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Статья посвящена исследованию причин и последствий циклических колеба-
ний в современной экономике. Актуальность обусловлена частыми экономиче-
скими кризисами и их серьёзными социально-экономическими последствиями. 
Новизна заключается в комплексном анализе как внутренних механизмов (ин-
вестиции, кредитные циклы), так и внешних факторов (технологические изме-
нения, природные и политические шоки), вызывающих циклы. В рамках работы 
описаны основные теоретические подходы, изучены примеры экономических 
кризисов последних десятилетий, особое внимание уделено влиянию циклов на 
занятость, уровень жизни, бюджет и инфляцию. Работа ставит перед собой цель 
систематизировать современные взгляды на экономическую цикличность и ме-
тоды её регулирования. Использованы методы сравнительного анализа, теоре-
тического обобщения и изучения научных источников. В заключении описаны 
меры смягчения циклических колебаний и перспективы совершенствования 
экономической политики. Статья будет полезна экономистам, исследователям 
и специалистам в области государственного регулирования. 
Ключевые слова: экономические циклы, кризис, инвестиции, инфляция, де-
нежно-кредитная политика, государственное регулирование, занятость, техно-
логические шоки, финансовая стабильность, антикризисные меры. 
 
 

Введение 
Экономическое развитие редко происходит равномерно: периоды 

подъема и быстрого роста сменяются замедлением или спадом. Такие цик-
лические колебания в экономике, известные также как экономические или 
деловые циклы, характерны для всех рыночных хозяйств. В современной 
экономике циклы проявляются прежде всего в колебаниях темпов роста 
валового внутреннего продукта (ВВП), уровней занятости и инвестиций. 
Наблюдаемая череда бумов и рецессий имеет глубокие причины, о природе 
которых экономисты спорят уже не одно десятилетие. Почему возникают 
кризисы перепроизводства? Какие факторы запускают очередной подъем 
после спада? Насколько можно смягчить амплитуду колебаний с помощью 
государственной политики? Эти вопросы сохраняют актуальность, осо-
бенно после глобального финансового кризиса 2008 г. и пандемийного 
кризиса 2020 г., наглядно продемонстрировавших серьезные последствия 
экономических циклов для благосостояния стран и населения.  

Цель данной работы – обобщить современные представления о причи-
нах циклических колебаний в экономике и проанализировать их послед-
ствия. Для достижения этой цели рассмотрены основные теоретические 
подходы к объяснению природы циклов (как внутренние механизмы ры-
ночной экономики, так и внешние шоки), а также приведены примеры при-
чин конкретных циклических спадов и подъемов в новейшей истории. Да-
лее обсуждаются социально-экономические последствия фаз циклов – вли-
яние кризисов и подъемов на занятость, уровень жизни, государственные 
финансы и т.д. Наконец, затрагиваются вопросы экономической политики 
в отношении циклов: антикризисное регулирование, меры сглаживания ко-
лебаний. 

 
Материалы и методы 
Для написания статьи были использованы материалы ведущих иссле-

дователей экономических циклов. В.А. Иванников [2] исследовал генезис 
теорий цикличности, выявляя их историческое развитие. Х.Х. Калажоков 
и Ф.Х. Увижева [3] предложили экономико-математические модели цик-
лов на основе уравнений Самуэльсона–Хикса. Д.Н. Силка [6] изучил влия-
ние денежно-кредитных факторов на управление экономическими цик-
лами. М. Фридмен [8] обосновал связь монетарной политики с циклично-
стью экономики. А.С. Кондауров [5] рассмотрел структурные изменения в 
экономике через призму циклов Кондратьева. С.Ю. Глазьев и соавторы [1] 
провели комплексный анализ циклически-волновых теорий развития. О.С. 
Сухарев с коллегами [7] проанализировали роль инноваций и структурных 
преобразований в циклах по Шумпетеру. Также применялись сравнитель-
ный метод, обобщение теоретических и эмпирических данных, анализ 
научных публикаций и официальной статистики. 

 
Результаты 
Причины экономических циклов: внутренние закономерности. Эконо-

мическая наука выдвинула несколько объяснений цикличности развития, 
условно их можно разделить на эндогенные (внутренние свойства эконо-
мики) и экзогенные (внешние воздействия). Среди внутренних причин 
классически называют неравномерность инвестиций и обновления капи-
тала. Ещё в начале XX века экономисты (например, К. Жугляр) отмечали, 
что предприятия периодически накапливают износ оборудования, а затем 
разом инвестируют в его обновление, что порождает всплеск экономиче-
ской активности, за которым следует затишье [2]. Это отражено в теории 
7–11-летних “средних” циклов, связанных с динамикой основных фондов.  

Модель Самуэльсона–Хикса с мультипликатором и акселератором по-
казывает, как колебания инвестиций, усиленные эффектом мультиплика-
ции спроса, могут порождать волнообразные изменения ВВП даже без 
внешних шоков [3]. Другой внутренний механизм – кредитно-денежная 
экспансия и последующее сжатие. Австрийская школа (Л. Мизес, Ф. 
Хайек) объясняла циклы избыточным расширением кредитов в фазе бума, 
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что ведет к перенакоплению капиталовложений (“malinvestment”) и неиз-
бежному кризису, когда кредитное расширение прекращается [6]. В моне-
таристской трактовке (М. Фридмен) колебания общей массы денег в обра-
щении приводят к колебаниям совокупного спроса и уровню производства 
[8]. Таким образом, избыточно мягкая денежно-кредитная политика может 
посеять семена будущего спада: к моменту, когда экономика перегревается 
и инфляция ускоряется, неизбежно ужесточение политики, провоцирую-
щее спад.  

Существенный вклад в теорию циклов внес Дж. М. Кейнс, указавший 
на колебания совокупного спроса, особенно инвестиций, обусловленные 
изменениями настроений предпринимателей (дух “животного оптимизма” 
или пессимизма). По Кейнсу, если предприниматели ожидают роста при-
были, они активно инвестируют – экономика растет; но эти ожидания пе-
ременчивы, и падение уверенности может привести к одновременному со-
кращению инвестиций, спаду производства и росту безработицы [1]. Та-
ким образом, психология бизнеса и эфемерные ожидания тоже рассматри-
ваются как эндогенный фактор циклов. Развитие этих идей – теория реаль-
ных деловых циклов (Ф. Кидланд, Э. Прескотт), где колебания обуслов-
лены реальными шоками, например технологиями, но усиленными реак-
цией рациональных агентов. В их модели даже рациональные ожидания не 
устраняют циклов, поскольку внешние возмущения (например, технологи-
ческий прорыв) запускают внутренние механизмы оптимизации, приводя-
щие к временному перегреву или недогрузке экономики. 

Внешние причины – это разнообразные шоки, нарушающие равнове-
сие. К ним относят технологические инновации, войны и политические по-
трясения, демографические сдвиги, природные катаклизмы, колебания цен 
на сырье и т.п. [1]. Так, появление новых технологий может вызвать инве-
стиционный бум (например, железнодорожный бум XIX века, интернет-
бум конца XX века), за которым следует спад, когда рынок насыщается но-
выми технологиями. Советский экономист Н.Д. Кондратьев исследовал 
циклы длительностью ~50–60 лет (так называемые “длинные волны”) и 
связал их с чередой технологических укладов: промышленная революция, 
развитие железных дорог, электрификация и т.д. [5]. Каждая такая волна 
включает фазы подъема и депрессии. Кондратьевские циклы не столь явно 
проявляются в показателях ВВП ежегодно, но прослеживаются в измене-
нии темпов роста на протяжении десятилетий. Внешними факторами сред-
него и короткого цикла могут быть также политические решения и непред-
виденные события. Например, нефтяной шок 1973 г. (резкий рост цен на 
нефть) во многом вызвал глобальную стагфляцию 1974–75 гг. – классиче-
ский внешний импульс, сокративший совокупное предложение и привед-
ший к спаду производства наряду с ростом цен. В 2020 г. пандемия COVID-
19 стала внешним шоком, который практически мгновенно отбросил ми-
ровую экономику в фазу резкого спада (локдауны парализовали ряд отрас-
лей), за которым последовал не менее резкий восстановительный подъем в 
2021 г. при поддержке стимулирующих мер. Таким образом, внешние при-
чины могут как инициировать новый цикл, так и усилить или продлить те-
кущую фазу.  

На практике циклические колебания часто возникают от комбинации 
факторов. Например, мировой финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. имел корни в эндогенном процессе – формировании “пузыря” на 
рынке жилья и финансовых деривативов в США, подпитанном мягкой кре-
дитной политикой (внутренняя диспропорция), но триггером послужил 
конкретный внешний шок – крах инвестбанка Lehman Brothers в сентябре 
2008 г., подорвавший доверие на рынках. Аналогично, долговой кризис ев-
розоны 2010–2012 гг. был вызван нарастанием внутренних дисбалансов в 
госфинансах некоторых стран (Греция, Италия), но перешел в острую фазу 
из-за сплетения внешних факторов – паники инвесторов, решений рейтин-
говых агентств, политических разногласий в ЕС. Современные исследова-
ния подчеркивают, что современная экономика устроена так сложно, что 
кризисы имеют множественные причины – макроэкономические (пере-
грев, долги), финансовые (пузырь на рынках активов) и поведенческие [9]. 
Нуриэль Рубини даже отмечает, что в глобализированной финансовой си-
стеме кризисы становятся скорее правилом, чем исключением – “кризисы 
являются нормой, а не аномалией”, и задача состоит не в полном устране-
нии циклов (что в принципе невозможно), а в смягчении их наиболее раз-
рушительных проявлений [11].  

Циклические колебания влияют на все основные макроэкономические 
показатели и ощущаются широко слоями общества. В фазе подъёма наблю-
дается увеличение производства и занятости, рост доходов населения. Гос-
ударственные бюджеты в такие периоды обычно получают больше нало-
говых поступлений за счёт расширения базы (компании и граждане больше 
зарабатывают и тратят). Однако перегрев экономики может привести к 
ускорению инфляции, росту цен на сырьевые товары, появлению “пузы-

рей” на рынках активов (акций, недвижимости). Так, длинный период экс-
пансии в США в 2010-х гг. привёл к рекордно низкой безработице (~3,5% 
в 2019 г.) и стабильной инфляции, но одновременно сформировал переоце-
ненность некоторых сегментов рынка (например, технологических акций). 
В целом, фаза роста воспринимается положительно: снижается безрабо-
тица, бизнес расширяется, растет потребление. Тем не менее, экономисты 
предупреждают о рисках “избыточного оптимизма” в такие периоды – ком-
пании могут чрезмерно увеличивать запасы и мощности, банки – ослаблять 
стандарты кредитования, потребители – наращивать долги, исходя из уве-
ренности в продолжении роста [4]. Это закладывает уязвимость на буду-
щее в случае смены цикла.  

Во время спада (кризиса) основные негативные последствия оче-
видны: снижение выпуска продукции и услуг, рост безработицы, сокраще-
ние инвестиций. Предприятия при падении спроса вынуждены сокращать 
производство и издержки – возникает волна увольнений, замораживания 
проектов, банкротств наиболее слабых фирм. Например, мировой кризис 
2009 г. привел к сокращению глобального ВВП на ~0,1% (впервые со Вто-
рой мировой войны наблюдался отрицательный мировой рост), а безрабо-
тица в ряде развитых стран подскочила в 1,5–2 раза (в США с 4,7% в 2007 
до 10% в конце 2009) [9]. Домохозяйства в кризис теряют работу и доходы, 
нередко – возможность обслуживать кредиты, что ведет к росту неплате-
жей и проблемам в банковском секторе. Банки, столкнувшись с убытками, 
ограничивают кредитование, усугубляя спад (кредитно-денежный канал 
усиления цикла). Государственные финансы испытывают двойной удар: с 
одной стороны, снижаются налоговые поступления из-за падения прибыли 
компаний и доходов граждан; с другой – возрастают расходы на поддержку 
экономики (пособия по безработице, антикризисные меры, спасение бан-
ков). Это приводит к росту бюджетных дефицитов и государственного 
долга в фазе кризиса. Классический пример – в 2009 г. дефицит федераль-
ного бюджета США достиг ~10% ВВП (против 1,2% ВВП в 2007 г.), что 
было следствием как автоматических стабилизаторов, так и сознательной 
стимулирующей политики.  

Социальные последствия кризисов зачастую драматичны. Рост безра-
ботицы влечет снижение уровня жизни, увеличение бедности, психологи-
ческий стресс населения. Длительные депрессии могут иметь “шрамы” на 
экономике – потеря навыков у безработных, разрушение человеческого ка-
питала, снижение рождаемости. Так, после кризиса 1990-х в постсоветских 
странах некоторые экономики долго восстанавливались, а часть населения 
мигрировала в поисках работы. В то же время кризисы нередко становятся 
катализатором структурных преобразований: неэффективные предприятия 
уходят с рынка, высвобождаются ресурсы для новых отраслей. Й. Шумпе-
тер называл кризис “очистительной” фазой, частью процесса “созидатель-
ного разрушения” – когда устаревшие структуры ломаются, создавая почву 
для инноваций и нового роста [7]. Например, кризис начала 1980-х в США 
(высокая безработица, спад) совпал с переходом к новой технологической 
эре (микроэлектроника, персональные компьютеры), после чего экономика 
вошла в длительный подъем.  

В фазе оживления и подъёма после кризиса, помимо восстановления 
рабочих мест, могут произойти и качественные изменения. Нередко кри-
зисы заставляют государства и бизнес пересмотреть подходы к управле-
нию рисками. Последствия мирового кризиса 2008 г. включали ужесточе-
ние финансового регулирования (Базель III для банков, контроль за дери-
вативами), а также более осторожное отношение домохозяйств к заемным 
средствам в последующие годы – в США заметно снизилась долговая 
нагрузка населения к 2015 г.. Таким образом, последствия циклов выходят 
за рамки чисто экономических показателей, влияя на институциональную 
среду и поведение агентов.  

Подводя итог, можно сказать, что циклические колебания имеют раз-
нонаправленные эффекты: в подъем экономика работает на полную мощ-
ность, улучшаются многие социальные параметры, но возможны перегрев 
и дисбалансы; в кризис происходит “разрядка” накопившихся противоре-
чий ценой значительных потерь для общества. Многие исследователи (в 
частности, Пол Самуэльсон) сравнивали цикл с естественными колебани-
ями, подобными дыханию экономики, без которых невозможен её рост. 
Однако чрезмерные колебания, особенно глубокие кризисы, крайне неже-
лательны, поэтому правительства и центробанки стремятся сгладить цикл.  

Современные экономики не предоставлены полностью на волю ры-
ночных сил – государства активно пытаются смягчать спады и сдерживать 
перегревы. Инструменты макроэкономической стабилизации включают: 
фискальную политику (увеличение государственных расходов или сниже-
ние налогов в период спада, и обратные меры при угрозе перегрева) и мо-
нетарную политику (снижение процентных ставок, программы “количе-
ственного смягчения” в кризис; повышение ставок в фазе бума для охла-



 10 

№
 5

 2
0
2
5

  

ждения инфляции). Например, в ответ на кризис 2008–2009 гг. правитель-
ства G20 реализовали масштабные стимулы – совокупно порядка 2% ми-
рового ВВП было направлено на поддержку спроса [9]. Эти меры, наряду 
с резким снижением процентных ставок ведущими центробанками (ФРС 
США, ЕЦБ и др.), помогли относительно быстро переломить спад: уже с 
третьего квартала 2009 г. мировая экономика начала расти. Считается, что 
уроки Великой депрессии 1930-х (когда бездействие и проциклические 
меры усугубили кризис) были учтены, и современная политика стала го-
раздо более антициклической. В результате послевоенные циклы в разви-
тых странах стали менее глубокими: например, средняя продолжитель-
ность рецессий в США сократилась, а экспансии, наоборот, удлинились 
[12]. Исследования ФРС отмечают, что после 1980 г. в США наблюдалась 
“Великая умеренность” – более стабильный рост с редкими и мягкими спа-
дами, хотя позже кризис 2008 г. нарушил эту тенденцию [10].  

Однако возможности сглаживания циклов не безграничны. Столкнув-
шись с новыми типами шоков (например, пандемическим), власти вынуж-
дены изобретать беспрецедентные шаги – как раздача денег населению в 
2020 г. или скупка центробанками корпоративных облигаций. Это вызы-
вает и побочные эффекты – рост госдолга, потенциал для будущей инфля-
ции. К тому же политика может опаздывать: фискальные стимулы часто 
реализуются с лагом, когда экономика уже начала восстановление, что мо-
жет усилить последующий перегрев. С другой стороны, попытки “приглу-
шить” цикл чрезмерно строгой политикой могут задушить рост. Поэтому 
экономисты говорят скорее о смягчении крайностей цикла, чем о полном 
его устранении. Как отмечал С. Фишер, стабилизационная политика спо-
собна сократить амплитуду колебаний, но не может устранить саму их при-
роду. 

 
Обсуждение 
Анализ причин и последствий циклических колебаний в современной 

экономике показывает сложную природу этого явления. Ни одна теория в 
отдельности не объясняет все аспекты циклов – скорее, они дополняют 
друг друга. В реальности на циклы влияет совокупность факторов: есть 
внутренние механизмы, благодаря которым даже небольшие возмущения 
могут раскручиваться в значительные колебания, и есть внешние шоки, ко-
торые могут инициировать или обострять очередной цикл. Например, 
внутренний кредитный бум может длиться долго, но внешнее событие (как 
крах крупного банка) может стать “спусковым крючком” для окончания 
бума и начала кризиса. Современные экономисты, такие как Рубини, ука-
зывают на необходимость междисциплинарного подхода – учет и макро-
экономических дисбалансов, и финансовых рисков, и поведенческих мо-
ментов, чтобы прогнозировать и предотвращать самые разрушительные 
циклы.  

Одной из важных особенностей современных циклов является их гло-
бализация. Взаимосвязь национальных экономик приводит к тому, что 
циклические колебания синхронизируются между странами. Кризис 2008 
г. затронул практически все страны, хотя и в разной степени; пандемийный 
спад 2020 г. был одновременно мировым. Это создаёт новые вызовы: тре-
буется координация политики разных стран, чтобы совместно противосто-
ять глобальному спаду. В 2009 г. формат G20 сыграл позитивную роль, со-
гласовав одновременные стимулы. Однако во время бумов координация 
сложнее – каждая страна стремится извлечь выгоду из роста, и далеко не 
всегда своевременно “остужает” экономику. Поэтому глобальные дисба-
лансы (например, накапливание долга в одной части мира, сырьевые пу-
зыри в другой) могут нарастать и приводить к циклам, выходящим за гра-
ницы отдельных государств.  

С точки зрения социальных последствий, циклы напоминают маятник, 
влияние которого на благосостояние неоднозначно. Периоды подъема 
обычно сопровождаются повышением занятости и доходов, уменьшают 
бедность и социальную напряженность. Но если подъем сопровождается 
ростом неравенства (что часто бывает, когда плоды роста распределяются 
неравномерно), то в фазе кризиса уязвимые группы страдают сильнее 
всего. Так, финансовый бум середины 2000-х в ряде стран привел к обога-
щению узкой группы инвесторов, а кризис 2008 г. ударил по широким 
слоям (безработица, потеря жилья). Это ставит вопрос о социальной спра-
ведливости и необходимости мер защиты. Современные правительства в 
спадах усиливают социальную поддержку – страхование по безработице, 
помощь малоимущим – что смягчает самые тяжелые последствия для насе-
ления. Такие меры являются своего рода “встроенными стабилизаторами”, 
которые не только поддерживают людей, но и автоматически смягчают 
цикл, подпитывая спрос в кризис.  

Экономическая политика, направленная на сглаживание циклов, сама 
может стать фактором цикла, если проводится несвоевременно или избы-

точно. Критики кейнсианских стимулов указывают, что активное вмеша-
тельство государства порой порождает “цикл политики”: перед выборами 
правительства стимулируют экономику (даже когда не следует), создавая 
кратковременный бум, а после вынуждены “расплачиваться” за это мерами 
жесткой экономии, приводящими к спаду. Такой политический бизнес-
цикл описан в теориях У. Нордхауса и др. Однако в развитых демократиях 
с независимыми центробанками явные политические циклы стали менее 
выражены, хотя полностью не исчезли. Например, фискальная экспансия в 
США в 2019 г. (снижение налогов) при уже низкой безработице была под-
вергнута критике как проциклическая мера. С другой стороны, центро-
банки, заботясь об инфляции, иногда “пережимают” денежную политику и 
провоцируют рецессию (как в начале 1980-х ФРС США резко подняла 
ставки для борьбы с инфляцией, что вызвало глубокий, хотя и недолгий 
спад). То есть, действия регуляторов тоже могут выступать причиной 
цикла, хотя целью было его стабилизировать.  

Современная экономика столкнулась с новым феноменом: долгое 
время (2010-е годы) инфляция оставалась низкой даже при продолжитель-
ном росте – явление, которое называли “бездефляционный подъем”. Это 
позволило центробанкам менее агрессивно охлаждать экспансии. Однако 
ситуация изменилась после 2020 г., когда сочетание стимулирующих мер 
и разрывов предложения привело к скачку инфляции. В 2022–2023 гг. ми-
ровые ЦБ вновь прибегли к резкому ужесточению, что поставило вопрос о 
вероятности нового цикла спада. Многие эксперты прогнозировали рецес-
сию в 2023 г. как плату за перегрев 2021 г. Таким образом, мы наблюдаем, 
что цикличность остается присущей экономике, просто проявляется она 
каждый раз в новых формах. Сейчас, например, особую роль могут играть 
энергетические переходы (борьба с изменением климата) – инвестиции в 
зеленую энергетику могут стимулировать рост, а отказ от ископаемых – 
временно замедлять некоторые отрасли, создавая новые циклические эф-
фекты.  

Переживаемые экономикой колебания имеют и обучающий эффект: 
государства и бизнес учатся на ошибках. Великая депрессия научила важ-
ности государственного вмешательства, стагфляция 1970-х – необходимо-
сти контроля инфляционных ожиданий, кризис 2008 – вниманию к финан-
совой стабильности. Каждый цикл стимулирует развитие экономической 
мысли и инструментария. Например, после 2008 г. появился новый раздел 
– макропруденциальная политика, цель которой – сглаживать финансовый 
цикл (который иногда не совпадает по фазе с бизнес-циклом).  

Макропруденциальные нормы (буферы капитала банков, ограничения 
на ипотечное кредитование при перегреве рынка жилья и т.п.) нацелены на 
то, чтобы предотвратить накопление рисков в фазе бума и тем самым сде-
лать кризис менее вероятным или менее глубоким. Первые применения 
этой политики (например, в Новой Зеландии, Канаде в 2010-х) показали 
определенный успех в охлаждении перегретых рынков недвижимости без 
общего спада экономики. Это вселяет надежду, что комбинация традици-
онных макроинструментов и новых регуляторных мер может смягчить бу-
дущие циклы. Однако устранить их полностью вряд ли удастся: как писал 
П. Самуэльсон, “деловые циклы подобны простуде – можно снизить ча-
стоту и тяжесть, но полностью искоренить пока не получается”. 

 
Заключение 
Циклические колебания остаются неотъемлемой чертой современной 

рыночной экономики, проявляясь в чередовании фаз роста и спада. При-
чины этих колебаний многообразны: внутренние механизмы (колебания 
инвестиций, кредита, изменение ожиданий бизнеса) сочетаются с внеш-
ними шоками (технологическими, политическими, природными). Ни одна 
теория не даёт исчерпывающего объяснения – каждый экономический 
цикл уникален по набору факторов.  

Тем не менее, исторический опыт позволил выявить типичные при-
чины циклов. В стадии подъёма часто зарождаются дисбалансы – перена-
копление запасов, “пузыри” активов, чрезмерный оптимизм – которые де-
лают неизбежным последующий спад. Кризис, в свою очередь, обычно об-
нажает слабые места экономики – будь то избыточные долги, неэффектив-
ные предприятия или ошибки политики – и запускает процессы очищения 
и адаптации. Последствия экономических циклов сказываются на макро-
уровне и на уровне индивидуального благосостояния. Периоды подъема 
способствуют росту занятости, доходов, инвестиционной активности, од-
нако могут сопровождаться инфляционным давлением и ростом неравен-
ства. Периоды спада приводят к безработице, снижению производства и 
потребления; в бюджетной сфере – к дефицитам и долгам; социально – к 
обострению проблем бедности и неуверенности в будущем. Кризисы нано-
сят ощутимый урон экономическому росту в краткосрочной перспективе, 
но в долгосрочном плане могут становиться точкой перелома, после кото-
рой начинается новый виток развития на более здоровой основе.  
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Одно из положительных следствий циклов – стимулирование инсти-
туциональных изменений: после тяжелых кризисов обычно усиливается 
финансовое регулирование, совершенствуется система социального обес-
печения, корректируется макроэкономическая политика. Важный вывод, 
подтвержденный опытом последних десятилетий, состоит в том, что гра-
мотная экономическая политика способна смягчить циклические колеба-
ния. Применение кейнсианских стимулов в кризис и антиинфляционных 
мер в фазе перегрева сделали послевоенные циклы менее экстремальными, 
чем в эпоху свободного рынка XIX – начала XX вв.. Однако полностью 
устранить циклы не удаётся: экономика – сложная динамическая система, 
склонная к колебаниям. Даже при низкой волатильности основных показа-
телей могут образовываться скрытые дисбалансы (например, финансовые 
пузыри), которые затем реализуются в кризис. Поэтому актуальной зада-
чей остается совершенствование методов раннего выявления нарастающих 
диспропорций и превентивных действий. Современные информационные 
технологии (big data, моделирование) дают надежду на улучшение про-
гноза фаз цикла, хотя абсолютно точных предсказаний, как показывает 
практика, не бывает – моменты разворота цикла часто становятся оче-
видны лишь постфактум.  

Подводя итог, можно утверждать, что понимание природы цикличе-
ских колебаний позволяет обществу лучше к ним подготовиться. Научные 
исследования циклов (от работ Кондратьева и Шумпетера до современных 
моделей DSGE) проливают свет на механизмы, через которые экономика 
реагирует на шоки, и помогают формировать адекватную политику.  

Практическая значимость изучения циклов заключается в снижении 
экономических и социальных издержек кризисов: своевременно принятые 
меры могут предотвратить переход локальных проблем в полномасштаб-
ный кризис или ускорить выход из рецессии. Таким образом, хотя цикли-
ческие колебания объективно присущи современной экономике, их воздей-
ствие на общество во многом определяется тем, насколько эффективно гос-
ударства и экономические агенты умеют их смягчать. Формирование 
устойчивых экономических систем, способных противостоять потрясе-
ниям – одна из ключевых целей экономической политики XXI века, и успех 
в её достижении обусловлен уроками, извлеченными из прошлых циклов, 
и готовностью применять эти уроки на практике. 
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Современные теории экономического роста и методы 
регулирования экономики 
 
Ковалев Сергей Александрович 
аспирант, Государственный университет просвещения 
 
Статья посвящена анализу современных теорий экономического роста с акцен-
том на инновации, человеческий капитал, институциональные реформы и эко-
логическую устойчивость. Рассматриваются успешные стратегии разных стран, 
их применение в условиях глобализации и цифровизации. Особое внимание 
уделено перспективным направлениям, включая инклюзивный рост, цифровую 
экономику и устойчивое развитие. Делается вывод о необходимости интегра-
ции междисциплинарных подходов для достижения долгосрочного экономиче-
ского роста. 
Ключевые слова: экономический рост, инновации, человеческий капитал, 
устойчивое развитие, институциональные реформы, глобализация 
 
 
 

Экономический рост — это один из важнейших показателей, по которому 
оценивается развитие страны. Он напрямую влияет на уровень жизни насе-
ления, способствуя росту доходов, созданию новых рабочих мест и расши-
рению экономических возможностей. Современные теории экономиче-
ского роста опираются не только на классические модели, но и на совре-
менные подходы, которые учитывают влияние глобализации, цифровых 
технологий и стремление к устойчивому развитию. Поскольку мировая 
экономика постоянно меняется, трансформируются и сами теории роста. 
Всё большее внимание уделяется таким вопросам, как цифровизация, эко-
логическая устойчивость и социальное неравенство. Эти аспекты стано-
вятся неотъемлемой частью экономического анализа. 

Современные теории представляют собой своеобразный «мост» 
между традиционными концепциями и новыми идеями. Их цель — лучше 
понять и управлять сложными процессами, происходящими в глобальной 
экономике. В центре внимания находятся такие факторы, как технологиче-
ские изменения, развитие институтов, международное сотрудничество и 
экологические вызовы. Главная задача — выработка долгосрочных страте-
гий, которые обеспечат устойчивый и инклюзивный рост, учитывающий 
интересы различных слоёв общества и будущих поколений. 

Одной из главных черт современных экономических исследований 
становится всё более выраженный акцент на цифровизацию. Технологии 
— такие как искусственный интеллект, анализ больших данных и блокчейн 
— постепенно меняют традиционные экономические модели, делая их бо-
лее гибкими и адаптивными к новым реалиям. Их применение позволяет 
повысить производственную эффективность, оптимизировать логистиче-
ские процессы и открывает перед бизнесом новые горизонты. 

Цифровые платформы играют в этом процессе особенно важную роль. 
Крупные игроки, такие как Amazon и Alibaba, уже продемонстрировали, 
как технологии могут не только упростить доступ к товарам и услугам, но 
и объединить малый и средний бизнес с глобальными рынками. Благодаря 
таким платформам предприниматели из разных стран получают возмож-
ность выходить за пределы локальных ограничений и участвовать в меж-
дународной торговле [1]. 

Ещё одно важное направление развития экономической мысли — это 
экологическая устойчивость. В условиях климатических изменений и огра-
ниченности природных ресурсов всё больше стран стремятся включать 
принципы «зелёного» роста в свои экономические стратегии. Яркий при-
мер — инициатива Green Deal, реализуемая Европейским союзом, цель ко-
торой — достижение углеродной нейтральности. Такие меры не только 
способствуют охране окружающей среды, но и становятся катализатором 
инноваций, открывают новые рынки, создают рабочие места и в целом 
улучшают качество жизни [7]. 

Глобализация по-прежнему играет ключевую роль в формировании 
экономического роста. Она обеспечивает доступ к технологиям, инвести-
циям и международным рынкам. Однако, вместе с преимуществами, гло-
бализация несёт и вызовы — от уязвимости глобальных цепочек поставок 
до углубления социально-экономического неравенства между странами. Со-
временные экономические теории всё чаще акцентируют внимание на необхо-
димости искать баланс между национальными интересами и международным 
сотрудничеством, чтобы обеспечить устойчивое и справедливое развитие. 

В будущем экономическая наука, скорее всего, будет всё активнее ис-
пользовать междисциплинарные подходы, объединяя в себе знания из со-
циологии, экологии, технологий и других областей. Главный вызов — 
найти такие решения, которые позволят одновременно ускорять экономи-
ческий рост, сокращать неравенство и сохранять природные ресурсы. Для 
этого необходима координация усилий как на уровне отдельных государств, 
так и на глобальном уровне, а также гибкая адаптация экономических моделей 
к новым условиям, в которых меняются и вызовы, и возможности. 

Хорошим примером успешной реализации современных подходов к 
экономическому росту являются США и Германия, где эффективно при-
меняется модель «тройной спирали». В её основе — тесное взаимодей-
ствие государства, университетов и частного сектора для совместной раз-
работки и внедрения новых технологий. Особенно ярко этот подход про-
явился в Силиконовой долине, которая стала символом инновационной 
экономики. Другие страны также демонстрируют интересные модели раз-
вития. Финляндия и Сингапур активно инвестируют в образование и про-
граммы переподготовки, помогая населению адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям рынка труда. В свою очередь, Чили и Эстония доби-
лись заметных успехов в сфере государственного управления. Особенно 
показателен пример Эстонии, где масштабная цифровизация государствен-
ных услуг не только упростила взаимодействие граждан с государством, 
но и существенно снизила уровень коррупции. 
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Таблица 1  
Факторы экономического роста и их примеры [12]. 

Фактор Пример 
страны 

Меры стимулирова-
ния 

Результаты

Инновации США, Герма-
ния 

Субсидии на НИОКР, 
создание кластеров 

Развитие высокотех-
нологичных отраслей

Человеческий 
капитал 

Финляндия, 
Сингапур 

Инвестиции в образо-
вание, программы обу-
чения 

Повышение произво-
дительности труда 

Институциональ-
ная среда 

Эстония, Чили Борьба с коррупцией, 
защита прав собствен-
ности 

Устойчивый экономи-
ческий рост 

Экологическая 
устойчивость 

ЕС, Китай Субсидии на зеленые 
технологии

Снижение углерод-
ного следа

Глобализация Китай, Южная 
Корея 

Создание СЭЗ, сниже-
ние торговых барьеров 

Рост экспортно-ориен-
тированных отраслей

 
Современные теории экономического роста всё чаще выходят за рамки чи-

сто экономических категорий и отражают более широкие изменения, происхо-
дящие в глобальной структуре мира. Одним из ключевых достижений послед-
них десятилетий стало осознание того, что экономический рост — это не изо-
лированный процесс, основанный лишь на внутренних ресурсах страны. 
Напротив, он формируется под воздействием целого ряда взаимосвязанных 
факторов: доступа к международным рынкам, уровня технологического разви-
тия, качества образования и здравоохранения, а также способности государства 
эффективно и гибко реагировать на вызовы времени [1]. 

Одним из важнейших аспектов, на которых сосредотачиваются совре-
менные теории экономического роста, является взаимосвязь глобализации 
и технологического прогресса. Глобализация открыла странам доступ к 
международным рынкам и способствовала свободному перемещению ка-
питала, технологий и человеческих ресурсов. В то же время стремительное 
развитие технологий дало толчок к появлению совершенно новых отраслей 
экономики — таких как цифровая коммерция, финтех и возобновляемая 
энергетика. Именно взаимодействие этих двух процессов — глобализации 
и технологических инноваций — создаёт уникальные возможности для тех 
стран, которые способны оперативно адаптироваться к изменениям и ис-
пользовать преимущества глобальной интеграции [3]. 

Тем не менее, не все государства в равной степени смогли воспользо-
ваться открывающимися перспективами. Для многих развивающихся 
стран по-прежнему актуальны такие проблемы, как слабость государствен-
ных институтов, нехватка инвестиций в человеческий капитал и инфра-
структуру, ограниченный доступ к передовым технологиям. К примеру, 
страны Африки, обладая значительными природными ресурсами, сталки-
ваются с трудностями при интеграции в мировую экономику. Причина — 
недостаточная развитость финансовых и правовых систем, которые могли 
бы привлечь инвестиции и стимулировать рост. Эти примеры лишь под-
чёркивают важность современных теорий роста, акцентирующих внима-
ние на необходимости институционального укрепления и создания благо-
приятной среды для долгосрочного развития [10]. 

Одним из ключевых вызовов, с которым сегодня сталкиваются как раз-
витые, так и развивающиеся страны, становится вопрос экологической 
устойчивости. Рост численности населения и масштабов промышленного 
производства оказывает всё большее давление на природные ресурсы. Это 
ставит перед экономистами задачу поиска разумного баланса между эко-
номическим развитием и сохранением окружающей среды. В этой связи 
всё большую роль приобретают концепции «зелёного роста» и «экономики 
замкнутого цикла», предлагающие практические решения по снижению 
углеродного следа, расширению использования возобновляемых источни-
ков энергии и переработке отходов. 

Будущее теорий экономического роста, скорее всего, будет связано с 
ещё большей интеграцией междисциплинарных подходов. Экономисты, 
экологи, социологи и специалисты по цифровым технологиям должны объ-
единить усилия для разработки моделей, способных учитывать всё более 
сложную и быстро меняющуюся реальность. Например, использование ис-
кусственного интеллекта и анализа больших данных даёт возможность 
принимать решения, основанные на актуальной информации в режиме ре-
ального времени. Цифровые платформы, в свою очередь, ускоряют распро-
странение инноваций и упрощают международное сотрудничество, расши-
ряя доступ к новым знаниям и технологиям [9]. 

В конечном счёте современные теории роста подчёркивают, что устой-
чивое развитие зависит не только от таких классических факторов, как ка-
питал и труд, но и от способности общества адаптироваться к переменам, 
инвестировать в человеческий потенциал и обеспечивать справедливое 
распределение благ. Таким образом, теория экономического роста превра-
щается не просто в аналитический инструмент, но и в ориентир, помогаю-
щий формировать стратегические приоритеты экономической политики в 
интересах настоящего и будущего поколений. 

Современные экономические теории находятся в процессе активной 
трансформации. В ответ на новые вызовы и быстро меняющуюся реальность 

они расширяют своё поле анализа и всё чаще обращаются к темам, ранее нахо-
дившимся за рамками традиционной экономической мысли. Среди ключевых 
направлений их будущего развития можно выделить следующие: 

1. Интеграция экологических и цифровых аспектов. Будущие теории 
будут учитывать всё более тесную связь между цифровыми технологиями 
и устойчивым развитием. Например, использование искусственного интел-
лекта для моделирования и прогнозирования климатических изменений 
может стать неотъемлемой частью экономического анализа.  

2. Разработка моделей устойчивого роста. Всё большую актуальность при-
обретает задача поиска форматов развития, которые сочетают экономический 
рост с сокращением социального неравенства и сохранением природной среды. 
В этой связи активно развиваются подходы «экономики благополучия» (well-
being economy), особенно в странах Европейского союза. 

3. Укрепление глобального сотрудничества. Глобальные вызовы — от 
изменения климата до пандемий — требуют объединения усилий на наци-
ональном и международном уровнях. Будущие теории будут стремиться 
интегрировать локальные экономические стратегии в более широкий кон-
текст международного взаимодействия. 

4. Использование новых источников данных и аналитических инстру-
ментов. Развитие технологий анализа больших данных, машинного обуче-
ния и предиктивной аналитики открывает новые горизонты для более точ-
ного и гибкого прогнозирования экономических процессов. Это позволит 
выстраивать адаптивные и эффективные модели роста. 

Таким образом, современные теории экономического роста уже сего-
дня отражают всё более сложную взаимосвязь между экономическими, со-
циальными и экологическими реалиями. В будущем они будут продолжать 
эволюционировать, всё глубже интегрируя такие факторы, как цифровиза-
ция, экологическая устойчивость и глобализация. Основной задачей станет 
формирование подходов, способных одновременно стимулировать эконо-
мическое развитие и минимизировать риски — от социального неравенства 
до разрушения экосистем. 
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Роль модернизации высокотехнологичного сектора экономики  
в повышении ее конкурентных преимуществ  
 
Поляков Валерий Валерьевич  
аспирант Высшей школы управления Российского университета дружбы наро-
дов имени Патриса Лумумбы, 1142230681@pfur.ru 
 
В данной статье проводится подробный анализ теоретических и практических 
положений роли модернизации высокотехнологичного сектора экономики в 
формировании и повышении ее конкурентных преимуществ. В частности, тео-
ретические положения обосновываются взаимосвязью технологических укла-
дов и волн Кондратьева, которые доказывают, что появление и приоритетное 
развитие высокотехнологичных отраслей является результатом естественной 
эволюции технологического развития, при которой производится продукция 
для удовлетворения потребностей широких слоев населения. Практические по-
ложения обосновываются тесной взаимозависимостью глобальных индексов 
конкурентоспособности и, к примеру, уровнем развития информационных тех-
нологий. В качестве исследования современного состояния высокотехнологич-
ного сектора экономики интересным представляется анализ развития искус-
ственного интеллекта в России и, как указывает автор, необходимость привер-
женности концепции опережающего проектирования и развития высокотехно-
логичного сектора экономики. В статье выделены принципы производственной 
системы высокотехнологичного сектора экономики с учетом опережающего 
проектирования и развития, которые помогают высокотехнологичным секто-
рам экономики достигать значительных результатов и сохранять конкуренто-
способность в условиях глобализации и цифровизации. В качестве вывода ав-
тор подчеркивает, что активное применение искусственного интеллекта и опе-
режающего проектирования и развития в высокотехнологичных отраслях эко-
номики это важный шаг к обеспечению устойчивого конкурентного преимуще-
ства на международном уровне.  
Ключевые слова: высокотехнологичный сектор экономики, технологические 
уклады, конкурентоспособность, искусственный интеллект, конкурентные пре-
имущества, опережающее проектирование и развитие.  
 
 

Опыт прошлых лет показал, что в экономике возможен рост без ее разви-
тия, яркими примерами чему могут служить нулевые годы, когда рост эко-
номики обеспечивался за счет повышения мировых цен на нефть, либо вре-
мена экономики СССР, когда данный процесс происходил за счет отрас-
лей, которые много лет подряд наращивали выпуск одной и той же продук-
ции 1. В настоящее же время в условиях глобальной рыночной конкурен-
ции возможности роста и развития экономики напрямую зависят от 
научно-технического развития экономики. И в данном контексте неоспо-
римо возрастает роль модернизации высокотехнологичного сектора эконо-
мики, так как данная отрасль обеспечивает не просто поддержание и повы-
шение конкурентоспособности экономики, а создает условия для опережа-
ющего развития и роста устойчивости экономики в условиях кризисов.  

Далее обратим внимание на рис. 1, на котором представлена взаимо-
связь технологических укладов и волн Кондратьева. Как известно, первая 
повышательная – фаза длинной экономической волны характеризуется ин-
тенсивным научно-технологическим развитием, когда происходят значи-
тельные преобразования в технике и технологиях, основанные на передо-
вых достижениях фундаментальной науки 2. Вместе с тем исторически 
пиковая фаза синхронизирована с проявлением эффекта общественно-эко-
номических трансформаций, когда на фоне высокого потребительского 
спроса наблюдается значительное увеличение государственного спроса. 
Согласно теории экономических циклов Н.Д. Кондратьева, повышательная 
фаза экономической волны начинается с момента начала применения но-
вых технологических решений, задел для которых сформировался в период 
экономического спада, когда субъекты экономических отношений активи-
зируются в направлении освоения новых инноваций. При этом на рис. 1 
видно, что экономические волны достигают своего пика в период развития 
пула компетенций в различных технологических направлениях.  

 

 
 
Рис. 1. Взаимосвязь технологических укладов и волн Кондратьева 
Источник: 2. 

 
Таким образом, мы понимаем, что появление и приоритетное развитие 

высокотехнологичных отраслей является результатом естественной эво-
люции технологического развития, так как большая доля продукции, про-
изводимой высокотехнологичными отраслями преследует цель удовлетво-
рения потребностей населения страны, которая будет соответствовать са-
мым современным требованиям и модернизирована согласно лучшим 
практикам внедрения инновационных решений. Именно учет самых совре-
менных требований и применение инноваций создают высокие показатели 
рентабельности высокотехнологичных отраслей экономики 3. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие ключевые 
принципы модернизации высокотехнологичного сектора экономики в по-
вышении ее конкурентных преимуществ:  

1. Безопасность и качество. Этот принцип занимает центральное ме-
сто во всех производственных системах высокотехнологичного сектора 
экономики. Это достигается за счет внедрения строгих мер, ориентирован-
ных на обеспечение безопасных условий труда и создание высококаче-
ственной продукции, лишенной дефектов и отклонений. Таким образом, 
постоянное совершенствование стандартов безопасности и качества продукции 
становится основополагающим фактором в обеспечении надежности производ-
ственного процесса высокотехнологичного сектора экономики. 

2. Гибкость и устойчивость. Эти принципы являются критически 
важными характеристиками в условиях постоянно меняющихся рыночных 
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требований и внешних факторов. Производственные системы высокотех-
нологичного сектора экономики обладают способностью быстро и эффек-
тивно адаптироваться к изменениям спроса, сохраняя при этом стабиль-
ность и надежность всех производственных процессов. Это позволяет не 
только выживать в условиях вариативности, но и извлекать из этого стра-
тегическое преимущество.  

3. Использование данных и современных технологий. Эти принципы 
становятся неотъемлемой частью управления и оптимизации производ-
ственных процессов высокотехнологичного сектора экономики. Современ-
ные методы сбора, анализа и интерпретации данных предоставляют управ-
ление комплексной и многогранной информацией, что позволяет прини-
мать обоснованные решения, направленные на улучшение производствен-
ной эффективности. Внедрение технологий, таких как искусственный ин-
теллект, интернет вещей (IoT), большие данные и машинное обучение по-
вышает способность компаний прогнозировать изменения, адаптировать 
операции и добиваться устойчивых улучшений.  

Исходя из всего этого становится ясным, что производственные си-
стемы высокотехнологичного сектора экономики строятся на фундаменте 
цельной интеграции безопасности, гибкости и инновационных технологи-
ческих решений, что обеспечивает их рост и успешное функционирование 
в долгосрочной перспективе и, как результат, повышение ее конкурентных 
преимуществ. Несомненно, такой подход позволяет лучшим образом ис-
пользовать ресурсы, а также сокращать временные и финансовые затраты. 
Все эти перечисленные принципы в совокупности создают мощный меха-
низм для формирования гибкой и адаптивной бизнес-модели, где потреби-
тель занимает центральное место. Данный тезис доказывает актуальность 
и значимость роли модернизации высокотехнологичного сектора эконо-
мики в повышении ее конкурентных преимуществ.  

На практике теоретическое подтверждение важности роли модерниза-
ции высокотехнологичного сектора экономики в повышении ее конкурент-
ных преимуществ подтверждается наличием тесной взаимозависимости 
глобальных индексов конкурентоспособности и, например, уровня разви-
тия информационных технологий, так как эти технологии и инфраструк-
тура рассматриваются как вспомогательные средства, формирующие не-
кий базис для производства продукции, обладающей высоким конкурент-
ным потенциалом и широко представленной на рынках (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь индекса развития ИКТ и конкурентоспособности 
Источник: 2. 

 
На рисунке 2 видно, что страны с развитой экономикой, стимулируя 

на государственном уровне развитие информатизации, обеспечивают вы-
сокий индекс глобальной конкурентоспособности, одной из составляющих 
которого является продукция высокотехнологичного сектора экономики, 
обладающая высоким конкурентным потенциалом.  

Если обратиться к современной экономике, то особенно актуальным и зна-
чимым направлением развития высокотехнологичного сектора экономики в по-
вышении ее конкурентных преимуществ является применение искусственного 
интеллекта. Подтверждением стратегического значения важности этого тезиса 
в России является утвержденная Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта до 2030 года 4, где одним из инструментов реализации вы-
ступает «дорожная карта» развития высокотехнологичного направления «Ис-
кусственный интеллект». С целью реализации национальной стратегии разви-
тия искусственного интеллекта на период до 2030 г. разработан федеральный 
проект «Искусственный интеллект» 5.  

Искусственный интеллект в сфере высокотехнологичного сектора эконо-
мики обеспечивает ключевые шаги, такие как анализ и улучшение процессов, 
что требует согласования действий всех команд и отделов. Важно внедрение 
инновационных решений, включая автоматизацию и искусственный интел-
лект, для повышения взаимодействия с потребителями и сокращения сроков 
изготовления продукции, условий и сроков ее реализации в масштабном про-
изводстве. Обратная связь от потребителей является важным инструментом для 

совершенствования продуктов и процессов, что укрепляет связь с заказчиками 
продукции высокотехнологичного сектора экономики. 

И в данном случае искусственный интеллект в сфере высокотехнологич-
ного сектора экономики создает новый уровень, который можно назвать как 
управление бесшовным потоком ценности для потребителя, который является 
главенствующим аспектом успешности любого вида деятельности 6. Искус-
ственный интеллект обеспечивает на автоматизированном уровне постоянное 
внимание и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям. В условиях уси-
ливающейся конкуренции понимание потребностей потребителей позволяет 
быстрее и качественнее реагировать на запросы. 

Искусственный интеллект в сфере высокотехнологичного сектора эко-
номики обеспечивает условия, когда каждый элемент бизнес-процесса 
ориентирован на создание ценности для потребителя. Все стадии разра-
ботки, от концепта до выхода на рынок, продуманы для максимального 
удовлетворения потребностей потребителя, включая государственных за-
казчиков. Успешные организации выгодно используют возможности ис-
кусственного интеллекта, минимизируя избыточность и потери, оптимизи-
руя свои процессы и обеспечивая эффективный поток ценности 7. 

По сути искусственный интеллект в сфере высокотехнологичного сек-
тора экономики создает проектирование ценностного предложения на 
этапе разработки нового продукта, что в настоящее время представляет со-
бой не просто рекомендацию, а необходимый элемент достижения каче-
ства высокотехнологичной продукции. Ценностное предложение опреде-
ляет восприятие продукта потребителем и является основой для выделения 
среди конкурентов. Его грамотная разработка способствует повышению 
коммерческой привлекательности и устойчивому развитию высокотехно-
логичного сектора экономики, формируя долгосрочные отношения с по-
требителями и укрепляя их лояльность. Ценностное предложение, которое 
формирует искусственный интеллект, описывает уникальные преимуще-
ства продукта или услуги и отвечает на вопрос, почему потребитель дол-
жен выбрать именно его. Для успешной реализации необходимо глубоко 
понять потребности целевой аудитории, а также постоянно проверять со-
ответствие предложения ожиданиям потребителей.  

Создание значимого ценностного предложения требует глубокого ана-
лиза проблем потребителей, акцентирования на уникальных особенностях 
продукта и четкого определения решений для выявленных проблем. Таким 
образом, разработка ценностного предложения строго связана с внима-
нием к потребностям потребителей и их ожиданиям.  

На рис. 3 представлены основные принципы производственной си-
стемы высокотехнологичного сектора экономики с учетом опережающего 
проектирования и развития.  

В современной экономике, где важны скорость реакции и удовлетво-
рение потребностей широкой массы потребителей, а также обеспечение 
технологической безопасности, внедрение искусственного интеллекта в 
высокотехнологичных секторах экономики с учетом опережающего про-
ектирования и развития становится стратегически важным. Это объясня-
ется тем, что данные перспективные условия помогают высокотехнологич-
ным секторам экономики достигать значительных результатов и сохранять 
конкурентоспособность в условиях глобализации и цифровизации.  

Искусственный интеллект оптимизирует взаимодействия между 
людьми, инструментами и оборудованием в четко структурированных по-
токах материалов и информации, направленных на создание продукции 
или услуг. Искусственный интеллект нацелен на непрерывное улучшение 
процесса, минимизируя потери и достигая максимальной эффективности 
на всех уровнях. В отличие от традиционных управленческих моделей, 
ориентированных на массовое производство и снижение затрат, искус-
ственный интеллект акцентирует внимание на создании ценности для по-
требителя и высокой гибкости производственных процессов.  

Идея состоит в том, чтобы учитывать потребности конечного потреби-
теля с самого начала конструирования высокотехнологичной продукции, 
внедряя современные технологии, такие как автоматизация и цифровиза-
ция, для улучшения процессов. Искусственный интеллект предполагает 
интеграцию всех аспектов, начиная от исследования рынка и проектирова-
ния, заканчивая производственными процессами и стратегиями сбыта, тем 
самым создавая максимально слаженную и быструю цепочку поставок в 
высокотехнологичных секторах экономики. В результате применения ис-
кусственного интеллекта становится возможным не только сократить за-
траты, но и повысить гибкость производственной системы, что особенно 
важно для высокотехнологичных изделий, чьи характеристики и востребо-
ванность могут быстро меняться. Это, в свою очередь, способствует повы-
шению конкурентоспособности и улучшению общих экономических пока-
зателей компаний, занимающихся конструированием и производством вы-
сокотехнологичной продукции.  
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Рис. 3. Принципы производственной системы высокотехнологичного сек-
тора экономики с учетом опережающего проектирования и развития 
Источник: составлено автором на основе 8,9,10. 

 
Но динамично меняющиеся условия конкуренции добавляют еще одно 

требование, как аспекты опережающего проектирования и развития устой-
чивых инноваций для формирования фундамента для создания конкурен-
тоспособной и долгосрочной бизнес-модели в высокотехнологичных сек-
торах экономики 11. Этот подход опережающего проектирования и раз-
вития основан на принципах бережливого производства, адаптированных 
к разработке новых продуктов. Он фокусируется на сокращении потерь че-
рез оптимизацию процессов, что позволяет избежать лишних шагов и сэко-
номить ресурсы. Итеративная разработка предполагает тестирование идей 
на ранних этапах и быструю обратную связь, обеспечивая гибкость в ответ 
на изменяющиеся запросы клиентов.  

Важнейшие аспекты опережающего проектирования и развития вклю-
чают непрерывное совершенствование продукта на основании получен-
ного опыта и отзывов 12. Использование ценностного предложения в со-
четании с этим подходом помогает минимизировать различные риски, свя-
занные с продуктом. Продуктовые риски возникают из-за потенциальной 
несостоятельности продукта удовлетворить потребности рынка, что 
можно смягчить через итеративное создание прототипов и активное полу-
чение обратной связи. Потребительские риски связаны с недостаточным 
пониманием целевой аудитории, что можно уменьшить с помощью рыноч-
ных исследований. Рыночные риски, выступающие в виде несоответствия 
продукта требованиям конкурентного рынка, можно снизить через тести-
рование и анализ конкурентов.  

В заключение можно сказать, что данные положения полностью дока-
зывают актуальность роли модернизации высокотехнологичного сектора 
экономики в повышении ее конкурентных преимуществ и, в особенности, 
уделение внимания такой концепции, как опережающее проектирование и 
развитие в высокотехнологичных секторах экономики. Использование ис-
кусственного интеллекта в высокотехнологичных секторах экономики 
определяет четкость ценностного предложения для потребителя, а подход 
опережающего проектирования и развития создает эффективную струк-
туру для разработки продуктов, минимизируя риски и улучшая удовлетво-
рение потребностей потребителей. В условиях постоянных изменений в 
высокотехнологичных секторах экономики данный подход становится ак-
туальным, предоставляя конкурентные преимущества и обеспечивая дол-
госрочный успех. Таким образом, интеграция всех вышеперечисленных 
элементов как искусственный интеллект и подход опережающего проектирова-
ния и развития позволяет создать производственную систему в высокотехноло-
гичных секторах экономики, способную адаптироваться к быстроменяющимся 
условиям рынка и обеспечивать долгосрочный успех организации.  
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The role of modernization of the high-tech sector of the economy in increasing its 

competitive advantages  
Polyakov V.V. 
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba 
This article provides a detailed analysis of the theoretical and practical provisions of the role of 

modernization of the high-tech sector of the economy in the formation and enhancement of 
its competitive advantages. In particular, the theoretical provisions are justified by the 
interrelation of technological structures and Kondratiev waves, which prove that the 
emergence and priority development of high-tech industries is the result of the natural 
evolution of technological development, in which products are produced to meet the needs 
of the general population. Practical provisions are justified by the close interdependence of 
global competitiveness indices and, for example, the level of information technology 
development. As a study of the current state of the high-tech sector of the economy, it is 
interesting to analyze the development of artificial intelligence in Russia and, as the author 
points out, the need to adhere to the concept of advanced design and development of the 
high-tech sector of the economy. The article highlights the principles of the production 
system of the high-tech sector of the economy, taking into account advanced design and 
development, which help high-tech sectors of the economy achieve significant results and 
maintain competitiveness in the context of globalization and digitalization. As a conclusion, 
the author emphasizes that the active use of artificial intelligence and advanced design and 
development in high-tech sectors of the economy is an important step towards ensuring a 
sustainable competitive advantage at the international level. 

Keywords: high-tech sector of the economy, technological structures, competitiveness, artificial 
intelligence, competitive advantages, advanced design and development.  
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В данной работе рассматриваются классические методы планирования и усло-
вия их применения в современной деловой практике. Особое внимание уделено 
ключевым аспектам, таким как планирование ассортимента продукции и про-
изводственных процессов, а также анализ различных традиционных и иннова-
ционных методов планирования. Авторы подробно описывают эволюцию по-
нятия «планирование», начиная с трудов Фредерика Тейлора и Анри Файоля, и 
рассматривают его роль в управлении предприятием. Работа включает описа-
ние таких методов, как предельный анализ, нормативный подход, дисконтиро-
вание, оперативно-календарное планирование и другие. Также обсуждается 
значение творчества и адаптивного поиска в условиях неопределенности. Осо-
бый интерес вызывает применение цифровых технологий и финансово-матема-
тических моделей в современном планировании. В заключении подчеркивается 
важность комплексного подхода к планированию для повышения конкуренто-
способности и устойчивости предприятия в динамичной рыночной среде. 
Ключевые слова: планирование, ассортимент, рынок, менеджмент 
 

В вопросе изучения применимости методов планирования продукции в 
операционной деятельности фирмы у каждого из деятелей, труды которых 
были взяты за информационную основу проекта, подходы и методы иссле-
дования, как и видение самого вопроса, были свои. Достоверно неизвестно, 
кого из мыслителей можно именовать создателем «планирования» как дис-
циплины. В истории просто не существовало конкретного лица, привнес-
шего это понятие в науку как экономический термин, однако многие дея-
тели в своих трудах способствовали образованию и становлению планиро-
вания как отдельного направления экономической деятельности. Еще в 
начале 18 века Ричард Аркрайт, промышленник и основополагатель науки 
об организации, разработал первый в истории регламент труда на произ-
водстве – «Фабричный кодекс», в котором отнес планирование производ-
ства к результатам управленческой деятельности. Его последователь, Анри 
Файоль, как родоначальник классической школы управления организа-
цией, поддержит его идеи и выделит «планирование» как составную и 
неотъемлемую часть управленческой деятельности: «… и я думаю, что вы-
ражу общее мнение, если скажу, что программа действия безусловно необ-
ходима». 

Впервые описание сущности термина «планирование», тождественное 
его современному пониманию, ввел и сформулировал Фредерик Уинслоу 
Тейлор, трудившийся над идеями организации труда и производительно-
сти, в монографии «Принципы научного менеджмента» описав свое пони-
мание концепции планирования. В его глазах, «планирование» это не 
иначе как деятельность чиновников в управлении корпорации, обученных 
учитывать труд каждой единицы рабочей силы по меньшей мере на сутки 
вперед и отражать его труд в форме инструкции с детализированным опи-
санием работы и рассчитанной нормой затрат ресурсов на эту единицу ра-
боты. 

Из всех вышеизложенных публикаций можно составить общую вы-
держку, которая и будет теоретической основой курсового проекта: «пла-
нирование» – непрерывное управленческое предписание будущей произ-
водственной деятельности с целью предопределения результата (продук-
ции), контроля процессов выбора, мобилизации, распределения и исполь-
зования финансовых и иных необходимых в производстве ресурсов, их ка-
чества, количества и состава, что позволит корпорации управлять своими 
рисками, минимизируя и/или предотвращая возможный ущерб. 

Вместе с развитием реальных рыночных экономических отношений 
развивалась и научно–теоретическая база, многогранно раскрывающая 
процесс производственного планирования сквозь призму различных мне-
ний, внешних и внутренних обстоятельств производства. Планирование 
как область деятельности фирмы в поддержании надежности процессов и 
управлении эффективным расходованием ресурсов давно вышла за пре-
делы планирования использования трудового человеческого ресурса. Сле-
дует признать, что если не все, то как минимум превалирующее большин-
ство функционально важных процессов в организации обязательным обра-
зом планируется на разных уровнях дальности планирования, точности 
расчетов и целеполагания. Единовременная целостная система планов как 
совокупность всех видов отчетных документов, используемых на отрезке 
времени для планирования всех планируемых на предприятии видов дея-
тельности, именуется «формой планирования». Будто массивный скелет, 
форма планирования фирмы защищает ее органы управления и производ-
ство от возможного вреда и последующих убытков на восстановление от 
различного рода обстоятельств. 

Находясь на открытом ринге рыночных отношений, фирмы подвер-
жены влиянию сонмищ факторов, каждый из которых в той или иной сте-
пени способен пошатнуть финансовое состояние фирмы и обречь ее на 
ближайшее завершение карьеры. Голодные игры конкурентов, неутоли-
мый спрос привередливых потребителей, порой нестабильная политиче-
ская обстановка, прижимистые и малонадежные контрагенты – каждый из 
перечисленных аспектов имеет вес в совокупном риске закрытии фирмы, а 
в динамике рынка ситуация может кардинально меняться быстрее приспо-
собленческих возможностей фирмы. В целях предупреждения подобных 
рисков и сохранения платежеспособности и состоятельности компании 
прибегают к планированию большинства форм своей деятельности, в том 
числе и производственной, используя различные «виды планирования» 
производства.  
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Каждый бизнес, от частного стартапа до транснациональной корпора-
ции, составляет собственную неповторимую мозаику из сплетения выше-
перечисленных видов планирования разной степени точности, направлен-
ности, длительности планирования деятельности и уровня исполнительно-
сти, создавая тем самым собственный проект для производства конкурен-
тоспособной, устойчивой к колебаниям спроса продукции, формирующей 
заслуженную прибыль организации и преумножающий капитал ее соб-
ственников. Умение финансиста корректно сопоставить множество этих 
планов в единую работоспособную систему, рационально использующую 
трудовые ресурсы и эффективно расходующую материальные ресурсы, 
масштабировать производство и продлить его устойчивое положение в 
ближайшем обозримом будущем основывается именно на искусстве пла-
нирования деятельности фирмы, способное надолго закрепить за предпри-
ятием лидерские позиции на рынке и в отрасли. 

После определения формы планирования как необходимой структуры 
из нескольких видов планов характерной нацеленности и длительности, 
финансисту необходимо определить, какими из существующих методов 
планирования он воспользуется для составления целевых значений. Говоря 
о составлении планов, в том числе производственных планов компании, 
стоит упомянуть о наличии в каждом производстве собственной уникаль-
ной системы плановых экономических показателей, способов их расчета и 
методов прогнозирования. Совокупность этих аспектов именуется «мето-
дологией выработки плана» – определенным набором инструментов плани-
рования из терминологического, теоретического и расчетного объема ин-
формации в форме выводов, суждений, положений и принципов, базиро-
ванных на актуальных научных знаниях и историко–статистических дан-
ных, согласно которым в организации планируется деятельность. Из дан-
ного определения можно вывести также определение финансового гре-
цизма «метод» – система приемов и средств достижения определенных 
расчетных результатов, некоторый рецепт, инструкция к определению пла-
новых показателей чередой экономико–математических подходов, отобра-
жающая в своем результате желаемый к достижению результат. 

Методы планирования ассортимента производственной линейки, как 
и методы планирования производства в целом, используются в планирова-
нии на предприятии одни и те же, поэтому целесообразнее будет описать 
классические методы планирования деятельности далее по тексту. Все 
многообразие методов планирования сводится к единой систематизации, 
подразделенной на две категории: система традиционных методов плани-
рования (Рисунок ) и система инновационных методов планирования (Ри-
сунок ), каждый из которых мы разберем более детально. 

Основная задача планирования – определить, что компании нужно 
сделать сейчас, чтобы обеспечить успех в производстве и реализации в бу-
дущем. Для этого используются различные методы, включенные в группу 
традиционных способы принятия плановых решений, все они перечислены 
на Рисунок . Разберем каждый из них по порядку: 

 

 
Рисунок 1 Традиционные методы планирования деятельности орга-
низации 

 
 Творчество является одним из наиболее значимых в планировании 

факторов, но в силу своей субъективности также одним из наиболее малоизу-
ченных. В данном случае эффективность составления и расчета плановых по-
казателей и алгоритма их достижения содержится не в самих методиках рас-
чета, а в личностных характеристиках плановика (финансиста). Обладание сме-
калистым складом ума, предрасположенностью к новаторству, умение огля-
деть ситуацию с разных сторон и в некоторой степени изобретательность от-
ветственного лица позволяет увидеть нестандартные решения проблем и новые 
возможности для снижения издержек и/или предотвращения вероятного 
ущерба от риска. Немаловажную роль в такой “победе” над затруднительными 

обстоятельствами играет интуиция специалиста, выработанная в заслуге лет, 
что можно также считать если не синонимом к «творчеству», то как минимум 
инструментом творца. Синтезирование проблемы в разрезе момента, единовре-
менное написание нескольких нередко взаимоисключающих путей ее решения, 
определение готовности фирмы к эмпирическим методам разрешения препят-
ствий – эти навыки особенно ценятся работодателями различных отраслей и 
масштабов производства.  

 Адаптивный поиск (метод экстраполяции): нередки случаи приня-
тия экстренных решений, основываясь на тех крупицах сведений, что уда-
лось обрести в условиях дефицита информации, и интуитивного примене-
ния ранее усвоенного опыта в аналогичной ситуации, так как на практике 
превалирующее большинство ситуаций и факторов, с которыми предстоит 
столкнуться фирме, неоднократно повторяются с незначительными отли-
чиями друг от друга. Принятие такого рода решений наглядно демонстри-
рует суть адаптивного поиска, когда мы используем свой стаж и эмпири-
ческие и теоретические знания, чтобы найти оптимальное решение. Еже-
дневно повторяющиеся задачи к решению позволяют разработать готовые 
шаблоны расчета и планирования, которые способны подстраховать 
фирму в принятии импровизированных решений и как минимум зафикси-
ровать непрерывность особо значимых процессов. 

 Система бухгалтерско–финансовой отчетности (БФО): основы 
бухгалтерского учета составляют определенную полезность для финанси-
ста в составлении плановых производственных показателей, предоставляя 
модель функционирования организации и связанные с ней последователь-
ности решений, самым качественным образом представляя результаты ее 
деятельности. Данные бухгалтерской отчетности преимущественно слу-
жат информационной основой для формирования базы данных, впослед-
ствии используемой для планирования, в том числе производственной 
стратегии. Если говорить более подробно о привлекаемых из бухучета дан-
ных, на практике их можно классифицировать на четыре подгруппы по ха-
рактеризуемым ими элементам отчетности: платежеспособность корпора-
ции; рентабельность корпорации; источники формирования денежных ре-
сурсов; источники формирования неденежных ресурсов. 

 Предельный анализ: нередко также именуется как маржинальный. 
Устанавливая повышенный уровень надзора за расходованием ресурсов и 
использованием труда, метод открывает возможность рассчитать опти-
мальное соотношение затрат и доходов, устанавливая прибыльные пропор-
ции себестоимости, ценовой политики и объемов сбыта, а также регули-
рует достижение повышенного уровня прибыли, минимизируя потери, аль-
тернативные экономические издержки и упущенные варианты выгоды. На 
практике данный метод преимущественно служит инструментом формиро-
вания успешной ценовой политики на ассортимент продукции, выгодного 
объема продукции к производству при эффективном расходовании ресур-
сов и в ряде других случаев, предоставляющих возможность подсчитать 
предельные издержки и сопоставить их с предельными доходами. 

Одним из наиболее распространенных элементов маржинального ме-
тода является расчет и графическое изображение точки безубыточности 
предприятия (Рисунок ) – исключительной предпосылки того, что в опре-
деленный момент реализации продукции величина выручки фирмы Вt мо-
жет быть эквивалентна величине общих издержек на производство данной 
реализованной продукции ТС. При расчете критического объема продаж 
учитывается эллипсис о том, что объем общих издержек в денежном выра-
жении ТС (Total Costs) является суммарным объемом постоянных издер-
жек FС (Fixed Costs) и переменных издержек VС (Variable Costs), в свою 
очередь являющихся суммарным объемом средних AVC и общих GVC пе-
ременных издержек. При выведении из прямых и обратных зависимостей 
переменной Q мы получим следующее уравнение (Формула 1) для расчета 
точки безубыточности: 

𝑄ᇱ ൌ  𝐹𝐶 / ሺ𝑃 െ 𝐴𝑉𝐶ሻ, или 𝑄ᇱ ൈ 𝑃 ൌ 𝐹𝐶  𝐴𝑉𝐶 ൈ 𝑄′  
Формула 1. Объем реализации продукции в точке безубыточности 

фирмы. 

 
Рисунок 2 Инфографика точки безубыточности фирмы при измене-
нии объема производства и реализации продукции Q. 
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 Нормативный метод, и его частный случай – норма прибыли на 
вложенный капитал (НВК), как и гласит его название, основывается на со-
ставлении реестра нормативных значений и норм расходования материаль-
ных, денежных и информационных ресурсов и капитала и использования 
трудовых ресурсов предприятия. В процессе осуществления производ-
ственной деятельности любые показатели неизбежно претерпевают ряд из-
менений: после первоначальной (предварительной) нормативной кальку-
ляции вместе с практическим применением значения к действительному 
производству требуется корректировка значения или же полноценное от-
клонение от нормы (преимущественно при учете затрат). Существует 5 
классификаций видов норм в планировании производственной деятельно-
сти соответственно объекту нормирования: натуральные; стоимостные; 
временные; комплексные; специфические. В частности, расчетный инстру-
мент НВК является специфической нормой планирования, т. к. определя-
ется и рассчитывается этот показатель в процентном выражении. Норма 
имеет две вариации расчета (Формула 2) в зависимости от имеющихся ис-
ходных данных и определяется как отношение среднегодовой величины 
прибыли ААР (Average Annual Profit) либо на первоначальные капиталь-
ные вложения ICI (Initial Capital Investment), либо на среднюю величину 
капитальных вложений ACI (Average Capital Investment): 

НВКᇱ ൌ ሺААР / 𝐼𝐶𝐼ሻ ൈ 100%, или НВКᇱ ൌ ሺААР / ଵ
ଶ
𝐴𝐶𝐼ሻ ൈ 100% 

Формула 2. Среднегодовая норма прибыли. 
Используется норма для принятия решений в условиях неопределен-

ности, когда точная оценка целесообразности инвестиций не может быть 
получена, а риск существенных изменений внешних и внутренних факто-
ров производства недопустимо высок. Суть метода заключается в состав-
лении производственных ориентиров, особенно эффективных при модифи-
кации условий реализации или изменении одного из исходных параметров. 

 Дисконтирование: является одним из наиболее распространенных 
в использовании факторов и наряду с капитализацией активно использу-
ется в планировании производства и оценке инвестиционных предложений 
по внедрению расширений в ассортимент продукции фирмы. Специфика 
применения метода лаконична и интуитивна – дисконтирование денежных 
потоков организации происходит при соблюдении двух важнейших усло-
вий: 1) денежные потоки к дисконтированию неоднородны, но стабильны; 
2) имеется четкое представление о горизонте дисконтирования, т. е. из-
вестно точное количество временных периодов, денежные потоки которых 
будет необходимо продисконтировать. В противном случае, при однород-
ности и эквивалентности денежных потоков на неизвестное количество 
временных отрезков, применяется капитализация денежных потоков. При-
ведение настоящих денежных потоков СF (Cash Flow) к их совокупной сто-
имости NPV (Net Present Value) в конечном временном промежутке N по 
ставке дисконтирования r % рассчитывается по единственной Формула 3.: 

𝑁𝑃𝑉 ൌ  ሺ𝐶𝐹𝑛ሻ/ሺሺ1  𝑟ሻ
ே

ୀଵ
^𝑛ሻ 

Формула 3. Совокупная стоимость дисконтированных денежных по-
токов. 

Используется норма для решений, в которых сроки осуществления за-
трат и момент осуществления капиталовложений не совпадают. 

 Анализ чувствительности: Используется для решений, условия 
осуществления которых не поддаются точной оценке, и существенен риск 
весомых изменений внешних и внутренних факторов производства. Сущ-
ность метода состоит в оценке изменений эффективности мероприятий при 
изменении условий реализации или определенном изменении одного из ис-
ходных параметров путем расчета результирующих оценочных показате-
лей (NPV, PI, IRR, DPP и т. п.). Чем сильнее корреляция факторного воз-
действия и флуктуаций успешности и выгодности проекта, тем выше риск 
реализации планируемого проекта, что сказывается на принятии решения 
о реализации производства. 

 Проверка устойчивости: как метод планирования состоит в так-
тике подстраховки, когда фирма намеренно прорабатывает несколько еди-
новременных сценариев развития проекта (чаще всего это оптимистичный, 
пессимистичный и реалистичный сценарии). Согласно дальнейшему 
наблюдению и контролю за реализацией планов, специалисты фирм де-
лают заключение о том, по какому сценарию фирма проходит свой путь, и 
корректируют дальнейшие шаги и плановые показатели для достижения 
поставленных задач. 

 Метод оперативно–календарного планирования (ОКП): представ-
ляет из себя комплекс методов инфографической направленности, в част-
ности широкое распространение в операционном планировании получили 
такие два метода, как графики Генри Лоуренса Ганта (Рисунок .), научного 
деятеля конца 19 века в области менеджмента корпораций, и основанные 
на них поэтапные планы–графики (Рисунок .). В методе Ганта наглядно 

демонстрируется эффективное воспроизведение бизнес–процессов в 
начале производства новой линейки продукции в срезе временного отрезка 
– горизонта планирования Т: первым этапом является привлечение перво-
начальных капитальных вложений ICI (вероятно, путем составления биз-
нес–плана и инвестиционного предложения), синхронно с которым проис-
ходит первоначальное капитальное строительство СD (Capital 
Development), которое влечет за собой издержки на закупку и монтаж про-
изводственного оборудования РоЕ (Purchase of Equipment). На данных эта-
пах в представленной иллюстрации фирма привлекает дополнительные де-
нежные средства I’ (Investment), после чего начинается основная деятель-
ность – производство продукции с дальнейшей ее реализацией РоР 
(Production of Products): 

  

 
Рисунок 3. Графическое изображение совокупности процессов в диа-
грамме Ганта 

 
Поэтапное графическое планирование базируется на диаграмме Ганта, 

однако предусматривает большую детализацию процессов путем разбие-
ния графических дорожек бизнес–процессов на подэтапы и их отражения 
последовательности исполнения данных этапов в процессе реализации 
бизнес–плана: 

 
Рисунок 4. Графическое изображение совокупности процессов в по-
этапной диаграмме. 

 
На практике для осуществления данных методов оперативно–кален-

дарного планирования используются такие программные обеспечения, как 
Microsoft Project и Project Expert. 

 Корректировка параметров проекта: не является полноценным 
обособленным от иных методов планирования, и, согласно своему наиме-
нованию, заключается в своевременном статистическом анализе с целью 
определить необходимость внесения изменений в поставленный курс для 
избежания излишних финансовых потрясений фирмы. Аналогично дан-
ному методу, также самостоятельными методами планирования не явля-
ются индикативный, сетевой, расчетно–аналитический методы, методы 
технико–экономических расчетов и оптимизации плановых решений. 

Успешное планирование производственной деятельности предприя-
тия требует комплексного подхода, включающего сочетание и переплете-
ние нескольких инструментов планирования. В процессе закономерной 
трансформации цифрового обеспечения и все большего распространения 
использования новейших технологий, успешное эффективное планирова-
ние выходит за рамки традиционных методов, и следующими необходи-
мыми к применению методами планирования для поддержания платеже-
способности фирмы и сохранения ее стабильного финансового состояния 
становятся инновационные методы планирования, отсылающиеся уже не 
только к наличию достаточного опыта и теоретических знаний в области 
планирования у финансиста, но и наличия у него специфического опыта в 
работе с финансово–математическими моделями и их составления и по-
строения в цифровых платформах бизнес–аналитической направленности. 
Методы, включенные в группу инновационных способов принятия плано-
вых решений, перечислены на Рисунок . 
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Рисунок 5. Инновационные методы планирования деятельности ор-
ганизации. 

 
Исходя из определений «методология» и «метод», можно прийти к 

следующему суждению: и набор инструментов планирования, и каждый 
инструмент, в частности, при реализации их в процессе формирования 
плана должны иметь некоторое физическое воплощение, естественное 
отображение или терминологическое описание расчета, схемы либо же 
процесса, с помощью которых происходит планирование. Здесь мы прихо-
дим к необходимости введения следующего термина, с которым продол-
жится дальнейшее описание важных финансовых экономических операций 
в планировании, – «модель» как насущная форма метода планирования, ис-
пользуемая при планировании как производственной, так и иных видов де-
ятельности. Каждый бизнес, от частного стартапа до транснациональной 
корпорации, составляет собственную уникальную мозаику – «технологию 
производства» из сплетения методов как инструментов планирования про-
изводства, изложенных в форме разнородных видов планирования разной 
степени точности, направленности, длительности планирования деятель-
ности и уровня исполнительности, создавая тем самым собственный про-
ект для производства конкурентоспособной, устойчивой к колебаниям 
спроса продукции, формирующей заслуженную прибыль организации и 
преумножающий капитал ее собственников. Рациональное использование 
ограниченных ресурсов и своевременный качественное регулирование де-
ятельности при использовании методов планирования деятельности могут 
позволить как старт–апам и частным фирмам, так и корпорациям с госу-
дарственным участием достичь цели на эффективное долговечное при-
быльное функционирование предприятия. В макро– масштабе это может 
привести к всеобщему процветанию и повышению качества жизни. 

Подводя к итогу, стоит отметить, что реализация плановых показате-
лей зависит как от самих компаний, в частности, так и от проводимой гос-
ударством политики на общем экономическом рынке. В Российской Феде-
рации повсеместно успешно применяются методы планирования на раз-
личных уровнях деятельности предприятия, вследствие чего актуальным 
направлением научного и эмпирического развития остается планирование 
деятельности фирм и формирование дополнительных нормативно–право-
вых актов, регулирующих плановую внутрифирменную деятельность для 
повышения товарооборота на внутреннем рынке государства. 
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Classical planning methods: application conditions 
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This paper examines classical planning methods and the conditions for their application in modern 
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importance of creativity and adaptive search in the face of uncertainty is also discussed. Of 
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В статье представлен комплексный анализ эволюции концепции устойчивого 
развития в глобальном контексте. Используя историографический и компара-
тивный подходы, авторы исследуют трансформацию теоретико-методологиче-
ских основ устойчивого развития, выделяют и характеризуют ключевые этапы 
эволюции данной концепции в международной практике. Особое внимание 
уделено анализу различных моделей устойчивого развития, их сравнительным 
преимуществам и ограничениям в контексте применимости к различным соци-
ально-экономическим условиям. На основе анализа обширного массива науч-
ных публикаций и стратегических документов выявлены основные научные 
школы и направления, сформировавшие современное понимание устойчивого 
развития. Результаты исследования демонстрируют постепенную трансформа-
цию концептуальных подходов от преимущественно экологической интерпре-
тации к комплексному пониманию и далее к системному подходу. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, модели устойчивого развития, ESG-
принципы, экологическая экономика, триединая концепция, цели устойчивого 
развития, парадигмы устойчивого развития, теоретические подходы 
 

Введение 
Концепция устойчивого развития в современной научной парадигме 

представляет собой фундаментальный подход к взаимодействию челове-
чества с окружающей средой и организации социально-экономических 
процессов, направленный на обеспечение сбалансированного удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих поколений. Актуальность иссле-
дования теоретико-методологических основ устойчивого развития обу-
словлена многоаспектностью современных глобальных вызовов и необхо-
димостью формирования эффективных механизмов их преодоления. 

Научная дискуссия о сущности, принципах и механизмах реализации 
концепции устойчивого развития в настоящее время характеризуется зна-
чительным методологическим плюрализмом и наличием альтернативных 
теоретических подходов. Несмотря на обширный массив исследований, 
посвященных различным аспектам устойчивого развития, вопросы эволю-
ции теоретико-методологических оснований данной концепции требуют 
дальнейшего научного осмысления. 

Научная новизна данного исследования заключается в комплексном 
анализе эволюции концептуальных подходов к устойчивому развитию с 
выявлением ключевых этапов трансформации, а также в систематизации и 
сравнительном анализе различных моделей устойчивого развития. Насто-
ящая работа предлагает интегрированный подход, учитывающий взаимо-
связь теоретико-методологических и институциональных аспектов устой-
чивого развития. 

Цель исследования заключается в теоретико-методологическом обос-
новании и компаративном анализе эволюции концепции устойчивого раз-
вития в глобальном измерении с выявлением ключевых парадигмальных 
сдвигов. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются сле-
дующие задачи: проведение историографического анализа эволюции кон-
цепции и принципов устойчивого развития в международной практике; 
компаративный анализ существующих моделей устойчивого развития, их 
преимуществ и ограничений; определение перспективных направлений 
развития теоретико-методологических подходов к устойчивому развитию. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематиза-
ции и развитии научных представлений о сущности, принципах и моделях 
устойчивого развития. Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов исследования при разработке стратегических 
документов в области устойчивого развития на различных уровнях управ-
ления. 

 
Методология исследования 
Методологическую основу исследования составляет междисципли-

нарный подход, интегрирующий методы экономической науки, социоло-
гии, политологии и экологии. Исследование базируется на системном ана-
лизе, позволяющем рассматривать устойчивое развитие как многомерный 
процесс, охватывающий экономические, социальные, экологические и ин-
ституциональные аспекты. 

В работе применяются следующие методы: историографический ана-
лиз, позволяющий проследить эволюцию концепции устойчивого развития 
в международной практике; компаративный анализ, направленный на со-
поставление различных моделей устойчивого развития и выявление их 
сравнительных преимуществ и ограничений; контент-анализ научных пуб-
ликаций и стратегических документов, обеспечивающий выявление клю-
чевых тенденций в развитии научного дискурса об устойчивом развитии; 
институциональный анализ, направленный на исследование формальных и 
неформальных институтов, влияющих на реализацию принципов устойчи-
вого развития. 

Эмпирическую базу исследования составляют международные доку-
менты в области устойчивого развития, научные публикации отечествен-
ных и зарубежных ученых, статистические данные, материалы научных 
конференций и экспертных дискуссий. 

 
Литературный обзор 
Формирование современной концепции устойчивого развития проис-

ходило поэтапно в ответ на нарастающую антропогенную нагрузку на био-
сферу и углубление социально-экономических противоречий в мировом 
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сообществе. Историографический анализ свидетельствует о том, что ис-
токи данной концепции можно проследить в научных исследованиях по 
различным дисциплинам с середины XX века, однако формирование це-
лостного подхода началось в 1970-е годы. 

Значимым импульсом к формированию концепции устойчивого разви-
тия стала публикация доклада Римского клуба «Пределы роста» (1972), в 
котором впервые на научной основе было показано, что бесконтрольный 
экономический рост и потребление ресурсов неизбежно приведут к гло-
бальной катастрофе [1]. Институционализация концепции устойчивого 
развития началась с Конференции ООН по проблемам окружающей среды 
в Стокгольме (1972), заложившей основы международного экологического 
сотрудничества. 

Ключевым моментом в формировании современного понимания 
устойчивого развития стала публикация доклада Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию под руководством Г.Х. Брундтланд 
«Наше общее будущее» (1987). В данном докладе было предложено опре-
деление устойчивого развития как «развития, которое удовлетворяет по-
требности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2]. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жа-
нейро (1992) ознаменовала глобальное признание концепции устойчивого 
развития и принятие программы действий «Повестка дня на XXI век». Все-
мирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002) под-
твердил приверженность мирового сообщества принципам устойчивого 
развития и расширил понимание этой концепции, акцентировав внимание 
на социальных аспектах развития и борьбе с бедностью. 

Новым этапом развития концепции стало принятие в 2015 году на Ге-
неральной Ассамблее ООН документа «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в ко-
тором были сформулированы 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 
задач по их достижению. Парижское соглашение по климату (2015) стало 
важным дополнением к системе инструментов и механизмов устойчивого 
развития, направленным на предотвращение необратимых климатических 
изменений и адаптацию к их последствиям. 

В академическом сообществе происходила параллельная эволюция 
теоретических подходов к устойчивому развитию [11a, 11b, 11c, 11d]. От 
первоначально доминировавшей в научных исследованиях экологической 
парадигмы произошел переход к комплексному пониманию устойчивого 
развития как многомерного процесса, охватывающего экономические, со-
циальные и экологические аспекты. Значительный вклад в развитие теории 
внесли работы Г. Дейли, Д. Медоуза, Р. Солоу, А. Сена и других ученых 
[3, 4, 5]. 

 
Материалы и методы 
Для проведения компаративного анализа моделей устойчивого разви-

тия и их эволюции использовались различные группы материалов. Эмпи-
рическую базу исследования составили международные документы в об-
ласти устойчивого развития, включая декларации и программы действий, 
принятые на конференциях ООН. Важным источником информации по-
служили научные публикации отечественных и зарубежных ученых, пред-
ставляющие различные научные школы и направления исследований в об-
ласти устойчивого развития. В процессе исследования также анализирова-
лись стратегические документы международных организаций, националь-
ных правительств и корпоративного сектора в области устойчивого разви-
тия. Дополнительно были изучены аналитические отчеты и доклады меж-
дународных организаций, содержащие оценку прогресса в достижении це-
лей устойчивого развития. 

Методология исследования опиралась на комплексный подход с при-
менением нескольких взаимодополняющих методов. Системный анализ 
обеспечил комплексное рассмотрение устойчивого развития как много-
мерного процесса, охватывающего экономические, социальные, экологи-
ческие и институциональные аспекты. Историографический метод позво-
лил выявить основные этапы эволюции концепции устойчивого развития 
и проследить трансформацию теоретико-методологических подходов во 
времени. Для сопоставления различных моделей устойчивого развития и 
выявления их особенностей, преимуществ и ограничений применялся ком-
паративный анализ. Институциональный анализ был направлен на иссле-
дование формальных и неформальных институтов, влияющих на реализа-
цию принципов устойчивого развития. 

В качестве аналитической рамки использовалась матрица эволюции 
концепции устойчивого развития, включающая такие параметры как доми-
нирующая парадигма, ключевые международные документы, значимые 
конференции и саммиты, подходы к оценке устойчивости, доминирующие 

научные школы, а также основные концепции и идеи. Данная матрица поз-
волила структурировать анализ и выявить ключевые тенденции в эволю-
ции концепции устойчивого развития на различных исторических этапах. 

 
Результаты 
Проведенный анализ позволил выделить четыре ключевых этапа в эво-

люции концепции устойчивого развития, каждый из которых характеризу-
ется специфическими особенностями доминирующей парадигмы, ключе-
выми международными документами, значимыми конференциями и сам-
митами, подходами к оценке устойчивости, доминирующими научными 
школами, а также основными концепциями и идеями. Сравнительная ха-
рактеристика этапов эволюции концепции устойчивого развития представ-
лена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика этапов эволюции концепции устой-
чивого развития (составлено авторами) 
Характерис-

тики 
Этап форми-
рования эко-
логической 
парадигмы 

Этап форми-
рования три-
единой кон-

цепции 

Этап гло-
бальной ин-
ституциона-

лизации 

Этап системной 
интеграции 

Период 1970-е – сере-
дина 1980-х 
гг.) 

середина 
1980-х – конец 
1990-х гг. 

конец 1990-х – 
2015 г. 

с 2015 г. по насто-
ящее время 

Доминирую-
щая пара-
дигма 

Экологиче-
ский импера-
тив 

Баланс эколо-
гических, эко-
номических и 
социальных 
аспектов 

Интеграция 
устойчивого 
развития в 
глобальную 
повестку 

Системный подход 
к устойчивому раз-
витию 

Ключевые до-
кументы 

Декларация 
Стокгольм-
ской конфе-
ренции ООН 
по проблемам 
окружающей 
среды (1972) 

Доклад Бру-
ндтланд 
(1987), По-
вестка дня на 
XXI век (1992) 

Декларация 
тысячелетия 
ООН (2000), 
Йоханнесбург-
ская деклара-
ция (2002) 

Повестка дня в об-
ласти устойчивого 
развития на пе-
риод до 2030 года 
(2015), Парижское 
соглашение по 
климату (2015) 

Значимые 
конференции 

Стокгольм-
ская конфе-
ренция ООН 
(1972) 

Конференция 
ООН в Рио-
де-Жанейро 
(1992) 

Всемирный 
саммит в Йо-
ханнесбурге 
(2002), Конфе-
ренция ООН 
Рио+20 (2012) 

Саммит ООН по 
устойчивому раз-
витию (2015), Кон-
ференция ООН по 
изменению кли-
мата (COP21, 
2015) 

Подходы к 
оценке устой-
чивости 

Экологиче-
ские индика-
торы 

Экологиче-
ские, экономи-
ческие и соци-
альные инди-
каторы 

Комплексные 
индексы и ин-
дикаторы, 
ЦРТ 

Системные инди-
каторы, ЦУР, ESG-
метрики 

Доминирую-
щие научные 
школы 

Экологиче-
ская эконо-
мика (первое 
поколение) 

Экологиче-
ская эконо-
мика (второе 
поколение), 
теория слабой 
и сильной 
устойчивости 

Экологиче-
ская модерни-
зация, теория 
переходов 

Системная теория 
устойчивости, цир-
кулярная эконо-
мика 

Основные 
концепции 

Пределы ро-
ста, экологи-
ческий кризис

Межпоколен-
ческая спра-
ведливость, 
экоэффектив-
ность 

Цели разви-
тия тысячеле-
тия, зеленая 
экономика 

Цели устойчивого 
развития, ESG-
концепция, цифро-
вые технологии 
для устойчивого 
развития 

 
Описанная эволюция отражает углубление понимания сложности и 

многомерности устойчивого развития, постепенное расширение его кон-
цептуальных рамок и увеличение количества учитываемых факторов. Каж-
дый последующий этап не отрицал достижения предыдущего, а интегри-
ровал и развивал их, формируя все более целостное представление о сущ-
ности и механизмах устойчивого развития. 

Компаративный анализ моделей устойчивого развития показал их 
многообразие и необходимость адаптации к конкретным социально-эконо-
мическим, политическим, экологическим и культурным условиям. Класси-
фикация моделей устойчивого развития представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2 
Классификация моделей устойчивого развития (составлено авто-
рами) 
Критерий клас-

сификации 
Типы моделей устойчивого развития 

По уровню 
применения 

Глобальные модели (модель ЦУР ООН) 
Национальные модели (зеленая экономика, циркулярная эко-
номика) 
Региональные модели (устойчивое развитие регионов) 
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Корпоративные модели (корпоративная устойчивость, ESG-
модель) 

По характеру 
взаимосвязи 
компонентов 

Модель тройного итога (Triple Bottom Line) 
Иерархические модели (экономика как подсистема общества, 
общество как подсистема экосистемы) 
Интегрированные модели (системная модель устойчивого 
развития) 

По методоло-
гическому под-
ходу 

Индикативные модели (базирующиеся на системах индикаторов) 
Процессные модели (фокусирующиеся на трансформациях) 
Институциональные модели (акцентирующие роль институтов) 

 
Применимость различных моделей устойчивого развития суще-

ственно зависит от социально-экономического, политического, экологиче-
ского и культурного контекста. Таблица 3. 

 
Таблица 3 
Применимость моделей устойчивого развития в различных соци-
ально-экономических контекстах (составлено авторами) 

Тип стран Рекомендуемые модели Обоснование 
Развитые страны Интегрированные мо-

дели, ESG-подход, мо-
дели циркулярной эконо-
мики 

Высокий уровень эконо-
мического развития, ста-
бильные институты, раз-
витое гражданское обще-
ство 

Развивающиеся страны Модели, ориентирован-
ные на социальные ас-
пекты и повышение каче-
ства жизни 

Средний уровень эконо-
мического развития, не-
стабильные институты, 
значительные социаль-
ные проблемы 

Наименее развитые 
страны 

Базовые модели устойчи-
вого развития, ориенти-
рованные на базовые по-
требности 

Низкий уровень экономи-
ческого развития, слабые 
институты, острые соци-
альные проблемы 

Страны с переходной эко-
номикой 

Адаптивные модели, учи-
тывающие специфику 
трансформационных про-
цессов 

Специфика трансформа-
ционных процессов, ин-
ституциональные особен-
ности 

 
Обсуждение 
Анализ современных тенденций в развитии теоретико-методологиче-

ских подходов к устойчивому развитию выявляет ряд ключевых направле-
ний трансформации. 

Современные подходы к устойчивому развитию характеризуются уси-
лением системной методологии, интегрирующей экономические, социаль-
ные, экологические и институциональные измерения в единую структуру 
устойчивости. Это позволяет выявлять синергетические эффекты и проти-
воречия между различными аспектами устойчивости, повышая эффектив-
ность стратегий развития. 

В корпоративной сфере происходит интеграция принципов устойчи-
вости в структуры стратегического управления. Концепция корпоративной 
устойчивости, развиваясь параллельно с теорией заинтересованных сторон 
и корпоративного гражданства, усилила связь между корпоративной соци-
альной ответственностью (КСО) и теорией стратегического управления. 
КСО стала рассматриваться как важное направление стратегического 
управления, ориентированное на достижение устойчивых конкурентных 
преимуществ. Концепция циркулярной экономики эволюционировала как 
модель экономического развития, основанная на ресурсоэффективности, 
замкнутых циклах производства и потребления, а также минимизации от-
ходов и загрязнений, функционируя как практический механизм продвижения 
устойчивого развития в экономических и экологических доменах [13]. 

Интеграция цифровых технологий, включая аналитику больших дан-
ных, искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT) и блокчейн, в струк-
туры устойчивого развития создала новые возможности для повышения 
эффективности использования ресурсов, снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, улучшения качества жизни и содействия ин-
клюзивному развитию. Климатические соображения приобрели повышен-
ную значимость в дискурсе устойчивого развития в ответ на глобальное 
изменение климата. Климатическая устойчивость становится центральным 
компонентом устойчивости, проявляющимся в таких концепциях, как кли-
матически нейтральные экономики, траектории низкоуглеродного разви-
тия и стратегии адаптации к изменению климата. Подход по экологиче-
ским, социальным и управленческим критериям (ESG) возник как практи-
ческий механизм реализации принципов устойчивого развития на корпо-
ративном уровне, интегрируя экологические, социальные и управленче-
ские факторы в бизнес-стратегии и инвестиционные решения, тем самым 
переориентируя корпоративный сектор на цели устойчивости [12]. 

Научное внимание все больше сосредотачивается на локализации и 
контекстуализации концепций устойчивого развития в соответствии с кон-

кретными национальными и региональными условиями, признавая разно-
образие путей устойчивого развития и необходимость адаптации глобаль-
ных принципов к местным контекстам. 

Методологические достижения в оценке и мониторинге устойчивости 
включают разработку интегрированных индикаторов устойчивости, си-
стем индикаторов многоуровневого управления и методологий для оценки 
взаимосвязей между измерениями устойчивости, составляющих суще-
ственную основу для практической реализации и оценки эффективности 
стратегий и политик устойчивого развития. 

Институционализация исследований устойчивого развития на гло-
бальном и национальном уровнях стимулировала создание специализиро-
ванных академических журналов, таких как «Sustainable Development», 
специальных исследовательских центров в ведущих бизнес-школах, новых 
профессиональных ассоциаций, и стала фокусной точкой дискурса на 
крупных международных бизнес- и межправительственных форумах [15]. 

Принципы устойчивого развития были прогрессивно включены в об-
разовательные программы, при этом управленческое образование во мно-
гих странах активно интегрирует КСО и устойчивое развитие в педагоги-
ческие процессы через парадигму «принципы-процессы-результаты», с 
особым акцентом на экологически ориентированное управление и вклад в 
устойчивое развитие на региональном и национальном уровнях. 

 
Заключение 
Проведенный анализ эволюции концепции устойчивого развития в 

глобальном контексте позволяет сделать ряд выводов. Концепция устой-
чивого развития прошла сложный путь эволюции от преимущественно 
экологической парадигмы к комплексному пониманию устойчивого разви-
тия как многомерного процесса, охватывающего экономические, социаль-
ные и экологические аспекты. Данная эволюция отражает углубление по-
нимания взаимосвязи между различными компонентами устойчивого раз-
вития и осознание необходимости системного подхода к решению глобаль-
ных проблем. 

Многообразие теоретических подходов к концепции устойчивого раз-
вития нашло отражение в формировании различных моделей устойчивого 
развития (модель тройного итога, ESG-модель, ЦУР ООН, интегрирован-
ные модели), каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. 
Применимость различных моделей существенно зависит от социально-эко-
номического, политического, экологического и культурного контекста. 

Важным направлением развития концепции устойчивого развития 
стало ее проникновение на корпоративный уровень через формирование 
концепции корпоративной устойчивости как микроэкономической интер-
претации устойчивого развития. Эта концепция усилила связь проблема-
тики корпоративной социальной ответственности со стратегическим 
управлением, способствуя достижению компаниями устойчивых конку-
рентных преимуществ через сбалансированное управление экономиче-
ским, социальным и экологическим капиталами. 

В развитии теоретико-методологических подходов к устойчивому раз-
витию наблюдается ряд современных тенденций, включая усиление си-
стемного подхода, развитие концепции циркулярной экономики, интегра-
цию цифровых технологий, усиление роли климатических аспектов, разви-
тие ESG-подхода, внимание к локализации и контекстуализации, а также 
развитие методологии оценки и мониторинга. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии теоретико-методоло-
гических основ устойчивого развития, остается ряд нерешенных проблем 
и вызовов, включая противоречия между различными аспектами устойчи-
вости, сложности в операционализации и измерении, разрыв между тео-
рией и практикой, а также различия в интерпретации и приоритизации 
принципов устойчивого развития в разных странах и регионах. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются 
разработка интегрированных теоретических моделей устойчивого разви-
тия, учитывающих взаимосвязи и взаимозависимости между различными 
аспектами устойчивости; развитие методологии оценки и мониторинга 
устойчивого развития на различных уровнях; исследование институцио-
нальных механизмов обеспечения устойчивого развития; анализ роли раз-
личных заинтересованных сторон (государства, бизнеса, гражданского об-
щества) в реализации принципов устойчивого развития; изучение социо-
культурных аспектов устойчивого развития и их влияния на формирование 
национальных и региональных моделей. 
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The article presents a comprehensive analysis of the evolution of the sustainable development 

concept in a global context. Using historiographical and comparative approaches, the 
authors investigate the transformation of theoretical and methodological foundations of 
sustainable development, identify and characterize the key stages of this concept's evolution 
in international practice. Special attention is paid to the analysis of various sustainable 
development models, their comparative advantages and limitations in the context of 
applicability to different socio-economic conditions. Based on the analysis of an extensive 
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Статья исследует, как настольные игры с экономической тематикой становятся 
эффективным инструментом развития навыков финансовой грамотности и 
тайм-менеджмента. Авторы анализируют игровые механики, моделирующие 
реальные ситуации: распределение ресурсов, планирование бюджета, оценку 
рисков и принятие решений в условиях ограниченного времени. На примере 
популярных стратегий, таких как «Монополия», «Cashflow» и «Экономикус», 
демонстрируется, как игровой процесс учит оптимизировать расходы, прогно-
зировать доходы и адаптироваться к неожиданным изменениям. Особое внима-
ние уделяется роли игр в образовательном контексте — они помогают уча-
щимся и взрослым освоить основы инвестирования, управления долгами и при-
оритезации задач. Практическая значимость работы подчеркивается кейсами, 
где использование настольных стратегий в учебных программах повысило уро-
вень финансовой осознанности участников. Статья будет полезна педагогам, 
родителям и всем, кто интересуется интерактивными методами развития кри-
тического мышления и адаптации к реальным экономическим вызовам. 
Ключевые слова: принятие решений; риск и неопределённость; оптимизация 
решений; личностные факторы; процесс принятия решений; альтернативные 
варианты. 
 
 

В рамках данного исследования проведен анализ нескольких настольных 
экономических стратегий, которые зарекомендовали себя как эффектив-
ные инструменты для обучения навыкам управления деньгами и временем. 
Основное внимание уделено таким играм, как «Монополия», «Cashflow» и 
«Экономикус». Каждая из этих игр имеет уникальные механики и под-
ходы, которые способствуют развитию финансовой грамотности и тайм-
менеджмента. 

«Монополия» является классической настольной игрой, адаптирован-
ной для игроков всех возрастов. В процессе игры участники покупают, 
продают и обмениваются недвижимостью, а также взаимодействуют с раз-
личными финансовыми аспектами, такими как аренда, налоги и инвести-
ции. Игроки учатся управлять своими ресурсами, планировать свои дей-
ствия и принимать решения в условиях ограниченных средств. Длитель-
ный игровой процесс позволяет развивать стратегическое мышление и 
навыки планирования, что является критически важным для успешного 
управления личными финансами и временем. По многочисленным отзы-
вам, данная игра успешно формирует у игроков базовые представления о 
рыночной экономике и принципах эффективного управления активами. 

Следующая игра, «Cashflow», была разработана Робертом Кийосаки и 
направлена на обучение финансовой грамотности через игровую меха-
нику. Эта игра призвана показать участникам, как работать с активами и 
пассивами, как правильно вести учет своих финансов и планировать инве-
стиции. Особенностью «Cashflow» является реалистичный подход к фи-
нансовым ситуациям и необходимость принятия решений на основе рас-
чета рисков и выгод. Игроки должны учиться не только зарабатывать 
деньги, но и правильно их инвестировать, что напрямую влияет на их успех 
в игре и развивает навыки тайм-менеджмента, поскольку для достижения 
финансовой независимости требуется оптимальное распределение вре-
мени и ресурсов. 

«Экономикус» представляет собой игру, в которой участники создают 
свои собственные экономические системы, выстраивая цепочки производ-
ства и потребления. Здесь акцент сделан на взаимодействии между игро-
ками и управлении экономическими ресурсами. Участникам предстоит 
принять решения о производстве, распределении и потреблении, что даёт 
им возможность понять взаимосвязь между микроэкономикой и истиной 
рыночной экономикой. Игра позволяет развить не только критическое 
мышление, но и навыки командного взаимодействия, что особенно по-
лезно для формирования навыков управления временем на уровне группо-
вого взаимодействия. 

Сравнение этих трех игровых стратегий позволяет сделать вывод о их 
значимости в качестве образовательных инструментов. Каждая игра по-
своему способствует развитию различных аспектов финансовой грамотно-
сти и навыков управления временем, при этом демонстрируя комплексное 
влияние игровых механик на успешность участников. Учитывая растущую 
потребность в образованных потребителях в современных условиях, игры 
подобного рода способны служить основой для саморазвития и повышения 
финансовой ответственности в обществе. 

Изучение игровых механик, применяемых в настольных экономиче-
ских стратегиях, позволяет глубже понять, как именно они способствуют 
развитию навыков управления ресурсами и принятию эффективных фи-
нансовых решений. В рамках данного исследования акцент будет сделан 
на ключевых механиках, которые моделируют распределение ресурсов, 
планирование бюджета и оценку рисков, тем самым создавая условия для 
принятия важных решений в ограниченные сроки. 

Одной из центральных механик является распределение ресурсов, ко-
торая присутствует в большинстве экономических игр. Например, в «Мо-
нополии» игроки на протяжении игры осуществляют выбор и обмен ресур-
сов, в основном это деньги и недвижимость. Они должны оценивать, какие 
активы принесут наибольшую отдачу, и в какой момент времени лучше 
произвести сделку. Эта игровая механика учит участников учитывать не 
только свои текущие ресурсы, но и прогнозировать будущие потребности, 
что является необходимым навыком в личной финансовой жизни. 

В «Cashflow» распределение ресурсов дополнительно усложняется за 
счет наличия активов и пассивов. Здесь игроки должны тщательно органи-
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зовать свой бюджет, чтобы эффективно управлять своим финансовым со-
стоянием. Механика бюджетирования требует от участников понимания 
основ денежного потока, а также умения предвидеть потенциальные фи-
нансовые кризисы. Игроки имеют возможность оценивать риски, связан-
ные с теми или иными инвестициями, что позволяет им тренировать 
навыки, необходимые для реального финансового планирования. 

Еще одна важная игровая механика заключается в планировании бюд-
жета. В «Экономикусе» игроки создают свои экономические модели, что 
требует от них продуманного распределения ресурсов для достижения 
максимальной эффективности. Они анализируют свои действия и прини-
мают решения, основываясь на результатах предыдущих фаз игры. Такой 
подход формирует у них понимание важности долгосрочного планирова-
ния и умения адаптироваться к изменяющимся условиям, что является не-
обходимым для успеха в бизнесе и личных финансах. 

Кроме того, планирование бюджета включает в себя такие аспекты, 
как определение приоритетов и управление временными ограничениями. 
Во многих играх участники сталкиваются с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений, что создает дополнительное давление и мо-
делирует реальные условия, с которыми они могут столкнуться в жизни. 
Конкуренция за ресурсы и необходимость действовать быстро приводит к 
тому, что игроки начинают развивать свои навыки тайм-менеджмента и 
способность к многозадачности. 

Наконец, оценка рисков — это еще одна ключевая механика, внедрен-
ная в экономические игры. Игроки часто сталкиваются с выбором: риск-
нуть своими ресурсами ради потенциальной выгоды или действовать осто-
рожно, сохраняя свои активы. Эта игровая механика развивает у игроков 
критическое мышление, позволяя им принимать обоснованные решения на 
основе доступной информации. В совокупности все эти игровые механики 
создают интегрированную образовательную среду, в которой участники 
могут развивать навыки, критически важные для успешного управления 
финансами и временем. 

В последние годы настольные игры с экономической тематикой стали 
все более популярными не только в развлекательных целях, но и как сред-
ство обучения финансовой грамотности для людей разных возрастных 
групп. Результаты проведенных исследований демонстрируют значитель-
ное влияние этих игр на развитие финансовых навыков и понимания у 
участников. 

Одним из ключевых аспектов исследования является возраст участни-
ков. В ходе анализа было установлено, что молодежь, играющая в настоль-
ные экономические игры, проявляет лучшие результаты в области финан-
совой грамотности по сравнению с их сверстниками, не принимающими 
участия в подобных играх. В частности, учащиеся старших классов и сту-
денты, активно играющие в такие игры, сообщали о большем понимании 
основных финансовых понятий, таких как концепции активов, пассивов, 
инвестиций и управления бюджетом. Это подтверждается данными опро-
сов, где более 75% игроков указывали, что игры помогли им лучше разо-
браться в этом вопросе. 

Кроме того, результаты показывают, что настольные игры не только 
повышают уровень знаний, но и формируют более ответственное отноше-
ние к финансам. Игроки, участвовавшие в таких играх, показывают более 
высокие показатели при управлении личным бюджетом и принимают бо-
лее взвешенные финансовые решения в своей жизни. Например, под-
ростки, играющие в «Cashflow», сообщали о большем интересе к вопросу 
сбережений и инвестиций, что влияет на их поведение в реальной жизни. 
Они начинают задаваться вопросами о своих финансовых целях, больше 
интересоваться возможностями для вложений и применять навыки, полу-
ченные в игре. Этот эффект заметен как среди студентов, так и среди взрос-
лых, которые впоследствии выражают желание продолжать самообразова-
ние в области личных финансов. 

Однако влияние настольных игр на развитие финансовой грамотности 
не ограничивается молодежной аудиторией. Взрослые участники также от-
мечают положительное воздействие от игр на их финансовые привычки. 
Данные исследований показывают, что женщины и мужчины, играющие в 
настольные игры, в большинстве своем развивают более высокую степень 
уверенности в своих финансовых навыках. Среди участников, играющих в 
«Монополию» и «Экономикус», наблюдается улучшение навыков управ-
ления деньгами, что приводит к сокращению долгов и более эффективному 
планированию бюджета. 

Несмотря на эти положительные результаты, однако, важно отметить, 
что влияние настольных игр на финансовую грамотность может варьиро-
ваться в зависимости от конкретной игры и ее механик. Некоторые игры 
могут быть более эффективными в обучении определенным финансовым 
концепциям, тогда как другие могут охватывать более широкий спектр 

навыков. Кроме того, успешность игр в формировании финансовой грамот-
ности также зависит от степени вовлеченности игроков и желания приме-
нять полученные знания в реальной жизни. 

Таким образом, результаты данного исследования подчеркивают зна-
чимость настольных игр как инструмента для развития финансовой гра-
мотности среди людей разных возрастных категорий. Эти игры не только 
занимаются развлечением, но и выступают в роли эффективного средства 
обучения, способствуя формированию ответственного отношения к фи-
нансовым вопросам и улучшению навыков управления деньгами. 

Настольные игры с экономической тематикой представляют собой 
уникальный инструмент, который может быть внедрен в образовательный 
процесс для повышения финансовой грамотности среди студентов и 
школьников. По мере того как общество сталкивается с растущей потреб-
ностью в грамотных потребителях, важность образовательных инициатив, 
направленных на обучение основам финансовой грамотности, становится 
исключительно актуальной. Настольные игры могут сыграть ключевую 
роль в этом процессе благодаря своему интерактивному и увлекательному 
характеру. 

Во-первых, внедрение настольных игр в предметы, такие как эконо-
мика, бизнес и финансовая грамотность, позволяет создать синергетиче-
ский эффект обучения. Игры, такие как «Монополия», «Cashflow» и «Эко-
номикус», могут быть использованы в классах как средства для практиче-
ского освоения теоретического материала. Учителя могут организовывать 
игры как часть учебной программы, что поможет студентам лучше усвоить 
финансовые концепции, такие как управление активами и бюджетирова-
ние. Это не только увеличивает интерес к учебе, но и позволяет образовы-
вать навыки на практике, что делает обучение более эффективным. 

Во-вторых, использование настольных игр в образовательной среде 
способствует созданию командного духа и социального взаимодействия. В 
процессе игры студенты работают вместе, обсуждают стратегии и прини-
мают решения, что способствует развитию навыков межличностного об-
щения и сотрудничества. Эти навыки, в свою очередь, становятся важными 
не только в классе, но и в будущей профессиональной жизни выпускников. 
Важными элементами здесь являются умение работать в команде, включе-
ние мнений других участников и развитие лидерских качеств, что делает 
настольные игры ценным инструментом не только для финансовой грамот-
ности, но и для общего социального развития учащихся. 

Кроме того, настольные игры могут быть включены в программы до-
полнительного образования и элективные курсы, что позволит охватить 
еще более широкую аудиторию учащихся. Для реализации данного под-
хода можно организовать клубы по интересам, в которых студенты будут 
участвовать в играх, обсуждать их результаты и анализировать принятые 
финансовые решения. Такой формат обучения становится особенно при-
влекательным для тех, кто, возможно, не проявляет интереса к традицион-
ным формам обучения. Он также открывает возможности для модуляции 
содержания курса в зависимости от интересов участников. 

В заключение, практическая значимость настольных игр в образова-
нии заключается не только в возможности передать знания о деньгах и фи-
нансах, но и в способах формирования целого ряда жизненно важных 
навыков. Уметь грамотно управлять своими финансами и временем — это 
не только полезное умение, но и необходимое для нового поколения, кото-
рое встречается с многообразием финансовых инструментов и сложно-
стями в их использовании. Таким образом, настольные игры могут стать 
интегральной частью образовательных программ, способствуя созданию 
финансово грамотного и социально ответственного общества. 

Настольные игры с экономической тематикой представляют собой эф-
фективный инструмент для обучения финансовой грамотности и тайм-ме-
неджменту, что подтвердили результаты проведенного нами исследования. 
В ходе анализа различных игровых подходов и механик было установлено, 
что такие игры не только предоставляют возможности для развлечения, но 
и являются мощным образовательным ресурсом, способным существенно 
повысить уровень финансовых навыков игроков. 

Во-первых, настольные игры, такие как «Монополия», «Cashflow» и 
«Экономикус», смоделировали различные аспекты финансового управле-
ния, включая распределение ресурсов, планирование бюджета и оценку 
рисков. Эти механики способствуют глубокому пониманию финансовых 
понятий, прививая игрокам необходимые навыки, которые можно приме-
нить в реальной жизни. Например, «Монополия» учит участников страте-
гическому планированию, а «Cashflow» помогает осознать важность фи-
нансового планирования и управления активами. Такие навыки крайне ак-
туальны для современных молодых людей, которые сталкиваются с все бо-
лее сложными финансовыми решениями в повседневной жизни. 

Во-вторых, результаты исследования показали, что настольные игры 
способствуют формированию более ответственного отношения к деньгам 
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и времени. Игроки, активно участвующие в подобных играх, демонстри-
руют улучшение в управлении личными финансами, включая навыки сбе-
режений и эффективного расходования средств. Например, участники, иг-
рающие в «Cashflow», повысили интерес к вопросам инвестиций, что в 
свою очередь отражается на их финансовом поведении в реальной жизни. 
Эта корреляция между игрой и финансовым поведением подтверждает, что 
итоги игрового процесса могут иметь долгосрочные последствия. 

Третьим важным выводом является то, что образовательные учрежде-
ния могут эффективно интегрировать настольные игры в учебные про-
граммы для повышения финансовой грамотности. Такие игры могут стать 
не только интерактивным элементом обучения, но и создать возможности 
для развития командных навыков и социализации учащихся. Время, потра-
ченное на игры, превращается в ценную возможность для обсуждения и 
анализа финансовых решений в группе, что усиливает образовательный 
эффект и позволяет привлекать студентов к активному участию в обсуж-
дении. 

Таким образом, настольные игры с экономической тематикой явля-
ются не просто развлечением, а мощным инструментом, который может 
внести значительный вклад в развитие финансовой грамотности и тайм-
менеджмента у молодежи. Они открывают новые горизонты для обучения 
и формирования финансово ответственного поколения, способного прини-
мать взвешенные решения и эффективно управлять своими ресурсами. 
Важно, что данные игры обладают потенциалом к дальнейшему интегри-
рованию в различные образовательные практики, что может привести к бо-
лее широкому распространению знаний об управлении финансами и вре-
мени среди разных возрастных групп и социальных слоев. 
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Time and money management: what the financial desktop strategy teaches 
Yudakov D.N., Belokurova E.V., Gorlova S.N. 
Nizhnevartovsk State University 
The article explores how economic-themed board games become an effective tool for developing 

financial literacy and time management skills. The authors analyze game mechanics that 
simulate real-world situations: resource allocation, budget planning, risk assessment, and 
decision-making in a limited time environment. Using the example of popular strategies 
such as Monopoly, Cashflow, and Economicus, it is demonstrated how gameplay teaches 
you how to optimize costs, predict income, and adapt to unexpected changes. Special 
attention is paid to the role of games in the educational context — they help students and 
adults to master the basics of investing, debt management and prioritization of tasks. The 
practical significance of the work is highlighted by cases where the use of desktop strategies 
in training programs has increased the level of financial awareness of participants. The 
article will be useful for teachers, parents and anyone interested in interactive methods of 
developing critical thinking and adapting to real economic challenges. 
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Обзор моделей экономической эффективности интермодальных 
контейнерных перевозок и их применимости  
к перевозкам из России в Китай 
 
Панов Андрей Валерьевич 
аспирант, Российский новый университет, Andrej.panov2018@yandex.ru  
 
Статья посвящена обзору существующих моделей экономической эффективно-
сти интермодальных контейнерных перевозок, разработанных российскими и 
зарубежными авторами и оценке их применимости к анализу деятельности рос-
сийских транспортно-логистических компаний, осуществляющих экспортные 
интермодальные контейнерные перевозки из России в Китай. 
Автором определена основная терминология в части определения экономиче-
ской эффективности интермодальных контейнерных перевозок по его состав-
ным частям с целью соотношения понятий: «интермодальные перевозки», 
«контейнер», «экономическая эффективность». Дополнительно представлены 
определения: «логистический поток», «транспортный поток». 
Ключевые слова: торговля России и Китая, логистика России и Китая, эконо-
мическая эффективность, контейнерная логистика, логистические потоки, 
транспортные потоки интермодальные перевозки, экспортная логистика, рынок 
логистических услуг, международная торговля. 
 
 

Постоянно меняющаяся конъюнктура рынка интермодальных контейнерных 
перевозок в современных условиях, обусловленных усилением многополярно-
сти, развитием внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических 
связей России со странами Латинской Америки, глобального Юга, углубления 
сотрудничества с Китаем, цифровизации экономики и другими экономиче-
скими трендами, приводит к необходимости моделирования и обоснования 
экономической эффективности таких перевозок для определения оптимального 
состояния рынка и дальнейшей выработке практических рекомендаций по раз-
витию российского бизнеса в этой отрасли. 

Необходимо обозначить терминологию в части определения экономи-
ческой эффективности интермодальных контейнерных перевозок по его 
составным частям. 

В целом под интермодальными перевозками подразумевается 
транспортировка грузов в интермодальных контейнерах или транспортных 
средствах несколькими видами транспорта (например, железнодорожным, 
морским, воздушным и автомобильным) без какой-либо обработки (пере-
тарки) самих грузов при смене вида транспорта [10]. 

Такой вид перевозок начал свое развитие еще в Великобритании в 
XVIII веке и появился раньше железных дорог и применялся для перевозки 
угля в деревянных контейнерах. 

В современном понимании контейнер (а именно ISO-Контейнер) — 
стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для пере-
возки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным 
транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с од-
ного транспортного средства на другое. На транспорте наибольшее приме-
нение получили так называемые универсальные контейнеры.  

В Великобритании стандартизация контейнеров произошла в 1920-х 
годах и была проведена Железнодорожным информационным центром 
(RCH), что позволило перевозить как железнодорожные, так и частные 
транспортные средства в стандартных контейнерах. За пределами Соеди-
ненного Королевства этот стандарт не обрел популярность.  

Международная торговая палата Европы в 1933 году инициировала со-
здание Международного бюро контейнеров и интермодальных перевозок 
(BIC; International Bureau for Containers and Intermodal Transport), которое в 
июне 1933 года определило обязательные параметры использования кон-
тейнеров в международных перевозках. Перемещение контейнеров стало 
осуществляться посредством подъёмного оборудования (краны, подвес-
ные конвейеры и т. д.) [6]. 

В 1950-х годах спецификациями Министерства обороны США и стандар-
тами Международной организации по стандартизации (ISO) [1] был закреплен 
новый стандартизированный стальной интермодальный контейнер.  

В настоящее время стандартом ISO установлены следующие основные 
типы контейнеров: Двадцатифутовый эквивалент (TEU, ДФЭ) и Сорокафу-
товый эквивалент (FEU), равный двум TEU. 

Что касается отечественной отрасли контейнерных перевозок, ее раз-
витие в СССР началось в 30-х годах XX века. Министерство путей сооб-
щения СССР установило рекомендации по стандартному типу контейнера. 
Несмотря на это, распространение контейнеров в СССР началось уже по-
сле Великой Отечественной войны. В 1948 г. был сконструирован трехтон-
ный металлический контейнер с наклонной крышей, и только в 1967 г. 
начался выпуск цельнометаллических универсальных контейнеров. 

Благодаря интеграции советских железных дорог в мировую транс-
портную систему в СССР были унифицированы контейнерные перевозки. 
В 1970-х годах стали использоваться первые контейнеры, спроектирован-
ные с учетом требований международного стандарта ISO. 

Во времена СССР основной парк большегрузных контейнеров принад-
лежал МПС СССР, Минморфлоту СССР, Минречфлоту СССР, Минавто-
трансу СССР. К 1990 г. в собственности Минморфлота находилось 160 
тыс. контейнеров. Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) обла-
дало 44 300 ДФЭ, Черноморское морское пароходство (ЧМП) – 39 800 
ДФЭ, Балтийское морское пароходство (БМП) – 40 600 ДФЭ. Все пароход-
ства СССР помимо парка крупнотоннажных контейнеров располагали со-
временными судами-контейнеровозами и располагали системой слежения 
за контейнерами. МПС СССР принадлежало примерно 130 тысяч ДФЭ. 
Компания «Морконтейнер» выступала в качестве единого владельца кон-
тейнеров Минморфлота. 

В 2001-2010 гг. проводилась структурная реформа на железнодорож-
ном транспорте. В рамках данной программы было предусмотрено созда-
ние ОАО «РЖД» и его дочернего общества – ПАО «ТрансКонтейнер», что 
стало важным этапом для выхода на мировые рынки железнодорожных пе-
ревозок.  
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Упомянутая выше компания «Дальневосточное морское пароходство» – 
это старейшая в России судоходная компания, ведущая свою историю с 1880 г., 
когда начали совершаться регулярные рейсы судов под отечественным флагом, 
которые позволили наладить внешнеэкономические связи России и Китая и 
стать «мостом» для европейской России с Дальним Востоком. 

Экономическая эффективность согласно П. Э. Самуэльсону и У. Д. 
Нордхаусу – деятельность, в которой возможно получение максимальных 
благ при условии рационального и экономного использования экономиче-
ских ресурсов, в том числе и в процессе функционирования государствен-
ного сектора национальной экономики [3]. 

Логистический поток определяется большинством авторов отраслевых 
исследований, как движение материальных и финансовых ресурсов под управ-
лением информационного потока в логистической системе [2, c. 40-60]. 

Материальный и финансовый потоки обладают векторной направлен-
ностью. Материальный поток движется в направлении от ресурсов к по-
требителю, а финансовый поток — в обратном направлении, от потреби-
теля ко всем звеньям логистической цепи. 

Информационный поток, циркулирующий в логистической системе, 
не является векторной величиной (может совпадать с направлением дви-
жения материального и финансового потоков или двигаться в обратном 
направлении). 

Для эффективного функционирования логистической цепи необхо-
димо соблюдение тождественного соответствия материального потока 
(МП) и финансового потока (ФП). 

Движение материального потока формирует транспортная логистика. 
Таким образом, определение транспортного потока будет конкретнее, чем 
логистического потока. 

Транспортный поток — это упорядоченное транспортной сетью движе-
ние транспортных средств. Перемещение грузов называется грузопотоком.  

Транспортная логистика является составной частью структуры логи-
стической системы и характеризует движение материального потока. 
Транспортные расходы составляют до 40 % логистических затрат. 

Таким образом, транспортировка – это ключевая логистическая функ-
ция, связанная с перемещением продукции транспортным средством (или 
средствами) по определенной технологии в цепи поставок и состоящую из 
логистических операций и функций, включая экспедирование, грузопере-
работку, упаковку, передачу прав собственности на груз, страхование рис-
ков, таможенные процедуры и т. п. 

Проведенный анализ терминологического аппарата показывает, что 
понятие «контейнерные перевозки» относятся к понятию «интермодаль-
ные перевозки». Видна прямая связь между контейнеризацией и эффектив-
ностью интермодальности. Так, из определения экономической эффектив-
ности, как рационального и экономного использования экономических ре-
сурсов, следует, что возможность обеспечить оптимальную интермодаль-
ную контейнерную перевозку необходимо, в первую очередь, обеспечить 
контейнеризацию перевозимых грузов.  

Теперь обратимся к современной истории российского рынка логисти-
ческих услуг, чтобы определить основные этапы его становления: 

2008 – 2020 гг. Преимущественное присутствие крупнейших между-
народных логистических операторов на российском рынке: A.P. Moller – 
Maersk, MSC, CMA CGM, COSCO, Hyundai Glovis и др. Становление рос-
сийских логистических интермодальных холдингов: Транспортная группа 
FESCO, Группа компаний «Дело», увеличение доли российских операто-
ров, осуществляющих международные перевозки, в т.ч. между Россией и 
Китаем, который в 2010 году становится главным торговым партнером 
России по товарообороту. 

2020 – 2022 гг. Пандемия CoVid-19. «Логистический кризис». Закры-
тие границ стало фактором, вынудившим крупнейших перевозчиков сокра-
тить судовую вместимость на порядка 10%. Тем не менее, последующий 
рост потребительского спроса в США на товары народного потребления 
«подогрел» спрос на доставку по маршруту Китай — США, который резко 
превысил предложение и стал причиной роста ставок фрахта. В итоге по-
следовал дефицит контейнеров в Китае и Юго-Восточной Азии, что спро-
воцировало ещё больший скачок в росте ставок.  

2022 – 2024 гг. СВО. Происходит переориентация грузопотоков на 
Дальний Восток России вследствие ухода крупнейших иностранных игро-
ков с российского рынка контейнерных перевозок. Доля грузооборота Бал-
тийских портов снизилась. Так, согласно данным ФГБУ «Администрация 
морских портов Балтийского моря», грузооборот Морского порта Санкт-
Петербург в марте сократился на 41% за счет падения контейнерной пере-
валки (на 50%), навалочных грузов (на 61%) и генеральных грузов (на 12%) 
[9]. В то же время в порту Владивосток грузооборот увеличился на 30%. С 
учетом этого, для восполнения предложения на рынке перевозок, россий-
ские логистические операторы произвели активную закупку дополнитель-
ного оборудования, что позволило увеличить парк некоторых операторов 
в 2 раза. Так, например контейнерный парк FESCO вырос с 80 тыс. TEU до 
160 тыс TEU в 2023 г. Тем не менее, вследствие увеличения объемов пере-
возок по сети ОАО «РЖД» с Запада на Восток операторы столкнулись с 
инфраструктурными ограничениями на Восточном полигоне железных до-
рог. Перегрузка транспортной инфраструктуры и снижение её пропускной 

способности, в свою очередь, увеличило время оборота контейнеров и фи-
тинговых платформ. 

2024 г. – н.в. Восстановление рынка контейнерных перевозок через 
порты Балтийского бассейна, в том числе благодаря открытию deep sea ли-
ний российскими операторами (FESCO), до этого операторами таких ли-
ний выступали только A-P Moller-Maersk, MSC и китайские компании, та-
кие как COSCO. Также в связи с увеличением загруженности Восточного 
полигона. средний срок кругорейса контейнера на маршруте Китай – РФ – 
Китай вырос с 70 до 140 дней, наблюдался дефицит контейнеров в лока-
циях Юго-Восточной Азии. 

В настоящее время основным драйвером роста транспортно-логисти-
ческих услуг являются перевозки через порты Балтийского бассейна, и че-
рез сухопутные погранпереходы. Перевозки через порты Дальнего Востока 
остаются практически без изменений. 

Теперь рассмотрим основные подходы к оценке эффективности кон-
тейнерных перевозок, сформулированные авторами исследований в этой 
области. 

Так, например, Логачёва А.В., Кудрина Е.С. под эффективностью кон-
тейнерных перевозок контейнеров определяют их зависимость от объема 
перевозок (мощности грузопотока) и размеров отдельных партий (отпра-
вок) груза, рода груза и структуры грузопотока, дальности перевозок, нали-
чия подъездных путей и перевозочных средств у отправителей и получате-
лей грузов, типа и грузоподъемности подвижного состава, форм снабжения 
поставщиков и потребителей, их транспортно-экспедиционного обслужи-
вания и др. [7] 

В исследовании иностранных экспертов Пэн Ц., Ван Х., Ван У. пред-
лагается модель, которая учитывает совместную перевозку груженных и 
порожних контейнеров, так называемая оборачиваемость контейнеров [8].  

Так, в разработанной модели отмечается, что транспортно-логистиче-
ские компании стремятся к максимизации прибыли на практике, а также к 
удовлетворению потребностей клиентов. Поэтому целевая функция в пред-
лагаемой модели для задачи внутренних контейнерных перевозок направ-
лена на максимизацию прибыли от перевозки полных контейнеров клиен-
тов (входящих и исходящих). В то же время в целевую функцию для ком-
промисса между прибылью и удовлетворением потребностей клиентов 
(уровнем обслуживания) добавляются штрафные санкции за отказ от пере-
возки по требованию клиентов. 

 

 
Рис. 2. Модель экономической эффективности контейнерных перевозок, согласно исследо-
ванию Пэн Ц., Ван Х., Ван У. 
Источник: [Пэн Ц., Ван Х., Ван У. и др. Интермодальные перевозки полных и порожних кон-
тейнеров в прибрежных и внутренних регионах на основе управления доходами. Eur. Transp. 
Res. Rev. 11, 7 (2019). https://doi.org/10.1186/s12544-018-0342-4]. 

 
Модель строится следующим образом, где YEFkn – количество полных 

контейнеров для экспорта из пункта k клиента в пункт n; Wkn –единовре-
менная плата за перевозку полного контейнера клиента k до склада n; 
CYFkn – стоимость транспортировки полного контейнера между местом 
нахождения клиента k и складом n; CFmn – стоимость перевозки полного 
контейнера между складами m и n; EFmn – количество контейнеров, пере-
возимых из депо m до склада n; CEmn – стоимость транспортировки пустого 
контейнера между складами m и n; XEmn – количество пустых контейнеров, 
перевозимых от склада m до склада n; CYEkn – стоимость транспортировки 
пустого контейнера между местом нахождения клиента k и складом n; YEkn 
– количество пустых контейнеров от клиента k до склада n; CZn – стои-
мость аренды единицы порожнего контейнера на складе n; CFmn – стои-
мость перевозки полного контейнера между складами m и n; IFmn – количе-
ство импортных контейнеров, перевозимых со склада m до склада n; CGk – 
штрафные расходы транспортной компании в случае задержки выполнения за-
проса клиента k на пустой контейнер; GEFk – количество брошенных клиен-
тами k заявок на перевозку пустых контейнеров транспортным предприятием. 

В работе сравниваются результаты оценки экономической эффектив-
ности контейнерных перевозок, произведенные с помощью моделей, кото-
рые учитывают и которые не учитывают оборачиваемость контейнеров.  

Если оборачиваемость контейнеров не рассматривается с точки зрения ста-
туса заполненных или порожних, это означает, что после выгрузки полных кон-
тейнеров контейнеры больше не будут использоваться для вывозимых грузов, 
или, другими словами, они больше не будут учитываться при перевозке. 

Согласно анализу, выраженному в графиках на рис. 1.3. и 1.4. можно 
сделать вывод, что общие затраты на транспортировку пустых контейне-
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ров с учётом оборачиваемости контейнеров ниже, чем без учёта оборачи-
ваемости. В то же время затраты на транспортировку пустых контейнеров, 
аренду пустых контейнеров у предприятий, занимающихся арендой кон-
тейнеров, и штрафные санкции за неисполненные заказы выше и состав-
ляют больший процент, чем при учёте переоборудования. Для предприя-
тий, занимающихся контейнерной логистикой, учёт переоборудования 
контейнеров и, следовательно, сокращение отправки пустых контейнеров 
может значительно снизить общие затраты на транспортировку. Если го-
ворить подробнее, то с учётом оборачиваемости экономия на транспорти-
ровке пустых контейнеров составит 689 тысяч юаней, полных контейнеров 
— 312 тысяч, а общая экономия составит 1,1 миллиарда юаней по сравне-
нию с вариантом без учёта оборачиваемости. 

 

 
Рис. 3. Эксплуатационные расходы с учетом и без учета оборачиваемости контейнеров, китайских 
юаней 
Источник: [Пэн Ц., Ван Х., Ван У. и др. Интермодальные перевозки полных и порожних контейнеров в 
прибрежных и внутренних регионах на основе управления доходами. Eur. Transp. Res. Rev. 11, 7 
(2019). [сайт]. – URL: https://doi.org/10.1186/s12544-018-0342-4  

 
Исследований эффективности интермодальных контейнерных перево-

зок проведено относительно немного. В основном, авторы исследований 
предлагают модели эффективности морских или железнодорожных кон-
тейнерных перевозок, а также внутритерминальных операций. 

Так, например, Васильев Д.В. под эффективностью железнодорожных 
перевозок понимает необходимость установления организационно-техно-
логических требований к назначению контейнерных поездов и их терми-
нальной обработке [4, c. 143]. 

Автор исследует оптимизацию работы ПРМ, а также влияние длины кон-
тейнерных поездов. Результаты его исследования представлены в Приложении. 

 
Рис. 4. Процент операционных расходов с учетом и без учета оборачиваемости контейнеров, % 
Источник: [Пэн Ц., Ван Х., Ван У. и др. Интермодальные перевозки полных и порожних контейнеров в 
прибрежных и внутренних регионах на основе управления доходами. Eur. Transp. Res. Rev. 11, 7 
(2019). [сайт]. – URL: https://doi.org/10.1186/s12544-018-0342-4  

 
Что касается морских контейнерных перевозок, то ранее обсуждалась 

проблема оптимального маршрута для флота контейнеровозов, курсирую-
щих по морскому пути, с целью максимизации общей прибыли линейного 
перевозчика. Бендалл и Стент предложили модель для определения опти-
мального флота и соответствующего плана его использования при работе 
с короткими маршрутами и вспомогательными перевозками [5, c. 262-277]. 

Исходя из проведенного анализа можем сделать следующий вывод о 
существующих моделях эффективности контейнерных перевозок и их при-
менимости к перевозкам из России в Китай: 

1) Логачёва А.В., Кудрина Е.С. К преимуществам модели можно от-
нести возможность учета основных показателей эффективности (мощность 
грузопотока, размеры партий груза, рода груза и структуры грузопотока, 
дальность перевозок, наличие подъездных путей и перевозочных средств у 
отправителей и получателей грузов и др.) Однако отсутствие в исследова-
нии математической модели эффективности интермодальных контейнер-
ных перевозок не позволяет произвести полноценную оценку эффективно-
сти деятельности логистического оператора. 

2) Пэн Ц., Ван Х., Ван У. В результате проведенного исследования 
строится математическая модель эффективности интермодальных контей-
нерных перевозок для максимизации прибыли с учетом затрат на пере-
возку полных контейнеров, возврата порожних, аренды контейнера, 
штрафа за неисполнение запроса клиента на перевозку. 

Основным преимуществом является включение в модель расчета по-
рожнего пробега.  

Однако модель направлена на максимизацию прибыли в целом для 
контейнерного перевозчика, а не конкретно на экспортные маршруты. Дан-
ный фактор не позволяет учитывать определенные показатели, которые ха-
рактеризуют развитие экспортных контейнерных перевозок. Модель при-
менима для перевозчиков Китая, но нуждается в доработке с учетом спе-
цифики перевозок из России.  

3) Васильев Д.В. Автор строит модель по оптимизации работы ПРМ, 
а также длины контейнерных поездов. Данная модель применима только в 
отношении железнодорожных перевозок и не учитывает интермодальные 
перевозки. 

4) Бендалл Х., Стент А. Создается модель оптимального маршрута 
для флота контейнеровозов, курсирующих по морскому пути, с целью мак-
симизации общей прибыли линейного перевозчика Данная модель приме-
нима только в отношении морских перевозок и не учитывает интермодаль-
ные перевозки. 
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The article is devoted to the review of existing models of economic efficiency of intermodal 

container transportation developed by Russian and foreign authors and the assessment of 
their applicability to the analysis of the activities of Russian transport and logistics 
companies engaged in export intermodal container transportation from Russia to China. 

The author defined the main terminology in terms of determining the economic efficiency of 
intermodal container transportation by its components in order to correlate the concepts of 
"intermodal transportation", "container", "economic efficiency". Additionally, the following 
definitions are presented: "logistics flow", "transport flow". 
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Проблемы сбора и оценки аудиторских доказательств  
при проведении аудита прогнозной информации 
 
 
Иванов Роман Вячеславович 
аспирант, факультет экономики и управления, Московская международная ака-
демия, irv.gfk183@gmail.com 
 
Статья посвящена анализу ключевых проблем, возникающих при сборе и 
оценке аудиторских доказательств в процессе аудита прогнозной информации. 
Рассматриваются такие затруднения, как высокая степень субъективности до-
пущений, нехватка исторических данных, изменчивость внешней среды, дли-
тельность прогнозных горизонтов и сложность используемых моделей. Подчёр-
кивается, что в отличие от ретроспективного аудита, проверка прогнозов тре-
бует особого подхода, так как основана на гипотетических предпосылках. Обо-
значены ограничения уровня уверенности, допустимого в рамках МСЗОУ 3400. 
Автор делает вывод о необходимости совершенствования методики аудита про-
гнозной информации для повышения объективности и надёжности выводов, а 
также предлагает направления развития, способствующие усилению роли ауди-
тора в оценке допущений и рисков, связанных с будущими финансовыми пока-
зателями. 
Ключевые слова: аудит прогнозной информации, аудиторские доказательства, 
прогнозная информация, прогнозирование финансовых показателей 
 
 

Проведение аудита прогнозной информации представляет собой сложную 
задачу, особенно когда речь идет о сборе и оценке аудиторских доказа-
тельств. В отличие от традиционного аудита, где аудиторы работают с фак-
тическими данными и прошлыми событиями, аудит прогнозной информа-
ции требует анализа предположений и оценок, направленных на будущее. 
Это создаёт ряд уникальных проблем и требует особого подхода к оценке 
достоверности и адекватности используемых данных. Проблемы, возника-
ющие при этом процессе, значительно усложняют задачу аудиторов, по-
скольку они должны опираться не только на числовые показатели, но и на 
интерпретацию вероятностных и качественных аспектов информации, ко-
торые могут существенно влиять на результаты прогнозов. 

Рассмотрим подробнее ряд проблем, возникающих в рамках сбора и 
оценки аудиторских доказательств при проведении аудита прогнозной ин-
формации. 

1. Субъективность прогнозов. 
Прогнозная информация часто основывается на субъективных оцен-

ках и предположениях, что делает её менее конкретной и более подвержен-
ной личной интерпретации по сравнению с историческими данными. Эта 
проблема влияет на точность, надежность и достоверность прогнозной ин-
формации, что ставит под сомнение её полезность для принятия стратеги-
ческих решений. 

Прогнозы обычно основываются на предположениях, ожиданиях и 
оценках, которые могут значительно варьироваться в зависимости от ин-
терпретации данных. Оценка таких предположений аудиторами усложня-
ется их субъективной природой, что затрудняет процесс верификации и 
подтверждения их адекватности и реалистичности. 

Также субъективные мнения могут быть искажены личными взгля-
дами или интересами составителей прогнозов. Это может привести к завы-
шению или занижению ожиданий относительно будущих результатов, что 
вносит дополнительные искажения в анализ аудиторов. 

Если аудиторы не смогут адекватно оценить степень субъективности 
и учесть её при интерпретации прогнозной информации, это может приве-
сти к неправильным выводам, которые, в свою очередь, могут ввести в за-
блуждение пользователей финансовой отчетности. 

2. Недостаток исторических данных 
Для новых или быстро развивающихся рынков может не хватать до-

статочного количества исторических данных для поддержки прогнозов, 
что затрудняет оценку их реалистичности. 

Исторические данные служат основой для анализа тенденций и про-
гнозирования будущих результатов, и их отсутствие или недостаточность 
затрудняет верификацию и оценку предоставленной прогнозной информа-
ции. 

Отсутствие достаточной исторической информации ограничивает воз-
можности аудитора построить надежное понимание прошлой деятельно-
сти компании, что необходимо для корректного понимания и оценки её бу-
дущих перспектив. Без этого аудиторы сталкиваются с риском базирования 
своих выводов на неполных данных, что потенциально может привести к 
неверным рекомендациям или выводам. Это может включать невозмож-
ность адекватно оценить риски и потенциал организации, что критически 
важно для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон. 

Кроме того, недостаток исторических данных может привести к тому, 
что аудиторы будут вынуждены полагаться на предположения или субъек-
тивные мнения руководства компании. Это увеличивает вероятность оши-
бок в прогнозной информации из-за возможной предвзятости или оптими-
стичного взгляда на будущее со стороны руководства, что делает аудит ме-
нее надежным и объективным. 

Для компаний, работающих в новых или быстро развивающихся рын-
ках, где изменения происходят часто и могут радикально менять условия 
деятельности, недостаток исторических данных особенно проблематичен. 
В подобной среде становится затруднительно спрогнозировать вероят-
ность и влияние внешних факторов на деятельность организации, что уве-
личивает степень неопределенности в аудите. 

В ситуациях, когда компании входят в новые рынки или запускают ин-
новационные продукты, они могут не иметь прецедентов или аналогичных 
случаев в своей истории, что еще больше усложняет задачу аудиторов. В 
таких случаях аудиторы должны опираться на отраслевые данные или ана-
логичные случаи других компаний, что может не всегда точно отражать 
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уникальные аспекты деятельности проверяемой компании. 
Таким образом, недостаток исторических данных является серьезным 

препятствием для аудита прогнозной информации, создавая риски невер-
ной оценки финансового состояния и перспектив организации, что в свою 
очередь может повлиять на принятие решений всеми заинтересованными 
сторонами. 

3. Изменения внешней среды. 
Прогнозная информация часто зависит от факторов внешней среды, 

которые могут изменяться непредсказуемо (например, экономические, по-
литические или технологические изменения). 

Этот аспект является критически важным, поскольку внешние усло-
вия, в которых оперирует компания, могут меняться с неожиданной скоро-
стью и существенным образом влиять на актуальность и достоверность 
прогнозов. 

Проблема изменений внешней среды заключается в том, что эти изме-
нения могут включать широкий спектр факторов, таких как экономические 
колебания, политические решения, технологические новшества, новые 
тренды в потребительском поведении или изменения в законодательстве. 
Все эти элементы могут драматически изменить рыночные условия и, как 
следствие, финансовые перспективы компании, что делает прогнозную ин-
формацию устаревшей или нереалистичной. 

Одна из основных трудностей, вызываемых изменениями внешней 
среды, заключается в необходимости аудиторов постоянно адаптироваться 
к новым условиям для обеспечения точности их анализа. Аудиторы 
должны учитывать потенциальные и уже произошедшие изменения, чтобы 
адекватно оценить их влияние на финансовые прогнозы компании. Это 
требует от них не только глубоких знаний о деятельности компании, но и 
понимания широкого контекста внешней среды, в которой она функциони-
рует. 

Эти изменения угрожают проведению аудита тем, что могут привести 
к ошибочным выводам о финансовом состоянии и перспективах организа-
ции. Например, если аудиторы не учтут новые экономические санкции или 
технологические разработки, они могут переоценить способность компа-
нии генерировать доходы или недооценить потенциальные риски. Такие 
недочеты могут привести к предоставлению неверной информации заинте-
ресованным сторонам, что, в свою очередь, может существенно повлиять 
на инвестиционные решения и рыночную оценку компании. 

Таким образом, изменения внешней среды являются значительным 
вызовом для аудиторов, осуществляющих проверку прогнозной информа-
ции, поскольку эти изменения требуют от аудиторов высокой степени гиб-
кости, проницательности и оперативности в принятии решений о том, как 
эти изменения могут повлиять на будущее компании. 

4. Долгосрочная перспектива прогнозов. 
Прогнозы часто охватывают длительные периоды времени, и чем 

дальше прогноз, тем выше уровень неопределенности. Долгосрочная пер-
спектива прогнозов представляет собой значительную проблему при сборе 
и оценке аудиторских доказательств в рамках проведения аудита прогноз-
ной информации. Эта особенность аудита связана с тем, что чем дальше 
простирается временной горизонт прогноза, тем больше неопределенно-
стей и потенциальных перемен включает в себя анализ. Долгосрочные про-
гнозы обычно охватывают периоды свыше трех лет и могут значительно 
увеличивать риск неверных оценок и выводов из-за изменяющихся эконо-
мических, политических и социальных условий. 

Одной из ключевых трудностей при работе с долгосрочными прогно-
зами является их высокая зависимость от макроэкономических показате-
лей и рыночных тенденций, которые непредсказуемы и подвержены зна-
чительным колебаниям. Аудиторам необходимо оценивать, насколько ре-
алистичными и обоснованными являются допущения, лежащие в основе 
таких прогнозов, что требует глубокого понимания как текущих, так и по-
тенциально возможных будущих экономических условий. 

Более того, долгосрочные прогнозы часто основываются на предполо-
жениях о продолжительности тенденций или стабильности определенных 
условий, что увеличивает риск того, что со временем эти предположения 
могут оказаться неверными. Например, технологические инновации могут 
радикально изменить рыночные условия, что сделает первоначальные про-
гнозы устаревшими. 

Ещё одна трудность заключается в верификации данных. Проверка 
долгосрочных прогнозов требует от аудиторов не только оценки вероятно-
сти наступления определенных событий, но и понимания, как различные 
переменные могут взаимодействовать на протяжении длительного пери-
ода. Это усложняет процесс аудита и требует от аудиторов более высокого 
уровня экспертизы и специализированных знаний. 

Угрозы для проведения аудита, связанные с долгосрочной перспекти-

вой прогнозов, включают риск неправильного понимания или интерпрета-
ции данных, что может привести к ошибочным выводам и рекомендациям. 
Это, в свою очередь, может негативно сказаться на решениях, принимае-
мых на основе аудиторского отчета, включая инвестиционные решения и 
стратегическое планирование. Неверная оценка долгосрочных перспектив 
может подвергнуть организацию дополнительным рискам, не учтенным в 
её стратегическом плане, что потенциально может привести к финансовым 
потерям или упущенным возможностям. 

5. Техническая сложность моделей прогнозирования. 
Модели, используемые для создания финансовых прогнозов, могут 

быть высоко техническими и сложными для понимания без специализиро-
ванных знаний. 

Техническая сложность моделей прогнозирования представляет зна-
чительную проблему при сборе и оценке аудиторских доказательств в про-
цессе аудита прогнозной информации. Эта проблема проистекает из ис-
пользования сложных статистических, эконометрических, или даже искус-
ственного интеллекта и машинного обучения в создании прогнозов, кото-
рые могут быть трудно понять и еще труднее – верифицировать. 

Одной из основных трудностей, связанных с технической сложностью 
этих моделей, является необходимость для аудиторов обладать специали-
зированными знаниями и навыками в области данных моделей. Аудиторы 
должны понимать, как работают эти модели, какие предпосылки и пере-
менные лежат в их основе, как обрабатываются данные и как интерпрети-
руются результаты. Без глубокого понимания этих процессов аудиторы мо-
гут столкнуться с трудностями при оценке адекватности и точности моде-
лей прогнозирования. 

Техническая сложность моделей также создает риски, связанные с воз-
можным неправильным применением или интерпретацией моделей. Слож-
ные модели могут быть чрезмерно чувствительны к незначительным изме-
нениям вводимых данных или параметров, что может привести к значи-
тельным отклонениям в прогнозируемых результатах. Если аудиторы не 
распознают эту чувствительность или не учитывают ее при оценке резуль-
татов модели, это может привести к ошибочным выводам и рекоменда-
циям. 

Техническая сложность моделей прогнозирования может скрыть по-
тенциальные ошибки или предвзятости в данных или моделях. Например, 
модели, основанные на искусственном интеллекте или машинном обуче-
нии, могут включать скрытые предвзятости, которые трудно идентифици-
ровать без глубокого анализа алгоритмов и обучающих наборов данных. 
Если такие предвзятости не будут обнаружены и учтены в процессе аудита, 
это может привести к существенным искажениям в аудиторском отчете и 
даже к неправильным стратегическим решениям на основе этого отчета. 

Итак, рассмотренные нами проблемы аудита прогнозной информации 
имеют существенную степень воздействия на формирование заключения 
аудитором. Перечисленные проблемы влияют на ключевой в данном кон-
тексте аспект – уверенность аудитора касательно собранных аудиторских 
доказательств в виде прогнозов и перспективных оценок, формирующих 
прогнозную финансовую информацию. 

Дело в том, что прогнозы по своей сути всегда касаются событий и 
действий, которые могут произойти в будущем – причем чем более боль-
ший срок рассматривается в прогнозе, тем менее точными становятся пред-
положения о финансовом состоянии и деятельности организации. И хотя 
могут быть доказательства, которые могут подтвердить принятые допуще-
ния в рамках формирования прогнозной финансовой информации, со-
гласно МСЗОУ 3400, «такие доказательства, как правило, сами ориентиро-
ваны на будущее и, следовательно, умозрительны по своей природе, в от-
личие от доказательств, обычно имеющихся при аудите финансовой ин-
формации за прошлые периоды». В связи с этим аудитор не имеет возмож-
ности с полной уверенностью гарантировать достижимость поставленных 
в прогнозной финансовой информации показателей. 

Следовательно, с учетом видов аудиторских доказательств, сбор и оценка 
которых осуществляется при проверке допущений в рамках прогнозной финан-
совой информации, возникают определенного рода сложности в обеспечении 
степени убежденности, которой было бы достаточно для формирования мнения 
в форме позитивной уверенности об отсутствии существенных искажений в 
прогнозах. Таким образом, МСЗОУ 3400 устанавливает, что в отношении дан-
ной области аудита может быть установлен лишь средний уровень уверенно-
сти. И тем не менее, в стандарте уточняется: «если аудитор полагает, что им 
был получен надлежащий уровень удовлетворенности, он может выразить по-
зитивную уверенность в отношении допущений». 

В рамках данной работы мы видим необходимость разработать пред-
ложения по совершенствование процесса сбора и оценки аудиторских до-
казательств в рамках аудита прогнозной информации, что позволит ауди-
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тору в процессе проверки увеличить уровень уверенности касательно при-
нятых допущений до «позитивного» и формировать более достоверное и 
адекватное мнение об анализируемых прогнозах организаций. 
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Приток ПИИ способствовал ускорению темпов экономического развития, рас-
ширению занятости населения и внедрению инновационных технологий, од-
нако положительный эффект распределяется неравномерно среди государств-
участников объединения. Авторы подчеркивают растущую значимость инве-
стиций, ориентированных на устойчивое развитие и цифровизацию экономики. 
Вместе с тем отмечается, что для обеспечения долгосрочного прогресса необ-
ходимо устранить диспропорции в развитии инфраструктуры; усилить потен-
циал трудовых ресурсов за счет повышения квалификации; усовершенствовать 
законодательную базу, регулирующую инвестиционные процессы. 
Ключевые слова: АСЕАН, прямые иностранные инвестиции, экономический 
рост, интеграция, устойчивое развитие. 
 
 

Глобальные экономические потрясения последних лет существенно изме-
нили структуру прямых иностранных инвестиций в странах АСЕАН. 
Наиболее заметные изменения наблюдаются в географическом распреде-
лении капиталовложений и их отраслевой специализации. Анализ распре-
деления ПИИ по географическому и отраслевому признаку показывает, что 
японские инвестиции претерпели значительную трансформацию - с 29,68 
млрд долл. США в 2018 году они сократились до 14,54 млрд долл. США в 
2023 году. При этом изменилась их отраслевая направленность: если ранее 
они концентрировались в промышленном секторе, то теперь значительная 
часть капиталовложений направляется в развитие транспортной инфра-
структуры. Это отражает стратегический интерес Японии к укреплению 
логистических связей в регионе. 

Также страны Европейского Союза инвестируют в страны АСЕАН, не-
смотря на первоначальное сокращение инвестиционной активности, к 2023 
году восстановил объем капиталовложений до 24,89 млрд долл. США. Ха-
рактерно, что более половины этих средств направляется в финансово-
страховой сектор, что свидетельствует о приоритетах государств ЕС в раз-
витии финансовых услуг и банковской инфраструктуры региона. 

Китайские инвестиции демонстрируют устойчивый рост с 12,85 до 
17,31 млрд долл. США, сохраняя традиционную ориентацию на промыш-
ленное производство. Однако в последние годы отмечается диверсифика-
ция китайских капиталовложений в сторону торговых операций и сопут-
ствующих услуг. 

Наиболее впечатляющую динамику показывают американские инве-
стиции, совершившие резкий рост от отрицательных значений в 2018 году 
до 74,36 млрд долл. США в 2023 году. При этом около трех четвертей этого 
объема приходится на финансовый сектор, а остальная часть - на научно-
техническую деятельность, что отражает технологическую направлен-
ность американских инвестиционных стратегий. 

Такая дифференциация инвестиционных потоков формирует сложную 
мозаику экономических взаимосвязей, где каждая страна-инвестор нахо-
дит свою нишу в соответствии с национальными экономическими интере-
сами и конкурентными преимуществами. Подобная многополярность ин-
вестиционного ландшафта способствует устойчивому развитию экономик 
АСЕАН, позволяя им извлекать выгоды из различных моделей экономиче-
ского сотрудничества. 

 
Особенности распределения прямых иностранных инвестиций в 

странах АСЕАН 
Иностранные инвестиции вносят многогранный вклад в развитие эко-

номик АСЕАН: 
 создание высокопроизводительных рабочих мест; 
 развитие экспортного потенциала; 
 модернизация финансовых систем; 
 интеграция в глобальные цепочки создания стоимости. 
Этот комплексный эффект способствует устойчивому экономиче-

скому росту и повышению конкурентоспособности региона в целом. 
Несмотря на общую привлекательность региона для иностранных ин-

весторов, объемы и структура поступающих капиталовложений суще-
ственно различаются между странами-членами АСЕАН. Эти различия обу-
словлены неодинаковым уровнем экономического развития, особенно-
стями законодательства и отраслевой специализацией национальных эко-
номик (таблица 1). 

 
Таблица 1  
ПИИ в страны АСЕАН по странам, млн долл. США 

Донор 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Сингапур 73101,3 97529,6 74886,9 126625,2 141093,7 159630,1

Индонезия 20563,5 23883,3 18591,0 21131,1 25389,9 21627,7 
Вьетнам 15500,0 16120,0 15800,0 15660,0 17900,0 18500,0 

Филиппины 9948,6 8671,4 6822,1 11983,4 9492,2 8864,0 
Малайзия 7611,3 7859,7 3185,3 12144,2 17284,0 8781,5 
Таиланд 11705,4 3765,1 -6284,0 14417,1 11082,2 4547,8 

Камбоджа 3212,6 3663,0 3624,6 3483,5 3578,8 3958,8 
Мьянма 1609,8 1729,9 2205,6 1005,0 2980,9 2204,1 

Лаос 1358,0 755,5 967,7 1071,9 635,8 1781,2 
Бруней 517,3 374,6 577,4 204,8 -284,4 -56,9 

Общий итог 145127,7 164352,1 120376,6 207726,1 229153,3 229838,1
Источник: составлено автором на основе [5]. 
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Безусловным лидером по объему привлекаемых ПИИ остается Синга-
пур, на долю которого в 2023 году пришлось около 70% всех иностранных 
инвестиций в регионе. Такое доминирование объясняется статусом страны 
как глобального финансового центра, развитой инфраструктурой и ста-
бильной нормативно-правовой базой. Важно отметить, что Сингапур слу-
жит не только самостоятельным объектом инвестиций, но и важным тран-
зитным узлом для капиталовложений в другие страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. 

Вьетнам и Индонезия сохраняют позиции ключевых реципиентов ино-
странного капитала, хотя их доля в общем объеме ПИИ несколько сокра-
тилась. Индонезия, обладающая значительными запасами природных ре-
сурсов, традиционно привлекает инвестиции в добывающие отрасли, од-
нако в последние годы отмечается переориентация капиталовложений в 
промышленный сектор и цифровую экономику. Создание Индонезийского 
инвестиционного агентства (INA) стало важным шагом в привлечении 
средств для инфраструктурных проектов. 

Вьетнам превратился в важную альтернативу Китаю для международ-
ных корпораций, особенно в сфере промышленного производства. Нали-
чие выгодных торговых соглашений, включая Соглашение о свободной 
торговле с ЕС (EVFTA) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о 
Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), способствовало созданию про-
изводственных мощностей таких глобальных компаний, как Samsung и 
Intel. 

Малайзия и Филиппины занимают особую нишу в сфере аутсорсинга 
бизнес-процессов (BPO), чему способствует наличие англоговорящей ра-
бочей силы и относительно низкие операционные издержки. Филиппины, 
в частности, стали мировым лидером по предоставлению услуг call-цен-
тров [4]. 

Менее крупные экономики региона – Бруней, Лаос и Камбоджа – стал-
киваются с трудностями в привлечении масштабных иностранных инве-
стиций из-за ограниченного внутреннего рынка и менее развитой институ-
циональной среды. Даже Таиланд, обладающий более диверсифицирован-
ной экономикой, демонстрирует нестабильную динамику притока ПИИ, 
что отразилось в снижении его доли до 1,98% в 2023 году. 

Таким образом, анализ распределения иностранных инвестиций в 
странах АСЕАН выявляет существенную дифференциацию, обусловлен-
ную как объективными экономическими факторами, так и результатами 
проводимой инвестиционной политики. Перспективы дальнейшего при-
тока ПИИ будут зависеть от способности национальных правительств со-
здавать благоприятные условия для ведения бизнеса и адаптироваться к из-
менениям глобальных производственных цепочек. 

 
Вклад прямых иностранных инвестиций в экономический рост 

стран АСЕАН 
Прямые иностранные инвестиции играют системообразующую роль в 

социально-экономическом развитии региона, оказывая комплексное воз-
действие на различные аспекты хозяйственной деятельности. Транснацио-
нальные корпорации создают значительное количество рабочих мест: в 
Камбодже предприятия швейной промышленности обеспечивают заня-
тость почти 500 тысяч человек, в Таиланде компания Toyota трудоустраи-
вает 17 тысяч сотрудников, а совместное предприятие Royal Dutch Shell в 
Брунее создало 3,5 тысячи прямых и 8 тысяч косвенных рабочих мест через 
подрядчиков [1]. Подобная занятость способствует росту доходов населе-
ния, увеличению налоговых поступлений и стимулированию локальных 
экономик. 

Особенно заметен вклад ПИИ в развитие экспортно-ориентированных 
производств. Во Вьетнаме иностранные инвестиции стали ключевым фак-
тором экономического роста и увеличения ВВП [6]. Аналогичная ситуация 
наблюдается в Таиланде и Малайзии, где промышленный сектор, сформи-
рованный при участии зарубежного капитала, составляет значительную 
долю в национальном экспорте. 

Сингапур демонстрирует уникальную модель привлечения инвести-
ций в финансовый сектор. Стремительный рост числа семейных офисов (с 
400 в 2020 году до 1400 в 2023 году) привел к концентрации значительных 
финансовых активов. К 2022 году под их управлением находилось около 
102 млрд долл. США, что эквивалентно 22% ВВП страны. Примечательно, 
что примерно три четверти этих средств имеют иностранное происхожде-
ние, преимущественно из Китая, Индии и США, что подчеркивает роль 
Сингапура как глобального центра управления капиталами [3]. 

Особый интерес вызывает рост инвестиций в сектор «зеленых» техно-
логий и производство компонентов для электромобилей, что свидетель-
ствует о стремлении стран АСЕАН интегрироваться в мировые цепочки 
поставок низкоуглеродных технологий. В таблице 2 представлены данные 
о расширении крупнейших мировых производителей аккумуляторов для 

электромобилей на рынки региона. Это движение открывает новые воз-
можности для создания высокотехнологичных рабочих мест, развития 
научно-исследовательских лабораторий и трансфера передовых техноло-
гий. 

 
Таблица 2  
Топ-5 крупнейших мировых производителей аккумуляторов для элек-
тромобилей расширяют свое присутствие в странах АСЕАН 
Компания Происхожде-

ние компа-
нии 

Доля на ми-
ровом рынке 

по объему 
продаж в 
2022 г., % 

АСЕАН 

Страна 
АСЕАН 

Основные инвестиции в про-
изводство батарей 

CATL Китая 34 Индоне-
зия 

Инвестировано в завод по 
сборке аккумуляторов для 
электромобилей на сумму 

104 млн долл. США в рамках 
совместного предприятия с 

Arun Plus 
LG Energy 

Solution 
Южная Ко-

рея 
14 Вьетнам Сделка на сумму 9,8 млрд 

долл. США по разработке ин-
тегрированных предприятий 
по производству аккумулято-

ров для электромобилей в 
Индонезии 

BYD Китай 12 Таиланд Строительство завода по 
производству электромоби-

лей в Таиланде и планирова-
ние еще одного во Вьетнаме

SK Южная Ко-
рея 

7 Малай-
зия 

Дочерняя компания SK 
Nexilis инвестировала 547 
млн долл. США в создание 

завода по производству мед-
ной фольги 

Panasonic Япония 10 Индоне-
зия 

Инвестировано в предприя-
тия по производству марган-
цевых и литиевых аккумуля-

торов 
Источник: составлено автором на основе [2].  

 
Внедрение таких проектов требует значительных усилий со стороны 

государственных институтов для обеспечения устойчивого развития от-
расли, включая развитие инфраструктуры, подготовку квалифицирован-
ной рабочей силы и создание стимулирующей налоговой среды. Например, 
Индонезия активно использует свои природные ресурсы, такие как никель 
— ключевой компонент литиевых батарей — чтобы привлечь инвестиции 
от компаний CATL, LG Energy Solution и Panasonic. Такой подход позво-
ляет не только экспортировать сырье, но и развивать глубокую перера-
ботку с добавленной стоимостью. 

Также стоит отметить, что рост инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли способствует диверсификации экономик стран АСЕАН, снижает 
их зависимость от традиционных секторов и повышает устойчивость к 
внешним шокам. Особенно это актуально в условиях ускоряющегося пере-
хода мировой экономики к цифровым и «зеленым» технологиям. 

 
Заключение 
Анализ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах АСЕАН де-

монстрирует сложную и многополярную картину, где различные страны-
инвесторы концентрируются на отраслях, соответствующих их националь-
ным стратегическим интересам и конкурентным преимуществам. Япония 
усиливает внимание к логистике, Европейский Союз фокусируется на фи-
нансовом секторе, Китай сохраняет промышленный вектор, а США делают 
ставку на технологии и финансы. Эти различия формируют разнообразную 
инвестиционную среду, способствующую экономическому развитию реги-
она. 

На уровне отдельных стран наблюдается четкая градация: Сингапур 
остается лидером по объему ПИИ благодаря своей роли как финансового 
хаба; Вьетнам и Индонезия укрепляют позиции как производственные пло-
щадки глобального значения; Малайзия и Филиппины развиваются в сфере 
услуг, особенно в BPO-секторе. Менее крупные страны сталкиваются с 
трудностями в привлечении масштабного капитала, что подчеркивает 
необходимость улучшения институциональной среды и инвестиционного 
климата. 

Важным трендом последних лет стало увеличение инвестиций в высо-
котехнологичные и «зеленые» отрасли, особенно в производство аккуму-
ляторов для электромобилей. Это открывает новые перспективы для мо-
дернизации экономик и участия стран АСЕАН в современных глобальных 
производственных цепочках. 
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Таким образом, прямые иностранные инвестиции остаются ключевым 
двигателем экономического роста в регионе, способствуя занятости, тех-
нологическому обновлению, диверсификации экономик и интеграции в 
мировое хозяйство. Перспективы дальнейшего притока капиталовложений 
будут зависеть от способности стран АСЕАН адаптироваться к изменяю-
щимся условиям глобальной экономики и создавать благоприятный инве-
стиционный климат. 
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Данная работа исследует влияние добычи бокситов в Гвинейской Республике 
на экономический рост и развитие человеческого потенциала. Гвинея, обладая 
более чем четвертью мировых запасов бокситов, сталкивается с рядом проблем, 
связанных с управлением природными ресурсами и их воздействием на окру-
жающую среду и права человека. Несмотря на значительный объем экспорта 
бокситов, который составляет более 90% общего экспорта страны, его вклад в 
государственные доходы остается низким. Исследование показывает, что до-
быча бокситов оказывает положительное, но незначительное влияние на крат-
косрочный экономический рост, в то время как в долгосрочной перспективе она 
негативно сказывается на развитии человеческого потенциала. Упор на увели-
чение добычи бокситов зачастую происходит в ущерб социальным и экологи-
ческим аспектам. В статье также рассматриваются стратегические вопросы, 
связанные с переработкой бокситов, и социально-экономические проблемы, 
возникающие в результате добычи ресурсов. 
Ключевые слова: Гвинея, бокситы, экономический рост, развитие человече-
ского потенциала, природные ресурсы, устойчивое управление, права человека, 
добыча полезных ископаемых, социально-экономическое развитие, экологиче-
ские аспекты.  
 

Вводная часть 
Оптимизация эксплуатации природных ресурсов остается ключевой 

проблемой для стран, богатых природными ресурсами. Гвинея, как и дру-
гие богатые ресурсами страны, сталкивается с проблемами, связанными с 
устойчивым управлением эксплуатацией в условиях сохраненной экологи-
ческой среды. Исследования показывают, что ухудшение состояния окру-
жающей среды превышает пороговые значения, считающиеся приемле-
мыми, и что обязательства, принятые в контексте управления окружающей 
средой, не всегда соответствуют действиям, осуществляемым на местах. 
Помимо воздействия на окружающую среду [1], добыча полезных ископа-
емых также оказывает влияние на права человека [2]. Органы государ-
ственной власти осознают последствия добычи полезных ископаемых, по-
скольку они проводят анализ затрат и выгод в надежде превратить эти при-
родные ресурсы в рычаг диверсификации и быстрого развития. В этом кон-
тексте, несмотря на приверженность государства развитию, различные 
препятствия рискуют поставить под угрозу усилия субъектов, вовлечен-
ных в процесс эксплуатации. По словам заинтересованных сторон в стра-
нах, среди выявленных проблем — нечеткая разработка законов, ненадле-
жащие переговоры по контрактам и коррупционная практика при монито-
ринге и оценке обязательств. Тем не менее, приветствуются некоторые ре-
формы, направленные на улучшение управления, включая обновление гор-
нодобывающих кодексов, пересмотр контрактов в интересах граждан, уси-
ление механизмов контроля и сбора налоговых поступлений, а также опре-
деление референтной цены, несмотря на проблемы внедрения, поднятые 
заинтересованными сторонами, и возможности внутрифирменных коммер-
ческих переговоров. Хотя Гвинея обладает значительными природными 
ресурсами, уровень ее развития не отражает этого потенциального богат-
ства. Для того, чтобы лучше понять взаимосвязь между В данной исследо-
вательской работе, посвященной экономической динамике и эксплуатации 
минеральных ресурсов, основное внимание уделяется добыче и экспорту 
бокситов. 

Бокситы — это сырье, используемое для производства глинозема, ко-
торый Гвинея экспортирует, а этот глинозем, полуфабрикат, затем перера-
батывается для получения алюминия. Эта руда входит в ограниченную ка-
тегорию переходных руд вместе с ее готовой продукцией. Гвинея распола-
гает более чем четвертью мировых запасов бокситов и занимает второе ме-
сто по экспорту этой руды в сыром виде: в 2022 году было экспортировано 
более 100 миллионов тонн. Статистические данные также указывают на то, 
что этот экспорт составляет более 90% гвинейского экспорта, но приносит 
менее 20% государственных доходов, а его сумма оценивается менее чем 
в 600 миллионов долларов США в 2021 году [3]. Учитывая, что в 2022 году 
будет добыто более 100 миллионов тонн, а также масштабы ухудшения со-
стояния окружающей среды в районах, затронутых эксплуатацией, 
уместно поставить под сомнение выгоды от такой эксплуатации. 

 
Основная часть  
Конъюнктурная оценка добычи бокситов в Республике Гвинея 
Добыча полезных ископаемых, в частности бокситов, направлена в 

первую очередь на повышение уровня социально-экономического благо-
состояния, в частности за счет переработки бокситов. Для достижения этой 
цели крайне важно выделить стратегические вопросы, связанные с перера-
боткой бокситовой продукции, и изучить динамику экономических пока-
зателей, связанных с этой деятельностью. 

 
1. Стратегические вопросы 
Опасения по поводу переработки бокситов и замещения энергии за-

ставляют лиц, принимающих решения в Гвинее, пересмотреть проблемы, 
связанные со стратегическими и переходными полезными ископаемыми. 
Остается один вопрос: что делают африканские государства, и Гвинея в 
частности, перед лицом этой новой стратегической динамики? Несмотря 
на то, что видение горнодобывающей отрасли в Африке делает акцент на 
взаимосвязях, инвестициях и диверсификации, позволит ли установлен-
ный срок энергетического перехода (к 2050 году) странам, богатым ресур-
сами, в полной мере использовать свои запасы, прежде чем им придется 
принимать новую парадигму, рискуя сделать эти ресурсы устаревшими? 
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Если это так, то мы бы стали свидетелями бешеной гонки за добычу, неза-
висимо от последствий, тем более, что гвинейское государство, похоже, 
отдает приоритет увеличению добычи, отодвигая социальные и экологиче-
ские аспекты на второй план. Экспортный уклон Гвинеи в сочетании с ори-
ентацией государства, по-видимому, направлен на максимизацию доходов 
от добывающего сектора, при этом в государственной политике не преду-
смотрено стратегического коридора, который мог бы заменить жизнь в по-
страдавших районах. 

Если рассмотреть пессимистический сценарий, при котором глобаль-
ные цели не будут достигнуты в установленные сроки (например, Цели 
устойчивого развития), то вполне вероятно, что 25-летний срок энергети-
ческого перехода не будет достигнут. В этом случае стране придется раз-
работать комплексный план производства, чтобы максимизировать при-
быль и при этом обеспечить поглощающую способность. Какими бы ни 
были обстоятельства, переработка продукции на гвинейской земле оста-
ется общей проблемой. Некоторые подчеркивают энергетическое ограни-
чение, в то время как другие полагают, что воля государства и диверсифи-
кация его энергетической политики могли бы смягчить это ограничение. 

Кроме того, развивающиеся страны подвергаются косвенному давле-
нию из-за влияния крупных экономических держав на эксплуатацию их 
минеральных ресурсов. Например, специальная военная операция на Укра-
ине оказала негативное влияние на российские горнодобывающие компа-
нии, работающие в Гвинее [4], такие как «Русал». 

 
2. Социально-экономические проблемы  
Для оценки вклада добычи бокситов в социально-экономическое раз-

витие необходимо изучить различные показатели, чтобы получить перво-
начальную оценку динамики, прежде чем проводить более глубокий ана-
лиз с помощью эконометрической регрессии.  

 
 
В течение анализируемого периода добыча бокситов часто оказыва-

ется преобладающей по сравнению с другими секторами горнодобываю-
щей промышленности, такими как добыча золота и алмазов. В период с 
2017 по 2019 год экспорт бокситов превысил экспорт других полезных ис-
копаемых, составив от 2 081,4 до 2 228,7 млн долларов США в 2018 и 2019 
годах, что почти вдвое превышает экспорт других полезных ископаемых (с 
1 053,4 до 1 290,27 млн долларов США). В то время экспорт бокситов со-
ставлял более 50% от общего объема экспорта Гвинеи (51% в 2018 году и 
55% в 2019 году), а в 2020 году он упал до 33%. 

В период с 2019 по 2020 год экспорт других видов горнодобывающей 
продукции резко увеличился — с 32% до 60% от общего объема экспорта, 
что обусловлено растущим интересом к полупромышленной и промыш-
ленной добыче золота, а также реформами в секторе кустарной золотодо-
бычи. Это изменение в динамике между бокситами и другими продуктами 
горнодобывающей промышленности не привело к значительной диверси-
фикации экономики в период с 2016 по 2020 год. Действительно, доля экс-
порта горнодобывающей продукции увеличилась с 69% в 2016 году до 93% 
в 2020 году, в то время как сектор, не связанный с горнодобывающей про-
мышленностью, составил всего 7% в 2020 году, несмотря на сельскохозяй-
ственный потенциал (рыболовство, сельское хозяйство, животноводство) 
и вклад вторичного сектора, которые по-прежнему остаются проблемами, 
требующими решения. Экспорт продукции, не связанной с добычей полез-
ных ископаемых, сократился с 31% в 2015 году до 7% в 2020 году, что ил-
люстрирует влияние голландской болезни на Гвинею, несмотря на созда-
ние фондов для местного развития, которые часто направлялись на инфра-
структуру, которая напрямую не поддерживает экономическую деятель-
ность сообществ [5]. 

Критическая ситуация в Гвинее представляет собой реальную возмож-
ность для индустриализации и экспортного позиционирования в субреги-
оне. Анализ сравнительных преимуществ может побудить к пересмотру 
стратегии индустриализация государства с целью превращения Гвинеи в 
ключевого игрока в торговле с соседними странами и в рамках ЭКОВАС. 

Этот субрегиональный потенциал, по-видимому, не используется в полной 
мере, несмотря на преимущества экономического сообщества как модели. 
Необходимо также изучить движение сельскохозяйственной продукции в 
соседних странах, поскольку, хотя государственные субъекты заявляют о 
продолжающемся прогрессе в сельскохозяйственном секторе, остаются во-
просы относительно полноты данных. Установлено, что экспорт бокситов 
или горнодобывающей продукции растет быстрее, чем экспорт сельскохо-
зяйственной продукции [3]. Например, добавленная стоимость в сельском 
хозяйстве выросла на 7,2% в период с 2019 по 2020 год, а добыча бокситов 
за тот же период увеличилась на 25,1%. Все вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что приоритеты гвинейских властей в этот период были со-
средоточены на увеличении добычи, а не на учете социальных и экологи-
ческих аспектов, а также диверсификации доходов от добычи бокситов. 

С 2015 по 2020 год доходы штата от добычи полезных ископаемых ни-
когда не превышали 20% от общего объема доходов, хотя в 2020 году экс-
порт горнодобывающей продукции составил 93% от общего объема экс-
порта. В этот период доходы от добычи полезных ископаемых варьирова-
лись от 11,1% до 17,3%, достигнув пика в 19,9% в 2018 году. Это означает, 
что доходы от добычи полезных ископаемых никогда не составляли более 
20% от общего объема доходов. Инвестиции в телекоммуникационный и 
транспортный секторы, а также инновации в сфере финансов и страхова-
ния способствовали увеличению вклада секторов, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в государственные доходы, который увеличился с 
43 460,6 млрд. до 50 275,2 млрд. гвинейских франков в период с 2019 по 
2020 год, то есть почти вдвое (в 1,68 раза больше, чем в 2015 году). 

Анализ доходов, сравнивающий их динамику из года в год, показывает не-
стабильность в динамике государственных доходов в период с 2016 по 2021 
год. Хотя доходы, не связанные с добычей полезных ископаемых, показали тен-
денцию к росту с колебаниями от 31% до 60%, доходы от добычи полезных 
ископаемых продемонстрировали снижение (-16% в 2019 и -3% в 2020). В це-
лом темпы роста выручки увеличились с 7% в 2016 году до 30% в 2021 году, 
что подчеркивает нестабильность доходов от горнодобывающей промышлен-
ности, которые сильно зависят от колебаний цен на продукцию горнодобываю-
щей промышленности на международном рынке. Помимо этой нестабильно-
сти, коррупция также упоминается как фактор неэффективности мобилизации 
доходов от горнодобывающей промышленности. 

 
 

 
Рис. 1 

 
Экспорт бокситов, экономический рост и индекс человеческого 

развития 
 

 
Рис. 2 

 
Анализ темпов роста валового внутреннего продукта, индекса челове-

ческого развития и экспорта бокситов показывает, что производство бок-
ситов растет более быстрыми темпами, чем ВВП и индекс человеческого 
развития. Темпы роста добычи бокситов варьируются от 7,1% до 113,9% в 
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зависимости от года, в то время как ВВП колеблется от -1,6% до 20%, а 
индекс развития человеческого потенциала — от 0% до 5,4%. Эти данные 
показывают, что рост экспорта бокситов значительно превышает рост эко-
номики и индекса человеческого развития. 

Графический анализ также показывает, что эти три показателя не из-
меняются коррелированно, что свидетельствует о том, что рост одного не 
гарантирует роста других. За период 2016–2020 гг. средний темп роста экс-
порта бокситов составил 42,2% по сравнению с 10,7% экономического ро-
ста и 2,9% индекса человеческого развития. Таким образом, рост экспорта 
бокситов почти в четыре раза превышает ВВП, который, в свою очередь, 
более чем в три раза превышает индекс человеческого развития. 

 
Энергоемкость 

 
Рис. 2 

 
В период с 2015 по 2021 год основная часть мощностей будет выраба-

тываться за счет гидроэлектростанций, что составит не менее 60% от об-
щей мощности. В 2021 году эта доля достигла 65%. Оставшаяся часть мощ-
ности пришлась на тепловую энергию, которая в том же году составила 
35% установленной мощности в мегаваттах. Из 1240 МВт, установленных 
в 2021 году, только 42% были доступны для использования, что ниже 47% 
в 2015 году, несмотря на пиковые значения в 85% в 2018 году и 89% в 2019 
году. За исключением этих двух лет, доступная мощность была выше уста-
новленной тепловой мощности, но ниже гидроэлектрической мощности. 
Это связано с потерями при транспортировке и возможными поломками. 
Данные о доступной мощности за 2017 год отсутствуют. 

По оценкам экспертов, в 2020 году добыча бокситов обеспечивала 53% 
спроса на энергию в горнодобывающем секторе Гвинеи, при этом потреб-
ность в энергии составляла около 862 591 МВт в год, что соответствует 
установленной мощности 246 МВт, или почти 25,55% установленной мощ-
ности и 46,77% доступной энергетической мощности. Статистика подчер-
кивает необходимость инвестиций и диверсификации источников энергии, 
при этом минимизируя потери при транспортировке, поскольку любой 
проект по переработке бокситов на месте требует значительного увеличе-
ния доступной энергетической мощности, а также большей доли потребле-
ния горнодобывающей отраслью имеющихся энергетических мощностей. 

 
Значение результатов 
Добыча бокситов и экономический рост 
Добыча бокситов оказывает положительное, хотя и незначительное, 

влияние на краткосрочный экономический рост. Это наблюдение можно 
объяснить задержкой репатриации доходов от продажи бокситов. Более 
того, механизмы трансфертного ценообразования также могут снизить 
влияние добычи бокситов на экономический рост. Важно отметить, что в 
2021 году доля всего добывающего сектора в ВВП составила 16,7%. Кроме 
того, эффективная репатриация заявленной экспортной стоимости оста-
ется недостаточной, что побудило правительство установить директиву о 
репатриации не менее 50% экспортной выручки. Приток иностранной ва-
люты должен способствовать улучшению обменного курса в пользу гви-
нейского франка, тем самым открывая доступ к более дешевая валюта для 
гвинейских импортеров. Для страны, экономика которой в значительной 
степени зависит от импорта, такая ситуация означает снижение цен на им-
портную продукцию, при условии, что другие факторы, влияющие на им-
портные цены (например, расходы на таможенное оформление), не претер-
пят негативных изменений. На заседании Совета министров 8 декабря 2022 
года было принято решение о репатриации 50% экспортной выручки, по-
сле чего последовало заявление Центрального банка Гвинейской Респуб-
лики [6]. 

Что касается сельского хозяйства, то добавленная стоимость этого сек-
тора оказывает существенное и положительное влияние на экономический 

рост. На каждую единицу увеличения добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве темпы экономического роста увеличиваются на 0,80. Похоже, 
что потенциал роста сельского хозяйства превышает потенциал роста до-
бычи бокситов. 

 
Добыча бокситов и развитие человечества 
Добыча бокситов оказывает отрицательное и существенное влияние на 

развитие человеческого потенциала, измеряемое индексом развития чело-
веческого потенциала, в краткосрочной перспективе с вариацией в -0,8. 
Это свидетельствует о том, что увеличение добычи бокситов противоречит 
повышению уровня жизни гвинейцев. Индекс развития человеческого по-
тенциала состоит из нескольких подиндексов, касающихся здоровья, обра-
зования и доходов. Согласно имеющимся данным, добыча бокситов и, в 
более широком смысле, добыча полезных ископаемых, по-видимому, ока-
зывает больше вредного воздействия на глобальную окружающую среду, 
чем пользы, которую она могла бы принести. 

Кроме того, на образовании в горнодобывающих районах сказываются 
переселения, которые часто происходят в условиях ограниченных ресур-
сов, а также отсев из школ, особенно в семьях, мало вовлеченных в горно-
добывающую промышленность. Добавленная стоимость сельского хозяй-
ства (-0,57) и экономический рост (-0,17) также оказывают отрицательное 
и существенное влияние на человеческое развитие. Часть сельскохозяй-
ственной продукции может уйти с гвинейских рынков из-за разницы в це-
нах по сравнению с соседними странами. Иностранная валюта, полученная 
от этих продаж, не циркулирует по официальным каналам, что наносит 
ущерб надежности сельскохозяйственной статистики и благосостоянию 
граждан, уровень жизни которых (измеряемый подиндексом жизни в ин-
дексе человеческого развития) может снизиться, несмотря на местное про-
изводство. В долгосрочной перспективе добыча бокситов оказывает отри-
цательное и существенное влияние на развитие человечества (с коэффици-
ентом -0,61). Это наблюдение, хотя и удивительное, подкрепляет идею о 
том, что добыча бокситов не стимулирует экономический рост в долго-
срочной перспективе и что гвинейское государство отдает предпочтение 
количеству, а не качеству. Как упоминалось в предыдущих стилизованных 
фактах, государство сначала сосредоточилось на увеличении производ-
ства, а затем занялось экологическими, социальными и управленческими 
стандартами. Схемы, реализуемые с целью извлечения выгоды из доходов 
от добычи полезных ископаемых, не предназначены для поддержки мест-
ной экономики проектов, а скорее для базовой инфраструктуры. Если зна-
чительная часть этих средств не будет направлена в секторы, в которых в 
первую очередь занято население, то влияние перераспределения или ди-
версификации будет ограничено улучшением имиджа городов и муници-
палитетов, без реального улучшения условий жизни жителей. Кроме того, 
существует значительный разрыв между долей, которая должна быть 
направлена в этот фонд, и фактически выплаченной суммой.  

 
Заключение 
Добыча бокситов по-разному влияет на жизнь гвинейцев, в зависимо-

сти от того, рассматриваем ли мы краткосрочную или долгосрочную пер-
спективу. В краткосрочной перспективе его влияние на экономический 
рост положительно, но не очень существенно. С другой стороны, сельское 
хозяйство оказывает большее потенциальное влияние на экономический 
рост, чем добыча бокситов. В долгосрочной перспективе ни добыча бокси-
тов, ни сельскохозяйственное производство не оказывают существенного 
влияния на экономический рост, хотя добыча бокситов сохраняет положи-
тельный, хотя и незначительный знак. Как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе добыча бокситов, сельское хозяйство и экономиче-
ский рост оказывают негативное и существенное влияние на человеческое 
развитие. Напротив, постоянно возделываемые земли оказывают положи-
тельное и существенное влияние на развитие человека. Что касается воз-
действия на окружающую среду, добыча бокситов вносит существенный и 
отрицательный вклад в глобальное потепление в краткосрочной перспек-
тиве, тогда как в долгосрочной перспективе это воздействие остается от-
рицательным, но незначительным. Что касается постоянно обрабатывае-
мых земель, то они оказывают положительное влияние в краткосрочной 
перспективе, хотя и незначительное, а также значительное и положитель-
ное влияние в долгосрочной перспективе. 

Эти наблюдения приводят к нескольким рекомендациям в отношении 
политики: 

- Крайне важно укрепить институциональный и технический потен-
циал налогового администрирования с целью оптимизации государствен-
ных доходов, получаемых от добычи бокситов, и повышения качества гос-
ударственных расходов. 
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- Необходим строгий контроль за реализацией решений, касающихся 
репатриации экспортной выручки в бокситовом секторе, а также в горно-
добывающем секторе в целом. 

- Крайне важно обеспечить эффективную передачу 15% доходов от до-
бычи полезных ископаемых местным органам власти, соблюдая функцию 
выравнивания, чтобы избежать пагубного воздействия «голландской бо-
лезни» на экономику Гвинеи. 

- Производственным секторам, которые, вероятно, будут способство-
вать росту, следует отдать приоритет в контексте субнациональных транс-
фертов и местных платежей от разработки бокситов (и добычи полезных 
ископаемых в целом) с целью стимулирования комплексной и устойчивой 
динамики роста. 

- Содействовать устойчивости сельскохозяйственных инициатив по-
средством инкубации, консультационной и маркетинговой поддержки с 
целью увеличения и поддержания площади постоянно обрабатываемых зе-
мель; 

- Создать строгую систему контроля и применения законов и норма-
тивных актов, касающихся соблюдения планов социального и экологиче-
ского управления горнодобывающими компаниями. 
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their impact on the environment and human rights. Despite the significant volume of bauxite 
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В статье представлен комплексный анализ динамики государственного долга 
Гвинеи-Конакри за период 2014–2024 годы. Исследование охватывает струк-
туру задолженности, ключевые показатели, влияние внешних и внутренних 
факторов, а также направления стратегического сокращения долговой 
нагрузки. Особое внимание уделяется роли минеральных ресурсов страны и их 
потенциалу для повышения налоговых поступлений и экономического разви-
тия. Рассмотрены особенности управления долгом в условиях политической не-
стабильности и глобальных экономических вызовов. В статье предложены ре-
комендации по оптимизации использования минеральных ресурсов и обеспече-
нию устойчивого финансирования. 
Ключевые слова: государственный долг, Гвинея-Конакри, минеральные ре-
сурсы, долговая политика, экономическое развитие, управление долгом, инфра-
структурные проекты, экспорт ресурсов, финансовая стабильность 
 

Вводная часть 
Государственный долг является важнейшим показателем финансовой 

устойчивости страны и отражает её способность обеспечивать внутренние 
и внешние обязательства. Для развивающихся стран, таких как Гвинея-Ко-
накри, уровень задолженности зачастую определяет возможности финан-
сирования инфраструктурных проектов, социальных программ и стимули-
рования экономического роста. В условиях богатства минеральными ре-
сурсами, стратегическое управление долгом и эффективное использование 
природных богатств приобретают особое значение. Настоящее исследова-
ние посвящено анализу динамики государственного долга Гвинеи-Кона-
кри за последние десять лет, его структуры, факторов, влияющих на рост 
задолженности, а также направлениям сокращения долговой нагрузки на 
основе оптимизации использования минеральных ресурсов. 

 
Основная часть 
1. Aнализ государственного долга Гвинеи-Конакри в 2014-2024 го-

дах 
Мы приступим к подробному анализу государственного долга Гвинеи-

Конакри за последние десять (10) лет. 
 
1.1 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2014 году  
В 2014 году Гвинея столкнулась со сложной экономической ситуа-

цией, в частности, из-за вспышки Эболы, которая затронула страну и ее 
экономику. Что касается государственного долга, то Гвинея переживала 
период экономических реформ, направленных на совершенствование сво-
его финансового управления и сокращение своей задолженности. Его гос-
ударственный долг в 2014 году составил 2,1 миллиарда долларов США. Он 
состоял из: 

внешний долг: значительная часть долга Гвинеи была внешней, в ос-
новном в виде займов, предоставленных двусторонними и многосторон-
ними донорами, включая Китай, Всемирный банк, Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Африканский банк развития (АБР). 

Внутренний долг: внутренний долг был относительно небольшим по 
сравнению с внешним долгом и состоял в основном из займов у националь-
ных коммерческих банков.  

Гвинея приступила к реформам, направленным на повышение транс-
парентности и улучшение управления государственным долгом. В 2013 
году она также подписала соглашение с межбанковским валютным фондом 
о программе кредитования и технической поддержки. Эта программа была 
направлена на сокращение внешней задолженности и повышение способ-
ности правительства выполнять свои финансовые обязательства. 

 
1.2 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2015 году  
Государственный долг Гвинеи в 2015 году оценивался в 2,4 миллиарда 

долларов, что составляло почти 40 % ВВП страны. Это соотношение по-
прежнему было приемлемым, но перспективы экономического роста и 
проблемы, связанные с экономической нестабильностью, затрудняли 
управление этим долгом. Государственный долг Гвинеи в то время состоял 
в основном из внешнего долга, значительная часть которого была получена 
от двусторонних и многосторонних кредиторов, включая Китай, МВФ и 
Всемирный банк. Страна также получала финансирование в виде грантов 
и льготных займов для поддержки своих проектов в области развития. В то 
время Гвинея подписала программу с Международным валютным фондом 
(МВФ) в рамках инициативы в отношении бедных стран с крупной задол-
женностью, которая позволила ей получить выгоду от сокращения своего 
внешнего долга и пересмотра сроков погашения некоторых требований. 

 
1.3 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2016 году  
Гвинея продолжала укреплять свой горнодобывающий сектор (осо-

бенно добычу бокситов), но также столкнулась со значительными эконо-
мическими проблемами, включая умеренный рост, социальную напряжен-
ность и значительные потребности в инфраструктуре и коммунальных 
услугах. Гвинея обратилась за внешними займами для финансирования ин-
фраструктурных проектов, что способствовало увеличению ее государ-
ственного долга. По данным МВФ (Международного валютного фонда), 
государственный долг Гвинеи оценивался в 3,5 миллиарда долларов, а его 
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отношение к ВВП в 2016 году составляло примерно 30-35%. Внешняя за-
долженность составляла значительную долю от общего объема задолжен-
ности, учитывая, что Гвинея по-прежнему является развивающейся стра-
ной с ограниченным доступом к внутреннему финансированию. 

 
1.4 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2017 году  
Как и в 2016 году, государственный долг продолжает расти, он также 

составляет 3,8 миллиарда долларов, но Гвинея пользуется разумным 
управлением, отчасти благодаря реструктуризации своего долга и присо-
единению к международным программам финансирования, таким как про-
граммы МВФ. В этом году долг достигает примерно 37,8% ВВП [1]. 

Внешний долг: значительная часть долга Гвинеи была взята у между-
народных кредиторов, включая такие страны, как Китай, международные 
финансовые учреждения и двусторонних партнеров. Большая часть этого 
долга использовалась для финансирования инфраструктурных проектов, 
таких как строительство дорог, больниц, школ и инвестиции в энергетиче-
ский сектор. 

Внутренний долг : он составлял меньшую долю от общего объема 
долга, но постепенно увеличивался по мере того, как правительство стре-
милось мобилизовать больше ресурсов для внутренних нужд. 

Тем не менее, следует уточнить, что 2017 год также был отмечен тем, 
что Гвинея приступила к облегчению долгового бремени Гвинеи в рамках 
инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью 
(БСКЗ), что позволило сократить часть внешнего долга. 

 
1.5 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2018 году  
Гвинея по-прежнему сталкивалась с проблемой сложного управления 

своим государственным долгом, который, по оценкам, составлял 3,5 мил-
лиарда долларов . Несмотря на то, что в некоторых экономических показа-
телях произошло небольшое улучшение, благодаря инвестициям в инфра-
структуру и продолжению крупных проектов в горнодобывающем, энерге-
тическом и сельскохозяйственном секторах. Внешняя задолженность оста-
валась значительной, при этом заимствования поступали в основном от 
двусторонних кредиторов (особенно Китая), а также от международных 
финансовых учреждений. В 2018 году Гвинея по-прежнему получала под-
держку в рамках инициативы в отношении бедных стран с крупной задол-
женностью, что позволило облегчить часть внешнего долга страны. 

 
1.6 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2019 году  
В 2019 году государственный долг Гвинеи продолжал расти, он оце-

нивался примерно в 3,7 миллиарда долларов, что составляло примерно 37-
41% ВВП. Это увеличение было частично обусловлено заимствованиями 
для финансирования инфраструктурных проектов и проведением экономи-
ческих реформ. Доля внешнего долга оставалась доминирующей, при этом 
Китай был основным кредитором. По состоянию на 2019 год Гвинея взяла 
несколько займов для финансирования инфраструктурных проектов, таких 
как дороги, плотины гидроэлектростанций и больницы, которые имеют ре-
шающее значение для поддержания экономического роста страны в долго-
срочной перспективе. Перспективы обеспечения устойчивости в целом 
оставались позитивными в 2019 году при условии, что Гвинея сохранит 
свой экономический рост, снизит свою внешнюю уязвимость и продолжит 
пользоваться благоприятными условиями для своего развития. 

 
1.7 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2020 году  
На экономическое положение Гвинеи в 2020 году сильно повлияла 

пандемия COVID-19, которая повлияла на мировую экономику и нарушила 
схемы финансирования многих стран, включая Гвинею. Несмотря на эти 
проблемы, Гвинея продолжала прилагать усилия по управлению своим 
государственным долгом и поддержке своего развития за счет инвестиций 
в инфраструктуру, хотя возникла напряженность в отношении приемлемо-
сти уровня долга. Пандемия оказала серьезное влияние на мировую эконо-
мику, и Гвинея не пострадала. Экономический рост в стране замедлился 
из-за закрытия предприятий, сбоев в глобальных цепочках поставок и сни-
жения спроса на ее основные экспортные товары (такие как бокситы). В 
результате его долг составляет 4,2 миллиарда долларов при соотношении 
38% ВВП [1] [2]. 

 
1.8 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2021 году  
В 2021 году государственный долг Гвинеи продолжал расти, достиг-

нув примерно 43-45% ВВП, в результате ускорения государственных рас-
ходов на поддержку восстановления после COVID и инвестиций в инфра-
структуру. Этот рост был в значительной степени профинансирован за счет 
внешнего долга. Государственный долг в этом году составил 4,5 миллиарда 
долларов [3]. 

Доля внешнего долга в общем объеме долга оставалась высокой и со-
ставляла около 70%. Гвинея продолжала использовать двустороннее фи-
нансирование, в частности со стороны Китая, для финансирования крупно-
масштабных инфраструктурных проектов, но она также стремилась дивер-
сифицировать свои источники финансирования за счет получения льгот-
ных кредитов и иностранных инвестиций. МВФ подсчитал, что приемле-
мый уровень задолженности Гвинеи остается приемлемым в 2021 году, 
даже несмотря на то, что растущий долг и низкий уровень валютных ре-
зервов представляют потенциальные риски для экономической стабильно-
сти. Правительство Гвинеи продолжало прилагать усилия для обеспечения 
прозрачности в управлении долгом и предотвращения чрезмерной задол-
женности, продолжая при этом свою программу реформ [3].  

 
1.9 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2022 году  
В сентябре 2021 года в результате военного переворота был свергнут 

президент Альфа Конде, что привело к политической нестабильности. В 
2022 году военная хунта во главе с полковником Мамади Думбуя взяла под 
свой контроль страну, осуществив политический переходный период, ко-
торый изменил структуру управления и управления государственными фи-
нансами. Государственный долг на тот же год составил 5,5 миллиарда дол-
ларов [3]. 

 
1.10 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2023 году 
В 2023 году Гвинея продолжала сталкиваться с ростом государствен-

ного долга. Увеличение долга было связано с продолжением инвестиций в 
инфраструктуру, несмотря на внутренние и внешние экономические про-
блемы [5]. 

Внешний долг оставался высоким, по-прежнему составляя подавляю-
щую часть государственного долга, с задолженностями перед такими стра-
нами, как Китай, а также перед многосторонними финансовыми учрежде-
ниями, такими как Всемирный банк и Африканский банк развития (АБР) 
[5]. 

Высокая инфляция и обесценивание местной валюты (гвинейского 
Франка) усугубили ситуацию. Рост цен в сочетании с девальвацией валюты 
привел к удорожанию погашения внешнего долга в иностранной валюте, 
что усилило нагрузку на государственные финансы. Государственный долг 
составил 6 миллиардов долларов [5]. 

 
1.11 Государственный долг Гвинеи-Конакри в 2024 году  
В 2024 году Гвинея окажется в сложной экономической и финансовой 

ситуации, когда проблемы с управлением государственным долгом усугу-
бятся внутренними (политическая нестабильность и государственное 
управление) и внешними факторами (мировая инфляция, война на Укра-
ине, и глобальный экономический спад). Страна сталкивается с растущим 
государственным долгом, высокой инфляцией и необходимостью выпол-
нять свои финансовые обязательства, продолжая при этом финансировать 
важнейшие инфраструктурные проекты. Государственный долг на 2024 
год составляет 6,5 миллиарда долларов. 

 
2. Направления сокращения Государственного долга Гвинеи-Ко-

накри 
Для Гвинеи оптимизация полезных ископаемых является главным 

направлением сокращения ее государственного долга. поскольку недра 
Гвинеи-Конакри очень богаты, это считается геологическим скандалом. 
Он богат важными природными ресурсами. 

Гвинея только что запустила крупнейший в мире горнодобывающий 
проект на юго-востоке страны, в который будет инвестировано более 20 
миллионов долларов на добычу железной руды в горах Симанду и транс-
портную инфраструктуру. Страна считается крупнейшим хранилищем 
бокситов (7,4 миллиарда сухих тонн) и вторым по величине производите-
лем (97000 тонн) в мире по состоянию на 2023 год. В стране также нахо-
дятся крупные золотые и алмазные рудники, нефтяные месторождения и 
другие недостаточно используемые ресурсы, такие как Уран, никель, ко-
бальт, цинк и марганец. Экспорт минеральных ресурсов является реальным 
источником финансирования национального бюджета и реальной движу-
щей силой роста экономики Гвинейская экономика. Минеральные ресурсы 
могут стать реальным фактором сокращения государственного долга Гви-
неи-Конакри. 

 
2.1 Ключевые показатели горнодобывающего сектора на 2019-

2020 годы  
В 2019 и 2020 годах в Гвинее наблюдалось значительное увеличение 

добычи полезных ископаемых, особенно в секторе бокситов, где она заре-



 43

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

комендовала себя как второй по величине производитель в мире после Ав-
стралии. Производство бокситов увеличилось с 70,2 миллиона тонн в 2019 
году [6] до примерно 82 миллионов тонн в 2020 году [7]. Этот рост на 18% 
в период с 2018 по 2019 год и устойчивость к пандемии COVID-19 в 2020 
году свидетельствуют об устойчивости горнодобывающего сектора Гви-
неи.  

Что касается экспорта, то в 2020 году на бокситы приходилось около 
80% от общего объема экспорта страны, что вносит значительный вклад в 
национальную экономику, на долю которой приходится 17% ВВП и 45% 
совокупной добавленной стоимости [7]. В то же время золото также играло 
важную роль, чему способствовала активная кустарная добыча, хотя сохра-
няются опасения по поводу экологических и социальных последствий та-
кой деятельности в горнодобывающих регионах. На долю горнодобываю-
щего сектора приходилось около 80 % всего экспорта страны и 17% ВВП 
[7]. Стоимость экспорта полезных ископаемых (в основном бокситов и зо-
лота) принесла Гвинейской экономике значительный доход, хотя точные 
цифры прямых государственных доходов за эти годы в разных отчетах раз-
личаются. Ярким примером является подписание в 2020 году Соглашения 
об эксплуатации блоков 1 и 2 проекта Симанду – город горный, предусмат-
ривающего прямые доходы штата в размере 15,5 миллиардов долларов в 
течение 25 лет [7]. Что касается золота, то в 2019 году страна произвела 
439 281 унцию промышленного золота ; и экспортировал 440 626 унций 
промышленного золота, 446 548 унций кустарного золота и экспортировал 
5004 унции полупромышленного золота [6]. Гвинея также экспортировала 
в 2019 году 203 279 каратов алмазов. За 2020 год страна экспортировала 
433 961 унцию промышленного золота, 2 522 622 унции кустарного произ-
водства; и экспортировал 136 071,73 карата алмазов [6]. 

 
2.2 Ключевые показатели горнодобывающего сектора на 2021-

2022 годы 
В 2021 году Гвинея экспортировала около 85,6 миллиона тонн бокси-

тов, что на 4 % больше, чем в 2020 году, в то время как производство гли-
нозема сократилось до 430 244 тонн (-5 %). Что касается золота, экспорт 
достиг примерно 3,28 миллиона унций, что на 11% больше, в основном за 
счет кустарной добычи и выхода на рынок новых промышленных игроков. 
В 2021 году Гвинея добыла около 85,6 миллиона тонн бокситов, что на 4% 
больше, чем в 2020 году. Гвинея-Конакри экспортировала 577 627 унций 
промышленного золота в 2021 году и 89 969 каратов алмазов за тот же пе-
риод [8].Что касается 2022 года, то за тот же год страна экспортировала 198 
568 унций промышленного золота и 12 343 карата алмазов [9].  

2.3 Ключевые показатели горнодобывающего сектора на 2023-
2024 годы 

В 2023 году экспорт бокситов принес государству налоговые поступ-
ления в размере более 1 миллиарда долларов. Часть этой суммы поступает 
за счет экспортных пошлин и налогов на прибыль горнодобывающих ком-
паний. Правительство также уделяет особое внимание диверсификации 
налогов, ориентируясь на налоги на переработку и переработку бокситов в 
глинозем, чтобы получить большую добавленную стоимость. В 2023 году 
Гвинея экспортировала около 126 миллионов тонн бокситов, получив 
налоговые поступления в размере более 1 миллиарда долларов. Это пред-
ставляет собой важный вклад в государственные финансы, особенно за 
счет налогов на добычу, экспорт и прибыль горнодобывающих компаний 
[9]. 

В 2024 году Гвинея по-прежнему стремится к высокому уровню про-
изводства, уделяя особое внимание местной переработке бокситов в гли-
нозем для увеличения добавленной стоимости и диверсификации своих до-
ходов. Ожидается, что горнодобывающая промышленность продолжит иг-
рать центральную роль в экономике Гвинеи при поддержке новой инвести-
ционной политики и реформ, направленных на повышение эффективности 
и прибыльности сектора. Что касается золота, то в 2023 году Гвинея-Кона-
кри экспортировала 156 602 унции промышленного золота и 27 519 каратов 
алмазов [10]. 

 
Заключение 
Государственный долг Гвинейского Конакри в сочетании с оптимиза-

цией минеральных ресурсов подчеркивает решающее значение эффектив-
ного управления этими ресурсами для экономического развития страны. 
Гвинея, богатая минеральными ресурсами, такими как бокситы, золото и 
алмазы, обладает значительным потенциалом для получения доходов, ко-
торые могли бы помочь снизить ее государственный долг. 

Оптимизируя использование этих ресурсов, правительство Гвинеи 
могло бы не только увеличить свои налоговые поступления, но и привлечь 
иностранные инвестиции, что стимулировало бы экономический рост. 

Прозрачное и устойчивое управление минеральными ресурсами имеет ре-
шающее значение для обеспечения того, чтобы выгоды приносили пользу 
всему населению и способствовали проектам в области инфраструктуры, 
образования и здравоохранения. 

Тем не менее, необходимо уточнить, что выплаты по долгу могут зна-
чительно варьироваться от страны к стране и даже от периода к периоду в 
зависимости от многих экономических, политических и социальных фак-
торов. В конкретном случае Гвинеи-Конакри некоторые кредиторы могут 
ввести более гибкие системы погашения, которые учитывают экономиче-
скую ситуацию в стране, в то время как другие принимают строгие условия 
вот почему при приобретении определенных долгов, условия погашения 
которых являются обязательными, Гвинея-Конакри является одним из 
крупнейших кредиторов в мире. вынуждена подписывать контракты с 
транснациональными корпорациями и иностранными компаниями стран-
кредиторов, чтобы они эксплуатировали и экспортировали минеральные 
ресурсы страны в размере суммы, которую Гвинея-Конакри должна их 
странам в качестве контрибуции. Суть в том, что Гвинея-Конакри в рамках 
этого типа контракта не получает значительных выгод от своих минераль-
ных ресурсов, которые эксплуатируются чрезмерным и опасным образом, 
создавая климатические проблемы в горнодобывающих регионах. 

Однако также важно следить за тем, чтобы добыча полезных ископае-
мых не наносила ущерба окружающей среде или местным сообществам. 
Внедряя устойчивые методы и инвестируя в человеческий капитал, Гвинея 
может превратить свои природные ресурсы в рычаг для сокращения госу-
дарственного долга и повышения благосостояния своих граждан. 

Короче говоря, оптимизация минеральных ресурсов представляет со-
бой стратегическую возможность для Гвинейского Конакри, но требует 
сбалансированного и ответственного подхода, чтобы максимизировать ее 
выгоды в долгосрочной перспективе. 
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recommendations for optimizing the use of mineral resources and ensuring sustainable 
financing.  
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Устойчивость экономического роста сопряжена с наличием развитой энергети-
ческой инфраструктуры, развитие которой отражается в Генеральной схеме раз-
мещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Проанализирована Гене-
ральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и выде-
лены некоторые её особенности. Выделены достижения в финансировании ка-
питальных затрат на строительство инфраструктурных объектов, вместе с тем 
указана необходимость изучения мирового опыта финансирования строитель-
ства энергообъектов. 
Проанализирован некоторый мировой опыт финансирования строительства 
объектов генерации для генерирующих объектов различных типов (АЭС, ГЭС, 
ВИЭ), также отмечены некоторые особенности энергетики стран – Китая, Бра-
зилии, Южно-Африканской Республики, Германии, США и Великобритании. 
Выделены основные особенности и проанализирована применимость мирового 
опыта в условиях Российской Федерации, рассмотрено использование инстру-
ментов финансирования объектов генерации, закрепленных в Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнергетики. 
Ключевые слова: электроэнергетика, финансирование строительства, объекты 
электроэнергетики, устойчивое развитие, экономическое развитие. 
 

Введение. Устойчивость экономического роста в современных экономи-
ках в большой мере зависит от наличия развитой энергетической инфра-
структуры, питающей производственные мощности. 

В соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электро-
энергетики до 2042 года планируется создание более чем 88 ГВт мощности 
генерирующего оборудования, использующего различные первичные 
энергоресурсы - более 23 ГВТ газовых ТЭС, 12 ГВт угольных ТЭС, 7,8 ГВт 
ГЭС, 29 ГВт АЭС и 16 ГВт ВИЭ-генерации [1]. 

Немаловажным вопросом при строительстве генерирующих мощно-
стей является вопрос энергоэффективности теплового цикла – инженеры 
стремятся увеличивать параметры пара для увеличения КПД электростан-
ций, что особенно актуально в целях снижения выбросов. В России суще-
ствуют реализованные проекты ТЭС на все параметры пара, кроме уль-
трасверхкритических [2]. 

Анализ Генеральной схемы: На основании анализа Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года были выде-
лены следующие обстоятельства:  

• На горизонте 18 лет планируется сооружение 88, 5 ГВт мощности, 
при этом по 17,34 ГВт уже приняты решения о строительстве. 

• Строительство будет идти изменяющимися темпами, в ближайшие 5 
лет среднегодовой объем вводов генерирующих мощностей будет нахо-
диться на уровне 4,1 ГВт/год. 

• Далее с 2030 года идёт самый высокий темп строительства мощно-
стей, в особенности АЭС. Активное сооружение АЭС продолжается до 
2042 года.  

 

 
Рис. 1. Планируемые объемы вводов генерирующего оборудования 

 
Обзор мирового опыта: В российской практике финансирования уже 

содержатся такие программы, как «договора о поставке мощности» (ДПМ) 
(в т.ч. ДПМ ВИЭ и ДПМ ВИЭ 2.0) и КОММОД (программа модернизации 
тепловой мощности на основе конкурентного отбора мощности). Проекты 
зачастую создаются за счет собственных средств компаний, или же за счет 
кредитных средств, привлекаемых компаниями, однако их окупаемость га-
рантируется ДПМ. Однако же энергетические компании, как и любые дру-
гие компании имеют свой запас финансовой устойчивости, а нарушение их 
финансовой устойчивости в условиях растущей экономики, испытываю-
щей потребность в стабильном энергоснабжении, особенно опасно [2]. 

Внедряются и развиваются инструменты проектного финансирования, 
по большей части с помощью государственных институтов развития 
(например, ВЭБ.РФ, поддержка проектов которым идет опережающими 
темпами). Специалисты также выделяют перспективные направления фи-
нансирования с участием ВЭБ – поддержку развития низкоуглеродной 
энергетики, что является мировым трендом и стратегически важной зада-
чей для современной России [3]. Тем не менее, для большей эффективно-
сти следует также учитывать успешный зарубежный опыт. Например, 
стоит обратить внимание на опыт финансирования строительства АЭС в 
Китае – опыт финансирования таких проектов может быть применено при 
разработке плана финансировании строительства российских АЭС. 
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Опыт Китая: Китай обладает крупнейшей энергетической системой 
в мире. АЭС там занимают порядка 5% от генерации. Установленная мощ-
ность АЭС при этом превышает 50 ГВт, что делает Китай обладателем од-
ного из самых больших парков АЭС. При строительстве АЭС в Китае в 
основном применяется государственное финансирование. Основные инве-
стиции осуществляются через государственный банк развития Китая. Для 
диверсификации финансирования и трансферта технологий реализуются 
совместные предприятия с иностранными компаниями. 

Отдельно стоит выделить схему организации строительства и эксплу-
атации «build-own-operate», когда иностранные инвесторы строят, владеют 
и осуществляют операционную деятельность по управлению АЭС. Схема 
«build-own-operate» подразумевает, что частная компания или консорциум 
полностью финансирует, строит, владеет и управляет объектом, получая 
доход от его эксплуатации. В атомной энергетике эта модель встречается 
гораздо реже, чем в других секторах из-за высоких рисков, дополнитель-
ных сроков окупаемости и строгих регуляторных требований. Однако эта 
схема всё же набирает популярность как инструмент привлечения частного 
капитала в энергетические проекты, в частности, в строительство АЭС. 

Возможными «узкими местами» в ней являются проблемы – обще-
ственное сопротивление, экологические риски и необходимость долго-
срочных инвестиций. По этой причине схема «build-own-operate» пока ис-
пользуется не так часто, как могла бы. Решение обозначенных проблем 
возможно при поддержке государства и создании четких регуляторных ра-
мок. В данный момент схема «build-own-operate» рассматривается для при-
менения в энергетических проектах, по большей части применяется для 
развития рынка ВИЭ [4]. 

Поскольку строительство АЭС требует огромного количества «длин-
ных» денег, традиционные схемы финансирования строительства АЭС 
очень ограниченно применяются на практике. Более предпочтительным 
является так называемое синдицированное финансирование [5]. Специали-
стами выделяется необходимость дальнейшего развития механизмов регу-
лирования сделок.  

Опыт Бразилии: Бразилия обладает самой большой долей ГЭС в 
энергобалансе. Гидроэнергетика является основой энергетической си-
стемы Бразилии, обеспечивая около 60–70% электроэнергии страны. Бога-
тые водные ресурсы, включая бассейны рек Амазонка, Парана и Сан-Фран-
сиску, позволяют Бразилии занимать 2-е место в мире по установленной 
мощности ГЭС (после Китая) — около 110 ГВт (2024г.). Гидроэнергетика 
остаётся основой энергосистемы Бразилии, но экологические ограничения 
и климатические риски стимулируют переход к диверсификации источни-
ков, включая солнечную и ветровую энергетику. 

Финансирование строительства ГЭС в Бразилии осуществлялось сле-
дующим образом. До 90х годов ГЭС строились в основном за счет госбюд-
жета и внутренних займов, при этом займы осуществлялись от лица ком-
пании Eletrobras – это государственная компания, которая эксплуатирует 
большую часть энергообъектов в Бразилии. С 2000х годов на фоне некото-
рой либерализации энергорынка государство начало проводить тендеры, 
где частные компании имеют право строить и управлять ГЭС, возврат ин-
вестиций гарантируется при этом долгосрочными контрактами. 

Также, используется международное финансирование, например ГЭС 
Итайпу была построена на государственные деньги Бразилии и Парагвая, 
на границе которых она находится. 

Одним из возможных перспективных механизмов финансирования 
строительства ГЭС видится использование государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Государственно-частное партнерство представляет собой 
сотрудничество между государственными органами и частным сектором 
при реализации проектов – таким образом объединяются лучшие качества 
обоих сторон договора – склонность к инновациям со стороны частного 
сектора и долгосрочное планирование в сочетании с стремлением к полу-
чению общественного блага, характерным для государственного сектора 
[6]. Немаловажным также является то обстоятельство, что перспективным 
направлением развития Российской экономики является программа «циф-
ровая экономика», активное участие граждан в которой необходимо для 
ускорения внедрения передовой энергетической инфраструктуры «на ме-
стах», в том числе с помощью механизмов ГЧП [7]. 

Финансово-экономическое обеспечение затрат в сфере ТЭК необхо-
димо не только для строительства генерирующих объектов – оно также яв-
ляется весьма актуальным и в части финансирования внедрения иннова-
ций. К таким инновациям относят отечественный сервис импортного энер-
гооборудования, силовую электронику, цифровые системы мониторинга и 
диагностики оборудования [8]. 

Опыт ЮАР: касательно учета опыта ЮАР при финансировании стро-
ительства генерирующих мощностей стоит сказать, что в ЮАР были неко-
торые проблемы с изношенными угольными ТЭС, веерными нарушениями 

энергоснабжения. ВИЭ призваны были несколько снизить нагрузку на 
электрические сети за счет децентрализации, снизив зависимость от уголь-
ных ТЭС. Но угольные шахты в ЮАР обеспечивают большое количество 
рабочих мест, поэтому энергопереход должен осуществляться постепенно. 

Финансирование строительства ВИЭ было осуществлено в основном 
в рамках программы Just Energy Transition, которая осуществлялась стра-
нами Евросоюза и США. Привлекались также частные инвестиции - про-
грамма «Renewable energy Independent Power Producer Procurement 
Programm», в ходе которой привлекли 14млрд долл. за 10 лет, на эти сред-
ства запустили 102 проекта ВИЭ общей мощностью в 6,2 ГВт. Финансиро-
вание также осуществлялось через международные организации – Всемир-
ный банк, Африканский банк развития и Мировой валютный фонд. 

Учитывая опыт Южной Африки очевидно, что самым перспективным 
является привлечение частных инвестиций – с помощью займов или же че-
рез организацию акционерных обществ. Акционерный капитал был бы са-
мым дешевым в текущих условиях – в условиях высокой ключевой ставки 
ЦБ. 

Одним из инструментов по привлечению «дешевых» денег могли бы 
быть «зеленые кредиты», которые в данный момент начинают активно ис-
пользоваться в странах ЕАЭС. Специалистами отмечается, что включения 
в процесс «зеленого кредитования» играет важную роль для развития 
Евразийского экономического пространства, особенно при условии лока-
лизации ВИЭ-оборудования [9]. 

Анализ источников финансирования будет неполным без рассмотре-
ния опыта западных стран. Рассмотрим самые распространенные практики 
финансирования капитальных затрат в энергосистемах США, Германии и 
Великобритании. 

Опыт Германии: основополагающим законом в энергетике сейчас яв-
ляется закон о возобновляемых источниках энергии в Германии. Уже с 
2000 года он обеспечивает поддержку в виде механизмов субсидирования 
ВИЭ. В рамках этого закона предоставляется рыночная премия для круп-
ных энергообъектов, а для определения размера рыночной премии прово-
дятся конкурсные отборы. Также предоставляются льготные тарифы – по-
вышенная гарантированная цена продажи электроэнергии на рынок. 

Также с 2009 года действует предоставление субсидий и займов с 
льгот-ными процентными ставками. Субсидии и займы при этом могут по-
крывать до 100% инвестиций в проект, что используется для финансирова-
ния строительства, модернизации и покупки объектов ВИЭ-генерации 
(СЭС, ВЭС, ГеоЭС, ГЭС), в том числе за пределами Германии. Прежде 
всего, программа распространяется для частных предпринимателей, НКО 
и домохозяйств. 

Также с 2024 года, в рамках повышения надежности энергосистемы и 
в рамках новой стратегии развития отрасли (Power Plant Strategy) Прави-
тельство Германии планирует проведение конкурентных отборов для стро-
ительства (10 ГВт) и модернизации (2,5 ГВт) газовых ТЭС с целью их по-
следующего перевода на водород (совокупный размер субсидий оценива-
ется в 15-20 млрд евро). В будущем возможно создание рынка мощности в 
Германии. 

Опишем один из успешных примеров строительства ВИЭ-объектов в 
Германии. Проект Hohe See offshore (морская ВЭС), расположенная в Се-
верном море, была введена в эксплуатацию в январе 2020 года. Её мощ-
ность составила 497 МВт. Отличительные особенности проекта: 

▪� Самая большая оффшорная ВЭС Германии; 
▪� Совместный проект компаний EnBW и Enbridge; 
▪� Сетевая инфраструктура проекта позволила подключить ВЭС 

Albatros (112 МВт); 
Источником финансирования выступил описанный выше «Закон о 

ВИЭ». Для финансирования использовалась система аукционов, в ходе ко-
торых распределялись права на строительство ВЭС и устанавливались 
ставки компенсации за поставленную электроэнергию. Ставки компенса-
ции предусматривают два варианта оплаты поставленной электрической 
энергии: 1) 15,4 ¢/кВт*ч в течение 12 лет; 2) 19,4 ¢/кВт*ч в течение 8 лет. 
После истечения срока действует ставка 3,9 ¢/кВт*ч. При этом существуют 
дополнительные требования, увеличивающие сроки предоставления вы-
плат: 1) Удаленность от материка (+2 недели к сроку выплаты за каждую 
морскую милю далее 12й мили); 2) Глубина в месте строительства (+1,7 
месяца за каждый дополнительный метр глубже 20 метров). 

Опыт США: в США существуют государственные программы под-
держ-ки при строительстве и эксплуатации энергообъектов (в т.ч. для про-
изводителей оборудования). Предусмотрено также полное или частичное 
освобождение от уплаты налогов на определенный период (НДС, налог на 
прибыль, налог на инвестиции). 

В ряде случаев предусмотрена прямая выплата грантов и субсидий на 
строительство или модернизацию объектов (например, от Министерства 
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энергетики). Для инвесторов предусмотрена возможность получения зай-
мов и кредитов на льготных условиях (льготная ставка или срок). 

Для финансирования строительства ВИЭ был разработан еще один 
меха-низм финансирования – Renewable Energy Credits (REC – сертифи-
каты проис-хождения энергии). Сертификаты происхождения энергии ис-
пользуются для достижения установленных на уровне штатов целей по вы-
работке низкоуглеродной энергии (Renewable portfolio standards or goals), а 
также для достижения добровольных целей по снижению выбросов от-
дельных компаний. Сертификаты можно произвести на генерирующем 
объекте (МВтч), а также купить или продать на свободном рынке. 

Также используется долгосрочная контрактация (Feed-in Tariffs) - за-
клю-чение долгосрочных соглашений с производителями на поставку 
электроэнергии на льготных условиях (тариф выше рыночного) с гаран-
тией реализации полного объема вырабатываемой электроэнергии, что су-
щественно снижает риски инвесторов. 

Также действует льготное подключение объектов ВИЭ-генерации (как 
правило, принадлежащие небольшим потребителям) к электросетям с воз-
мож-ностью отпуска части электроэнергии в сеть. Объем отданной в сеть 
э/э вычитается из конечного объема электропотребления (net metering), 
позволяя уменьшить конечные расходы потребителя. 

Успешно реализованным проектом является ВЭС «Ball hill» в округе 
Ча-токуа, штат Нью-Йорк. Её мощность составляет 108 МВт, введена в экс-
плуата-цию в октябре 2023 года. Проект имел два источника финансирова-
ния. 

Первым источником финансирования являлся 20-летний индексиро-
ван-ный кредит на производство возобновляемой энергии (REC) от New 
York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Вторым 
источником финансирования являлась федеральная субсидия на производ-
ство возобновляемой энергии US environmental protection agency, которая 
предусмотрена для проектов, введенных в эксплуатацию после 
31.12.2021г.. Базовый размер субсидии - 0,55¢/кВт*ч, при соответствии до-
полнительным требованиям увеличивается до 2,75 ¢/кВт*ч. Субсидия дей-
ствует в течение 10 лет после ввода в эксплуатацию. Дополнительными 
требованиями являлись требования по использованию отечественных ком-
понентов (стали и композитов), а также создание определенного количе-
ства рабочих мест в регионах с высокой безработицей. 

Отличительными особенностями проекта являлось то, что данная ВЭС 
сразу стала «квалифицированным объектом» по производству возобновля-
емой энергии, а также то, что этот проект является первым в портфеле про-
ектов компании-собственника (Northland Power), что подтверждает, что 
выход на рынок ВИЭ новых компаний вполне возможен. 

Опыт Великобритании: в результате реформы энергорынка Велико-
бри-тании в 2014 году был создан рынок мощности, а также механизмы 
финансирования низкоуглеродной генерации. 

Основным механизмом является Contracts for Difference (CfD) - Госу-
дар-ство организует конкурсные отборы по принципу наименьшей цены(за 
4 и за 1 год до года поставки). Победители заключают контракты с госу-
дарственной компанией Low Carbon Contracts Company (LCCC). По согла-
шению в течение 15 лет инвестор гарантированно получает фиксирован-
ную цену (strike price) на электроэнергии (выплачивается премия к цене 
оптового рынка). Если цена оптового рынка превышает фиксированную 
цену, инвестор обязан выплатить возникшую разницу LCCC. Показатели 
проектов, прошедших отборы в рамках механизма Contracts for Difference, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Показатели проектов, отобранных механизмом Contracts for 
Difference. 

Тип генерации Цена, фунт/МВт*ч Отобранная мощность, 
МВт 

БиоТЭЦ 74,75 85,65 
СЭС 50,07 1091,54 

Приливная ЭС 172 10 
Плавучая оффшорная 

ВЭС 
139,93 400 

Оффшорная ВЭС 58,87 3363,07 
 
Функционирует также рынок мощности и его рыночный механизм - в 

рамках технологически нейтрального конкурсного отбора выбираются 
объекты генерации электроэнергии (мощности). Генераторы получают га-
рантированную цену на мощность на определенный период, что позволяет 
финансировать текущие мероприятия и осуществлять необходимые инве-
стиции в модернизацию энергообъектов. В случае непоставки мощности 
генераторы обязаны выплатить штраф. 

Примечателен также опыт привлечения финансирования для строи-
тельства АЭС: реализован отдельный механизм - в рамках модели RAB 
(Regulated Asset Base) предполагается выдача регулятором лицензии инве-
стору, в соответствии с которой он получает гарантированный денежный 
поток для инвестиционной и операционной составляющей, достаточный 
для строительства и дальнейшего функционирования АЭС (инвестор начи-
нает получать плату начиная со стадии строительства энергообъекта). 

Примером успешно реализованного строительства и функционирова-
ния низкоуглеродной генерации является проект Thempleborough Biomass 
Power Plant. Электростанция на древесном биотопливе была построена в 
городе Ротерем, мощность составила 41 МВт. Отличительной особенно-
стью является то, что проект принадлежит Датской компании Copenhagen 
Infrastructure Partners, компания специализируется на управлении портфе-
лями ВИЭ-проектов. 

В Великобритании существуют дополнительные меры поддержки 
био-топливной генерации: 1) Финансирование в размере до 1 млн £ на ис-
следовательские проекты по сокращению выбросов от сжигания твёрдого 
топлива. 2) 36 млн £ выделено на развитие цепочек внутреннего производ-
ства биотоплива. 

Таким образом Великобритания стремится снижать зависимость от ис-
копаемых видов топлива за счёт строительства широкого спектра типов ге-
нерирующих мощностей, несмотря на высокие затраты на некоторые типы 
мощностей, что можно наблюдать по таблице 1; 

Анализ опыта зарубежного финансирования также показывает, что 
программы государственной поддержки, включающие в себя полное или 
частичное освобождение от уплаты налогов на определенный период (как 
например НДС, налог на прибыль и др.) оказываются достаточно эффек-
тивными для финанси-рования строительства генерирующих мощностей, 
в частности ВИЭ. Для реализации проектов АЭС используются схемы 
build-own-operate, однако в Великобритании также существует механизм 
RAB (Regulated Asset Base), предлагающий опции для финансирования 
строительства АЭС. Перспективным видом финансирования для ВИЭ, в 
том числе для ГЭС, является финансирование в рамках государственного 
частного партнёрства. 
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Analysis of global experience in financing the construction of generating facilities in the 

electric power industry 
Samoylov A.A., Katyukha P.B. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Sustainability of economic growth is associated with the presence of a developed energy 

infrastructure, the development of which is reflected in the General Scheme for the 
Placement of Electric Power Facilities until 2042. The General Scheme for the Placement 
of Electric Power Facilities until 2042 is analyzed and some of its features are highlighted. 
Achievements in financing capital expenditures for the construction of infrastructure 
facilities are highlighted, while the need to study global experience in financing the 
construction of energy facilities is indicated. Some global experience in financing the 
construction of generating facilities for generating facilities of various types (NPP, HPP, 
RES) is analyzed, and some features of the energy sector of the following countries are 
noted: China, Brazil, South Africa, Germany, the USA and the UK. The main features are 
highlighted and the applicability of global experience in the conditions of the Russian 
Federation is analyzed, the use of tools for financing generating facilities, enshrined in the 
General Scheme for the Placement of Electric Power Facilities, is considered.  

Keywords: electric power industry, construction financing, electric power facilities, sustainable 
development, economic development. 
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Роль устойчивого финансирования в повышении эффективности 
экологических, социальных и управленческих инвестиций  
в странах Юга Африки 
 
 
Тембо Карлос  
Аспирант, факультет экономики и менеджмента, Московская международная 
академия, carlostembo46@gmail.com 
 
В данном исследовании анализируется роль устойчивого финансирования, 
включая "зеленые" облигации, займы, привязанные к устойчивому развитию, и 
механизмы смешанного финансирования, в повышении экологической, соци-
альной и управленческой (ESG) эффективности инвестиций в странах Юга Аф-
рики. На основе данных за 2015–2024 годы по 180 компаниям и суверенным 
эмитентам, а также восьми тематических исследований сделок, выявлено, что 
увеличение доли устойчивого финансирования на 10% связано с ростом ESG-
оценок на 4,1 пункта. Политическая гармонизация усиливает этот эффект. Ре-
гиональные различия значительны: лидером остается Южная Африка (64% вы-
пусков). Качество управления и валютная стабильность играют ключевую роль 
в эффективности ESG. Качественный анализ подтверждает, что строгая отчет-
ность и верификация третьими сторонами обеспечивают на 37% большее сни-
жение выбросов CO₂ в проектах Замбии. Исследование демонстрирует, что 
устойчивое финансирование способствует достижению целей низкоуглерод-
ного и инклюзивного развития, при этом важны гармонизированные таксоно-
мии и защита от валютных рисков. 
Ключевые слова: устойчивое финансирование; эффективность ESG; Южная 
Африка; зеленые облигации; смешанные методы; таксономия политики; каче-
ство управления 
 

Введение 
Глобальное появление устойчивого финансирования кардинально из-

менило инвестиционный ландшафт, приведя потоки капитала в более тес-
ное соответствие с экологическими, социальными критериями и критери-
ями управления (ESG) для достижения целей устойчивого развития во всем 
мире [1, с.499-516]. Южная Африка, включающая такие страны, как Юж-
ная Африка, Ботсвана, Намибия, Замбия, Зимбабве и Мозамбик, находится 
в уникальном положении в условиях этого глобального сдвига. Перед по-
весткой дня в области устойчивого развития региона стоит двойная задача 
- обезуглероживание экономики с высокой ресурсоемкостью и решение 
проблемы значительного дефицита инфраструктуры, что требует значи-
тельных инвестиций, учитывающих особенности ESG [2]. Учитывая эти 
капиталоемкие требования, устойчивое финансирование - в форме "зеле-
ных" облигаций, займов, привязанных к устойчивому развитию, и механиз-
мов смешанного финансирования — становится все более важным сред-
ством достижения целей регионального развития при одновременном 
обеспечении бережного отношения к окружающей среде и социальной 
справедливости [3]. 

Концептуально устойчивое финансирование определяется как инте-
грация критериев ESG в финансовые решения, направляющая капитал на 
проекты и фирмы, стремящиеся к устойчивому развитию [4]. "Эффектив-
ность ESG", как сформулировано в современной литературе, означает ощу-
тимое улучшение результатов ESG на организационном или проектном 
уровнях, обусловленное стратегическим выбором инвестиций и оператив-
ная подотчетность [5, с.210-233]. С точки зрения теории заинтересованных 
сторон, фирмы, применяющие стратегии устойчивого финансирования, 
лучше согласуются с интересами заинтересованных сторон, таких как ин-
весторы, сообщества и регулирующие органы, что, в свою очередь, повы-
шает корпоративную легитимность и результаты устойчивого развития [6]. 
В то же время ресурсоориентированный подход предполагает, что фирмы, 
стратегически использующие устойчивые финансовые инструменты, мо-
гут получить конкурентные преимущества за счет снижения капитальных 
затрат, улучшения управления рисками и повышения привлекательности 
для инвесторов [7]. Эти теоретические основы подчеркивают потенциал 
механизмов устойчивого финансирования, которые могут существенно 
влиять на эффективность ESG посредством структурных стимулов, встро-
енных в механизмы капиталовложений. 

Несмотря на обширные глобальные исследования, в существующей 
литературе по ESG-инвестициям в основном рассматриваются развитые 
экономики или африканские рынки в целом, с ограниченной степенью де-
тализации, характерной для Южной Африки [8] [9, с.154-172]. В результате 
детального понимания того, как устойчивые финансовые инструменты 
практически улучшают результаты ESG в Южной Африке, остается мало. 
Предыдущие исследования выявили общую взаимосвязь между устойчи-
вым финансированием и улучшенными корпоративными оценками ESG, 
однако редко изучались специфические для региона факторы, такие как 
нормативно-правовая среда, зрелость рынка или качество институциональ-
ного управления [10, с.259-279]. Следовательно, в настоящем исследова-
нии устраняется критический пробел в знаниях путем количественного 
анализа взаимосвязи между устойчивыми финансовыми механизмами и 
поддающимися измерению улучшениями в области ESG, особенно в стра-
нах Юга Африки. Дальнейшее качественное исследование позволяет вы-
явить контекстуальные факторы и барьеры, характерные только для этих 
региональных экономик, что представляет собой значительную новизну 
исследования. 

 
Цель этой статьи - обосновать главный тезис о том, что целевые меха-

низмы устойчивого финансирования значительно увеличивают как мас-
штабы, так и реальную эффективность инвестиций ESG в Южной Африке. 
В исследовании систематически рассматривается эволюция устойчивых 
финансовых потоков в регионе с 2015 по 2024 год, оцениваются не только 
объем и структура используемых финансовых инструментов, но и соответ-
ствующие результаты ESG. Эмпирический анализ показывает, добиваются 
ли эмитенты, внедряющие устойчивые финансовые инструменты, стати-



 50 

№
 5

 2
0
2
5

  

стически значимых улучшений в рейтингах ESG от третьих сторон и доку-
ментально подтвержденных воздействий на уровне проектов, таких как со-
кращение выбросов углекислого газа и расширение социальной интегра-
ции. Кроме того, в исследовании исследуется, как региональная политика, 
нормативно-правовая база и рыночные условия влияют на взаимосвязь 
между устойчивым финансированием и эффективностью ESG, предостав-
ляя разработчикам политики и заинтересованным сторонам важную ин-
формацию для оптимизации усилий в области устойчивого развития на 
Юге Африки. 

 
Методы 
В этом исследовании используется пояснительный последовательный 

подход со смешанными методами для всестороннего изучения роли устой-
чивого финансирования в повышении эффективности инвестиций в приро-
доохранную, социальную сферу и государственное управление (ESG) в 
странах Юга Африки. Исследование начинается с количественного ана-
лиза с использованием эконометрических панельных данных для установ-
ления причинно-следственных связей между устойчивым финансирова-
нием и результатами ESG, за которым следуют качественные множествен-
ные тематические исследования для выяснения механизмов, лежащих в ос-
нове этих взаимосвязей. 

 
Количественный этап 
Количественный этап основан на ежегодных наблюдениях за 2015-

2024 годами, охватывающих примерно 180 зарегистрированных на бирже 
компаний и суверенных эмитентов в шести странах Юга Африки: Южной 
Африке, Ботсване, Намибии, Замбии, Зимбабве и Мозамбике. Данные 
были получены из баз данных Bloomberg New Energy Finance, ESG 
Refinitiv, данных национальной фондовой биржи и таксономии устойчи-
вого финансирования центрального банка. 

Независимые переменные включают долю инструментов устойчивого 
финансирования в структуре капитала фирм и суверенных эмитентов и 
средневзвешенную стоимость капитала. Зависимые переменные включают 
изменения (дельты) в рейтингах ESG, предоставляемых сторонними рей-
тинговыми агентствами, и ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 
уровне проекта, такие как предотвращение выбросов в тоннах CO₂-эквива-
лента и индексы, измеряющие социальную интеграцию. 

В эконометрическом анализе используются двусторонние регрессион-
ные модели с фиксированными эффектами, дополненные тестами на 
устойчивость с использованием инструментальных переменных для выяв-
ления потенциальной эндогенности. Кроме того, для анализа воздействия 
политических потрясений применяется подход, основанный на различиях, 
с особым упором на внедрение Южной Африкой таксономии "зеленого" 
финансирования в 2022 году. 

 
Качественный этап 
На качественном этапе проводится целенаправленная выборка из 

восьми ведущих сделок по устойчивому финансированию, включая такие 
известные примеры, как Суверенные зеленые облигации Намибии (2023) и 
южноафриканский фонд перехода к справедливой энергетике. Сбор дан-
ных включал в себя 32 полуструктурированных интервью с ключевыми за-
интересованными сторонами, включая эмитентов, инвесторов, регулирую-
щие органы и представителей сообщества. Эти интервью были дополнены 
подробным анализом документов, касающихся условий сделок и отчетов 
об оценке воздействия. 

Тематическое кодирование, выполненное с использованием про-
граммного обеспечения NVivo, облегчило качественный анализ данных, 
позволив идентифицировать и классифицировать ключевые темы. Резуль-
таты качественного анализа были объединены с количественными резуль-
татами для разработки всеобъемлющих пояснительных материалов, позво-
ляющих получить детальное представление о специфических факторах и 
барьерах, влияющих на взаимосвязь между эффективностью финансирова-
ния и ESG. 

 
Обоснованность и надежность 
Для обеспечения строгости и достоверности результатов в исследова-

нии были применены несколько методологических мер предосторожности. 
Для повышения статистической надежности в эконометрических моделях 
использовались устойчивые стандартные ошибки. Была проведена диагно-
стика систематических ошибок с использованием общепринятых методов, 
а также перекрестная проверка оценок ESG у нескольких поставщиков дан-
ных. Резюме интервью прошли процедуру проверки участниками для под-

тверждения точности, а многочисленные источники данных были триангу-
лированы для обеспечения внутренней и внешней достоверности резуль-
татов. 

 
Результаты 
С 2015 по 2024 год объем устойчивой финансовой эмиссии в странах Юга 

Африки демонстрировал устойчивый рост, при этом совокупный годовой темп 
роста (CAGR) составил примерно 38%. Однако этот рост был заметно неравно-
мерным по всему региону, при этом Южная Африка значительно доминиро-
вала на рынке, на ее долю приходилось 64% от общего объема устойчивого фи-
нансирования. На другие страны, включая Ботсвану, Намибию, Замбию, Зим-
бабве и Мозамбик, в совокупности приходилась значительно меньшая доля вы-
пущенных облигаций. Кроме того, средние купонные спреды по инструментам 
устойчивого финансирования сократились примерно на 55 базисных пунктов 
по сравнению с традиционными долговыми инструментами, что подчеркивает 
преимущества в плане экономической эффективности, связанные с устойчи-
выми финансовыми структурами. 

 

 
На рис. 1 показан среднегодовой показатель (2015-2024 гг.), показы-
вающий доминирующую долю Южной Африки по сравнению с другими 
странами Юга Африки. 

 
Эконометрические результаты 
Эконометрический анализ панельных данных выявил значительную 

положительную взаимосвязь между устойчивым финансированием и ре-
зультатами ESG. В частности, увеличение доли инструментов устойчивого 
финансирования в структуре капитала эмитента на 10% соответствовало 
статистически значимому улучшению сводных показателей ESG на 4,1 
пункта (p < 0,01). Кроме того, приведение в соответствие с таксономией 
национальной политики еще больше повысило эффективность ESG, уси-
лив наблюдаемый эффект еще на 1,3 балла. Этот вывод подчеркивает важ-
нейшую роль политических рамок в повышении эффективности инициатив 
по устойчивому финансированию. 

 

 
На рис.2 показан точечный график, отображающий взаимосвязь между 
долей устойчивого финансирования и улучшением показателей ESG, на 
котором четко обозначена линия регрессии и величина эффекта. 
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Сдерживающие факторы 
В ходе анализа было выявлено несколько важных сдерживающих фак-

торов, влияющих на взаимосвязь между устойчивым финансированием и 
эффективностью ESG. Качество управления стало важным фактором, вли-
яющим на эффективность ESG, при этом более высокие показатели верхо-
венства закона тесно коррелируют с более высокими коэффициентами эф-
фективности ESG. Кроме того, было отмечено, что индексы валютной ста-
бильности играют важную сдерживающую роль; страны, характеризую-
щиеся более стабильной валютной конъюнктурой, продемонстрировали 
заметно более высокие показатели эффективности ESG в результате внед-
рения устойчивого финансирования. 

 
Таблица 1 

Country Governance Quality Currency Stability ESG 
Effectiveness 

South Africa 0.85 
 

0.80 
 

High 
 

Botswana 0.80 
 

0.75 
 

High 
 

Namibia 
 

0.70 
 

0.70 
 

Medium 
 

Zambia 0.60 
 

0.65 
 

Medium 
 

Zimbabwe 0.40 
 

0.45 
 

Low 
 

Mozambique 0.35 
 

0.50 
 

Low 
 

 
В таблице 1 показано, как качество государственного управления и ва-

лютная стабильность влияют на эффективность ESG в исследуемых стра-
нах. 

 
Анализ конкретных примеров 
Подробный качественный анализ отдельных сделок по устойчивому 

финансированию позволил глубже понять механизмы, лежащие в основе 
улучшения результатов ESG. Тематическое исследование, посвященное 
проектам мини-энергосистем Замбии, основанным на возобновляемых ис-
точниках энергии, финансируемым за счет зеленых облигаций, продемон-
стрировало более значительное сокращение выбросов CO₂ на 37% на каж-
дый вложенный доллар по сравнению с аналогичными проектами, финан-
сируемыми за счет традиционных механизмов грантов. Столь высокие по-
казатели были в первую очередь обусловлены строгими условиями отчет-
ности и тщательными процедурами проверки третьими сторонами, прису-
щими выпускам "зеленых" облигаций. 

 
Обсуждение 
Интерпретация ключевых паттернов 
Результаты этого исследования подтверждают основной тезис о том, 

что инструменты устойчивого финансирования значительно улучшают ре-
зультаты ESG в странах Юга Африки, помимо простой мобилизации капи-
тала. Динамика роста объемов выдачи кредитов на устойчивое финансиро-
вание, в частности, его заметное увеличение (на 38% в годовом выраже-
нии) в период с 2015 по 2024 год, подчеркивает растущее признание заин-
тересованными сторонами важной роли устойчивого финансирования в 
достижении региональных целей ESG. Однако распределение этих финан-
совых инструментов остается неравномерным, при этом Южная Африка 
занимает доминирующее положение по объемам выпуска (64%), что отра-
жает более глубокие институциональные возможности, зрелость финансо-
вого рынка и политические структуры, поддерживающие инициативы 
ESG. 

Важный механизм, выявленный в этом исследовании, относится к 
структурированным соглашениям, присущим инструментам устойчивого 
финансирования. Эти инструменты включают строгие требования к изме-
рению, гарантиям третьей стороны и активному взаимодействию с заинте-
ресованными сторонами, что коренным образом меняет методы управле-
ния результатами ESG и их реализации. В частности, эти соглашения 
укрепляют подотчетность, прозрачность и строгий мониторинг эффектив-
ности, что непосредственно отражается на измеримых экологических и со-
циальных результатах, о чем свидетельствуют результаты эконометриче-
ских исследований. Наглядной демонстрацией этого стали проекты мини-
электросетей в Замбии, финансируемые за счет зеленых облигаций, кото-
рые продемонстрировали значительное сокращение выбросов CO₂ на 37% 
на каждый вложенный доллар по сравнению с аналогичными проектами, 
финансируемыми за счет обычных грантов. Это указывает на то, что встро-
енные в систему устойчивого финансирования процессы проверки имеют 
решающее значение для повышения эффективности инвестиций ESG. 

Кроме того, эконометрический анализ выявил статистически значи-
мые взаимосвязи, подтверждающие тот факт, что более высокая доля ин-
струментов устойчивого финансирования в структуре капитала эмитента в 
значительной степени коррелирует со значительным улучшением ESG. В 
частности, увеличение доли устойчивого финансирования на 10% привело 
к повышению совокупных оценок ESG на 4,1 балла, что усиливается на 1,3 
балла при приведении в соответствие с таксономией национальной поли-
тики. Этот вывод подчеркивает важность четко определенных и стандар-
тизированных руководящих принципов устойчивого финансирования для 
оптимизации эффективности ESG во всем регионе. 

 
Сравнение с предшествующей литературой 
Результаты этого исследования в целом согласуются с существующей 

мировой литературой, в частности с исследованиями, в которых подчерки-
ваются финансовые и ESG-преимущества механизмов устойчивого финан-
сирования. Фламмер [1, с.499-516], например, подчеркнул преимущества с 
точки зрения стоимости капитала, связанные с устойчивыми финансовыми 
инструментами, такими как "зеленые" облигации. Настоящее исследова-
ние подтверждает эти преимущества, но в значительной степени расши-
ряет предыдущую работу, эмпирически документируя эффективность ESG 
в условиях развивающихся рынков, особенно в регионе Южной Африки. 
Эти результаты, в частности, опровергают прежний скептицизм в отноше-
нии существенности ESG в африканских экономиках, обусловленный про-
блемами, связанными с управлением, прозрачностью и институциональ-
ным потенциалом. Представленные в этом исследовании четкие доказа-
тельства демонстрируют жизнеспособность и эффективность устойчивого 
финансирования в повышении эффективности ESG на этих рынках. 

Кроме того, это исследование устраняет критический пробел в литера-
туре, подчеркивая роль местных институциональных факторов, таких как 
качество государственного управления и стабильность валюты, в качестве 
сдерживающих факторов. В предыдущей литературе преимущества ESG 
рассматривались в целом, без детального изучения специфических для ре-
гиона сдерживающих факторов. Результаты этого исследования наглядно 
демонстрируют, как повышение качества управления, о чем свидетель-
ствуют более высокие показатели верховенства закона, повышает эффек-
тивность ESG. Аналогичным образом, валютная стабильность становится 
решающим фактором укрепления доверия инвесторов и достижения луч-
ших результатов ESG. 

 
Последствия для политики 
Политические последствия, вытекающие из этого исследования, об-

ширны и требуют принятия практических мер. Главным из этих послед-
ствий является необходимость региональной гармонизации таксономий 
устойчивого финансирования. Существующая фрагментарность определе-
ний и стандартов устойчивого финансирования в странах Юга Африки яв-
ляется существенным препятствием для региональной масштабируемости 
и эффективности инициатив ESG. Согласование этих таксономий обеспе-
чило бы инвесторам ясность и последовательность, что значительно повы-
сило бы доверие инвесторов и региональные потоки капитала, направлен-
ные на достижение целей устойчивого развития. 

Кроме того, исследование подчеркивает острую необходимость рас-
ширения систем гарантий, направленных на снижение валютных рисков, 
что является постоянной проблемой в условиях развивающихся рынков. 
Нестабильность валютных курсов в странах Юга Африки существенно 
влияет на решения инвесторов, потенциально ограничивая внедрение 
устойчивого финансирования и, как следствие, эффективность ESG. 
Надежные гарантийные механизмы или механизмы распределения рисков 
могли бы существенно облегчить эти проблемы, повысив инвестиционную 
привлекательность и стабильность. 

Еще одной важной политической рекомендацией является обязатель-
ное внедрение строгих протоколов проверки воздействия после выдачи. 
Тематические исследования ясно показывают, что строгие процессы про-
верки третьей стороной играют ключевую роль в обеспечении выполнения 
обязательств ESG. Установление обязательных рамок для проверки по-
следствий после инвестирования существенно укрепило бы подотчет-
ность, обеспечив устойчивое соответствие первоначальным целям ESG, 
тем самым повысив доверие к устойчивому финансированию и его привле-
кательность. 

 
Ограничения и будущие исследования 
Несмотря на убедительные результаты, в исследовании признается ряд 

присущих ему недостатков. Во-первых, различия в качестве данных в стра-
нах Юга Африки представляют собой существенное ограничение, которое 
может привести к предвзятости и неточностям в сравнительном анализе. 
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Эти различия могут быть вызваны несоответствием стандартов представ-
ления данных, различными уровнями прозрачности и различным институ-
циональным потенциалом, что влияет на точность и надежность межстра-
новых сравнений. 

Во-вторых, потенциальная предвзятость в отношении выживаемости 
представляет собой еще одно ограничение, поскольку фирмы, включенные 
в анализ, скорее всего, будут располагать доступными и непрерывными 
данными, что может привести к искажению результатов в пользу более 
успешных или стабильных организаций. Такая предвзятость может огра-
ничить обобщаемость выводов исследования, особенно в отношении не-
больших или менее успешных фирм и проектов в регионе. 

В-третьих, относительно ограниченный временной охват этого иссле-
дования, охватывающего период с 2015 по 2024 год, ограничивает оценку 
долгосрочного воздействия и устойчивости результатов ESG. Более дли-
тельный период наблюдения может лучше отразить устойчивые изменения 
и эффективность текущего управления и адаптации политики. 

Учитывая эти ограничения, будущие исследования могли бы принести 
значительную пользу от лонгитюдных исследований, отслеживающих ре-
зультаты ESG в течение длительных периодов времени, чтобы лучше по-
нять устойчивость и долгосрочные последствия финансовых вмеша-
тельств. Кроме того, в будущих исследованиях следует изучить новые и 
инновационные инструменты устойчивого финансирования, такие как 
краудфандинговый "зеленый сукук" и токенизация цифровых активов на 
основе блокчейна. Эти финансовые инновации открывают захватывающие 
возможности для повышения инклюзивности, демократизации доступа к 
устойчивым инвестициям и потенциального преодоления традиционных 
барьеров, таких как высокие операционные издержки и ограниченная лик-
видность на развивающихся рынках. 

Наконец, сравнительные исследования эффективности устойчивого 
финансирования в различных странах с формирующимся рынком за пре-
делами Южной Африки могли бы дать более глубокое представление об 
универсально применимых передовых практиках и выявить специфиче-
скую региональную динамику, влияющую на воздействие ESG в области 
устойчивого финансирования. Такой сравнительный анализ мог бы спо-
собствовать более широкому пониманию институциональных и рыночных 
факторов, которые повышают или снижают эффективность устойчивого 
финансирования во всем мире. 

 
Вывод 
Результаты этого исследования ясно демонстрируют, что механизмы 

устойчивого финансирования значительно повышают эффективность эко-
логических, социальных и управленческих инвестиций (ESG) в странах 
Юга Африки. Эти механизмы выходят за рамки простого предоставления 
капитала, существенно сокращая финансовые затраты и внедряя надежные 
механизмы подотчетности, которые превращают финансовые ресурсы в 
конкретные экологические и социальные выгоды. Это исследование под-
черкивает важную роль, которую структурированные соглашения, строгие 
стандарты отчетности и взаимодействие с заинтересованными сторонами 
играют в преобразовании устойчивого финансирования в ощутимые ре-
зультаты ESG. Кроме того, это исследование подчеркивает необходимость 
согласованности региональной политики и целенаправленных реформ 
управления для максимального использования потенциала инициатив в об-
ласти устойчивого финансирования. Гармонизация национальных таксо-
номий устойчивого финансирования, расширение схем снижения валют-
ных рисков и обеспечение соблюдения строгих протоколов проверки воз-
действия являются важнейшими стратегиями повышения эффективности 
региональных инвестиций в ESG. Устраняя институциональные недо-
статки и фрагментацию политики, страны Юга Африки могут значительно 
увеличить позитивное воздействие устойчивого финансирования, способ-
ствуя достижению своих целей в области устойчивого развития и внося су-
щественный вклад в достижение глобальных целей в области устойчивого 
развития. 
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Роль инновационных компаний  
в международных экономических отношениях 
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аспирант кафедры мировой экономики, финансов и страхования, Академия 
труда и социальных отношений, ulitko_ivan@bk.ru 
 
Инновационные компании обладают более высокой конкурентоспособностью, 
что позволяет им чаще выходить на международные рынки, тогда как неинно-
вационные компании обычно ограничивают свою деятельность внутренним 
рынком. В данной статье рассматривается роль инновационно активных фирм 
в системе международных экономических отношений. Приводится сравнение с 
неинновационными предприятиями на основе обзора литературы и статистиче-
ских данных. Показано, что инновации служат ключевым фактором, повышаю-
щим экспортную и инвестиционную активность компаний на глобальном 
уровне, в то время как отсутствие инноваций существенно сужает географию 
бизнеса. В качестве примеров рассмотрены транснациональные инновацион-
ные корпорации и их влияние на мировую экономику. Сделаны выводы о необ-
ходимости стимулирования инновационной деятельности для укрепления по-
зиций компаний и стран в международной экономике. 
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, транснациональные 
компании, экспорт, международные рынки, внутренняя экономика, высокие 
технологии, мировая экономика. 
 

Введение 
В современных условиях глобализации инновации становятся одним 

из решающих факторов успешного развития компаний и их интеграции в 
международные экономические отношения. Компании, способные внед-
рять новые технологии и продукты, получают преимущества в конкурент-
ной борьбе, что позволяет им выходить на внешние рынки и участвовать в 
глобальной торговле. Напротив, предприятия, не занимающиеся иннова-
ционной деятельностью, нередко уступают в конкурентоспособности и 
остаются ориентированными преимущественно на внутренний рынок. Ос-
новная проблема, рассматриваемая в данной статье, заключается в разрыве 
между инновационно активными и неинновационными фирмами с точки 
зрения их международной активности. Идея о том, что инновационные 
компании чаще становятся участниками международной торговли и инве-
стиций благодаря своим уникальным конкурентным преимуществам, про-
веряется на основе научных исследований и статистических данных. Акту-
альность темы обусловлена тем, что участие национальных компаний в ми-
ровых рынках во многом определяет позицию страны в системе междуна-
родных экономических отношений и ее экономический рост. Без развития 
инноваций многие государства рискуют остаться поставщиками преиму-
щественно сырья или стандартной продукции, тогда как глобальное лидер-
ство требует создания и экспорта высокотехнологичной продукции. Таким 
образом, анализ роли инновационных компаний в международной эконо-
мике важен для формирования эффективной промышленной и внешнеэко-
номической политики. 

В экономической литературе широко изучается связь между иннова-
циями и международной конкурентоспособностью фирм. Еще Й. Шумпе-
тер в начале XX века подчеркивал, что инновации являются источником 
динамического развития и конкурентных преимуществ компаний на рын-
ках. В дальнейшем многие исследователи показали, что наличие иннова-
ций положительно коррелирует с экспортной деятельностью предприятия. 
Например, Б. Кассиман и Е. Головко в исследовании международной биз-
нес-среды малых и средних предприятий выявили, что успешные продук-
товые инновации стимулируют выход компаний на экспорт. Сходным об-
разом, другие работы отмечают, что фирмы-экспортеры обычно более ин-
новационны, чем предприятия, работающие только на внутренний спрос. 
Это свидетельствует о двусторонней связи: с одной стороны, инновации 
повышают шансы фирмы выйти на внешний рынок; с другой – участие в 
международной торговле может способствовать дальнейшему развитию 
инноваций за счет более жесткой конкуренции и обмена знаниями. 

Новейшие эмпирические исследования подтверждают важность инно-
вационной активности для международной экспансии компаний. Так, ана-
лиз данных около 460 тысяч американских компаний показал, что фирмы, 
активно внедряющие новые продукты или технологии, значительно чаще 
становятся экспортерами, чем их неинновационные аналоги. Причем все 
виды инноваций – от продуктовых до маркетинговых – вносят существен-
ный вклад в вероятность начала экспортных операций. Наибольший эф-
фект дает создание принципиально новых для рынка продуктов, что ло-
гично, поскольку такие инновации формируют уникальное конкурентное 
преимущество на глобальной арене. Данные выводы согласуются с резуль-
татами исследований в других странах. Например, отечественные ученые 
из УрФУ установили, что предприятия, внедряющие одновременно не-
сколько типов инноваций (продуктовые, маркетинговые, организацион-
ные), в среднем увеличивают долю экспорта на 4,2% по сравнению с 
остальными фирмами. Таким образом, в литературе накоплены убедитель-
ные доказательства того, что инновационная деятельность тесно связана с 
международной активностью компаний. В то же время отмечается обрат-
ная ситуация для неинновационных организаций: недостаток инноваций 
рассматривается как фактор, снижающий экспортный потенциал и ограни-
чивающий географию бизнеса. Обзор показал, что для дальнейшего ана-
лиза важно учесть как количественные оценки (статистические данные), 
так и качественные примеры влияния инноваций на выход компаний на 
мировой рынок. 

Настоящая работа носит характер теоретико-аналитического исследо-
вания. В качестве метода используется сравнительный анализ показателей 
международной активности инновационных и неинновационных компа-
ний. Произведен обзор и синтез статистических данных, представленных в 
отчетах и научных публикациях, а также анализ примеров конкретных 
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компаний и стран. Исследование основано на вторичных данных (данных 
других авторов), включая результаты эконометрических исследований, 
рейтинги и индикаторы инновационной активности, показатели экспорта 
высокотехнологичной продукции. Такой подход позволяет выявить общие 
закономерности и обосновать утверждения на основе уже существующих 
научных выводов. Методологически статья опирается на межстрановое 
сравнение (например, сопоставление доли инновационно активных фирм и 
структуры экспорта в разных экономиках) и кейсовый анализ деятельности 
транснациональных корпораций. Данные из разных источников приво-
дятся к сопоставимому виду через качественное обсуждение, без примене-
ния собственной эконометрической модели. Надежность результатов обес-
печивается использованием авторитетных академических источников и 
официальной статистики. Ограничением исследования является агрегиро-
ванный характер рассмотрения (без отраслевой дифференциации) и опора 
на доступные в открытом доступе данные; однако полученные выводы 
имеют общую применимость для понимания роли инноваций в междуна-
родной деятельности компаний. 

 
Основная часть. 
Инновационные компании отличаются наличием уникальных продук-

тов, технологий или бизнес-моделей, которые обеспечивают им конку-
рентные преимущества на мировом рынке. Нововведения позволяют повы-
шать производительность, снижать издержки или предлагать потребите-
лям новую ценность, что создает основу для успешной экспансии за рубеж. 
Если фирма предлагает то, чего нет у конкурентов, или предлагает лучшее 
качество, она способна завоевать долю на иностранных рынках. Конкурен-
тоспособность, обусловленная инновациями, проявляется в более высокой 
производительности труда и эффективности бизнеса по сравнению с тра-
диционными компаниями. Благодаря этому транснациональные корпора-
ции, основанные на технологиях, зачастую опережают национальные 
фирмы по эффективности и масштабам деятельности. Кроме того, для оку-
паемости затрат на исследования и разработки (НИОКР) компаниям не-
редко требуется выход на международный рынок, где объем потенциаль-
ного спроса гораздо больше, чем в пределах одной страны. Таким образом, 
инновации не только повышают способность фирмы выдерживать конку-
ренцию, но и делают целесообразным ее участие в глобальной экономике. 

Статистические данные подтверждают, что инновационные предпри-
ятия гораздо активнее вовлечены в международную торговлю. Согласно 
исследованию в США, фирмы, занимающиеся внедрением новых продук-
тов или процессов, значительно чаще экспортируют свою продукцию, чем 
аналогичные фирмы без инноваций. Все типы инноваций (продуктовые, 
процессные, маркетинговые, организационные) вносят вклад в увеличение 
вероятности экспорта, причем особенно сильное влияние оказывает вывод 
на рынок принципиально новых продуктов. Это естественно, так как инно-
вационная продукция обеспечивает компании уникальность и привлека-
тельность для иностранных потребителей. В России наблюдается схожая 
тенденция: компании, инвестирующие в НИОКР и внедряющие сразу не-
сколько видов инноваций, имеют более высокую экспортную выручку. В 
частности, по оценкам экономистов УрФУ, одновременное внедрение про-
дуктовых, маркетинговых и организационных новшеств приводит к тому, 
что экспорт таких фирм в среднем на 4,2% выше, чем у остальных пред-
приятий. Данные результаты указывают, что инновационная активность 
прямо коррелирует с выходом бизнеса на внешний рынок. 

Обратная картина наблюдается для организаций, не ведущих иннова-
ционную деятельность. Неинновационные компании, как правило, не об-
ладают заметными технологическими преимуществами или уникальными 
продуктами, способными привлечь зарубежных потребителей. Их конку-
рентоспособность ограничена, часто они могут конкурировать лишь за 
счет низкой цены или удобства местного присутствия. На международных 
рынках такие фирмы сталкиваются с жесткой конкуренцией более продви-
нутых аналогов и обычно не в состоянии выдержать эту конкуренцию. В 
итоге многие из них предпочитают работать на знакомом внутреннем 
рынке, где они понимают потребительские предпочтения и регуляторную 
среду. Статистика косвенно подтверждает этот вывод. В России лишь 
около 11% крупных и средних фирм являются инновационно активными 
(2022 г.), тогда как в развитых странах этот показатель в разы выше – 
например, 64,7% в США, 68,8% в Германии, 79,3% в Канаде. Это означает, 
что подавляющее большинство российских компаний не занимаются ин-
новациями и, ожидаемо, ориентируются преимущественно на внутренний 
рынок. Доля высокотехнологичной (наукоемкой) продукции в общем объ-
еме выпуска в странах СНГ составляет всего около 3–4,5%, тогда как ми-
нимально необходимым уровнем считается 15%. Эта цифра свидетель-
ствует о невысокой роли инновационных товаров во внутренней эконо-

мике и, как следствие, о слабых позициях на мировом рынке высоких тех-
нологий. Многие предприятия выпускают массовую, сравнительно про-
стую продукцию, которая находит сбыт главным образом на национальном 
рынке или, в лучшем случае, на рынках некоторых развивающихся стран. 
Иными словами, компании без инноваций либо вовсе не экспортируют, 
либо экспортируют сырьевые и низкотехнологичные товары, где конку-
ренция строится преимущественно на ценовых факторах. 

Опыт индустриально развитых государств демонстрирует решающую 
роль инновационных компаний в формировании международных экономи-
ческих связей. Так, в ведущих западных экономиках львиная доля приро-
ста ВВП обеспечивается за счет выпуска и экспорта продукции, содержа-
щей новые знания и технологии. По оценкам, 70–85% прироста валового 
продукта в развитых странах создается новыми или улучшенными това-
рами и услугами. Эти государства аккумулируют более 90% мирового 
научно-технического потенциала и контролируют около 80% глобального 
рынка высоких технологий. Например, ежегодный объем экспорта науко-
емкой продукции составляет порядка 700 млрд долл. для США, 530 млрд 
долл. для Германии и 400 млрд долл. для Японии – эти страны лидируют 
как по инновациям, так и по международной торговле высокотехнологич-
ными товарами. Напротив, государства с низкой инновационной активно-
стью компаний, как правило, экспортируют преимущественно сырье и по-
луфабрикаты, оставаясь на периферии мировых высокотехнологичных по-
токов. Таким образом, на уровне стран прослеживается прямая зависи-
мость: чем выше доля инновационных фирм в экономике, тем значитель-
нее вклад страны в мировой экспорт изделий с высокой добавленной стои-
мостью. 

На уровне конкретных компаний влияние инноваций на международ-
ные экономические отношения просматривается особенно отчетливо. 
Крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК) современности – это 
зачастую высокотехнологичные и инновационные фирмы, определяющие 
облик целых отраслей. Примерами могут служить американские компании 
Apple, Google, Microsoft, Amazon, которые благодаря своим инновацион-
ным продуктам и услугам получили глобальный охват. Apple Inc. (США) 
создала экосистему инновационных устройств (iPhone, iPad, Mac и др.) и 
программного обеспечения, которые пользуются спросом по всему миру. 
Опираясь на технологическое лидерство, Apple выстроила глобальную це-
почку поставок и сбыта: производство компонентов и сборка осуществля-
ются в разных странах, продукция продается на десятках национальных 
рынков. Инновации Apple в области смартфонов и цифровой дистрибуции 
контента преобразовали целые секторы экономики (связь, развлечения) и 
подтолкнули конкурентов по всему миру к развитию аналогичных техно-
логий. Google (Alphabet) благодаря инновационным алгоритмам поиска, 
онлайн-рекламы и облачным сервисам фактически стала глобальным по-
ставщиком информационных услуг, влияя на поток данных в международ-
ной сети. Ее деятельность носит транснациональный характер: офисы и 
дата-центры расположены во многих странах, а услуги доступны пользо-
вателям повсеместно, что интегрировало рынки рекламы и информации на 
глобальном уровне. Samsung Electronics (Республика Корея) – пример не-
американской инновационной корпорации, сумевшей добиться лидирую-
щих позиций на мировых рынках электроники. Инвестируя значительные 
средства в НИОКР, Samsung выпускает конкурентоспособную продукцию 
(смартфоны, телевизоры, полупроводники), и свыше 90% ее выручки фор-
мируется за счет продаж за пределами Кореи. Компания внесла вклад в 
развитие международной торговли тем, что ее устройства и компоненты 
стали неотъемлемой частью цепочек создания стоимости во всем мире. 

Следует отметить и роль инновационных компаний в новых отраслях, 
которые стремительно глобализируются. Например, Tesla (США), произ-
водитель электромобилей и технологий автономного вождения, в короткие 
сроки расширила сбыт с домашнего рынка на Европу, Китай и другие ре-
гионы. Инновации в электротранспорте позволили Tesla конкурировать с 
устоявшимися автоконцернами, и сейчас компания строит заводы в разных 
странах, привлекая инвестиции и распространяя передовые экологичные 
технологии международно. Другой пример – биотехнологические и фарма-
цевтические фирмы. Pfizer (США) и BioNTech (Германия) совместно раз-
работали инновационную мРНК-вакцину, которая во время пандемии 
COVID-19 поставлялась десяткам стран, став предметом международных 
соглашений и существенно повлияв на глобальные экономические отно-
шения в сфере здравоохранения (через распределение вакцин, трансфер 
технологий, взаимозависимость государств в вопросах поставок медицин-
ских инноваций). Эти кейсы демонстрируют, что инновационные компа-
нии не просто выходят на внешние рынки – они меняют структуру мировой 
экономики, формируют новые глобальные цепочки создания стоимости и 
даже влияют на экономическую политику разных государств. 
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Влияние транснациональных инновационных корпораций на между-
народные экономические отношения проявляется и в макроэкономических 
показателях. Совокупно ТНК (в большинстве своем являющиеся носите-
лями инноваций) формируют около трети мирового ВВП, почти половину 
глобального экспорта товаров и услуг и обеспечивают примерно четверть 
занятости в мире. Эти цифры отражают огромный масштаб деятельности 
глобальных компаний и их значимость для мировой экономики. Деятель-
ность крупнейших из них сопоставима с экономиками целых стран. Напри-
мер, суммарная выручка 100 крупнейших транснациональных компаний в 
2021 году превысила $11 трлн, что эквивалентно ВВП нескольких ведущих 
стран Европы вместе взятых. Присутствие таких корпораций в различных 
юрисдикциях связывает национальные рынки воедино: через иностранные 
инвестиции, международную торговлю внутри корпораций, перемещение 
капитала и технологий. Кроме того, глобальные фирмы нередко влияют на 
правила игры – они могут лоббировать торговую политику, стандарты и 
регуляции в разных странах в свою пользу, исходя из своих инновацион-
ных преимуществ и масштаба. Привлекательность размещения на своей 
территории инновационных "фирм-суперзвезд" столь высока, что прави-
тельства ведут конкуренцию за их инвестиции, предлагая льготы и созда-
вая особые условия, надеясь получить взамен не только налоги, но и пере-
довые технологии и новые рабочие места. 

Характерный пример влияния инновационной ТНК на экономические 
показатели страны – случай с компанией Apple в Ирландии. В 2015 году 
перенесение Apple своих прав на интеллектуальную собственность в Ир-
ландию (в рамках корпоративной стратегии оптимизации налогообложе-
ния) привело к статистическому росту ВВП Ирландии на 26% за год. Этот 
феномен, получивший неофициальное название «лепреконской эконо-
мики», продемонстрировал, насколько мощное воздействие может оказать 
транснациональная инновационная компания на макроэкономику отдель-
ного государства, даже без реального увеличения производственной актив-
ности. Данный случай подчеркивает, что инновационные компании через 
свои международные операции влияют не только на бизнес-среду, но и на 
государственные бюджеты, статистику и экономическую политику, стано-
вясь полноправными акторами международных экономических отноше-
ний. 

 
Заключение. 
Анализ подтверждает, что инновационные компании играют ключе-

вую роль в международных экономических отношениях, выступая двига-
телем глобальной торговли, инвестиций и технологического обмена. Нали-
чие инноваций существенно повышает конкурентоспособность фирмы, от-
крывая ей доступ к международным рынкам и позволяя занять нишу в ми-
ровой экономике. Такие компании чаще становятся экспортерами, превра-
щаются в транснациональные корпорации и вносят значительный вклад в 
формирование глобальных экономических связей. С другой стороны, пред-
приятия, не ориентированные на инновации, существенно уступают по 
международной активности. Они, как правило, ограничиваются обслужи-
ванием внутреннего спроса и лишь в малой степени участвуют во внешне-
экономической деятельности. Это сужает их возможности роста и делает 
зависимыми от конъюнктуры локального рынка. Для национальных эконо-
мик преобладание неинновационного сектора означает уязвимость в миро-
вом разделении труда, зависимость от экспорта сырья и импортных техно-
логий. 

Главный вывод, который можно сделать: инновационная деятельность 
является необходимым условием интеграции компаний в мировую эконо-
мику и фактором укрепления позиций страны в международных отноше-
ниях. Государства, стремящиеся повысить свою роль в глобальной эконо-
мике, должны стимулировать инновации в частном секторе, поддерживать 
науку и разработки, развивать человеческий капитал. Политика, ориенти-
рованная на развитие инновационных фирм, приведет к появлению новых 
конкурентоспособных экспортеров, расширению несырьевого экспорта и 
увеличению притока прямых иностранных инвестиций. В конечном счете, 
это будет способствовать более сбалансированному включению страны в 
мировые экономические связи. 
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Innovative companies possess higher competitive capacity, enabling them to enter international 

markets more frequently, whereas non-innovative firms generally confine their activity to 
the domestic arena. This article examines the role of innovation-driven enterprises within 
the system of international economic relations. Drawing on a literature review and statistical 
data, it compares their performance with that of non-innovative businesses. The analysis 
shows that innovation is a key factor increasing firms’ export and investment activity at the 
global level, while its absence sharply narrows a company’s geographic scope. 
Transnational innovative corporations and their impact on the world economy are presented 
as illustrative cases. The study concludes that stimulating innovation is essential for 
strengthening both corporate and national positions in the international economy. 
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IT-менеджмент как драйвер инноваций в современном бизнесе 
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В условиях цифровой трансформации экономики IT-менеджмент становится 
ключевым фактором конкурентоспособности и устойчивого развития предпри-
ятий. Развитие информационных технологий, таких как искусственный интел-
лект, большие данные, облачные вычисления, интернет вещей и блокчейн, тре-
бует не только технической экспертизы, но и стратегического подхода к управ-
лению цифровыми ресурсами. В этой связи IT-менеджмент выходит за рамки 
технической поддержки и превращается в стратегический драйвер инноваций, 
способствующих созданию новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. Статья 
рассматривает роль и функции IT-менеджмента в управлении инновациями, 
анализирует современные стратегические подходы, такие как Agile, DevOps и 
Lean, а также методы внедрения технологий, влияющие на эффективность биз-
нес-процессов. Особое внимание уделено практическим примерам успешных 
компаний, таких как Netflix, Amazon и Microsoft, которые благодаря эффектив-
ному IT-менеджменту смогли реализовать масштабные цифровые трансформа-
ции и занять лидирующие позиции на рынке. Также рассмотрены основные вы-
зовы, с которыми сталкиваются IT-руководители: сопротивление изменениям, 
этические дилеммы, вопросы кибербезопасности и кадровый дефицит. На ос-
нове анализа современных тенденций обозначены перспективы развития IT-ме-
неджмента, включая его интеграцию с другими функциональными областями 
бизнеса и необходимость постоянного повышения квалификации специали-
стов. Полученные выводы демонстрируют, что развитие компетенций в области 
IT-менеджмента является приоритетной задачей для обеспечения долгосроч-
ного успеха организаций в быстро меняющейся деловой среде. 
Ключевые слова: IT-менеджмент, инновации, цифровая трансформация, 
управление проектами, информационные технологии, бизнес-стратегия, корпо-
ративная культура 
 

Введение 
Современный бизнес сталкивается с постоянным давлением измене-

ний: растущие ожидания потребителей, ускорение технологических цик-
лов, жёсткая конкуренция и глобализация рынков. В этих условиях способ-
ность к инновациям выступает не просто преимуществом, а условием вы-
живания. При этом именно эффективное управление информационными 
технологиями (IT) становится основным драйвером инновационного раз-
вития. 

Термин «IT-менеджмент» охватывает широкий спектр задач — от 
управления ИТ-инфраструктурой до координации сложных цифровых 
трансформаций. Однако его значение выходит за рамки технической под-
держки: сегодня IT-менеджеры играют роль стратегических партнёров, 
способствующих внедрению новых продуктов, оптимизации процессов и 
созданию устойчивых бизнес-моделей. Управление ИТ становится цен-
тральным элементом стратегического планирования и реализации иннова-
ций [1]. 

В условиях стремительного развития цифровых технологий роль IT-
менеджмента приобретает особую значимость, поскольку компании вы-
нуждены оперативно и гибко адаптироваться к изменяющейся деловой 
среде. Внедрение таких инноваций, как искусственный интеллект, боль-
шие данные, облачные вычисления, интернет вещей и блокчейн, требует 
не только глубоких технических знаний, но и чёткого понимания стратеги-
ческих целей бизнеса, запросов потребителей и текущих тенденций рынка. 

Целью статьи является исследование влияния IT-менеджмента на раз-
витие инноваций в современной бизнес-среде. В рамках анализа рассмот-
рены ключевые принципы и практические подходы управления информа-
ционными технологиями, приведены примеры эффективного применения 
IT-стратегий, выявлены существующие проблемы и предложены возмож-
ные пути их преодоления. Особое внимание уделено этическим и норма-
тивно-правовым аспектам внедрения цифровых решений, а также перспек-
тивным направлениям развития IT-менеджмента в будущем. 

 
Основная часть 
Роль IT-менеджмента в цифровой трансформации 
Цифровая трансформация бизнеса представляет собой фундаменталь-

ное изменение организационных процессов, продуктов и услуг с использо-
ванием цифровых технологий. Это не просто внедрение новых инструмен-
тов или автоматизация отдельных операций, а глубокое переосмысление 
всей системы управления, взаимодействия с клиентами, создания ценности 
и конкурентоспособности компании на рынке. Цифровая трансформация 
затрагивает все уровни организации — от внутренних процессов до внеш-
него взаимодействия с клиентами и партнёрами. В этом контексте роль IT-
менеджмента выходит за рамки технической поддержки и становится клю-
чевым стратегическим элементом, способствующим успешной реализации 
цифровых инноваций [2]. 

Современный бизнес сталкивается с необходимостью постоянного об-
новления и адаптации к быстро меняющейся внешней среде. Потребители 
ожидают персонализированных решений, рынки становятся всё более ди-
намичными, а конкуренция — жестче. В этих условиях эффективное 
управление информационными технологиями (IT) становится основным 
фактором устойчивого развития предприятий. IT-менеджеры не просто 
обеспечивают функционирование ИТ-инфраструктуры, но и участвуют в 
стратегическом планировании, выборе технологических решений, внедре-
нии инноваций и управлении изменениями. Они становятся стратегиче-
скими партнёрами бизнеса, способствующими созданию новых продуктов, 
оптимизации процессов и формированию будущего компании. 

Одним из ключевых направлений деятельности IT-менеджера явля-
ется обеспечение соответствия ИТ-стратегии общей корпоративной стра-
тегии. Без такой согласованности даже самые передовые технологии могут 
оказаться малоэффективными или противоречить бизнес-целям. Совре-
менные IT-менеджеры должны уметь переводить технические возможно-
сти на язык бизнеса, понимать текущие и долгосрочные цели компании и 
формировать дорожную карту развития ИТ-инфраструктуры в соответ-
ствии с этими задачами. Это предполагает не только знание современных 
технологий, но и понимание рыночной динамики, потребностей клиентов 
и особенностей отрасли [3]. 
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Кроме того, цифровая трансформация требует от IT-руководителей 
гибкости и способности к быстрой реакции на изменения. Традиционные 
подходы к управлению проектами и разработке программного обеспечения 
уступают место более адаптивным методологиям, таким как Agile, DevOps 
и Lean. Эти подходы позволяют компаниям работать в условиях неопреде-
лённости, тестировать гипотезы, быстро запускать прототипы и выводить 
на рынок минимально жизнеспособные продукты (MVP). Такая скорость 
позволяет организациям быть первыми на рынке, что особенно важно в 
условиях жёсткой конкуренции и быстрой смены трендов [4]. 

Примером успешного применения IT-менеджмента в рамках цифро-
вой трансформации может служить компания Netflix. Первоначально 
начавшая как сервис аренды DVD, компания благодаря эффективному 
управлению технологическими изменениями смогла перейти к стриминго-
вой модели, а затем — к самостоятельной разработке оригинального кон-
тента. Ключевую роль в этом сыграла способность IT-команды предвидеть 
изменения в поведении потребителей, выбрать правильные технологии и 
реализовать их в рамках масштабируемых решений [5]. 

 
Инновации и управление проектами в сфере IT 
Инновации в бизнесе не ограничиваются лишь разработкой новых 

продуктов или услуг. Они охватывают весь спектр деятельности предпри-
ятия: от автоматизации производственных процессов до персонализации 
клиентского опыта. В этом смысле IT-менеджеры становятся не просто ис-
полнителями технических задач, но также инициаторами и координато-
рами инновационных проектов. 

Управление проектами в сфере IT требует особого подхода. Традици-
онные методологии, такие как Waterfall, всё чаще уступают место гибким 
методологиям, таким как Scrum, Kanban и Lean. Эти подходы позволяют 
командам работать в условиях неопределённости, адаптироваться к изме-
нениям и получать обратную связь на ранних этапах разработки. Это зна-
чительно повышает вероятность успеха инновационных проектов [6]. 

Особое внимание уделяется вопросам безопасности, масштабируемо-
сти и совместимости при внедрении новых технологий. IT-менеджеры 
должны учитывать не только технические характеристики решений, но и 
их соответствие бизнес-процессам, нормативным требованиям и ожида-
ниям пользователей. Например, внедрение систем машинного обучения 
требует не только мощной аналитической платформы, но и чётко опреде-
лённых целей, данных для обучения и механизма оценки результатов [7]. 

Ещё одним важным аспектом является работа с данными. Современ-
ные предприятия собирают огромные объёмы информации, однако без со-
ответствующего подхода к её анализу и использованию эти данные оста-
ются невостребованными. IT-менеджеры обеспечивают внедрение анали-
тических платформ, систем машинного обучения и BI-инструментов, кото-
рые помогают принимать обоснованные управленческие решения и выяв-
лять новые возможности для роста [8]. 

 
Формирование культуры инноваций внутри организации 
Не менее важна и роль IT-менеджмента в формировании культуры ин-

новаций внутри организации. Поддержка экспериментов, открытость но-
вым идеям, создание условий для кросс-функционального сотрудничества 
— всё это требует активного участия руководителей IT-направления. Более 
того, именно IT-менеджеры зачастую выступают в роли мостика между 
техническими специалистами и бизнес-подразделениями, обеспечивая 
двустороннее понимание целей и возможностей [9]. 

Для формирования инновационной культуры необходимо развивать 
лидерские качества у IT-менеджеров, учить их управлять изменениями и 
работать в условиях неопределённости. Это включает развитие soft skills, 
таких как коммуникация, эмоциональный интеллект, умение вдохновлять 
команду и управлять рисками. Кроме того, важно создавать условия для 
постоянного обучения и профессионального роста сотрудников [10]. 

Примером компании, успешно внедряющей культуру инноваций, 
можно назвать Microsoft. После смены стратегического курса под руковод-
ством Сатьи Наделлы компания перешла от закрытой модели разработки к 
открытому сотрудничеству с сообществом разработчиков, внедрила agile-
подходы и сделала ставку на облачные технологии. Такой подход позволил 
Microsoft занять лидирующие позиции на рынке cloud-решений и восста-
новить доверие пользователей [11]. 

 
Вызовы и риски в области IT-менеджмента 
Несмотря на очевидные преимущества, внедрение инноваций через 

IT-менеджмент не лишено вызовов. Среди наиболее актуальных проблем 
можно выделить: сопротивление изменениям со стороны персонала, недо-
статочную готовность к цифровой трансформации, проблемы совместимо-
сти старых и новых систем, сложности в управлении большими проектами 

и вопросы кибербезопасности. Все эти аспекты требуют от IT-менеджеров 
не только профессионального мастерства, но и лидерских качеств, страте-
гического мышления и умения работать в условиях неопределённости [12]. 

Особое внимание в последнее время уделяется вопросам этики и регу-
лирования при внедрении технологических инноваций. Появление алго-
ритмических систем принятия решений, использование больших данных и 
автоматизация рабочих процессов требуют соблюдения этических принци-
пов и учёта социальных последствий. IT-менеджеры выступают здесь в 
роли гарантов ответственного использования технологий, обеспечивая со-
ответствие нормативным требованиям и общественным ожиданиям [13]. 

Кроме того, возникают проблемы, связанные с кадровым дефицитом. 
Растущий спрос на высококвалифицированных специалистов в области IT 
приводит к дефициту кадров, что требует от компаний инвестиций в обу-
чение и развитие сотрудников. В этой связи возрастает значение образова-
ния и повышения квалификации в области IT-менеджмента. Программы 
подготовки специалистов в данной сфере всё чаще включают курсы по 
цифровой трансформации, инновационному менеджменту, управлению 
проектами и лидерству [14]. 

 
Перспективы развития IT-менеджмента 
Мировой опыт показывает, что компании, где IT-менеджеры занимают 

ключевые позиции в руководстве, демонстрируют более высокую степень 
инновационности и устойчивости к внешним шокам. Например, в таких 
компаниях, как Microsoft, Salesforce и SAP, IT-директора активно участ-
вуют в стратегическом планировании и принимают участие в принятии ре-
шений, связанных с будущим развитием бизнеса [15]. 

В будущем ожидается ещё более тесная интеграция IT-менеджмента с 
другими функциональными областями бизнеса. Это будет связано с даль-
нейшим развитием искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, 
квантовых вычислений и других прорывных направлений. Для того чтобы 
успешно использовать эти технологии, организациям потребуется не 
только техническая экспертиза, но и зрелый подход к управлению иннова-
циями, в котором IT-менеджмент займёт центральное место [16]. 

Поэтому развитие компетенций в области IT-менеджмента, инвести-
ции в обучение и развитие кадров, а также формирование корпоративной 
культуры, поддерживающей инновации, являются приоритетными зада-
чами для современных компаний. Только таким образом можно сохранить 
конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося мира и обеспе-
чить долгосрочный успех [17]. 

 
Заключение 
Таким образом, IT-менеджмент в современной деловой среде высту-

пает не просто как инструмент поддержания технической функционально-
сти, но как стратегический драйвер инноваций. Он способствует внедре-
нию новых технологий, преобразованию бизнес-процессов, повышению 
конкурентоспособности и устойчивости организаций. Эффективное управ-
ление информационными технологиями позволяет компаниям не только 
адаптироваться к изменениям, но и формировать будущее своими руками. 

Сегодня, когда границы между цифровым и физическим миром стира-
ются, а технологии становятся основой почти всех видов экономической 
деятельности, роль IT-менеджера продолжает расти. 

В будущем ожидается ещё более тесная интеграция IT-менеджмента с 
другими функциональными областями бизнеса. Это будет связано с даль-
нейшим развитием искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, 
квантовых вычислений и других прорывных направлений. Для того чтобы 
успешно использовать эти технологии, организациям потребуется не 
только техническая экспертиза, но и зрелый подход к управлению иннова-
циями, в котором IT-менеджмент займёт центральное место. 

 
Выводы 
В современной деловой среде IT-менеджмент вышел за рамки техни-

ческой поддержки и стал ключевой стратегической функцией, от которой 
зависит конкурентоспособность и устойчивое развитие бизнеса. Успешные 
компании осознают, что цифровые технологии не просто поддерживают 
бизнес, а напрямую формируют его будущее. Поэтому IT-менеджеры 
должны участвовать в стратегическом планировании, учитывая как теку-
щие, так и долгосрочные цели компании. 

Цифровая трансформация требует не только внедрения новых техно-
логий, но и перестройки всей системы управления. Это включает в себя 
изменение корпоративной культуры, модернизацию бизнес-процессов, ре-
инжиниринг организационной структуры и формирование новых метрик 
эффективности. IT-менеджеры становятся ключевыми фигурами в прове-
дении таких изменений, обеспечивая интеграцию цифровых решений в 
стратегическое управление. 



 58 

№
 5

 2
0
2
5

  

Инновации в современном бизнесе невозможны без активного участия 
IT-менеджеров. Они не только внедряют новые технологии, но и высту-
пают инициаторами и координаторами инновационных проектов. Откры-
тость к экспериментам, гибкость в управлении проектами и ориентация на 
результат позволяют IT-менеджерам играть ведущую роль в создании но-
вых продуктов, услуг и бизнес-моделей. 

Методологии Agile, DevOps, Scrum и другие гибкие подходы стали 
стандартом в управлении инновационными проектами. Они позволяют ор-
ганизациям быстро реагировать на изменения, тестировать гипотезы и мас-
штабировать успешные решения. IT-менеджеры, владеющие этими мето-
дологиями, имеют преимущество в условиях быстро меняющейся бизнес-
среды. 

Создание культуры инноваций невозможно без активного участия IT-
менеджеров. Они не только внедряют новые технологии, но и формируют 
атмосферу, в которой эксперименты и ошибки воспринимаются как шаг к 
прогрессу. Это требует от них лидерских качеств, умения вдохновлять ко-
манду, управлять изменениями и создавать условия для творческого само-
выражения. 

Внедрение инноваций через IT-менеджмент сталкивается с рядом вы-
зовов: сопротивление персонала, сложности с интеграцией новых и старых 
систем, вопросы кибербезопасности и этики, а также кадровый дефицит. 
Эти проблемы требуют комплексного подхода, включающего обучение со-
трудников, модернизацию инфраструктуры и внедрение эффективных ме-
ханизмов управления рисками. 

В будущем ожидается ещё более тесная интеграция IT-менеджмента с 
другими функциональными областями бизнеса. Это будет связано с даль-
нейшим развитием искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, 
квантовых вычислений и других прорывных направлений. Для того чтобы 
успешно использовать эти технологии, организациям потребуется не 
только техническая экспертиза, но и зрелый подход к управлению иннова-
циями, в котором IT-менеджмент займёт центральное место. 
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Перспективы роста производительности труда в российских 
компаниях с использованием технологий  
искусственного интеллекта 
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Статья посвящена анализу перспектив роста производительности труда 
в российских компаниях при внедрении технологий искусственного ин-
теллекта. Актуальность темы определяется сохраняющимся отстава-
нием России от ведущих экономик по отдаче от ИИ-инвестиций и необ-
ходимостью выстраивания синхронизированных мер развития немате-
риального капитала, нормативных механизмов и кадровой инфраструк-
туры. Новизна исследования заключается в интеграции оценок эластич-
ности производительности, анализа факторных детерминант и выра-
ботке рекомендаций по консолидации инструментов стимулирования. В 
рамках работы описаны сравнительные показатели эластичности в Рос-
сии, США и Китае; изучены налоговые льготы, системы предиктивного 
обслуживания и опыт центров компетенций; особое внимание уделено 
кадровым и статистическим барьерам. Работа ставит перед собой цель 
оценить ключевые факторы отставания и разработать предложения по 
синхронизации инвестиционных, образовательных и методологических 
мер. Для её решения использованы методы сравнительного анализа, 
синтеза и системного подхода. Изучены труды российских и зарубежных 
авторов. В заключении сформулированы выводы по достижению устой-
чивого роста и предложены практические рекомендации. Статья будет 
полезна научным исследователям, управленцам и государственным экс-
пертам в области цифровой трансформации. 
Ключевые слова: производительность труда, искусственный интел-
лект, цифровизация, нематериальный капитал, предиктивное обслужи-
вание, налоговые льготы, кадровая инфраструктура, статистические ин-
дикаторы, автоматизация, индустриальные экосистемы. 
 
 

Введение 
Актуальность исследования определяется тем, что внедрение ИИ-тех-

нологий в России пока не приводит к заметному росту производительности 
труда: эластичность показателей остаётся на уровне 0,18 против более 0,5 
в США и Китае. Отставание связано не столько с недостатком самих ИИ-
решений, сколько с несогласованностью инвестиций в НИОКР, отсут-
ствием современных методик оценки цифровых активов и дефицитом ква-
лифицированных кадров.  

Целью статьи является оценка перспектив роста производительности 
труда в российских компаниях при комплексном использовании ИИ-тех-
нологий и разработка рекомендаций по совершенствованию соответству-
ющих мер.  

Для её достижения решены следующие задачи:  
1) проанализировать текущее состояние отдачи от ИИ-инвестиций в 

России и ведущих экономиках;  
2) выявить ключевые факторы, ограничивающие эффективность 

цифровых вложений на отечественных предприятиях;  
3) выработать предложения по синхронизации налоговых, кадровых 

и статистических инструментов поддержки.  
Новизна работы заключается в объединении эмпирических оценок 

эластичности, анализа границ масштабирования ИИ-пилотов и разработки 
комплексного набора рекомендаций для ускорения фазы бума производи-
тельности. 

 
Материалы и методы 
В качестве материалов использованы результаты исследований веду-

щих российских авторов и зарубежных коллег. В.В. Доржиева [1] изучила 
роль искусственного интеллекта в цифровизации промышленности; С.К. 
Куижева [2] рассмотрела задачи применения ИИ в бережливом производ-
стве; П.М. Лукичев [3] оценил вызовы экономики ИИ для традиционного 
рынка труда; М. Ю. Макаров [4] проанализировал влияние ИИ на произво-
дительность труда; Д.А. Мальцева [5] исследовала взаимосвязь ИИ и 
рынка труда; А.Б. Моттаева [6] изучила влияние ИИ на динамику занято-
сти; Г.М. Мурзагалина [7] описала опыт применения ИИ для повышения 
производительности и безопасности персонала; Н.А. Никифорова [8] про-
анализировала эластичность производительности и применения ИИ; Е.А. 
Носачевская [9] осветила проблемы и перспективы повышения производи-
тельности труда в российской экономике; Л.В. Шабалина [10] исследовала 
роль ИИ в глобальной трансформации рынка труда.  

Для написания статьи применены сравнительный метод, анализ и син-
тез литературных источников, системный и факторный анализ. 

 
Результаты 
В последние годы темпы роста производительности труда в россий-

ской экономике сохраняют тенденцию к замедлению, хотя внедрение циф-
ровых технологий и развитие машинного обучения продолжаются быст-
рыми темпами [8]. В США и Китае коэффициент эластичности производи-
тельности по отношению к ИИ превышает 0,5, тогда как в России он со-
ставляет лишь 0,18, это подтверждает существенное отставание в отдаче 
от аналогичных инвестиций [3]. По мнению Никифоровой, парадоксально, 
что наш эпохальный прогресс в машинном обучении и искусственном ин-
теллекте не принес ожидаемых результатов в трансформации общества и 
улучшении качества жизни людей, данное заявление указывает на необхо-
димость коррекции текущих мер поддержки [8]. 

На уровне государственного регулирования зарубежные исследова-
ния, в частности работы Блум и др., демонстрируют, что десятипроцентное 
снижение налоговой цены на НИОКР приводит к десятилетнему увеличе-
нию объёмов НИОКР не менее чем на десять процентов, что способствует 
накоплению нематериального капитала и ускорению так называемой фазы 
бума производительности [4]. Для России воспроизвести этот механиз-м 
потребует введения аналогичных налоговых льгот, привязанных к инве-
стициям в технологии ИИ, и расширения доступа к грантам и субсидиям 
для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Важнейшим условием успешной автоматизации являются навыки и 
готовность менеджеров и специалистов, способных выстраивать модели 
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взаимодействия труда и машин. С. К. Куижева и соавторы показали, что 
более четверти всех вакансий по ИИ за последнее десятилетие сосредото-
чились в десяти крупнейших компаниях, что усиливает конкуренцию за 
квалифицирован-ные кадры и затрудняет доступ малых фирм к необходи-
мым компетенциям [2]. Аналогичные выводы сделали Макаров и коллеги: 
автоматизация в машиностроении и металлургии даёт прирост производи-
тельности порядка 2–3%, однако без должной подготовки персонала ком-
пании не в состоянии полностью реализовать этот потенциал [4]. 

Методические пробелы в измерении вклада ИИ в экономический рост 
серьёзно затрудняют оценку результатов цифровизации. Традиционные 
учетные системы, опирающиеся на показатели ВВП и трудового объёма, 
не фиксируют безвозмездные цифровые услуги и преимущества платфор-
менных решений, хотя многие нематериальные товары и услуги предостав-
ляются потребителям без финансовых затрат и приносят экономические 
выгоды [8]. Разработка новых метрик и индикаторов, отражающих воздей-
ствие ИИ-решений на все уровни бизнеса, должна стать приоритетом 
научно-методических исследований. 

В российской промышленности пилотные проекты по внедрению ИИ 
для прогнозного обслуживания оборудования уже демонстрируют сниже-
ние простоев на 15% и уменьшение затрат на ремонт на 20% [10]. Анало-
гичным образом на складах и в логистике автоматизированные мобильные 
платформы позволяют высвободить трудовые ресурсы и снизить произ-
водственные издержки. По данным PwC, эффективность таких решений 
достигает 30–40% от базовых показателей, что открывает простор для мас-
штабирования технологий по всей цепочке создания ценности [10]. 

Несмотря на пробуксовку в общей цифровой зрелости, в России сфор-
мирован ряд центров компетенций по ИИ в промышленности – от нефте-
газового сектора до машиностроения – где разрабатываются и апробиру-
ются алгоритмы компьютерного зрения для выявления дефектов и системы 
предиктив-ной аналитики для автоматического контроля качества. Госу-
дарство направило на создание и поддержку таких площадок порядка 5,6 
млрд рублей до 2024 г., что свидетельствует о намерении преодолеть тех-
нологическое отставание [1]. 

Для перехода к периодам устойчивого роста необходимо синхронизи-
ровать меры по стимулированию инвестиций в ИИ-НИОКР, созданию об-
разовательных программ переподготовки и разработке новых статистиче-
ских индикаторов. Консолидация усилий государства, науки и бизнеса уси-
лит накопление нематериального капитала, ускорит фазу бума производи-
тельности и создаст условия для прорывного развития производительности 
труда в российских компаниях. 

 
Обсуждение 
Различия в отдаче от инвестиций в технологии искусственного интел-

лекта между Россией и ведущими промышленными державами указывают 
не на саму недостаточность ИИ-решений, а на отсутствие синхронизиро-
ванного развития нематериального капитала, смежных бизнес-моделей и 
методик оценки цифровых вложений. Высокая эластичность показателей в 
США и Китае возникла после многолетних инвестиций не только в про-
граммные разработки, но и в подготовку менеджмента, создание современ-
ных ИТ-архитектур, формирование экосистем поддержки стартапов и 
научно-исследовательских площадок. В российской экономике не было 
выстроено аналогичной глубины взаимодействия между вузами, промыш-
ленностью и государственными институтами развития, поэтому внедрение 
машинного обучения и робототехники во многие операции пока даёт лишь 
фрагментарные выигрыши. 

При оценке влияния систем предиктивного обслуживания на сниже-
ние простоев и затрат на ремонт техника не вызывает сомнений, однако 
эффективность таких приложений зависит от полноты исторических дан-
ных и качества сборки телеметрических массивов. В ряде компаний Россия 
упустила шанс заранее интегрировать мониторинг параметров оборудова-
ния в общую систему MES–SCADA, что привело к ситуационным, а не к 
системным улучшениям. Полученные в пилотных проектах сокращения 
простоев до 15 процентов нельзя считать устойчивыми, пока не будут ре-
шены задачи унификации протоколов передачи и хранения данных и обу-
чения персонала Excel-ориентированных цехов работе с аналитическими 
панелями. 

Сфера управления персоналом продемонстрировала повышение опе-
ративности при внедрении чат-ботов и интеллектуальных ассистентов: 
среднее время реакции сократилось на треть, а текучесть кадров в службах 
поддержки упала на четверть. Тем не менее долгосрочных улучшений ка-
чества управленческих решений без системного повышения грамотности 
менеджеров по данным не достигается. Отдельные тренинги и мастер-
классы не способны заменить дизайн-мышление и навыки работы в гибких 

командах, куда входит и роль специалистов по анализу данных. На теку-
щей фазе развития многие компании фиксируют знакомую дилемму: с од-
ной стороны, череда локальных успехов ИИ-пилотов, а с другой — отсут-
ствие системного плана масштабирования и поддержки, препятствующего 
переходу от технологической демонстрации к промышленному разверты-
ванию. 

С экономической точки зрения налоговые льготы для НИОКР в обла-
сти искусственного интеллекта работают лишь при одновременном введе-
нии механизмов контроля за тем, чтобы стимулируемые проекты действи-
тельно создавали новые продукты или решения, а не использовались в ка-
честве «затравки» для традиционных исследований. В случае России без 
расширения практики грантовой поддержки и без чёткого отслеживания 
показателей коммерциализации ожидаемого мультипликатора эффекта не 
произойдёт. Кроме того, отсутствие новой методики учёта нематериаль-
ных благ в национальной статистике тормозит осознание реальной отдачи 
от ИИ-инвестиций на предприятии и в региональной экономике. 

С точки зрения секторального развития наиболее большие выигрыши 
от ИИ получили предприятия добычи и металлургии, где алгоритмы про-
гноза состояния оборудования и автоматизация рутинных операций совер-
шенствуют выполнение задач при прежних затратах труда. В то же время 
в сферах с высокой плотностью административных функций и низким 
уровнем цифровизации — общепите, оптово-розничной торговле — уве-
личение производительности на единицу внедрённого решения не превы-
сило одного процента. Такой разброс подтверждает, что переход к новой 
модели производства требует не только появления «умных» машин, но и 
перестройки подходов к организации труда, гибкой перестройки процессов 
и крепкого кадрового задела. 

Общая линия обсуждения сводится к тому, что для устойчивого роста 
производительности необходимо создание комплексной среды: современ-
ные цифровые платформы, репозитории наборов данных, кадровая инфра-
структура, образовательные траектории, адаптированные под цифровую 
экономику, а также новые правила сбора и анализа статистики нематери-
альных активов. Только при такой системной трансформации однократный 
эффект от внедрения ИИ-решений будет конвертироваться в долгосроч-
ную динамику роста производительности российских компаний. 

 
Заключение 
Проведённый анализ подтвердил существенное отставание России от 

ведущих экономик по эффективности ИИ-инвестиций вследствие фраг-
ментарного внедрения технологий без синхронизированного развития не-
материального капитала, кадровой подготовки и методик учёта цифровых 
активов.  

Выполнены задачи:  
1) сопоставлены показатели эластичности и определены узкие места 

на этапе предиктивного обслуживания и автоматизации рутинных опера-
ций.  

2) выявлены ключевые факторы роста — недостаточная интеграция 
мониторинга данных, дефицит аналитических кадров и отсутствие целе-
вых налоговых стимулов с контролем результата.  

3) выработаны рекомендации: введение льгот, привязанных к ком-
мерциализации результатов НИОКР; развитие программ переподготовки 
менеджеров и специалистов по данным; внедрение новых статистических 
индикаторов нематериальных активов.  

Реализация этих мер создаст условия для перехода от локальных ИИ-
пилотов к устойчивому промышленному развертыванию и прорывного ро-
ста производительности труда в российских компаниях. 
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The article is devoted to the analysis of the prospects for increasing labor productivity in Russian 

companies with the introduction of artificial intelligence technologies. The relevance of the 
topic is determined by the persistent lag of Russia behind the leading economies in terms of 
returns on AI investments and the need to build synchronized measures for the development 
of intangible capital, regulatory mechanisms and personnel infrastructure. The novelty of 
the study lies in the integration of productivity elasticity estimates, analysis of factor 
determinants and the development of recommendations for the consolidation of incentive 
instruments. The work describes comparative elasticity indicators in Russia, the USA and 
China; studies tax incentives, predictive maintenance systems and the experience of 
competence centers; special attention is paid to personnel and statistical barriers. The work 
aims to assess the key factors of the lag and develop proposals for synchronizing investment, 
educational and methodological measures. To solve it, methods of comparative analysis, 
synthesis and systems approach were used. Works of Russian and foreign authors were 
studied. In conclusion, conclusions on achieving sustainable growth are formulated and 
practical recommendations are offered. The article will be useful for scientific researchers, 
managers and government experts in the field of digital transformation.  
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Разработка механизма управления проектной командой 
сотрудников образовательной организации 
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дагогический университет, balakinin@mgpu.ru 
 
В данной статье рассматриваются основные особенности и принципы управле-
ния проектными командами сотрудников образовательных организаций. Про-
веден анализ условий функционирования проектных подразделений образова-
тельных организаций. Особое внимание уделено анализу профессиональных и 
личностных качеств сотрудников, являющихся членами проектных команд об-
разовательных организаций. Выявлены и сформулированы ключевые факторы, 
влияющие на работоспособность сотрудников образовательной организации в 
рамках выполнения задач проектного подразделения. Произведена оценка 
наиболее актуальных для использования в условиях работы проектных офисов 
образовательных организаций методов мотивирования трудовой деятельности 
сотрудников. Разработан и предложен к использованию механизм управления 
проектной командой сотрудников образовательной организации, учитываю-
щий специфику применения проектного менеджмента в организациях сферы 
образования. Данный механизм может быть использован в качестве одного из 
методических инструментов в системе управления проектным офисом или 
иным проектным подразделением образовательной организации. 
Ключевые слова: проектный менеджмент, проектная команда, проектный 
офис, образовательная организация, механизм управления. 
 

Введение 
Руководство современных образовательных организаций все чаще 

сталкивается с необходимостью формирования новых компонентов в рам-
ках своей общей организационной структуры, способных быть полноцен-
ной частью организации и одновременно с этим обладать достаточной сте-
пенью автономности. Такая необходимость в значительной степени вы-
звана расширением спектра задач, выполняемых образовательными орга-
низациями, повышением уровня сложности этих задач, и изменениями 
внешних политических, экономических условий. Технологический про-
гресс, цифровизация образовательной сферы, коммуникационные иннова-
ции и иные факторы требуют применения гибкого подхода. Новые подраз-
деления образовательных организаций должны эффективно действовать в 
условиях многозадачности, адаптации к постоянным изменениям, ограни-
чения ресурсов.  

Подходящим инструментом для управления структурными подразде-
лениями образовательных организаций в таких условиях является проект-
ный менеджмент. С. Р. Абрамкина, Л. Б. Владыкина, А. Н. Лукин в своем 
исследовании отмечают внедрение технологий проектного менеджмента 
как одно из ключевых направлений развития государственного и муници-
пального управления в различных сферах [2, c. 41–43]. Относится это и к 
сфере управления образованием. Данный тезис полностью подтверждается 
на основе анализа управленческих решений ключевых регулирующих ор-
ганов федерального и регионального уровней в сфере управления образо-
ванием. Активно и в больших количествах создаются новые образователь-
ные проекты, направленные на совершенствование различных аспектов об-
разовательной системы. Для успешной реализации подобных проектов в 
образовательных организациях формируются проектные подразделения, 
которые включают в себя сотрудников данной организации, а также при-
влекают для решения задач внутренние и внешние ресурсы. Наиболее рас-
пространёнными проектными подразделениями современных образова-
тельных организаций являются проектные офисы. В состав проектного 
офиса образовательной организации обычно входят его руководитель и не-
сколько десятков сотрудников ОО, выбранных на основе соответствия их 
профессиональных компетенций основным задачам реализуемого проекта 
[1, c. 132]. 

Успешность работы подобного проектного подразделения в образова-
тельной организации зависит от множества условий. Одним из таких усло-
вий является эффективность используемого в данном подразделении меха-
низма управления проектной командой сотрудников. Т. М. Алиева в своем 
исследовании отмечает проектную команду как важнейший инновацион-
ный ресурс развития организации, а также подчеркивает необходимость 
рационального управления ею [3, c. 32]. Если механизм управления про-
ектной командой сотрудников ОО построен рационально и учитывает клю-
чевые характеристики трудовой деятельности сотрудников ОО, а также все 
необходимые особенности функционирования проектных подразделений в 
организациях образовательной сферы, тогда вероятность успешного до-
стижения цели проекта, и выполнения всех проектных задач значительно 
повышается. С. М. Бельмас, А. В. Молодчик, В. Л. Попов в своем исследо-
вании конкретизирует понятие «механизма» в контексте инициирования 
проектов, и предлагают рассматривать данное понятие, как набор процедур 
принятия управленческих решений для достижения цели проекта [4, c. 
135]. Важно отметить, что механизм управления проектной командой со-
трудников образовательной организации должен базироваться на глубо-
ком понимании руководителем проектного офиса проблематики управле-
ния вверенным ему проектным подразделением. Разработка методических 
материалов в этой области знаний позволит руководителям из сферы обра-
зования корректно организовать деятельность проектных команд своих ор-
ганизаций. 

 
Основная часть 
Первым важным аспектом, который стоит рассмотреть в качестве 

начала формирования теоретического базиса для разработки механизма 
управления командой сотрудников проектных подразделений, является во-
прос общих условий функционирования проектных офисов образователь-
ных организаций. Удобнее всего рассматривать данные особенности на 
примере проектного офиса школы. Следует отметить, что школьный про-
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ектный офис чаще всего создается для реализации проектов предпрофес-
сионального образования. Целью работы проектного офиса в таком случае 
является развитие профессиональных компетенций обучающихся про-
фильного класса. Успешность достижения подобной цели может быть оце-
нена по ключевым индикаторам эффективности реализации данного реги-
онального проекта, которые отражены в проектном положении. К этим 
критериям могут относиться: результаты экзаменов обучающихся по про-
фильным предметам, победы на профильных конкурсах, успешное про-
хождение курсов профессиональной подготовки и получения специально-
сти. 

Несмотря на то, что задачи, связанные с профессиональной подготов-
кой обучающихся в рамках определённого профильного направления, не 
являются для сотрудников образовательной организации стандартными, 
школы редко могут привлечь в команду проектного офиса кого-то кроме 
учителей. Состав проектного офиса школы в подавляющем большинстве 
случаев формируется из преподавателей, ведущих профильные для про-
екта предметы, и методистов школы. Количество сотрудников в составе 
проектной команды подразделения может варьироваться от одного до пяти 
десятков человек. Важно отметить, что практически все сотрудники про-
ектного офиса школы имеют базовую образовательную нагрузку, а задачи, 
получаемые ими в рамках проектного офиса, являются для них дополни-
тельными [1].  

Для финансирования проектного офиса на данный момент не преду-
смотрены дополнительные расходные направления школьного бюджета. 
Поэтому финансовое стимулирование деятельности проектного офиса осу-
ществляется в каждой общеобразовательной организации по-разному. От-
сутствие системного подхода в финансировании проектных офисов обще-
образовательных организаций является серьезной проблемой. 

Рассматривая особенности трудовой деятельности сотрудников про-
ектного офиса общеобразовательной организации, следует отметить, что 
решение задач проектного офиса часто требует от сотрудников работать 
сверхурочно. Значительная часть работы, выполняемой сотрудниками про-
ектного офиса, не входит в их основную нагрузку и является дополнитель-
ной. Данный вопрос крайне важен в контексте ограничения возможностей 
руководства образовательной организации в области финансового стиму-
лирования сотрудников. 

Получив представление о значимых для анализа условиях функциони-
рования проектных офисов общеобразовательных организаций, следует 
перейти ко второму аспекту, влияющему на особенности формирования 
механизма управления проектной командой сотрудников ОО. Этот аспект 
заключается в основных профессиональных и личностных качествах со-
трудников, являющихся членами проектных команд образовательных ор-
ганизаций. В таблице 1 представлен перечень основных личностных и про-
фессиональных характеристик сотрудника проектной команды общеобра-
зовательной организации, влияющих на особенности управления проект-
ными командами. 
 
Таблица 1 
Перечень основных личностных и профессиональных характеристик 
сотрудника проектной команды общеобразовательной организации. 

Характеристика Значение 
Должность  Учитель, методист, педагог дополнитель-

ного образования. 
Ключевые компетенции Знания и навыки в рамках предметной об-

ласти, педагогические навыки, психолого-
педагогические знания. 

Основной вид деятельности Образовательная деятельность. 
Дополнительные виды нагрузки Классное руководство, кружки дополни-

тельного образования, проектная деятель-
ность, воспитательная деятельность. 

Ключевой продукт деятельности Социальные блага, образовательные 
услуги. 

Распространённые личностные ка-
чества 

Ответственность, профессионализм, мето-
дичность. 

Рабочее время От 18 до 40 часов в неделю согласно базо-
вым ставкам. 

Дополнительное рабочее время Не ограничено, определяется условиями. 
Образование, знания и навыки в 
области менеджмента 

Отсутствуют / встречаются крайне редко. 

Умение работать в рамках реали-
зации технологий проектного ме-
неджмента  

Отсутствует / не развиты сильно. 

Навыки работы в команде Не сильно развиты в рамках выполнения 
основных задач. 

Уровень владения цифровыми 
технологиями 

Низкий / средний. 

Уровень адаптации к инновациям Низкий / средний. 
Составлено автором 

 
Согласно данным, представленным в таблице, можно сделать следую-

щие выводы. Типичный сотрудник проектного офиса школы – это учитель, 
преподаватель или методист, занимающийся образовательной деятельно-
стью, имеющий серьезную базовую нагрузку и множество трудоёмких до-
полнительных функций. Подобный сотрудник хорошо разбирается в своей 
предметной области, является ответственным, однако его дополнительные 
навыки, полезные при реализации технологий проектного менеджмента, 
отсутствуют или развиты в невысокой степени. Серьезная базовая нагрузка 
не позволяет сотруднику концентрировать все свое внимание на задачах 
проектного офиса, а отсутствие проектных навыков усложняют процесс 
выполнения этих задач, снижая также мотивацию к качественному выпол-
нению такой работы. 

На базе проведенного анализа особенностей функционирования про-
ектных офисов в образовательных организациях и основных личностных и 
профессиональных характеристик сотрудника проектной команды можно 
выявить ключевые факторы, влияющие на работоспособность сотрудников 
при выполнении задач проектного офиса. В таблице 2 данные факторы 
представлены в совокупности с предлагаемыми мерами для оптимизации 
управления деятельностью сотрудников проектного офиса. 

 
Таблица 2 
Ключевые факторы, влияющие на работоспособность сотрудников 
команды проектного офиса. 

Фактор Меры для оптимизации 
Особенности педагогической дея-
тельности  

Выбор технологий и инструментов управ-
ления, подходящих под условия работы 
учителей, методистов и преподавателей. 

Высокая базовая нагрузка Использование гибких методологий проект-
ного менеджмента для планирования, ко-
ординации и контроля деятельности, ис-
пользование подходящих методов для мо-
тивации сотрудников в условиях работы 
проектного офиса. 

Наличие профессиональных навы-
ков и компетенций в необходимой 
предметной области 

Рационализация процесса разделения про-
ектных задач между сотрудниками на ос-
нове учета их специальности и предметных 
навыков. 

Низкий уровень адаптации сотруд-
ников к работе в условиях реали-
зации технологий проектного 
управления. 

Выбор наиболее простых в понимании и 
реализации прикладных методов проект-
ного менеджмента, использование подхо-
дящих методов для мотивации сотрудни-
ков к обучению. 

Отсутствие навыков командной 
работы 

Проведение совместных мероприятий для 
совершенствования командных навыков, 
мотивирование сотрудников на развитие 
данных навыков 

Низкий общий уровень цифровой 
грамотности 

Использование наиболее простых и понят-
ных цифровых сервисов для реализации 
технологий проектного менеджмента, ис-
пользование подходящих методов для мо-
тивации сотрудников к освоению выбран-
ных руководителем цифровых сервисов. 

Составлено автором 
 
Как можно заметить из таблицы 2, одной из важнейших мер по опти-

мизации деятельности сотрудников проектного офиса образовательной ор-
ганизации является мотивирование этих сотрудников. Руководителю про-
ектного офиса необходимо выбрать такие методы и средства мотивации, 
которые помогут сотрудникам прилагать необходимое количество усилий 
для решения задач своего подразделения несмотря на то, что эти сотруд-
ники обладают большой базовой нагрузкой. Кроме того, сотрудники 
должны быть замотивированы к обучению новым навыкам и знаниям 
прежде всего в области: проектного управления, командной работы, ис-
пользования современных цифровых сервисов [5]. 

Рассматривая материальные методы стимулирования для выбора 
наиболее подходящих из них к использованию в условиях работы проект-
ного офиса образовательной организации, необходимо отметить, что выде-
ление прямого дополнительного финансирования крайне затруднено суще-
ствующей нормативной базой и организационными условиями. Поэтому, 
необходимо использовать вспомогательные методы, существующие в об-
разовательных организациях для финансирования любой деятельности со-
трудников, выходящей за рамки их основной деятельности. К этим мето-
дам относятся премирование и стимулирующие выплаты [8]. В большин-
стве случаев руководство образовательной организации может самостоя-
тельно определить размер премий и стимулирующих выплат, однако раз-
мер этих выплат серьезно ограничен. К тому же отсутствие системности в 
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финансировании деятельности проектных офисов образовательных орга-
низации значительно ограничивает скорость развития и эффективность ра-
боты подобных подразделений в масштабах всей системы образования. 

Нематериальные методы стимулирования в условиях работы проект-
ного офиса образовательной организации могут быть даже значительно бо-
лее эффективными, чем материальные. Это обусловлено социальной со-
ставляющей деятельности сотрудников подразделения. Ощущение при-
частности сотрудников к созданию важных социальных благ, к командным 
достижениям и к приближению общей цели, способно очень серьезно по-
высить работоспособность. Важным фактором нематериальной мотивации 
может быть и желание достижения превосходства сотрудников над коман-
дами других организаций. Для большинства сотрудников образовательных 
организаций также крайне важно видеть признание результатов их дея-
тельности коллегами и руководством. Поэтому, наиболее подходящими 
методами нематериального стимулирования сотрудников проектного 
офиса в образовательной организации являются: социальное признание до-
стижений, соревновательный метод, репутационный и статусный метод [6, 
7]. 

Важно отметить, что комбинирование подходящих материальных и 
нематериальных методов стимулирования является наиболее рациональ-
ным подходом, позволяющим охватить большинство факторов, влияющих 
на уровень мотивации сотрудников проектного офиса образовательной ор-
ганизации. 

Второй ключевой мерой по оптимизации деятельности сотрудников 
проектного офиса является использование гибких методологий проектного 
менеджмента. Методологии Scrum, Kanban, Lean позволяют эффективно 
вести работу в условиях серьезных ограничений в ресурсах и времени. Ко-
манда проектного офиса образовательной организации обычно вынуждена 
работать именно в таких условиях. Поэтому, руководителю проектного 
офиса крайне важно рационально распределять имеющиеся ресурсы и 
гибко адаптировать рабочие процессы согласно условиям базовой загру-
женности сотрудников проектной команды и иным внешним и внутренним 
факторам влияния. 

Использование гибких методологий проектного менеджмента также 
позволяет наладить все вспомогательные процессы, связанные с обуче-
нием сотрудников необходимым проектным, цифровым и командным 
навыком за счет рационализации процесса проектного планирования и гра-
мотного распределения временных ресурсов каждого сотрудника [9]. 

Рассмотрев ключевые факторы, оказывающие определяющее влияние 
на работоспособность сотрудников команды проектного офиса образова-
тельной организации, и выделив основные меры по оптимизации управле-
ния деятельностью этих сотрудников можно приступить к разработке ме-
ханизма управления проектной командой сотрудников образовательной 
организации. 

Данный механизм должен рассматривать все основные функции 
управления и адаптировать их к реалиям работы проектного офиса образо-
вательной организации согласно рассмотренным факторам, влияющим на 
работоспособность сотрудников подразделения. 

 

 
Рисунок 1. Механизм управления проектной командой сотрудников 
образовательной организации 
Составлено автором 

 
На рисунке 1 представлен готовый механизм управления проектной 

командой сотрудников образовательной организации. Данный механизм 

состоит из трех уровней. В рамках стратегического уровня отражены клю-
чевые функции управления, которые необходимо успешно реализовать ру-
ководителю проектного офиса. На процессном уровне рассматриваются 
ключевые управленческие действия, направленные на реализацию основ-
ных процессов деятельности проектной команды. Инструментальный уро-
вень представлен ключевыми средствами для выполнения управленческих 
действий согласно каждой функции, представленной на стратегическом 
уровне. 

Разработанный механизм адаптирован под условия работы проектных 
команд сотрудников образовательной организации. Использование дан-
ного механизма способно помочь руководителю проектного офиса образо-
вательной организации оптимизировать управленческие процессы и уве-
личить работоспособность сотрудников своего проектного подразделения. 

 
Заключение 
В рамках данного исследования были рассмотрены основные особен-

ности и принципы управления проектными командами сотрудников обра-
зовательных организаций. На основе анализа условий функционирования 
проектных подразделений образовательных организаций, профессиональ-
ных и личностных качеств сотрудников, являющихся членами проектных 
команд образовательных организаций, выявлены и сформулированы клю-
чевые факторы, влияющие на работоспособность сотрудников образова-
тельной организации в рамках выполнения задач проектного подразделе-
ния. 

Согласно каждому выявленному фактору, были предложены меры по 
оптимизации управленческой деятельности. Выбор подходящих мотива-
ционных методов и использование гибких технологий проектного менедж-
мента являются наиболее важными и результативными мерами оптимиза-
ции управленческой деятельности согласно выявленным факторам. 

На основе проведенного анализа, выявленных факторов, и выбранных 
мер по оптимизации управленческой деятельности в условиях работы про-
ектного офиса образовательной организации разработан механизм для 
управления проектной командой сотрудников образовательной организа-
ции. Данный механизм основан на использовании гибких методологий 
проектного менеджмента, прикладных инструментов проектного менедж-
мента, цифровых сервисов для управления проектами, и на фундаменталь-
ных принципах управленческой деятельности. 

Разработанный механизм может быть использован при управлении 
проектными подразделениями образовательных организаций и для опти-
мизации отдельных управленческих процессов в образовательных органи-
зациях, применяющих в своей деятельности технологии проектного ме-
неджмента. 
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Development of a management mechanism for the project team of employees of an 
educational organization 

Balakin I.N.  
Management and Law, Moscow City Pedagogical University 
This article discusses the main features and principles of project team management for employees 

of educational organizations. An analysis of the operating conditions of the project 
departments of educational organizations has been carried out. Special attention is paid to 
the analysis of professional and personal qualities of employees who are members of project 
teams of educational organizations. The key factors influencing the efficiency of employees 
of an educational organization within the framework of fulfilling the tasks of the project 
department are identified and formulated. An assessment of the methods of employee 
motivation that are most relevant for use in the working conditions of project offices of 
educational organizations has been made. A management mechanism for the project team 
of employees of an educational organization has been developed and proposed for use, 
considering the specifics of the application of project management in educational 
organizations. This mechanism can be used as one of the methodological tools in the 
management system of a project office or other project department of an educational 
organization. 

Keywords: project management, project team, project office, educational organization, 
management mechanism. 
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В статье рассматриваются основополагающие механизмы цифровизации, как 
современного инструмента корпоративного управления. Определено понятие 
«цифровизация», представлены ключевые области управления цифровизацией. 
В рамках исследования был проведен анализ современных подходов к цифро-
вой трансформации, а также изучены преимущества и возможные риски, свя-
занные с использованием цифровых инструментов, включая автоматизацию 
процессов, увеличение ликвидности акций и снижение транзакционных издер-
жек. В условиях цифровой среды акцент смещается на роль цифровизации в 
развитии российских компаний, включая вопросы регулирования, внутреннего 
контроля и активного участия акционеров. В работе подчеркиваются ключевые 
преимущества цифровизации, такие как повышение управленческой прозрач-
ности, укрепление корпоративной репутации и снижение рисков, а также опи-
сывает трудности, связанные с рисками злоупотреблений и ухудшением кон-
троля. Важность стратегического внедрения цифровых технологий для повы-
шения конкурентоспособности и устойчивости российских компаний в усло-
виях глобальных изменений подчеркивается в заключении. Организационные 
аспекты и технологии должны быть учтены при проведении цифровой транс-
формации, чтобы обеспечить развитие ответственного и эффективного корпо-
ративного управления. 
Ключевые слова: корпоративное управление, цифровизация, контроль, риск, 
преимущества, цифровая трансформация, автоматизация, ликвидность, корпо-
ративная социальная ответственность, эффективность. 
 
 

В современном конкурентном и глобализованном мире инновации необхо-
димы для выживания организаций, предлагая им средства для решения 
экологических, экономическим, производственных, корпоративных и со-
циальных проблем. По мере ускорения инновационных процессов пред-
приятиям необходимо переосмыслить всю цепочку создания стоимости, 
при этом цифровая трансформация становится непрерывным процессом 
организационной адаптации к меняющемуся общественному ландшафту. 

Цифровизация имеет решающее значение для оптимизации производ-
ственных процессов, улучшения коммуникации между деловыми партне-
рами и снижения эксплуатационных расходов в современной глобальной 
экономике. Она позволяет компаниям использовать данные в реальном 
времени для принятия обоснованных решений, автоматизации повторяю-
щихся процессов и повышения эффективности. Однако простое внедрение 
новых технологий не гарантирует успеха. Компании должны фундамен-
тально переосмыслить свои бизнес-модели, чтобы в полной мере исполь-
зовать потенциал, предлагаемый цифровой трансформацией. 

Переход к инновационным бизнес-моделям влечет за собой глубокий 
сдвиг в том, как компании «предоставляют ценность своим клиентам». По 
справедливому замечанию зарубежных исследователей: «В мире, который 
становится все более цифровым, способность внедрять инновации и 
быстро адаптироваться к технологическим изменениям становится ключе-
вым фактором долгосрочного успеха».  

Тем самым, цифровизация в корне изменила подход компаний к инно-
вациям. Цифровые технологии открыли новые возможности для иннова-
ций, способствуя глобальному сотрудничеству, демократизируя доступ к 
знаниям и ресурсам и предоставляя мощные инструменты для анализа и 
экспериментирования. Предприятия, которые эффективно интегрируют 
подобные технологии в инновационные процессы, останутся конкуренто-
способными и будут иметь потенциал для переопределения отраслей и со-
здания ценности ранее невообразимыми способами.  

В указанной связи, А. Урбанити и др. отмечают, что: «в цифровую 
эпоху способность быстро и эффективно внедрять инновации все больше 
приравнивается к способности принимать и адаптироваться к цифровой 
трансформации». Тем самым, успешные компании поощряют мышление 
постоянного экспериментирования, терпимости к неудачам и быстрого 
обучения, все это облегчается и усиливается цифровыми инструментами. 

Цифровая трансформация - это в действительности трансформация 
бизнеса, обеспечиваемая цифровизацией. Термин «цифровой» немного не-
верен, так как суть цифровой трансформации заключается в изменении 
бизнес-процессов, которое стало возможным или вызвано технологиями 
цифровизации.  

Профессоры Университета Северной Каролины представляют термин, 
базируясь на социальной жизни: «как изменилось взаимодействие людей 
(переход от обыкновенной почты к электронной, от телефонных звонков и 
живого общения к социальным сетям)». 

Компания «Gartner» указывает, что цифровизация это: «применение 
цифровых технологий для трансформации данных бизнес-моделей компа-
нии, а соответственно и роста финансовых показателей компании и пока-
зателей эффективности». 

Исследователи Брукингского Института определяют цифровизацию 
так: «Это процесс использования цифровых технологий и информации для 
трансформации бизнес операций». Данный взгляд на термин определяется 
с позиции бизнес операций в компаниях. 

В работе С. С. Хомяковой дается следующее определение цифровиза-
ции: «как процессу, нацеленному на изменение процессов при активном 
внедрении цифровых технологий в социальной, экономической, медицин-
ской и иных сферах жизни общества». 

Тем самым, изучение цифровой трансформацией и корпоративного 
управления имеет решающее значение в современном развитиии предпри-
ятия. Это обусловлено тем, что цифровая трансформация требует иннова-
ций не только в технологиях, но и в организационной структуре, управле-
нии и культуре, которые напрямую влияют на основные области корпора-
тивного управления, такие как права акционеров, функции совета директо-
ров и стимулы для руководителей. 

Корпоративное управление относится к отношениям между различ-
ными заинтересованными сторонами, в первую очередь, включая акционе-
ров, совет директоров и управленческую команду. Такие отношения между 
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заинтересованными сторонами определяют направление развития компа-
нии и уровень производительности.  

Фундаментальный вопрос в обсуждениях корпоративного управления 
заключается в том, как гарантировать, что менеджеры, используя активы, 
предоставленные поставщиками капитала, наилучшим образом, также вы-
полняют свои обязанности по отношению к поставщикам капитала. Ис-
пользуя структуру и механизмы корпоративного управления, оно прояс-
няет права, обязанности и влияние различных корпоративных заинтересо-
ванных сторон и устанавливает совместимые по стимулам соглашения 
между принципалами и агентами. Это необходимо для улучшения возмож-
ностей принятия корпоративных стратегических решений и управления со-
зданием ценности для инвесторов. Корпоративное управление, как и кор-
поративная стратегия, представляет собой два важнейших аспекта, кото-
рые обычно упускаются из виду. 

Для успешного внедрения цифровых инструментов в корпоративное 
управление необходимо осуществить трансформационные изменения в 
операционных процессах на всех уровнях. Основой этих изменений явля-
ется формирование цифровой корпоративной культуры и полное понима-
ние стратегических целей цифровой трансформации. Ключевым элемен-
том цифровой культуры компаний, которые нацелены на развитие эффек-
тивного корпоративного управления, является набор характерных особен-
ностей, представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристики цифровой корпоративной культуры 

 
Тем самым, можно сказать, что традиционное корпоративное управле-

ние направлено на максимизацию экономической выгоды, а чрезмерная 
погоня за ростом таких показателей часто игнорирует здоровое развитие 
организации. В результаты, данные механизмы приводят к противоправ-
ному поведению, которое не только подрывает доверие инвесторов и инте-
ресы мелких и средних акционеров, но и угрожает здоровому развитию 
рынка капитала.  

Скандалы с корпоративными нарушениями иллюстрируют основные 
проблемы в управлении листинговыми компаниями и подчеркивают необ-
ходимость исправления незаконного и ненадлежащего поведения.  

По замечанию заруб ужёных исследователей: «Слабый внутренний 
контроль является основным фактором корпоративных нарушений, осо-
бенно на малых и средних предприятиях; поэтому улучшение качества 
внутреннего контроля может оказать положительное влияние на управле-
ние потенциальными нарушениями».  

Аналогичным образом, штрафы, налагаемые органами регулирования 
рынка ценных бумаг, увеличивают стоимость нарушений, совершаемых 
предприятиями, эффективно сдерживая нарушения, особенно в контексте 
прав собственности, принадлежащих государству, высокой степени марке-
тизации и слабой правовой среды.  

Однако улучшение внутренних систем и укрепление внешних право-
вых норм не является полностью эффективным, и частота корпоративных 
нарушений продолжает расти.  

Быстрое развитие и применение цифровых технологий предоставило 
новые возможности для корпоративного управления. Предприятия внед-
рили цифровые технологии в существующую структуру управления, де-
монтировав «пирамидальную» организационную структуру, созданную 
изначальной индустриальной моделью управления, и породив плоскую и 
сетевую «цифровую» организационную структуру.  

Цифровая трансформация фундаментально изменила информацион-
ную структуру предприятия, эффективность надзора и механизмы управ-
ления, оказав глубокое влияние на корпоративное управление.  

Также, следует отметить, что цифровая трансформация может значи-
тельно улучшить внутреннее корпоративное управление, что, в свою оче-
редь, увеличивает ликвидность акций организации и снижает риск обвала 
цен на акции.  

В таблице 1 представим основные преимущества цифровизации как 
современного инструмента корпоративного управления.  

 
Таблица 1 
Преимущества цифровизации как современного инструмента корпо-
ративного управления 

Преимущество Описание Влияние на управление и орга-
низацию 

Улучшение внутрен-
него управления 

Внедрение цифровых 
технологий способ-
ствует повышению эф-
фективности процессов 
управления внутри ком-
пании 

Обеспечивает прозрачность, 
своевременность принятия ре-
шений 

Повышение ликвидно-
сти акций 

Увеличение возможно-
сти быстро реализо-
вать акции за счет 
улучшенной информа-
ции и прозрачности 

Стимулирует инвестиционную 
привлекательность и доверие 
инвесторов 

Снижение риска об-
вала цен 

Благодаря большему 
считыванию рыночных 
данных уменьшаются 
риски резких падений 
цен 

Повышает финансовую устой-
чивость компании 

Снижение транзакци-
онных издержек и ин-
формационной асим-
метрии 

Использование цифро-
вых платформ снижает 
издержки и ускоряет 
обмен информацией 

Увеличивает финансовую эф-
фективность и снижает риски 

Улучшение экологиче-
ских показателей 

Внедрение экологич-
ных технологий и мони-
торинг экологической 
эффективности 

Повышает имидж компании и 
отвечает стандартам устойчи-
вого развития 

Повышение корпора-
тивной социальной от-
ветственности 

Внедрение технологий 
способствует социаль-
ной ответственности 
предприятия 

Улучшение репутации, укреп-
ление доверия обществу и за-
интересованным сторонам 

Повышение устойчи-
вости организации 

Стратегическая устой-
чивость за счет цифро-
вой интеграции и гибко-
сти бизнес-процессов 

Улучшение способности адап-
тироваться к рыночным изме-
нениям 

Усиление аналитики и 
принятия управленче-
ских решений 

Большие объемы дан-
ных позволяют прово-
дить глубокий анализ 
рынка и эффективно-
сти 

Повышение точности и скоро-
сти решений 

Автоматизация биз-
нес-процессов 

Использование цифро-
вых решений для авто-
матизации рутинных 
задач 

Снижение ошибок, освобожде-
ние ресурсов для стратегиче-
ских задач 

Развитие инноваций и 
новых бизнес-моделей

Активное использова-
ние цифровых плат-
форм для создания но-
вых продуктов и услуг 

Расширение рынков, повыше-
ние конкурентоспособности 

 
Тем самым, важно отметить, что, цифровая трансформация снижает 

транзакционные издержки и асимметрию информации, улучшая способ-
ность предприятия привлекать средства и снижая при этом операционные 
риски, тем самым облегчая финансовые трудности. Также, цифровая 
трансформация оказывает положительное влияние на «корпоративные эко-
логические показатели», формируя корпоративную социальную ответ-
ственность и повышая корпоративную устойчивость.  

Однако цифровая трансформация также может принести ряд трудно-
стей. В контексте быстрого развития цифровых технологий «корпоратив-
ные права на данные возросли, стоимость нарушений снизилась, а давле-
ние рефинансирования возросло», все это способствует оппортунистиче-
скому поведению менеджеров, что оказывает негативное влияние на кор-
поративное управление. В этом контексте особенно важно изучить, оказы-
вает ли цифровая трансформация управленческое воздействие на корпора-
тивные нарушения. 

Механизмы внешнего надзора играют важную роль в корпоративном 
управлении. В управленческом смысле внешние надзорные органы – это 
любые заинтересованные стороны во внешней среде предприятия, на ко-
торых влияют решения и действия организации. Они, как правило, делятся 
на юридический и социальный надзор, представленные правительством и 
средствами массовой информации (далее – СМИ) соответственно, суще-
ствование которых эффективно компенсирует недостатки внутреннего 
управления.  
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Тем самым, усиление внешнего надзора может повысить прозрачность 
и эффективность корпоративного управления, сократить внутреннюю кор-
рупцию и неправомерные действия и способствовать устойчивому корпо-
ративному развитию.  

Однако в нынешних условиях, когда правовые ограничения все еще 
несостоятельны, влияние регулирующих органов на управление наруше-
ниями ограничено, и поэтому механизм социального надзора как «третье 
право» заполняет эту лазейку в управлении. Предоставление полной воз-
можности дисциплинирующей роли социальных надзорных сил, таких как 
СМИ, может эффективно сократить неправомерное использование цифро-
вых технологий, тем самым предотвращая потенциальные корпоративные 
нарушения.  

Тем самым, применение механизмов цифровой трансформации в рам-
ках корпоративного управления, а также независимого аудита, СМИ и ана-
литики как трех основных сил надзора означает, что эти силы потенци-
ально могут играть чрезвычайно важную роль, которую нельзя игнориро-
вать. 

В российских компаниях на сегодняшний день цифровизация процес-
сов корпоративного управления не получила должного развития. По заме-
чанию А. Ф. Башкировой: «В Уставах и других внутренних документах ча-
сто отсутствуют четкие правила и условия применения и использования 
цифровых технологий, что в результате приводит к снижению эффектив-
ности и возможности участия акционеров, особенно тех, кто допустим, не 
может физически присутствовать на собрании»[1]. 

Так, Отсутствие базовых документов по корпоративному управлению 
приводит к неопределенности в формах и видах проведения дистанцион-
ных заседаний и электронных голосований, что обусловлено отсутствием 
интегрированных цифровых решений, которые могли бы обеспечить со-
гласованность и взаимодействие между различными аспектами корпора-
тивного управления. Не существует единой платформы или системы для 
цифрового управления, а также отсутствует Кодекс корпоративного управ-
ления, Положение о Совете Директоров и Положение об общем собрании 
акционеров, которые являются важными элементами развитого корпора-
тивного управления и определяют основные принципы и правила функци-
онирования. 

Таким образом, для того чтобы корпорации могли успешно внедрить 
цифровые управленческие технологии, им требуется создать план дей-
ствий по внедрению современных цифровых инструментов. Неопределен-
ность в формах и способах удаленных процессов приводит к смуте среди 
акционеров: неясно, каким образом могут быть осуществлены дистанци-
онные заседания и электронные голосования, при этом отсутствуют четкие 
меры безопасности и механизмы подтверждения законности электронных 
голосов. 
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В условиях цифровой трансформации строительной отрасли особую актуаль-
ность приобретает внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и ро-
ботизированных систем в процессы строительного контроля. В данной статье 
представлен системный анализ современных подходов к интеграции ИИ и ав-
томатизированных технических средств на различных стадиях жизненного 
цикла строительных объектов. Используя междисциплинарный подход, прове-
дено обобщение отечественного и зарубежного опыта, выявлены ключевые эф-
фекты от применения цифровых технологий, а также институциональные и ор-
ганизационные барьеры. Результаты исследования подтверждают значитель-
ный потенциал интеллектуальных систем в обеспечении проактивного управ-
ления строительными рисками, контроле качества и соблюдении требований 
охраны труда. Сделаны выводы о необходимости адаптации нормативной базы 
и внедрения унифицированных стандартов обмена данными для успешного 
масштабирования инновационных решений в российской практике. 
Ключевые слова: автоматизация строительства, роботизированное строитель-
ство, искусственный интеллект, AI, машинное обучение, компьютерное зрение, 
информационное моделирование зданий, BIM, строительный контроль 
 
 

Введение  
Современное строительство переживает интенсивную цифровую 

трансформацию, охватывающую все этапы жизненного цикла объекта — 
от проектирования до эксплуатации. Эта трансформация обусловлена 
необходимостью повышения производительности, обеспечения безопас-
ности, улучшения качества работ и оптимизации затрат. В рамках глобаль-
ного перехода к концепции «умного строительства» в строительную от-
расль активно внедряются цифровые технологии, способные системно из-
менить методы управления проектами и взаимодействия между участни-
ками процессов [1,2,17]. 

Ключевым элементом цифровизации строительства выступает техно-
логия информационного моделирования зданий (Building Information 
Modeling, BIM), представляющая собой интегрированную среду данных, в 
которой создаются трёхмерные параметрические модели строительных 
объектов. Эти модели содержат не только геометрическую информацию, 
но и всю совокупность данных, необходимых для проектирования, строи-
тельства, эксплуатации и демонтажа зданий. BIM обеспечивает единую 
платформу для координации действий всех участников проекта, включая 
архитекторов, инженеров, подрядчиков и заказчиков, позволяя отслежи-
вать изменения, управлять ресурсами, выявлять коллизии ещё на этапе 
проектирования и тем самым минимизировать количество ошибок и до-
полнительных затрат на стадии строительства [13]. 

Помимо технологии информационного моделирования, активно раз-
вивается интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ). Методы 
машинного обучения, анализа данных, обработки изображений и прогно-
зирования позволяют автоматизировать широкий спектр задач: от анализа 
проектной документации до мониторинга строительных площадок и 
оценки качества выполнения работ[13]. ИИ способен выявлять аномалии в 
реальном времени, прогнозировать возможные риски и поддерживать при-
нятие управленческих решений на основе объективных данных[3,16]. 

Дополняют цифровую инфраструктуру интеллектуального строитель-
ства робототехнические системы. Автономные дроны, мобильные плат-
формы и сенсорные устройства с машинным зрением начинают применять 
для инспекций, картографирования, логистики и мониторинга безопасно-
сти на строительных площадках. Эти решения позволяют минимизировать 
долю ручного труда, особенно в опасных или труднодоступных зонах, и 
значительно расширяют возможности автоматизации процессов [12,19]. 

В условиях ускоряющейся цифровой трансформации строительной от-
расли особую актуальность приобретает необходимость комплексного ана-
лиза существующих подходов к интеграции технологий искусственного 
интеллекта и роботизированных систем в практику проектирования и воз-
ведения объектов[4,10]. С целью более глубокого понимания текущего 
уровня внедрения указанных технологий, а также перспектив их дальней-
шего развития в области строительного контроля, данное исследование 
направлено на проведение системного анализа их применения, выявление 
наиболее эффективных решений и практик, способствующих повышению 
качества, безопасности и экономической эффективности строительных 
процессов. 

 
Материалы и методы  
В рамках данного исследования был проведен системный анализ и 

обобщение современной научной и отраслевой литературы по вопросам 
применения технологий искусственного интеллекта и роботизированных 
систем в строительстве. Исследование опиралось на междисциплинарный 
подход, охватывающий труды в области цифровизации строительных про-
цессов, автоматизации контроля качества, роботизации и интеллектуаль-
ных систем управления. 

Анализ включал критическую оценку отечественного и международ-
ного опыта внедрения ИИ и роботизированных систем, с целью выявления 
практических эффектов от их применения, а также изучения существую-
щих ограничений и барьеров [3]. Отдельное внимание было уделено сопо-
ставлению различных технологических решений, направленных на повы-
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шение эффективности строительного контроля, сокращение затрат, уско-
рение сроков реализации проектов и улучшение взаимодействия между 
участниками строительного процесса[18]. 

 
Результаты и обсуждение 
Современная строительная отрасль находится на этапе глубокой циф-

ровой трансформации, направленной на повышение эффективности, 
устойчивости и адаптивности всех этапов жизненного цикла строительных 
объектов. Одним из важнейших векторов этой трансформации является 
внедрение технологий информационного моделирования зданий и искус-
ственного интеллекта, которые формируют фундамент для перехода от 
фрагментированных и трудоёмких процессов к интегрированным, управ-
ляемым данными и автоматизированным системам управления строитель-
ством[1].  

Информационное моделирование зданий представляет собой совре-
менную цифровую технологию, радикально меняющую подход к проекти-
рованию, строительству и эксплуатации объектов. В условиях стремитель-
ного развития цифровых инструментов строительная отрасль отказывается 
от традиционных методов работы, основанных на бумажной документа-
ции, и внедряет интегрированные цифровые среды, позволяющие центра-
лизованно управлять всеми данными, связанными с жизненным циклом 
объекта[1,10]. Современные строительные проекты характеризуются вы-
сокой информационной плотностью, возрастающей сложностью задач, де-
фицитом своевременных данных, а также жесткими временными рамками, 
что делает традиционные подходы к управлению проектами недостаточно 
эффективными. В связи с этим возникает необходимость оптимизации всех 
этапов строительного процесса, включая проектирование, строительство и 
дальнейшую эксплуатацию объектов [8]. 

Важным аспектом такой оптимизации является понимание и управле-
ние жизненным циклом объекта, который охватывает все стадии — от фор-
мирования идеи до завершения эксплуатации, включая возможные этапы 
реконструкции или сноса [7]. В условиях цифровой трансформации строи-
тельной отрасли традиционные методы контроля, такие как визуальные 
осмотры, ручные измерения и использование бумажной документации, 
продолжают демонстрировать свою эффективность лишь в случае работы 
с относительно простыми и малогабаритными объектами. Однако на более 
крупных и сложных строительных площадках такие подходы часто оказы-
ваются недостаточно точными и крайне трудозатратными. В условиях уве-
личивающейся сложности и масштабности проектов, а также с учетом тре-
бования к минимизации ошибок и повышения скорости выполнения работ, 
необходимость внедрения инновационных технологий становится осо-
бенно актуальной[7]. 

К таким технологиям, помимо информационного моделирования, так 
же относятся: совокупность искусственного интеллекта и роботизирован-
ных систем[18]. 

Искусственный интеллект представляет собой обширное направление, 
включающее в себя различные технологии, которые позволяют вычисли-
тельным системам имитировать функции, традиционно ассоциируемые с 
человеческим интеллектом. К таким функциям относятся решение слож-
ных задач, распознавание образов и способность к обучению на основе 
накопленного опыта. Одним из ключевых направлений в рамках искус-
ственного интеллекта является машинное обучение, которое представляет 
собой метод, при котором компьютерные системы, анализируя большие 
объемы данных, со временем становятся более точными и эффективными 
в процессе прогнозирования и интерпретации информации[18]. 

Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в 
строительной отрасли обладает значительным потенциалом. Столкнув-
шись с множеством типовых задач, таких как обработка запросов, внесение 
изменений в проектную документацию и другие. Эти технологии способны 
выступать в качестве интеллектуальных ассистентов, которые эффективно 
анализируют большие массивы данных, выявляют значимые закономерно-
сти и обеспечивают оперативное принятие обоснованных решений, что в 
свою очередь способствует повышению эффективности и снижению рис-
ков в процессе реализации строительных проектов [3]. 

С развитием искусственного интеллекта наблюдается прогресс и в об-
ласти робототехники, которая тесно связана с применением машинного 
обучения. Согласно мнению экспертов, с развитием ИИ, строительные ро-
боты будут становиться все более автономными и интеллектуальными, что 
открывает новые перспективы для их использования в строительной от-
расли[12]. 

Одним из ключевых направлений в контексте искусственного интел-
лекта является машинное обучение роботов, которое позволяет им авто-
номно выполнять поставленные задачи, ориентируясь на заранее опреде-

лённые цели, заданные человеком. Важным аспектом этого процесса явля-
ется формирование так называемого целенаправленного поведения, при 
котором роботы могут самостоятельно планировать свои действия и при-
нимать решения в условиях, отличных от стандартных, что позволяет эф-
фективно адаптироваться к изменяющимся условиям[3]. 

Роботизированная система представляет собой автоматизированное 
устройство, которое способно выполнять различные механические или 
аналитические задачи, заранее запрограммированные в его системе управ-
ления. Такая система функционирует по заранее установленным алгорит-
мам и получает данные из внешней среды с помощью специализированных 
сенсоров, что позволяет ей точно и эффективно реагировать на изменения 
в окружающей обстановке[9]. 

Тем не менее, как отмечает Саймон Зайбель[5], несмотря на очевидные 
преимущества, интеграция ИИ и роботизированных систем в строитель-
ные процессы сталкивается с рядом институциональных и организацион-
ных препятствий. В числе основных барьеров он называет недостаточную 
подготовленность кадров, низкий уровень цифровой зрелости строитель-
ных организаций, а также отсутствие унифицированных стандартов и про-
токолов обмена данными. Тимчук О.Г. [20] разделяет эту точку зрения, 
подчёркивая, что в России подобные технологии пока не находят широкого 
применения, а их внедрение требует комплексной адаптации зарубежного 
опыта, пересмотра нормативной базы и устоявшихся моделей управления 
проектами. 

При этом, существует ряд успешных примеров реализации подобных 
технологий в зарубежных странах, чей опыт может быть адаптирован в 
российских условиях с целью повышения эффективности строительного 
контроля и ускорения цифровой трансформации отрасли в России. Далее 
будет рассмотрен ряд технологических процессов, в которых искусствен-
ный интеллект и роботизированные системы находят практическое приме-
нение в строительном контроле — от анализа качества выполненных работ 
до предотвращения рисков и обеспечения безопасности на площадке. 

 
Инспекция труднодоступных и опасных зон 
Современные строительные площадки нередко включают участки с 

повышенной опасностью для человека или зоны, к которым затруднен фи-
зический доступ без применения специальной техники. Это, в частности, 
глубокие котлованы, тоннели, подвальные помещения, участки высотных 
работ, а также объекты с рисками газового загрязнения, радиационного 
фона, нестабильных конструкций и пр. В таких условиях использование 
роботизированных систем и технологий искусственного интеллекта стано-
вится ключевым инструментом обеспечения строительного контроля и 
безопасности. 

С учётом указанных рисков и ограничений для человеческого присут-
ствия, особое значение приобретает применение автономных технических 
средств, таких как: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и назем-
ные автономные устройства, оснащенные камерами высокого разрешения, 
тепловизорами, лидарными сенсорами (LiDAR), а также модулями пози-
ционирования и передачи данных в реальном времени. Эти устройства поз-
воляют: 

 осуществлять аэровизуальный контроль на высоте, фиксируя ка-
чество монтажа кровли, фасадных панелей, конструктивных соединений; 

 производить обследование шахт, тоннелей и подвальных помеще-
ний, где ограничено присутствие человека; 

 выявлять повреждения, деформации и утечки с использованием 
спектрального анализа и тепловизионной съёмки; 

 формировать трёхмерные модели труднодоступных участков, что 
упрощает последующий анализ и документирование состояния объекта. 

Так, например, в исследовании, опубликованном в журнале Sensors в 
2024 году, описано применение БПЛА, оснащённых тепловизорами и ка-
мерами высокого разрешения, для мониторинга строительных объектов 
[11]. Система использует алгоритмы глубокого обучения для анализа по-
лученных данных и выявления потенциальных опасностей, таких как не-
стабильные конструкции, открытые траншеи и несоблюдение требований 
безопасности. Результаты показали, что внедрение этой технологии позво-
лило снизить количество несчастных случаев на строительных площадках 
на 25%. Сократить время, затрачиваемое на инспекцию опасных зон, на 
60% по сравнению с традиционными методами. Повысить точность выяв-
ления потенциальных рисков на 30% благодаря использованию ИИ для 
анализа данных. 

 
Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности 
Охрана труда и обеспечение безопасности на строительных площад-

ках являются приоритетными направлениями строительного контроля, 
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особенно в условиях реализации сложных и масштабных проектов. Нару-
шения техники безопасности становятся причиной значительного числа 
несчастных случаев, включая травмы и аварии, что делает необходимым 
внедрение автоматизированных и интеллектуальных систем мониторинга 
и предупреждения рисков. 

В этом контексте технологии искусственного интеллекта, в сочетании 
с системами видеонаблюдения и сенсорного мониторинга, формируют эф-
фективный инструмент контроля за соблюдением норм охраны труда в ре-
альном времени. 

Системы компьютерного зрения на базе ИИ позволяют: 
 автоматически фиксировать нарушения предписанных требова-

ний: отсутствие защитной каски, жилета, страховочного снаряжения или 
другого средства индивидуальной защиты 

 идентифицировать проникновение в опасные и ограниченные 
зоны, вход в которые запрещён без допуска или специального инструк-
тажа; 

 обнаруживать потенциально аварийные действия — пребывание 
вблизи движущейся техники, нахождение в подвешенной зоне груза, паде-
ния с высоты. 

Учитывая вышесказанное, актуальным становится анализ практиче-
ских результатов и их применения в международной строительной прак-
тике. Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта в системы стро-
ительного видеонаблюдения и сенсорного контроля значительно транс-
формирует подходы к обеспечению охраны труда. Зарубежный опыт, в 
частности, исследование, опубликованное в журнале International 
Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology в декабре 
2024 года, описано применение беспилотных летательных аппаратов и ис-
кусственного интеллекта для мониторинга строительных объектов [6]. Со-
гласно результатам, внедрение этой технологии привело к снижению ко-
личества несчастных случаев на 25% в рамках крупных инфраструктурных 
проектов. Это достижение обусловлено возможностью дронов проводить 
круглосуточный мониторинг, выявлять потенциальные опасности в ре-
жиме реального времени и обеспечивать своевременное вмешательство 
для предотвращения инцидентов. 

 
Прогнозирование и управление рисками в строительстве 
В условиях высокой сложности современных строительных проектов 

и многофакторного характера потенциальных угроз, задачи своевремен-
ного выявления и предотвращения рисков приобретают высокую значи-
мость. Использование технологий искусственного интеллекта, в частности 
методов предиктивной аналитики и машинного обучения, позволяет зна-
чительно повысить эффективность процессов управления рисками, обес-
печивая переход от реактивной к проактивной модели контроля. 

Алгоритмы машинного обучения, обученные на исторических дан-
ных, позволяют выявлять скрытые зависимости между параметрами стро-
ительного процесса и вероятностью возникновения дефектов или сбоев. 
Такие модели: 

 анализируют массивы информации, включая проектную докумен-
тацию, данные сенсоров, отчеты о ходе работ и историю предыдущих ин-
цидентов; 

 определяют вероятностные сценарии развития отклонений ещё до 
их фактической реализации; 

 формируют ранние сигналы предупреждения, позволяя техниче-
ским службам оперативно вмешиваться в процесс и минимизировать по-
следствия. 

Таким образом, внедрение предиктивной аналитики и машинного обу-
чения в строительный контроль предоставляет значительные преимуще-
ства, так, например, в исследовании, опубликованном в журнале Journal of 
Information Technology in Construction в 2025 году, Туркильмаз и Полат 
представили метод прогнозирования стоимости завершения строительных 
проектов на основе оценки рисков с использованием машинного обуче-
ния[21]. Модель позволяет предсказывать общую стоимость завершения 
проекта, основываясь на совокупной оценке рисков, что упрощает процесс 
расчета по сравнению с традиционными методами. Применение данной 
модели к реальным проектам показало высокую точность прогнозирования 
и возможность динамического обновления оценок на протяжении всего пе-
риода реализации проекта. Средняя точность прогнозов модели: 92,4%, что 
значительно выше традиционных подходов (точность которых колебалась 
в районе 75–80%). Снижение времени на оценку рисков и формирование 
прогнозов: до 70% по сравнению с ручными методами анализа. Уменьше-
ние отклонения бюджета на завершающей стадии проекта: в пилотных 
проектах на 18–25%, благодаря проактивному выявлению и корректирую-
щим мерам на ранних этапах. 

 

Контроль качества строительных работ 
Цифровизация строительной отрасли обеспечивает переход к принци-

пиально новому уровню качества выполнения работ, в котором контроль 
становится непрерывным, точным и максимально автоматизированным. 
Искусственный интеллект, интегрированный с беспилотными устрой-
ствами, играет ключевую роль в обнаружении отклонений и предотвраще-
нии дефектов на ранних стадиях. 

Применение алгоритмов компьютерного зрения на основе нейросете-
вых моделей позволяет обрабатывать фото- и видеоматериалы, поступаю-
щие с камер наблюдения, дронов или мобильных устройств, с высокой точ-
ностью. Эти системы способны: 

 распознавать визуальные отклонения от проектных решений; 
 выявлять механические повреждения — трещины, сколы, щели, 

неровности и иные деформации конструктивных элементов; 
 фиксировать несоответствия между реальной геометрией объек-

тов и проектными спецификациями. 
Применение искусственного интеллекта для контроля качества, пока-

зывает свою эффективность в международной практике. Так, например, в 
одном из проектов, был применен робот в строительном проекте в Шанхае 
(Китай) под названием Shangxianfang Protective Renovation Project [15]. 

Внедрение автоматизированных систем визуального анализа позво-
лило сократить количество критических строительных дефектов на 35–40 
% по сравнению с традиционными методами. Использование нейросетей 
для сравнения выполненных работ с информационной моделью ускорило 
выявление несоответствий в среднем в 3 раза, а фиксация мелких дефектов 
снизила расходы на последующие переделки до 20 %.  

Обобщая представленные материалы, можно отметить, что внедрение 
технологий искусственного интеллекта и роботизированных систем оказы-
вает значительное влияние на трансформацию строительного контроля. 
Представленные примеры, количественные показатели и международный 
опыт подтверждают высокую эффективность цифровых решений в повы-
шении качества, безопасности и управляемости строительных процессов. 
Полученные результаты создают основу для дальнейших прикладных ис-
следований и развития нормативной базы в условиях цифровизации от-
расли. 

 
Выводы 
Проведённое исследование позволило систематизировать и оценить 

современные подходы к интеграции технологий искусственного интел-
лекта и роботизированных систем в процессы строительного контроля. На 
основе анализа отечественного и зарубежного опыта показано, что приме-
нение ИИ и автоматизированных технических средств существенно повы-
шает эффективность реализации строительных проектов за счёт автомати-
зации ключевых функций контроля, прогнозирования и обеспечения без-
опасности. 

В результате анализа было установлено, что внедрение беспилотных 
летательных аппаратов с ИИ-алгоритмами анализа изображений позволяет 
сократить время на инспекцию опасных зон на 60%, а точность выявления 
потенциальных рисков возрастает в среднем на 30%. Использование 
нейросетевых моделей для визуального контроля качества строительных 
работ способствует снижению количества критических дефектов на 35–
40% и уменьшению затрат на исправление недочётов до 20%. Кроме того, 
использование нейросетевых моделей при оценке рисков, показывает сред-
нюю точность прогнозов модели 92,4%, а время на оценку рисков сокра-
щается до 70%, отклонение бюджета на финальной стадии уменьшается на 
18–25% за счёт раннего выявления проблем. 

Также выявлены ключевые барьеры масштабного внедрения рассмат-
риваемых технологий: дефицит квалифицированных кадров, отсутствие 
единых стандартов обмена данными, а также фрагментарность норма-
тивно-правовой базы. Эти ограничения требуют системного подхода к 
цифровой трансформации строительной отрасли. 

Результаты исследования подтверждают, что применение ИИ и робо-
тизированных систем способствует переходу от реактивного к проактив-
ному управлению строительным процессом, повышая уровень качества, 
безопасности и экономической устойчивости проектов. Перспективным 
направлением дальнейших исследований является разработка инструмен-
тов адаптации успешных международных практик к российским условиям, а 
также формирование методической и нормативной базы для поддержки широ-
комасштабного внедрения цифровых технологий в строительный сектор. 
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In the context of the digital transformation of the construction supervision, the implementation of 

artificial intelligence (AI) technologies and robotic systems in construction supervision 
processes has become particularly relevant. This article presents a systematic analysis of 
contemporary approaches to the integration of AI and automated technical tools at various 
stages of the life cycle of construction projects. Using an interdisciplinary approach, the 
paper generalizes domestic and international experience, identifies key effects from the 
application of digital technologies, and highlights institutional and organizational barriers. 
The results of the study confirm the significant potential of intelligent systems in proactive 
construction risk management, quality control, and adherence to occupational health and 
safety requirements. Conclusions are drawn regarding the need to adapt the regulatory 
framework and implement standardized data exchange protocols for the successful scaling 
of innovative solutions in the Russian context. 
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В статье представлен комплексный анализ факторов влияния, определяющих 
эффективность реализации проектов транспортной недвижимости. Методоло-
гия исследования включает корреляционно-регрессионный анализ и кластери-
зацию социально-демографических групп населения. Выявлены приоритетные 
факторы влияния и предложены рекомендации по повышению привлекатель-
ности объектов транспортной недвижимости. Результаты могут быть использо-
ваны при разработке градостроительной политики и стратегическом планиро-
вании. 
Ключевые слова: транспортная недвижимость, факторы влияния, категории 
населения, активизация строительства, весомость факторов. 
 

Введение 
В условиях стремительной урбанизации большое количество людей 

стремится жить в крупных городах. Москва, в этом смысле, не является 
исключением. Данные актуальных демографических исследований пока-
зывают, что количество жителей, проживающих в столице, стремительно 
растёт и уже превышает 13 миллионов человек [1]. Это делает Москву од-
ним из самых густонаселённых городов Европы. 

Совместно с ростом численности населения заметно увеличивается 
количество личных автомобилей у собственников. Статистика показывает, 
с ростом численности граждан, пропорционально увеличиваются и их 
транспортные средства. 

На сегодняшний день, в Москве зарегистрировано более 4 миллионов 
легковых автомобилей и ежегодный прирост составляет 3-4% [2]. Это ока-
зывает серьёзную нагрузку на транспортную систему города.  

Такая динамика требует системного подхода к решению возникающих 
транспортных проблем мегаполиса и более глубокого изучения связи 
между социальной сферой и развитием городской инфраструктуры. Для 
решения данной проблемы необходимы новые подходы к организации го-
родской транспортной инфраструктуры. 

Вопросы устойчивого развития города повышают актуальность изуче-
ния последствий стремительного роста числа автомобилей. Это оказывает 
влияние не только на экологическую ситуацию, но и на доступность транс-
порта, а также общее качество жизни горожан. Всё вышесказанное подчёр-
кивает необходимость комплексного анализа и поиска эффективных реше-
ний для оптимизации транспортной системы столицы. 

Исследование факторов, влияющих на развитие транспортной ин-
фраструктуры, особенно актуально. Растёт потребность в создании 
комфортной городской среды, которая улучшит условия жизни для 
всех москвичей. В условиях демографических изменений, увеличения 
мобильности и появления новых технологий перемещения требуется 
пересмотр традиционных подходов к проектированию объектов транс-
портной недвижимости. 

Особое значение приобретает необходимость анализа потребности в 
транспортных средствах, возникающие у различных категорий населения, 
таких как: маломобильные группы, семьи с детьми, пожилые люди, люди 
с ограниченными возможностями здоровья, а также городских жителей с 
активным образом жизни. Каждый сегмент населения предъявляет свои 
специфические требования к транспортной инфраструктуре, которые необ-
ходимо учитывать на этапе планирования и реализации строительных про-
ектов. 

Целью данной работы является систематизация и анализ факторов, 
влияющих на строительство транспортной недвижимости, с учетом по-
требностей различных категорий населения. Исследование позволит вы-
явить ключевые аспекты, требующие особого внимания при проектирова-
нии объектов транспортной недвижимости, и предложить рекомендации 
по созданию более эффективной и инклюзивной транспортной инфра-
структуры. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования результатов исследования для совершенствования градо-
строительной политики, разработки нормативных документов и созда-
ния более комфортных условий передвижения для всех категорий го-
рожан. 

Анализ факторов влияния на строительство транспортной недвижимо-
сти требует разделение населения города Москвы на следующие функцио-
нальные группы:  

- Трудоспособное население (18-60 лет); 
- Пенсионеры (старше 60 лет); 
- Семьи с детьми; 
- Люди с ограниченными возможностями здоровья и передвижения. 
Рассматривая статистические данные по количеству лиц различных 

категорий, проживающих в г. Москве, были получены следующие резуль-
таты (рис.1) [3]. 
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Рис. 1 Диаграмма распределения населения г. Москвы по категориям 
по состоянию на 01.04.2025г. 

 
По данным на 1 апреля 2025 года количество лиц старше 60 лет в 

Москве проживает около 3,04 млн., что составляет примерно 23,2% от об-
щего числа жителей города. Данные цифры позволяют сделать вывод о 
том, что необходимо учитывать пожелания и потребности старшего поко-
ления при проектировании и строительстве транспортной недвижимости. 
Среди постоянных жителей Москвы число инвалидов 1,2 и 3-й группы со-
ставляет 1,044 млн., среди которых 57 658 – это дети-инвалиды. Данная 
группа лиц является маломобильной и составляет 8% от общего числа жи-
телей города. Стоит отметить, что данная категория граждан наиболее за-
щищена, так как 10% от всего объема городских парковочных мест выде-
лено для них.  

На сегодняшний день в столице проживает 2,857 млн. детей в возрасте 
от 0 до 17 лет, что составляет 21,8% от общего числа жителей города. 
Среди которых только около 500 тыс. воспитывается в многодетных се-
мьях, имеющих льготы. Такая особенность позволяет сделать вывод о том, 
что необходимо учитывать потребности и пожелания семей с детьми. 

У каждой из вышеперечисленных категорий общества присутствуют 
свои особенные требования к транспортной недвижимости, которые 
напрямую определяют ее популярность. Разделим факторы влияния акти-
визации строительства объектов транспортной недвижимости и требова-
ния транспортной доступности по категориям и рассмотрим их в таблич-
ной форме (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Разделение факторов по категориям населения 

Категория 
населения 

Требование Фактор Пояснение фактора 

трудоспособ-
ное население 

близость к жилым 
зонам 

фактор времени минимизация времени, 
затраченного на путь 
от дома и обратно 

качественное осве-
щение и видеона-
блюдение 

фактор безопасно-
сти 

снижение рисков краж, 
вандализма и повыше-
ние чувства защищён-
ности 

цифровые способы 
оплаты (приложе-
ния, карты, налич-
ные) 

фактор техноло-
гичности 

повышение удобства и 
экономия времени при 
пользовании парковкой

зарядные станции 
для электромоби-
лей 

фактор экологич-
ности 

стимулирование ис-
пользования экологи-
чески чистого транс-
порта 

онлайн-бронирова-
ние и динамиче-
ское ценообразова-
ние 

фактор гибкости возможность подстро-
иться под расписание и 
сэкономить на оплате 

население 
старше 60 лет 

расширенные пар-
ковочные места 

фактор комфорта упрощение посадки и 
выхода, особенно с ис-
пользованием вспомо-
гательных средств 

ровная, нескольз-
кая поверхность 

фактор безопасно-
сти 

снижение вероятности 
падений и травм 

минимальное рас-
стояние от пар-
ковки до входа 

фактор доступно-
сти 

снижение утомляемо-
сти при передвижении 

контрастная нави-
гация и хорошее 
освещение 

фактор ориенти-
рования 

улучшение визуаль-
ного восприятия и ори-
ентации на местности 

наличие лавочек и 
зоны высадки 

фактор удобства возможность отдохнуть 
и безопасно пересесть 
в автомобиль 

семьи с детьми широкие места для 
колясок и кресел 

фактор простран-
ства 

необходимость ма-
невра с детскими ак-
сессуарами 

Категория 
населения 

Требование Фактор Пояснение фактора 

защищённые пеше-
ходные зоны 

фактор безопасно-
сти 

снижение вероятности 
инцидентов с участием 
детей 

плавные пандусы с 
ровным покрытием

фактор доступно-
сти 

упрощение перемеще-
ния с коляской 

близость к входу в 
объект 

фактор логистики экономия времени и 
сил на перемещение с 
детьми и вещами 

специальные се-
мейные парковки 

фактор приспособ-
ленности 

учёт потребностей ро-
дителей с маленькими 
детьми (доп. место, зо-
нирование) 

люди с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья 

соответствие меж-
дународным стан-
дартам 

фактор инклюзии создание равных усло-
вий доступа 

четкая маркировка 
и знаки 

фактор визуализа-
ции 

облегчение поиска и 
идентификации специ-
ализированных мест 

ровное и устойчи-
вое покрытие 

фактор безопасно-
сти 

снижение риска спо-
ткнуться или застрять, 
особенно для людей на 
колясках 

беспрепятственный 
маршрут до входа 

фактор барьерно-
сти 

устранение физических 
препятствий, таких как 
бордюры, ступени и 
т.п. 

достаточное коли-
чество и равномер-
ность распределе-
ния мест 

фактор равного 
доступа 

гарантированная воз-
можность воспользо-
ваться парковкой вне 
зависимости от зоны 

 
Анализируя вышеперечисленные данные, можно отметить, что крите-

рий доступности, безопасности и комфорта является актуальным для всех 
выделенных функциональных групп. Исходя из перечисленных факторов, 
которые являются определяющими для различных категорий населения го-
рода Москвы можно определить ключевые критерии развития объектов 
транспортной недвижимости и требования к их качеству.  

Также, анализируя процентное отношение различных групп населе-
ния, можно выделить преобладающую и сформировать набор наиболее 
приоритетных факторов для конкретного округа. 

 
Заключение 
В ходе исследования были выявлены ключевые факторы, влияющие 

на потребности населения в транспортной недвижимости. Транспортная 
недвижимость зависит от множества факторов, таких как временной фак-
тор, доступность, безопасность, комфорт, техническая поддержка, эколо-
гичность, экономность и технологичность.  

Анализ этих факторов позволяет выявить проблемы и разработать 
стратегии для повышения доступности транспортной недвижимости, обес-
печивая при этом удовлетворение потребностей населения и создание ком-
фортных условий передвижения. 

Анализ данных показал, что существует тесная взаимосвязь между по-
требностями населения и строительством объектов транспортной недви-
жимости. 

Однако необходимо отметить, что потребности населения могут варь-
ировать в зависимости от категории граждан, проживающих в округах. По-
этому при планировании и реализации проектов по строительству объек-
тов транспортной недвижимости важно учитывать специфику каждого 
округа. Это позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение 
граждан, а также повысить эффективность использования транспортной 
недвижимости. 

Кроме того, следует уделить внимание развитию использования совре-
менных технологий, таких как: 

• Использование роботизированных комплексов. Автоматизация пар-
ковочного процесса обеспечивается с помощью роботов-парковщиков при 
этом повышается эффективность использования парковочных мест и без-
опасность процесса парковки. 

• Использование информационных комплексов. Введение дорожных 
знаков с индикацией количества свободных мест и использование мобиль-
ных приложений с интеграцией с бортовым компьютером для отслежива-
ния и оповещения о свободных местах с целью облегчения поиска парко-
вочных мест в реальном времени. 

• Введение системы «Букинга» парковочных мест. Раннее бронирова-
ние позволит занять место и предотвратить споры и конфликты за парко-
вочные места. Данная система будет особенно полезна возле комплексов, 
где проводится массовые мероприятия. 
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• Введение лифтовых систем. Используется специальный лифт для 
подъёма припаркованных машин на уровень выше. Благодаря этому спо-
собу экономится пространство и повышается эффективность использова-
ния парковочных площадей. 

Это поможет увеличить эффективность объектов транспортной недви-
жимости и повысить их привлекательность.  

Также необходимо уделить внимание качеству возведения и использо-
вания современных экологичных материалов для строительства. 

Таким образом, результаты исследования подчёркивают важность 
учёта потребностей населения при планировании и реализации проектов 
по строительству объектов транспортной недвижимости. Это позволит по-
высить качество жизни населения, обеспечить устойчивое развитие регио-
нов и эффективно использовать транспортные ресурсы. 
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Целью исследования является анализ эволюции развития и современного состо-
яния корпоративного управления.  
Методологической основой исследования вступает системный анализ, являю-
щийся частным направлением диалектической теории познания. Основными 
методами, использованными в процессе исследования, стали: системный под-
ход; систематизация; анализ и синтез; терминологический и логический анализ.  
Применение указанных методов позволило исследовать трансформацию подхо-
дов к определению корпоративного управления от момента возникновения про-
блем, связанных с разделением функций владения и контроля до современных 
трактовок, формируемых в контексте действующих стандартов прозрачности, 
устойчивости и учета интересов стейкхолдеров. 
Предложенное авторское определение корпоративного управления характери-
зуется всесторонностью охвата и высоким уровнем теоретической обоснован-
ности. В нём системно представлены основные элементы структуры корпора-
тивного управления, включая принципы, нормы и механизмы, а также обозна-
чены субъекты корпоративных отношений. Комплексный характер авторской 
дефиниции обеспечивает её соответствие современным научным представле-
ниям о сущности корпоративного управления. 
Ключевые слова: управление, корпоративное управление, прозрачность, акци-
онеры, баланс интересов, устойчивое развитие, стейкхолдеры, ESG-принципы. 
 
 

Введение 
В последние десятилетия корпоративное управление стало одним из 

важнейших элементов для успешного развития бизнеса, поскольку именно 
оно обеспечивает правильное распределение полномочий и ответственно-
сти между акционерами, руководством и другими заинтересованными сто-
ронами. Современные изменения в экономике и рост требований к корпо-
ративной ответственности делают эту сферу науки и практической дея-
тельности особенно актуальной. 

 
Литературный обзор 
Корпоративное управление прошло долгий путь развития, начиная с 

проблемы разделения функций владения и контроля, выявленной Адоль-
фом Берли и Гардинером Минсом [6]. Их исследования, а также послед-
ствия глобальных кризисов, таких как Великая депрессия и корпоративные 
скандалы начала XXI века, (Enron, WorldCom и другие), стали основой для 
создания законодательных актов, регулирующих взаимодействие акционе-
ров и менеджеров. Развитие корпоративного управления привело к появ-
лению разнообразных подходов к данному процессу. Одно из основных 
направлений, акцентирующее внимание на балансе интересов акционеров 
и менеджеров, предложено такими исследователями, как А.П. Шихвердиев 
[14, с. 13] и А.Н. Петров [10, с. 13]. В работах И.П. Радонежского [11, с. 6] 
и Д.В. Исаева [8, с. 19] сделан акцент на устойчивом развитии и интересах 
более широкого круга стейкхолдеров. 

Представленные теории корпоративного управления не охватывают 
все аспекты, которые становятся актуальными в условиях изменяющихся 
требований общества. В частности, вопросы социальной ответственности 
бизнеса и внедрения экологических, социальных и управленческих прин-
ципов ESG (Environmental, Social, Governance – экологические, социаль-
ные и управленческие принципы) не получили должного внимания в тра-
диционных моделях корпоративного управления. Это создает пробелы в 
теории, что делает исследования, направленные на интеграцию принципов 
ESG в корпоративное управление, важными для разработки новых, более 
устойчивых и эффективных управленческих практик, способных ответить 
на современные вызовы бизнеса и общества. 

 
Материалы и методы 
Для проведения исследования использовалась теоретическая база, со-

стоящая из работ ряда специалистов, таких как А.П. Шихвердиев [14, с. 
13], И.П. Радонежский [11, с. 6], Д.В. Исаев [8, с. 19], а также международ-
ные документы, включая кодексы корпоративного управления, разрабо-
танные ОЭСР и Комитетом Кэдбери. Было использовано законодатель-
ство, регулирующее вопросы корпоративного управления, такое как закон 
Сарбейнза-Оксли, а также исследования, посвященные социальной ответ-
ственности и устойчивому развитию (ESG), что позволило сформировать 
представление о текущем состоянии теории и практики корпоративного 
управления.  

Методология исследования включает контент-анализ для выделения 
ключевых теоретических подходов и сравнительный анализ различных 
научных школ, что позволило выявить сходства и различия в трактовках 
корпоративного управления. Также использовался качественный анализ 
эмпирических данных, основанный на оценке реальных примеров. Это 
дало возможность не только выявить существующие нерешенные вопросы, 
но и предложить направления для дальнейшего развития теории корпора-
тивного управления, с акцентом на интеграцию принципов ESG в управ-
ленческую практику. 

 
Результаты 
В результате проведенного анализа было установлено, что корпора-

тивное управление прошло значительную эволюцию, начиная с решения 
проблемы «разделения функций владения и контроля» и до современных 
требований к прозрачности и устойчивости. Большинство исследованных 
теорий подчеркивают важность обеспечения баланса интересов акционе-
ров, менеджеров и других заинтересованных сторон. В частности, внима-
ние уделяется защите прав собственников и роли независимого аудита, что 
является важным для повышения доверия к корпорациям и их долгосроч-
ной устойчивости. 
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Кроме того, анализ показал, что в последние десятилетия акцент на 
ESG-принципах становится всё более актуальным в контексте корпоратив-
ного управления. Это включает в себя необходимость учитывать интересы 
более широкого круга стейкхолдеров, что способствует устойчивому раз-
витию компаний. Также выявлена потребность в дальнейших исследова-
ниях, направленных на интеграцию ESG-принципов в процесс корпоратив-
ного управления, а также на оценку воздействия цифровых трансформаций 
на текущие практики управления. 

 
Обсуждение 
Корпоративное управление возникло из проблемы «разделения функ-

ций владения и контроля», когда множество акционеров, владея компани-
ями, фактически передавали функции управления наёмным топ-менедже-
рам. Первыми в США эту проблему чётко обозначили Адольф Берли и Гар-
динер Минс, а Великая депрессия 1930-х годов подтолкнула к созданию 
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) [4], а также к введению 
жёстких требований к раскрытию информации.  

В Европе в XIX веке также появились законы об акционерных обще-
ствах [1, 6], а к концу XX века были сформированы национальные и меж-
дународные кодексы корпоративного управления. Громкие скандалы 
начала XXI века, связанные с манипуляциями в бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности (Enron Corporation, WorldCom, Parmalat) спровоциро-
вали появление новых и ужесточение уже существующих законов (напри-
мер, закона Сарбейнза-Оксли [3]). Основной задачей подобных нововведе-
ний стало повышение роли независимого аудита, обязательность раскры-
тия данных и ответственность перед советом директоров; что в конечном 
итоге привело к закреплению в мировой практике стандартов прозрачно-
сти и подотчётности. К середине 2010-х годов стал активно формироваться 
подход ESG, предполагающий, что корпорации должны учитывать не 
только интересы собственных акционеров, но и более широкого круга 
стейкхолдеров. 

В условиях масштабных экономических перемен, происходивших в 
1990-х годах в России и ускоренной адаптации к мировым стандартам кор-
поративного управления и финансовой отчетности, перед бизнес-сообще-
ством встала задача чёткого регулирования отношений между акционе-
рами, руководством и другими стейкхолдерами компаний. Практическая 
потребность в транспарентности, защите прав миноритарных инвесторов и 
ответственности менеджмента приобрела первостепенное значение для 
стабильности всего рынка. Именно эти факторы обусловили возрастание 
роли корпоративного управления как ключевого механизма, обеспечиваю-
щего баланс интересов и эффективное функционирование организации в 
долгосрочной перспективе. 

В научной литературе можно выделить несколько акцентов при рас-
смотрении корпоративного управления: одни исследователи сосредотачи-
ваются на механизмах контроля и распределения полномочий; другие – на 
прозрачности и защите прав инвесторов; а третьи – на социальной ответ-
ственности бизнеса и учёте интересов широкого круга стейкхолдеров. С 
целью демонстрации многообразия подходов и выявления ключевых эле-
ментов, рассматриваемых при определении корпоративного управления, в 
табл. 1 представим взгляды авторитетных исследователей и организаций 
на данное понятие. Дальнейший анализ позволит обосновать и предложить 
собственное определение корпоративного управления. 

 
Таблица 1 
Характеристика дефиниции «корпоративное управление» 

№ Автор Характеристика дефиниции «корпоративное управле-
ние» 

1 Шихвердиев 
А.П. [14, с. 13] 

«…корпоративное управление – это система взаимодей-
ствия между органами управления компании, акционе-
рами и заинтересованными лицами, которая отражает 
баланс их интересов и направлена на получение макси-
мальной прибыли от деятельности компании в соответ-
ствии с действующим законодательством и с учетом 
международных стандартов»  

2 Радонежский И. 
П. [11, с. 6] 

«…корпоративное управление – это выбранный способ 
самоуправления и комплексная система действующих 
принципов, методов, инструментов, устанавливающие 
иерархию подотчетности и обеспечивающие взаимодей-
ствие между акционерами, менеджментом и правлением 
компании, защиту прав собственников с учетом интере-
сов государства и общества, при установлении меха-
низма разрешения возникающих проблем, обеспечиваю-
щих реализацию стратегии экономического развития...» 

3 Шахуб М. [13, c. 
50] 

«…корпоративное управление – это комплекс систем, 
регулирующих взаимоотношения между руководством 
компании, советом директоров, акционерами и другими 
заинтересованными лицами; контроль за деятельностью 

компании; определение целей компании и создание за-
интересованности у совета директоров и руководства в 
средствах их достижения» 

4 Исаев Д.В. [8, с. 
19] 

«Корпоративное управление (corporate governance) – это 
система отношений между собственниками (акционе-
рами) компании, руководителями высшего звена (дирек-
торами), менеджерами нижестоящих уровней, а также 
другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами), 
складывающаяся в процессе формирования и реализа-
ции стратегий и направленная на обеспечение устойчи-
вого развития компании и максимально полное удовле-
творение интересов всех заинтересованных лиц» 

5 Петров А.Н. [10, 
с. 13] 

«Корпоративное управление представляет собой дея-
тельность выборных и назначенных органов акционер-
ного общества, направленную на поддержание баланса 
интересов собственников общества и менеджеров, 
управляющих собственностью общества, на получение 
максимальной прибыли ото всех видов деятельности 
общества в рамках норм действующего законодатель-
ства»  

6 Чеботарь Ю.М. 
[12, с. 17] 

«…корпоративное управление – это системное управле-
ние корпорацией, которое предполагает - приоритет ин-
тересов собственников и их роли в развитии корпора-
ции…»  

7 Долинская В.В. 
[7, с. 14] 

«…корпоративное управление как урегулированную нор-
мами права систему организационных и имущественных 
отношений, с помощью которой АО (корпоративная ор-
ганизация) реализует, представляет и защищает инте-
ресы своих инвесторов, в первую очередь акционеров» 

8 Комитет Кэд-
бери [9, с. 14] 

«Корпоративное управление – это система, с помощью 
которой компании управляются и контролируются» 

9 ОЭСР (Органи-
зация экономи-
ческого сотруд-
ничества и раз-
вития) [2, с. 9] 

«Корпоративное управление – это совокупность отноше-
ний между руководством компании, ее советом директо-
ров, акционерами и другими заинтересованными сторо-
нами. Корпоративное управление также представляет 
собой структуру, с помощью которой устанавливаются 
цели компании, определяются средства достижения 
этих целей и контроля за результатами деятельности»  

10 Шлейфер, 
Вишни [5, с. 2] 

«Корпоративное управление рассматривает способы, с 
помощью которых поставщики финансирования для кор-
пораций гарантируют себе возврат инвестиций» 

 
Наиболее часто встречающимся элементом в рассматриваемых опре-

делениях «корпоративного управления» является представление о нем как 
о системе отношений (в том числе управленческих и имущественных), поз-
воляющей акционерам, совету директоров и менеджменту эффективно вза-
имодействовать для достижения целей компании. 

При этом ряд авторов (А.П. Шихвердиев [14], А.Н. Петров [10]) акцен-
тируют внимание на балансе интересов участников и защите прав соб-
ственников, а также на получении максимальной выгоды в рамках закона. 
Некоторые исследователи (И. П. Радонежский [11], Д.В. Исаев [8]) указы-
вают на важность обеспечения устойчивого развития корпорации и необ-
ходимости учета интересов более широкого круга стейкхолдеров, включая 
государство и общество. В определениях Ю.М. Чеботаря [12] и В.В. До-
линской [7] корпоративное управление рассматривается как «система, уре-
гулированная нормами права», и подчеркивается приоритет интересов соб-
ственников и инвесторов.  

Международные подходы (Комитет Кэдбери [9], ОЭСР [2], а также 
Шлейфер и Вишни [5]) концентрируются на механизмах контроля и про-
зрачности, позволяющих гарантировать возврат инвестиций, а также на 
выстраивании структуры, обеспечивающей достижение целей компании. 

Проанализировав приведенные трактовки, предлагаем следующее 
определение: корпоративное управление – это система принципов, норм и 
механизмов, регулирующих отношения между акционерами, советом ди-
ректоров и менеджментом, направленная на обеспечение контроля, про-
зрачности и эффективности реализации стратегии компании, а также за-
щиту прав участников и достижение устойчивого развития. 

 
Заключение 
Исследование истории корпоративного управления продемонстриро-

вало его эволюцию от проблемы «разделения функций владения и кон-
троля» до современных стандартов прозрачности и устойчивости. Анализ 
нормативной базы и мнений специалистов показал разнообразие подходов, 
акцентирующих внимание на контроле, балансе интересов и ESG-принци-
пах. Результатом исследования стало обоснование авторской дефиниции 
«корпоративного управления», что в свою очередь создало основу для его 
углубленного понимания с учетом современных условий хозяйствования. 
Ключевыми направлениями дальнейшего исследования являются: изуче-
ние влияния ESG-принципов на эффективность корпоративного управле-
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ния; мониторинг механизмов вовлечения стейкхолдеров в процесс приня-
тия решений; оценка возможности адаптации процесса корпоративного 
управления к цифровым трансформациям. 
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Corporate governance: evolution of development and current state of affairs 
Vaschenko L.A., Gritsishen V.S. 
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky 
The aim of the study is to analyze the evolution of development and the current state of corporate 

governance. 
The methodological basis of the study is systems analysis, which is a special direction of the 

dialectical theory of knowledge. The main methods used in the study were: systems 
approach; systematization; analysis and synthesis; terminological and logical analysis. 

The use of these methods made it possible to study the transformation of approaches to defining 
corporate governance from the moment of the emergence of problems associated with the 
separation of ownership and control functions to modern interpretations formed in the 
context of current standards of transparency, sustainability and consideration of 
stakeholders' interests. 

The proposed author's definition of corporate governance is characterized by comprehensiveness 
of coverage and a high level of theoretical validity. It systematically presents the main 
elements of the corporate governance structure, including principles, norms and 
mechanisms, and also identifies the subjects of corporate relations. The comprehensive 
nature of the author's definition ensures its compliance with modern scientific ideas about 
the essence of corporate governance. 

Keywords: management, corporate governance, transparency, shareholders, balance of interests, 
sustainable development, stakeholders, ESG principles. 
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В статье представлено исследование, посвященное разработке и сравнитель-
ному анализу различных подходов к созданию рекомендательного сервиса для 
поставщиков по закупкам электрического оборудования. Целью работы явля-
ется создание эффективной системы персонализированного подбора наиболее 
подходящих закупочных предложений для участников электронных торгов 
площадки Росэлторг. Обоснован выбор Python, в качестве средства реализации 
оптимального решения. В рамках исследования применялись методы анализа 
предметной области и существующих решений в области рекомендательных 
сервисов, анализ соответствия предложений особенностям поставщика, моде-
лирование и разработка рекомендательной системы с использованием Excel и 
MS SQL Server, Orange, Python, а также анализ разработанных вариантов и про-
верка на реальных данных, предоставленных заказчиком. В ходе исследования 
использование Python было признано наиболее целесообразным решением для 
создания эффективного и легко внедряемого рекомендательного сервиса для 
участников электронных торгов. Данный вариант позволяет сократить время на 
поиск подходящих тендерных предложений, повысить лояльность поставщи-
ков к платформе.  
Ключевые слова: рекомендательный сервис, поставщики электрооборудова-
ния, тендер, закупки, Python. 
 

Введение 
В условиях динамично развивающихся технологий, у участников тор-

гов на электронных площадках возникает потребность в получении персо-
нализированных рекомендаций, содержащих наиболее подходящие им 
тендерные предложения. Подбор тендеров, соответствующих требованиям 
поставщика, не только повышает вероятность успешного заключения кон-
трактов, но и напрямую влияет на прибыльность и конкурентоспособность 
бизнеса. Ручной анализ тендерной документации, сопоставление характе-
ристик продукции и оценка перспектив участия в торгах – это задачи, тре-
бующие больших ресурсных и временных затрат. В условиях отсутствия 
специализированных инструментов, позволяющих оперативно выделить 
наиболее подходящие предложения по закупкам, участники электронных 
торгов рискуют упустить выгодные возможности и снизить общую эффек-
тивность своей деятельности. Разработка рекомендательного сервиса, 
упрощающего процесс подбора тендеров на основе предлагаемой продук-
ции и индивидуальных требований, предъявляемых к электрооборудова-
нию, становится не только актуальной, но и критически важной задачей 
для оптимизации работы платформы электронных торгов. 

Объектом исследования является процесс создания рекомендатель-
ного сервиса для поставщиков по закупкам электрического оборудования.  

Целью исследования является разработка и сравнение различных под-
ходов к созданию эффективного рекомендательного сервиса, позволяю-
щего предложить поставщикам электрического оборудования подборку 
наиболее подходящих тендерных предложений. 

В рамках исследования используются следующие методы: анализ 
предметной области, включающий изучение существующих решений и 
практик в области поиска тендеров, анализа соответствия продукции тре-
бованиям заказчиков, с акцентом на специфику рынка электрооборудова-
ния; моделирование, предполагающее построение моделей данных и алго-
ритмов сопоставления характеристик электрического оборудования и тре-
бований тендерной документации; разработка алгоритмов подбора наибо-
лее подходящих предложений, при помощи Excel и MS SQL Server, Orange, 
Python; сравнение, разработанных решений, выделение их преимуществ и 
недостатков и предложение наилучшего варианта; а также эксперимен-
тальная проверка, включающая проведение тестирования разработанных 
алгоритмов на реальных данных, полученных от заказчика в лице компа-
нии Росэлторг. 

Новизна работы заключается в рассмотрении трех подходов к разра-
ботке рекомендательного сервиса, предлагающего наиболее подходящие 
запросам поставщика тендеры, а также выбор наилучшего средства реали-
зации среди Excel и MS SQL Server, Orange, Python с подробным описа-
нием выбранного решения.  

Актуальность и значимость работы обусловлены возрастающей по-
требностью участников торгов на электронных площадках оборудования в 
упрощении выполнения задач, связанных с поиском наиболее подходящих 
тендерных предложений и увеличении вероятности успешного участия в 
тендерах. Разработанная рекомендательная система позволит значительно 
сократить время на поиск перспективных тендерных предложений и повы-
сить точность и обоснованность принимаемых решений, что в конечном 
итоге приведет к увеличению прибыли и повышению лояльности участни-
ков электронных торгов к используемой платформе. 

Область применения разработанного рекомендательного сервиса 
охватывает платформы, занимающиеся электронными торгами в сфере 
электрического оборудования и активно участвующих в государственных 
и коммерческих закупках. Рекомендательная система может быть успешно 
использована для составления подборки наиболее соответствующих пара-
метрам поставщика тендеров, на основе сопоставления закупочных требо-
ваний с характеристиками поставщика и историей его запросов. 

Проблема, решаемая в данной работе, заключается в необходимости 
выбора оптимального подхода к созданию рекомендательного сервиса для 
подбора тендеров поставщикам электрооборудования. В рамках данного 
исследования проводится сравнительный анализ трех вариантов реализа-
ции, что позволит предложить оптимальное решение для обеспечения эф-
фективного подбора соответствующих тендеров. 

В качестве рекомендации по внедрению предложен сервис, реализо-
ванный на языке программирования Python. Данное решение признано оп-
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тимальным, так как результаты проведенного исследования демонстри-
руют, что использование Python позволяет создать эффективный и легко 
внедряемый рекомендательный сервис для участников электронных тор-
гов.  

 
Обзор методов реализации рекомендательного сервиса при по-

мощи ORANGE, PYTHON, EXCEL и SQL 
Orange – это инструмент для визуального анализа данных, который 

позволяет работать с таблицами, задействовать машинное обучение, стро-
ить графики и анализировать тексты без необходимости программирова-
ния. В нем используется компонентно-ориентированный подход, где ана-
литические задачи решаются путем соединения графических блоков, упро-
щая процесс анализа данных и обеспечивая гибкость в настройке и экспе-
риментировании. 

Orange используется в качестве платформы для визуального анализа 
данных, обладающей рядом преимуществ и ограничений при решении за-
дач data science. Основное достоинство заключается в удобном визуальном 
анализе, который благодаря графическому интерфейсу, обеспечивает 
наглядность и интуитивность для пользователя. Благодаря гибкости в 
настройке фильтров и обработке текста Orange расширяет возможности 
анализа, а интеграция с различными методами машинного обучения поз-
воляет решать широкий спектр задач. Поддержка расширений и возмож-
ность добавления виджетов делают платформу масштабируемой и адап-
тивной. Однако, наряду с этими преимуществами, выявлены и существен-
ные ограничения: Orange может уступать в гибкости и функциональности 
языкам программирования, особенно при решении сложных задач. Зависи-
мость от встроенных алгоритмов ограничивает контроль над обработкой 
данных, а загрузка данных в оперативную память делает Orange непригод-
ным для работы на слабых компьютерах. Работа с большими объемами 
данных может приводить к сбоям. 

Python — это высокоуровневый, объектно-ориентированный, дина-
мичный и универсальный язык программирования, то есть мультипарадиг-
мальный язык, который обладает различными преимуществами и часто ис-
пользуется для упрощения работы с большими и сложными наборами дан-
ных.  

Python выделяется сильным сообществом, облегчающим решение воз-
никающих у разработчиков задач. Так, например, на GitHub размещено 
множество Python-проектов, что упрощает поиск ответов на вопросы. Его 
простота освоения обусловлена лаконичным синтаксисом и читаемостью 
кода, позволяющими сосредоточиться на логике, а не на технических дета-
лях, а также упрощенной отладкой. Гибкость Python, подкрепленная ши-
роким набором инструментов, обеспечивает его применение в различных 
областях. Кроме того, изобилие бесплатных библиотек, облегчающих ра-
боту с данными, значительно повышает эффективность разработки. Од-
нако, у Python есть и свои ограничения. Его интерпретируемая природа мо-
жет приводить к снижению производительности в задачах, требующих вы-
сокой скорости вычислений. Глобальная блокировка интерпретатора GIL 
затрудняет эффективное многопоточное выполнение определенных задач, 
которые лучше поддаются распараллеливанию в других языках. 

Microsoft Excel и надстройка MS SQL Server представляют собой ком-
плекс инструментов для интеллектуальной обработки данных, который 
позволяет реализовать работу рекомендательного сервиса. Этот метод, ос-
новываясь на принципах кластеризации, дает возможность группировать 
тендерные предложения и поставщиков на основе их характеристик и 
сходств. Основная задача кластеризации – разделить набор данных на кла-
стеры таким образом, чтобы объекты внутри одного кластера демонстри-
ровали большую степень сходства между собой, нежели с объектами из 
других кластеров.  

К преимуществам использования Excel и надстройки MS SQL Server 
для создания рекомендательной системы относятся простота и доступ-
ность данных продуктов, широкие возможности разработки и тестирова-
ния прототипа системы, а также доступность фильтрации, сортировки, ана-
лиза и визуализации данных. Несмотря на очевидные преимущества дан-
ного метода, у него есть ряд недостатков, таких как зависимость от Excel и 
его возможностей, отсутствие специализированных инструментов машин-
ного обучения и наличие сложностей в масштабировании и развертывании 
системы. 

 
Описание выбранного метода 
В рамках данного проекта был разработан рекомендательный сервис 

для поставщиков на основе анализа данных о тендерных закупках. В каче-
стве основного инструмента разработки был выбран язык программирова-
ния Python, благодаря его широкой экосистеме библиотек для обработки 

данных и машинного обучения. Основная задача состояла в анализе исто-
рии участия поставщика в тендерах, определении ключевых характери-
стик, таких как коды ОКПД2, финансовые параметры и региональная при-
надлежность, а также в формировании персонализированных рекоменда-
ций. 

На начальном этапе была проведена загрузка и предварительная обра-
ботка данных. Использовались датасеты, содержащие информацию о заяв-
ках поставщиков, исторических тендерах и соответствующих им характе-
ристиках. Для работы с данными применялась библиотека pandas, которая 
позволяла эффективно фильтровать, группировать и преобразовывать дан-
ные в удобный для анализа формат. Была реализована выборка тендеров, в 
которых участвовал конкретный поставщик, а также исключение из рас-
смотрения данных с отсутствующими значениями кодов ОКПД2. 

Следующим этапом являлось кластеризование данных на основе кодов 
ОКПД2. Все тендеры, в которых участвовал поставщик, были сгруппиро-
ваны по соответствующим кодам, что позволило создать представление об 
областях его специализации. Для каждого кластера рассчитывался так 
называемый супервектор, представляющий собой среднее значение эм-
беддингов названий тендеров в данной группе. В качестве модели для век-
торизации текста использовался предобученный трансформер BERT, спо-
собный формировать векторные представления текстовых данных. Для 
этого применялся токенизатор и языковая модель BERT, позволяющие по-
лучать эмбеддинги заголовков тендеров и на их основе вычислять усред-
ненные векторные представления. 

Кроме тематической кластеризации, проводился анализ финансовых и 
географических характеристик. Максимальная сумма тендера, в котором 
участвовал поставщик, использовалась для определения финансового по-
рога, не превышающего удвоенное значение данного параметра. Также 
учитывались регионы, в которых поставщик ранее подавал заявки, с целью 
ограничить рекомендации только соответствующими географическими об-
ластями. Данный подход позволил сформировать персонализированные 
рекомендации, учитывающие как предметную область деятельности по-
ставщика, так и его финансовые возможности и региональную активность. 

Завершающим этапом являлась фильтрация и ранжирование тендеров 
в соответствии с заданными критериями. Первоначально из общего списка 
выбирались тендеры, содержащие совпадающие коды ОКПД2, затем осу-
ществлялся отбор по ценовому диапазону, определяемому на основе пред-
шествующего опыта поставщика. Далее отбирались только те тендеры, ко-
торые соответствовали регионам его деятельности. После применения дан-
ных фильтров выполнялось ранжирование тендеров на основе текстового 
сходства заголовков. Для этого заголовки новых тендеров векторизирова-
лись с использованием BERT, после чего вычислялась мера косинусного 
сходства между полученными эмбеддингами и супервектором постав-
щика. В результате отбирались наиболее релевантные тендеры, которые и 
составляли итоговый список рекомендаций. 

 
Заключение 
В заключение, результаты проведенного исследования позволяют де-

лать положительные прогнозы в отношении развития рекомендательных 
сервисов для участников электронных торгов. Дальнейшее использование 
технологий машинного обучения и экспоненциальный рост доступности 
больших данных создают предпосылки для появления все более интеллек-
туальных и персонализированных систем. В перспективе, такие сервисы 
смогут не только с высокой точностью сопоставлять характеристики по-
ставщика с требованиями тендерной документации, но и прогнозировать 
вероятность победы в торгах, выявлять неявные конкурентные преимуще-
ства и формировать оптимальную стратегию участия в тендерных проце-
дурах. Ожидается, что ключевую роль в эволюции этих сервисов сыграют 
нейронные сети, способные учитывать сложнейшие взаимосвязи и фак-
торы, влияющие на результаты тендерных процедур, а также их интегра-
ция с системами автоматизированной подачи заявок, что позволит вывести 
процесс участия в торгах на новый уровень и значительно повысить при-
влекательность платформы электронной торговли для ее клиентов и посе-
тителей. 
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Creation of a recommendation service for suppliers for the purchase of electrical equipment 
Tarasova D.A., Vnuk M.I., Znamenskaya S.A., Sitnikov D.V., Gaidamaka A.I. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The article presents a study devoted to the development and comparative analysis of various 

approaches to creating a recommendation service for suppliers of electrical equipment. The 
purpose of the work is to create an effective system of personalized selection of the most 
suitable procurement proposals for participants of the electronic trading platform Roseltorg. 
The choice of Python as a means of implementing an optimal solution is justified. The 
research applied methods for analyzing the subject area and existing solutions in the field of 
recommendation services, analyzing the compliance of proposals with the characteristics of 
the supplier, modeling and developing a recommendation system using Excel and MS SQL 
Server, Orange, Python, as well as analyzing the developed options and checking on real 
data provided by the customer. During the research, the use of Python was recognized as the 
most appropriate solution for creating an effective and easily implemented recommendation 
service for electronic trading participants. This option allows you to reduce the time spent 
searching for suitable tender offers and increase the loyalty of suppliers to the platform. The 
presented research lays the foundation for further development of recommendation systems 
for electrical equipment suppliers. The results show the promise of using this programming 
language to simplify the selection of tender proposals. Future research may focus on 
integrating machine learning to improve the compliance of tenders offered by the 
recommendation service with the requests of suppliers. 
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Статья исследует концепцию эмпатии как фундаментальный элемент эффек-
тивного брендинга, предлагая научный анализ механизмов ее внедрения и воз-
действия на потребительское поведение. Рассматривается дизайн-мышление 
как методологическая основа для культивирования эмпатии на всех этапах жиз-
ненного цикла бренда. Акцентируется внимание на использовании качествен-
ных исследовательских методов, таких как этнографические наблюдения, глу-
бинные интервью и анализ поведенческих паттернов, для получения глубокого 
понимания потребностей, мотивов и эмоциональных состояний целевой ауди-
тории. 
Представлена теоретическая модель, демонстрирующая взаимосвязь между эм-
патией бренда, воспринимаемой ценностью, лояльностью и адвокацией бренда. 
Модель опирается на теорию социального обмена и теорию привязанности, 
объясняя, как проявление эмпатии формирует чувство доверия и взаимности у 
потребителей, стимулируя их к повторным покупкам и положительным реко-
мендациям. Предложены практические рекомендации для внедрения эмпатий-
ного подхода в брендинг, подчеркивая необходимость интеграции данного 
принципа в корпоративную культуру и систему ценностей организации. Резуль-
таты исследования имеют практическую ценность для маркетологов, бренд-ме-
неджеров и предпринимателей, стремящихся к созданию брендов, ориентиро-
ванных на человека и способных оказывать позитивное влияние на жизнь по-
требителей. 
Ключевые слова: бренд, дизайн-мышление, эмпатия, генерация идей, UX-ди-
зайн. 
 

Введение 
В условиях цифровой трансформации и усиливающейся гиперконку-

ренции, когда потребители ежедневно взаимодействуют с множеством 
брендов, традиционные маркетинговые стратегии, акцентирующие внима-
ние на функциональных преимуществах и рациональных аргументах, все 
чаще теряют свою эффективность. Формирование потребительской лояль-
ности и установление долгосрочных отношений с клиентами требует пере-
хода к новым подходам, основанным на понимании человеческих эмоций. 
В этом контексте эмпатия, которая понимается как способность к сопере-
живанию и осознанию чувств другого человека, становится одним из важ-
нейших факторов дифференциации бренда. 

Брендинг в классическом его понимании представляет собой совокуп-
ность мероприятий, направленных на формирование уникального образа 
компании или продукта в сознании целевой аудитории (потребителей). Од-
нако в современных условиях данного подхода недостаточно. Компании, 
которые стремятся к достижению конкурентных преимуществ, должны 
выходить за рамки простого удовлетворения функциональных потребно-
стей, предлагая клиентам эмоциональную связь, ощущение сопричастно-
сти к бренду и уверенности в разделении общих ценностей. Как раз, такой 
инструмент как эмпатия способствует построению такой связи, превращая 
потребителей в лояльных его сторонников [5]. 

Одним из наиболее эффективных методов интеграции эмпатии в про-
цесс брендинга является применение инструментов дизайн-мышления. 
Они позволяют глубоко погрузиться в контекст потребительского опыта, 
выявить проблемы, точки пересечения, стремления, мотивации, болевые 
точки целевой аудитории. 

Целью настоящей статьи является исследование эмпатии как фунда-
ментального элемента эффективного брендинга в условиях цифровизации 
экономики. В рамках исследования будут проанализированы методы при-
менения дизайн-мышления для развития эмпатии, формирования устойчи-
вой эмоциональной связи с потребителями и создания конкурентных пре-
имуществ.  

Основная часть 
Введение эмпатии в брендинг трансформирует традиционный подход, 

ориентированный на продвижение продукта, в стратегию, направленную 
на установление глубокой эмоциональной связи с потребителем. Дизайн-
мышление выступает ключевым методологическим каркасом для развития 
эмпатийного подхода. Его итеративный процесс, состоящий из стадий эм-
патии, определения, генерации идей, прототипирования и тестирования, 
обеспечивает глубокое понимание потребностей и ценностей целевой 
аудитории. На стадии эмпатии применяются этнографические исследова-
ния, как использование Procter & Gamble для изучения привычек потреби-
телей в ванной комнате, глубинные интервью, как BMW выясняет пред-
ставления об идеальном автомобиле, и создание персон, как Nike создает 
персоны спортсменов. На основе этого понимания формулируется про-
блема или потребность потребителя, которую бренд стремится решить, а 
затем генерируются креативные и инновационные решения, отвечающие 
потребностям потребителя и целям бренда. Эти решения воплощаются в 
прототипах, которые затем тестируются на реальных потребителях. Ком-
пания IDEO, например, использовала этот подход для разработки новой те-
лежки для покупок, удобной для пожилых людей и родителей с детьми [1]. 

Эмпатийный брендинг предполагает трансляцию ценностей сопере-
живания и понимания во всех аспектах деятельности бренда, от коммуни-
каций до продуктового дизайна. В коммуникациях используются язык, ко-
торый отражает понимание потребностей и чувств потребителей, как кам-
пания Dove "Real Beauty". В продуктах и услугах – продукты, которые дей-
ствительно решают проблемы потребителей и улучшают их жизнь, как 
продукты Apple. В сервисе – высококачественный сервис, основанный на 
принципах сопереживания и заботы, как у Zappos. Компания Patagonia де-
монстрирует эмпатию к окружающей среде, продвигая принципы устойчи-
вого производства. 

Эффективность эмпатийного брендинга может быть объяснена с точки 
зрения теории социального обмена, теории привязанности и теории когни-
тивного диссонанса. Согласно теории социального обмена, бренды, прояв-
ляющие эмпатию, воспринимаются как более надежные и заслуживающие 
доверия. Согласно теории привязанности, бренды, проявляющие эмпатию 
и заботу, могут активировать у потребителей положительные воспомина-
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ния и эмоции. Согласно теории когнитивного диссонанса, потребитель бу-
дет склонен оправдывать свои покупки и рекомендовать бренд другим, 
чтобы уменьшить когнитивный диссонанс. 

Критическими факторами успеха эмпатийного брендинга являются 
аутентичность, последовательность и измеримость. Проявление эмпатии 
должно быть искренним и соответствовать ценностям бренда, должно про-
являться во всех аспектах деятельности бренда, а эффективность эмпатий-
ного брендинга необходимо отслеживать и измерять. Вызовы и ограниче-
ния включают субъективность, коммерциализацию, измеримость и вре-
менные затраты. Понимание и проявление эмпатии может быть затруднено 
из-за различий в культурном и социальном контексте. Чрезмерное исполь-
зование эмпатии в коммерческих целях может быть воспринято потреби-
телями как манипуляция. 

Примеры успешного применения эмпатии в брендинге включают 
Microsoft с проектом Seeing AI, Netflix с персонализированными рекомен-
дациями, Lego с вовлечением клиентов в разработку новых продуктов, и 
Starbucks с программой поддержки сотрудников. 

Эмпатию в контексте брендинга следует рассматривать как многомер-
ный конструкт, включающий когнитивные, аффективные и поведенческие 
компоненты, таблица 1. 

 
Таблица 1  
Когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты брендинга 

Компоненты Описания 
Когнитивная эмпа-
тия 

Способность понимать точку зрения и перспек-
тивы потребителя, осознавать его потребности, 
желания и ожидания. Она предполагает актив-
ное слушание, анализ вербальной и невер-
бальной информации, а также умение ставить 
себя на место другого человека. 

Аффективная эмпа-
тия 

Способность испытывать те же эмоции, что и 
потребитель, сопереживать его радостям и го-
рестям. Она требует развитой эмоциональной 
чувствительности и умения распознавать и ин-
терпретировать эмоции других людей. 

Поведенческая эм-
патия 

Готовность действовать в соответствии с по-
требностями и чувствами потребителя, прояв-
лять заботу и поддержку. Она предполагает со-
здание продуктов и услуг, которые действи-
тельно решают проблемы потребителей, а 
также предоставление высококачественного 
сервиса, основанного на принципах сопережи-
вания и уважения. 

Источник: составлено авторами. 
 
Оценка уровня эмпатии бренда является важным шагом для понима-

ния эффективности эмпатийных стратегий и выявления областей для улуч-
шения. Существуют различные методы измерения эмпатии бренда, как ка-
чественные, так и количественные, таблица 2. 

 
Таблица 2  
Оценка уровня эмпатии бренда 

Методы измерения эмпатии 
бренда 

Описание методов 

Анализ тональности отзывов упо-
минаний в социальных сетях 

Позволяет оценить, как потреби-
тели воспринимают бренд и его 
коммуникации, какие эмоции они 
испытывают по отношению к нему.

Опросы интервью с потребите-
лями 

Помогают получить прямую обрат-
ную связь от клиентов о том, 
насколько они чувствуют, что 
бренд их понимает и заботится о 
них. 

Анализ текстов и визуальных ма-
териалов, используемых в марке-
тинговых коммуникациях 

Позволяет оценить, насколько хо-
рошо бренд транслирует ценности 
сопереживания и понимания в 
своих сообщениях. 

Измерение уровня вовлеченно-
сти потребителей 

Активность потребителей в соци-
альных сетях, участие в мероприя-
тиях бренда, количество повтор-
ных покупок – все это свидетель-
ствует об их эмоциональной связи 
с брендом. 

Источники: составлено авторами. 
 

Нейромаркетинг, как применение методов нейронауки для изучения 
потребительского поведения, предоставляет новые возможности для ис-
следования эмпатии бренда. С помощью электроэнцефалографии и функ-
циональной магнитно-резонансной томографии можно измерить актив-
ность различных областей мозга, связанных с эмпатией, в ответ на визу-
альные и аудиальные стимулы, связанные с брендом. Отслеживание дви-
жения глаз позволяет определить, на какие элементы маркетинговых мате-
риалов потребители обращают больше внимания и какие вызывают у них 
наибольший эмоциональный отклик. Электродермальная активность и ча-
стота сердечных сокращений могут использоваться для измерения эмоци-
онального возбуждения и вовлеченности потребителей [4]. 

Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) представ-
ляет собой концепцию, в соответствии с которой организации принимают 
на себя ответственность за воздействие своей деятельности на общество и 
окружающую среду. КСО может быть мощным инструментом для прояв-
ления эмпатии бренда, демонстрируя заботу о благополучии людей и пла-
неты. Бренды могут проявлять эмпатию, поддерживая благотворительные 
организации, участвуя в социальных проектах и оказывая помощь нужда-
ющимся. Бренды, которые заботятся об окружающей среде, демонстри-
руют эмпатию к будущим поколениям и стремятся к устойчивому разви-
тию.  

Выводы 
Эмпатия приобретает все более значимую роль в современном брен-

динге, становясь одним из ключевых факторов достижения успеха. 
Бренлы, которые способны глубоко понимать и искренне разделять чув-
ства своих потербителей обладают значительно большими возможностями 
для установления долгосрочных и доверительных взаимотношений. 

В перспективе бренды, делающие такой инструмент как эмпатия осно-
вополагающим элементом маркетинговой стратегии, способны не только 
добиться коммерческих успехов но и внести вклад в формирование соци-
альной среды. 
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Empathy is at the core of a brand 
Ezhova L.A., Ryabova O.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Abstract. The article explores the concept of empathy as a fundamental element of effective 

branding, offering a scientific analysis of the mechanisms of its implementation and impact 
on consumer behavior. Design thinking is considered as a methodological basis for 
cultivating empathy at all stages of the brand life cycle. Emphasis is placed on the use of 
qualitative research methods, such as ethnographic observations, in-depth interviews and 
behavioral pattern analysis, to gain a deep understanding of the needs, motives and 
emotional states of the target audience.  

A theoretical model is presented demonstrating the relationship between brand empathy, 
perceived value, loyalty and brand advocacy. The model is based on social exchange theory 
and attachment theory, explaining how the manifestation of empathy creates a sense of trust 
and reciprocity in consumers, stimulating them to repeat purchases and positive 
recommendations. Practical recommendations for the implementation of an empathic 
approach to branding are offered, emphasizing the need to integrate this principle into the 
corporate culture and value system of the organization. The findings have practical 
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implications for marketers, brand managers and entrepreneurs seeking to create human-
focused brands that can positively impact consumers' lives 

Keywords: brand, design thinking, empathy, idea generation, UX design. 
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Роль взаимосвязи производственной и непроизводственной сфер 
для определения понятия «Сельские территории» 
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Проблематика развития сельских территорий является одной из важнейших в 
современном социально-экономическом исследовании. В основе данного ис-
следования лежат фундаментальные труды отечественных ученых-исследова-
телей, специализирующихся на проблематике развития сельских территорий.  
Рассматриваемая проблематика в данном исследовании, заключающаяся во вза-
имосвязи производственной и непроизводственной сфер, входящих в предло-
женное определение понятия «Сельские территории», считается нами раскры-
той. Данный вывод был сделан на основании следующих аспектов: во-первых, 
комплексный подход, включающий развитие как сельского хозяйства, так и со-
циальной инфраструктуры, невозможен без баланса между представленными 
сферами; во вторых, важно, чтобы государственная политика и частные иници-
ативы были во взаимодействии между собой, что обеспечит гармоничное раз-
витие сельских территорий и, наконец, в-третьих, устойчивое развитие сель-
ских территорий требует внимания ко всем перечисленным компонентам - от 
эффективного сельского хозяйства до полноценно сформированной социаль-
ной инфраструктуры, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению 
качества жизни на селе и поддержанию высокого уровня социально-экономи-
ческой стабильности сельских территорий. 
Ключевые слова: сельские территории, производственная сфера, непроизвод-
ственная сфера, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, агро-
промышленный комплекс, инфраструктура. 
 

Введение 
В условиях современных социально-экономических трансформаций 

вопросы, связанные с определением и развитием сельских территорий, 
приобретают особую актуальность. Сельская местность является неотъем-
лемой частью территориального устройства большинства стран, оказывая 
значительное влияние на демографическую ситуацию, продовольственную 
безопасность, сохранение культурного наследия и экологическое равнове-
сие. 

Понимание сущности и специфики сельских территорий необходимо 
для разработки эффективных стратегий и программ развития, которые 
направлены на улучшение качества жизни сельского населения, повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного производства, сохранение уни-
кальных природных ресурсов и культурных ландшафтов. Сельские терри-
тории – это территории, находящиеся за пределами городов и крупных 
населенных пунктов, характеризующиеся преимущественно сельскохозяй-
ственной деятельностью, более низкой плотностью населения и отличаю-
щиеся от городских территорий своим природным, экономическим и соци-
альным укладом. 

Сельские территории играют важную роль в экономике Российской 
Федерации, особенно в контексте социально-экономического развития. В 
сложившихся современных условиях, несмотря на урбанизацию, сельским 
территориям отводится ключевая роль в обеспечении продовольственной 
безопасности нашей страны. Взаимодействие производственной и непро-
изводственной сфер становится важнейшим условием для эффективного 
функционирования сельских территорий, что имеет ключевое значение для 
их устойчивости и социально-экономического роста. 

Традиционно сельские территории ассоциируются с сельским хозяй-
ством и агропромышленным комплексом. Однако, для комплексного по-
нимания эффективного управления сельскими территориями необходимо 
учитывать не только производственные аспекты, но и непроизводственные 
компоненты, такие как социальная инфраструктура (например, образова-
ние, культура, здравоохранение) и условия для жизни. Взаимосвязь этих 
двух сфер определяет, насколько успешно будут развиваться сельские тер-
ритории и улучшаться условия жизни местного населения. Понятие «Сель-
ские территории» в контексте современного социально-экономического 
развития включает не только сельское хозяйство, но и многие аспекты жиз-
недеятельности, включая доступ к социальным услугам и развивающуюся 
инфраструктуру.  

 
Материалы и методы 
В данном исследовании использовались следующие методы: сравне-

ния для выявления сходств и различий между рассматриваемыми поняти-
ями «сельских территорий», а также анализа различных подходов к опре-
делению и пониманию проблемы; классификации для структурирования и 
систематизации информации на основе общих признаков или характери-
стик и методы обобщения научных материалов для всестороннего рассмот-
рения проблемы и определения ключевых тенденций и факторов. В част-
ности, был применен метод монографического анализа, предполагающий 
глубокое изучение существующей литературы, научных публикаций и 
предыдущих исследований, посвященных проблематике развития сель-
ских территорий, что в свою очередь позволило выявить актуальные про-
блемы и закономерности. 

Материальной базой данного исследования послужили научные труды 
отечественных ученых-экономистов, которые внесли значительный вклад 
в развитие теории и практики вопросов касающихся социально-экономи-
ческого развития сельских территорий [1-20]. 

 
Результаты 
Исследование взаимосвязи производственной и непроизводственной 

сфер для определения понятия «сельские территории» позволило выделить 
несколько ключевых аспектов, оказывающих значительное влияние на раз-
витие сельских территорий. В ходе анализа были выявлены закономерно-
сти и основные тенденции, лежащие в основе устойчивости и роста сель-
ских территорий. 

Производственная сфера сельских территорий, в первую очередь, 
представлена сельским хозяйством и агропромышленным комплексом. 
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Данная сфера оказывает основное влияние на экономику сельских регио-
нов, обеспечивая занятость населения, производство продуктов питания и 
сырья, а также создание стоимости. Ключевыми элементами производ-
ственной сферы являются: 

 Сельское хозяйство, являющееся основой для большинства сель-
ских территорий. Экономическая устойчивость сельских территорий во 
много зависит от урожайности, технологий, используемых в сельском про-
изводстве, и доступности земельных ресурсов; 

 Агропромышленный комплекс, включающий в себя переработку 
сельскохозяйственной продукции, создание рабочих мест в перерабатыва-
ющих отраслях, что, в свою очередь, способствует росту доходов населе-
ния. 

Существующие проблемы, такие как низкая технологичность сель-
ского хозяйства, недостаток инвестиционных средств и устаревшие ме-
тоды производства, ограничивают рост данной сферы и, соответственно, 
экономическое развитие сельских территорий. 

Непроизводственная сфера охватывает такие компоненты, как соци-
альная инфраструктура, образование, здравоохранение, культура и без-
опасность и коммунальные, транспортные сети. Данные компоненты ока-
зывают не менее весомое влияние на устойчивость и развитие сельских 
территорий: 

 Социальная инфраструктура, отвечающая за наличие или отсут-
ствие качественных образовательных и медицинских учреждений, напря-
мую влияет на качество жизни сельских территорий, уровень занятости и 
миграционные потоки; 

 Транспортная инфраструктура, под которой подразумевается раз-
витие дорог, транспортных сетей и связи, существенно влияет на логи-
стику, доступность сельскохозяйственной продукции на рынках и привле-
чение внешних инвестиций; 

 Культура и безопасность, предполагает наличие культурных объ-
ектов и мероприятий, а также уровень безопасности на сельских террито-
риях, способствуют улучшению качества жизни и сокращению оттока 
местного населения в города. 

Взаимодействие между производственной и непроизводственной сфе-
рами на сельских территориях создает основу для их комплексного разви-
тия. Эффективная производственная сфера нуждается в поддержке со сто-
роны развитой непроизводственной инфраструктуры, в то время как каче-
ственная социальная инфраструктура способствует повышению произво-
дительности труда и удержанию трудоспособного населения на сельских 
территориях. Взаимосвязь производственной и непроизводственных сфер 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Взаимосвязь производственной и непроизводственной 
сфер на сельских территориях 
Составлено автором на основании данных источника [3] 

 
Успешное функционирование сельского хозяйства напрямую зависит 

от качественной социальной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к 
образовательным услугам, медицинским и различным культурным про-
граммам. В свою очередь, развивающаяся непроизводственная сфера спо-
собствует привлечению населения на сельские территории и поддержанию 
высокого уровня социальной активности. 

Основные проблемы, возникающие перед стабильным развитием сель-
ских территорий, включают в себя: во первых, недостаток инвестиций в 
агропромышленный комплекс и социальную инфраструктуру; во вторых, 
ограниченный доступ к качественным образовательным и медицинским 
услугам; в третьих, низкий уровень технологичности и инноваций в сель-
ском хозяйстве; в четвертых, высокую степень миграции населения в по-
исках лучших условий для жизни. 

Для улучшения взаимосвязи производственной и непроизводственной 
сфер на сельских территориях можно предложить некоторые следующие 
меры: 

 Развитие инновационных технологий в аграрном секторе, стиму-
лирование инвестиций в модернизацию сельского хозяйства; 

 Укрепление социальной инфраструктуры: улучшение доступно-
сти образования, здравоохранения и социальных услуг для сельского насе-
ления; 

 Инвестирование в транспортную инфраструктуру для улучшения 
связи с рынками сбыта и повышения доступности товаров и услуг. 

 Развитие культурной и социальной жизни на сельских террито-
риях для повышения качества жизни и укрепления местных сообществ. 

Анализ взаимосвязи производственной и непроизводственной сфер 
для определения понятия «сельские территории» показал, что для обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного развития сельских территорий не-
обходим объединенный подход, учитывающий как экономические, так и 
социальные аспекты. Равномерное сбалансированное развитие обеих сфер 
способствует не только экономической стабильности, но и улучшению ка-
чества жизни на сельских территориях, что, в свою очередь, повышает при-
влекательность сельских территорий для проживания местного населения 
и его профессиональной деятельности. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что сельские территории представляют собой географически обо-
значенные районы, основной вид деятельности которых заключается в ве-
дении сельского хозяйства и которые связаны с агропромышленным ком-
плексом. Сельские территории также включают в себя производственную 
сферу и непроизводственную инфраструктуру, которая взаимосвязана с 
производственной, за счет чего происходит баланс сфер на сельских тер-
риториях, что является залогом привлекательности и развития. 

 
Обсуждение 
Исследование взаимосвязи производственной и непроизводственной 

сфер в контексте сельских территорий представляет собой достаточно ак-
туальную проблему, которая требует комплексного анализа и системного 
подхода. Данный анализ позволяет глубже понять механизмы взаимодей-
ствия данных сфер, что, в свою очередь, способствует разработке эффек-
тивных стратегий устойчивого развития сельских территорий. Исходя из 
результатов исследования, можно определиться, что понятие «сельские 
территории» следует рассматривать в контексте тесного взаимодействия 
производственной и непроизводственной инфраструктуры, а их взаимное 
влияние является критически важным фактором для формирования благо-
приятных условий жизни и обеспечения экономической стабильности. 

Производственная сфера сельских территорий, прежде всего, пред-
ставлена аграрным сектором, который является основным источником до-
хода и занятости для сельского населения. Аграрный сектор не только 
обеспечивает продовольственную безопасность, но и играет ключевую 
роль в экономическом росте региона. Однако, как говорилось ранее, разви-
тие производственной сферы невозможно без качественно развитой непро-
изводственной инфраструктуры. Современные технологии, такие как точ-
ное земледелие и роботизация сельскохозяйственных процессов, требуют 
надежного энергоснабжения, развитой системы телекоммуникаций и 
транспортной инфраструктуры для эффективной логистики и сбыта про-
дукции. Недостаток соответствующей социальной и коммунальной инфра-
структуры ограничивает возможности для реализации потенциала аграр-
ного сектора и приводит к снижению конкурентоспособности и экономи-
ческой эффективности. 

Непроизводственная сфера, включающая социальные, культурные и 
медицинские услуги, оказывает значительное влияние на качество жизни в 
сельских регионах. Социальная инфраструктура играет важную роль в 
формировании кадрового потенциала аграрной отрасли. Недостаток обра-
зовательных и медицинских услуг может привести к дефициту квалифици-
рованных специалистов, что сдерживает экономический рост и развитие 
сельских территорий. 

Взаимосвязь производственной и непроизводственной сфер является 
ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие сельских тер-
риторий. Развитие производственной инфраструктуры без соответствую-
щей социально и коммунальной поддержки может привести к дефициту 
социальных услуг и снижению качества жизни, что негативно скажется на 
экономическом потенциале региона. Развитая непроизводственная сфера 
способствует росту аграрного сектора, улучшению условий жизни и труда, 
привлечению инвестиций и обеспечению долгосрочной устойчивости 
сельских территорий.  

Интеграция инновационных технологий и устойчивое использование 
природных ресурсов требует создания современной инфраструктуры для 
аграрных и перерабатывающих предприятий. Внедрение систем дистанци-
онного обучения и телемедицины также играет важную роль в повышении 
производительности труда и обеспечении доступа к качественным образо-
вательным и медицинским услугам. 
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Для улучшения взаимосвязи производственной и непроизводственной 
сфер на сельских территориях необходимо разобрать и реализовать ком-
плекс мер, которые направлены на стимулирование развития обеих сфер; 
здесь важными направлениями выступают: развитие инфраструктуры 
(инвестирование в строительство дорог, модернизацию энергоснабжения, 
развитие телекоммуникационных сетей и создание эффективных транс-
портных систем); повышение уровня социальной инфраструктуры 
(обеспечение доступности образовательных учреждений, медицинских 
услуг и культурных объектов); инновации в сельском хозяйстве (внедре-
ние современных технологий, таких как агробиотехнологии, роботизация 
и использование возобновляемых источников энергии); поддержка кадро-
вого потенциала (развитие программ профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации относительно сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса). 

Таким образом, обобщенный подход к развитию производственной и 
непроизводственной сфер позволит обеспечить устойчивое развитие сель-
ских территорий, повысить уровень жизни местного населения и создать 
благоприятные условия для социально-экономического развития. 

Заключение 
Проблема взаимосвязи производственной и непроизводственной сфер 

для определения понятия «сельские территории» позволяет сделать не-
сколько ключевых выводов: 

Во-первых, эффективное развитие сельских территорий невозможно 
без сбалансированного развития как производственной сферы (сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса), так и непроизводственной 
(образование, здравоохранение, транспорт, культура и социальная инфра-
структура). Обе эти сферы взаимно усиливают друг друга, создавая усло-
вия для устойчивого социально-экономического роста и повышения каче-
ства жизни на селе. 

Во-вторых, важность взаимодействия производственной и непроиз-
водственной сфер заключается в том, что развитие одной без другой может 
привести к неэффективному использованию потенциала сельских террито-
рий. Развитая социальная инфраструктура способствует созданию ком-
фортных условий для жизни, что является основой для повышения произ-
водительности труда, и повышению конкурентоспособности и привлека-
тельности сельских территорий.  

В-третьих, для дальнейшего улучшения взаимосвязи данных сфер 
необходимо внедрение инновационных технологий, повышение уровня 
инвестиционной активности и развитие инфраструктуры. Стимулирование 
инвестиций в агропромышленный комплекс и социальную инфраструк-
туру, а также создание условий для инновационного сельскохозяйствен-
ного производства с использованием новых технологий и устойчивых ме-
тодов производства, окажут положительное влияние на развитие сельских 
территорий. 

Таким образом, понимание сельских территорий как взаимосвязанной 
системы, включающей производственную и непроизводственную сферы, 
является основой для их успешного развития. Сбалансированное развитие 
этих двух компонентов позволит повысить уровень жизни сельского насе-
ления, улучшить экономическую стабильность и обеспечить устойчивость 
развития сельских территорий в долгосрочной перспективе. 
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The Role of the Relationship between Production and Non-Production Spheres for Defining 

the Concept of «Rural Areas» 
Zavivaev N.S., Bober V.S.  
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University, Vernadsky Russian State 

University for National Economy 
The problem of rural development is one of the most important in modern socio-economic 

research. This study is based on the fundamental works of domestic researchers specializing 
in the problem of rural development. The problem considered in this study, consisting in the 
relationship between the production and non-production spheres included in the proposed 
definition of the concept "Rural Territories", is considered to be disclosed by us. This 
conclusion was made on the basis of the following aspects: firstly, an integrated approach, 
including the development of both agriculture and social infrastructure, is impossible 
without a balance between the presented spheres; secondly, it is important that public policy 
and private initiatives interact with each other, which will ensure the harmonious 
development of rural areas and, finally, thirdly, sustainable development of rural areas 
requires attention to all of the listed components - from effective agriculture to a fully formed 
social infrastructure, which, in turn, will contribute to improving the quality of life in rural 
areas and maintaining a high level of socio-economic stability in rural areas. 

Keywords: rural areas, production sphere, non-production sphere, socio-economic development, 
agriculture, agro-industrial complex, infrastructure. 
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В статье проведен анализ рынка доставки еды и маркетинговой стратегии сер-
виса по доставке еды к поездам «ЕдуЕм». Основной акцент сделан на обновле-
нии digital-стратегии, которая включает в себя работу с инфлюенсерами, созда-
ние разнообразных инфоповодов, SEO-оптимизацию и интеграцию с travel-сер-
висами. Цель проекта — повышение узнаваемости бренда, увеличение числа 
заказов и удержание клиентов за счет персонализированного маркетинга и ак-
туальных коммуникационных каналов. 
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, стартап, инвестиции, доставка продук-
тов питания. 
 

Введение 
Маркетинговые инструменты в организации являются главным рыча-

гом влияния на свою целевую аудиторию. Благодаря грамотной маркетин-
говой стратегии можно воздействовать на отношение потребителя к 
бренду и напрямую влиять на выручку. Место бренда в системе стратеги-
ческого управления компанией определяется логической цепочкой: нет 
бренда, нет узнаваемости, нет клиентов и отсутствует выручка, а следую-
щий шаг – это банкротство организации. Особому риску подвержены не-
большие стартапы, такие как «ЕдуЕм» - сервис по доставке готового пита-
ния к поездам.  

Маркетинговая стратегия должна своевременно пересматриваться с 
учетом внешних условий и соответствовать тенденциям потребительского 
поведения, которое не является стабильным. 

 
Результаты исследования 
Компания «ЕдуЕм» функционирует на рынке с 2020 года. На данный 

момент по циклу зрелости технологии (Hype cycle) Gartner, сервис нахо-
дится на начальном этапе стадии “плато производительности” (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – Цикл зрелости технологии (Hype cycle) Gartner 

 
В 2025 году компания планирует привлечь финансирование, которое 

будет распределено следующим способом - маркетинговые затраты - 60%, 
операционные затраты (в том числе ФОТ) - 35%, другие затраты - 5%. 

Краткая история развития каждого из направлений внутренней дея-
тельности «ЕдуЕм», а также план на 2025-2026 годы приведена ниже в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 
Развитие внутренних направлений «ЕдуЕм» 

Показатель 2023 2024 2025 2026 
Исследова-
ния и разра-
ботки 

Совершенство-
вание модели 
расчетов ре-
зультатов объ-
ема трафика 
между станци-
ями РЖД 

Разработка ре-
грессионной 
модели: разра-
ботка отдель-
ного data set, 
разработка сце-
нариев, сбор и 
распределение 
данных, мате-
матическая мо-
дель анализа 
данных, разра-
ботка 
дашборда, за-
пуск рабочей 
версии модели 

Разработка 
транспортно-
логистиче-
ской IT ин-
фраструк-
туры для ку-
рьеров: сбор 
данных с 
учетом зака-
зов в прохо-
дящие по-
езда с интер-
вальной 
остановкой 
поезда, раз-
работка мо-
дели плани-
рования пи-
тания с уче-
том марш-
рута поездки, 
часового по-
яса, времени 
остановок 

Совершенство-
вание регресси-
онной модели за 
счет внедрения 
AI: обучение AI 
модели на ос-
нове получен-
ных данных за 2 
года, внедрение 
AI для улучше-
ния модели, 
внедрение AI ас-
систентов для 
партнеров для 
улучшения ра-
боты с сервисом

Организаци-
онное разви-
тие и план по 
найму 

Штат укомплек-
тован 

+ 1 разработчик 
php бэкенд,  
+1 разработчик 
фронтенд, 
+1 продукт ме-
неджер,  

+ 1 маркето-
лог по ра-
боте со СМИ, 
+1 СММ мар-
кетолог,  
+1 менеджер 
в отдел 

+ 1 директор по 
развитию,  
+1 коммерче-
ский директор,  
+1 директор по 
маркетингу,  
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+1 главный бух-
галтер,  
+5 менеджеров 
отдела разви-
тия 

снабжения, 
+3 мене-
джера от-
дела разви-
тия 

+1 главный бух-
галтер,  
+5 менеджеров 
отдела развития 
и др. специали-
сты  

Защита ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности 

Зарегистриро-
ван код ЭВМ, за-
регистрирована 
Торговая марка 
– «ЕдуЕм» мар-
кет 

Подача доку-
ментов на реги-
страцию па-
тента – техно-
логия регресси-
онной модели 
на предсказа-
ния результа-
тов объема тра-
фика и объема 
потенциальны х 
заказов, прогно-
зированием 
спроса. 

Подача доку-
ментов на 
регистрацию 
патента, раз-
работка пла-
нирования 
питания с 
учетом 
маршрута 
поездки, ча-
сового пояса, 
времени 
остановок. 

Регрессионная 
модель прогно-
зирования 
спроса и модели 
планирования 
питания с при-
менением искус-
ственного интел-
лекта AI 

 
Высокий процент расходов на маркетинг обосновывается рядом фак-

торов. Развитие сервиса «ЕдуЕм» строится на последовательном улучше-
нии технологий прогнозирования спроса и логистики, что в свою очередь 
позволяет оптимизировать прилегающие процессы, напрямую влияющие 
на доставку еды к поездам. Внедрение регрессионных моделей и транс-
портно-логистической IT-инфраструктуры значительно повышает точ-
ность предсказаний спроса и распределения заказов, снижая затраты и по-
вышая эффективность - об этом говорят данные статистики, согласно ко-
торой сервис ежемесячно выполняет план продаж.  

По статистике в России вагон ресторан есть только в 300 составах дли-
тельного следования из 1400 существующих. В 1100 поездах пассажиры 
вынуждены брать большое количество питания с собой в поездку. Сервис 
«ЕдуЕм» решает эту проблему и дает возможность удовлетворения потреб-
ности здорового питания даже в длительном пути. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества ва-
гонов ресторанов в составах, так как компания РЖД считает их содержание 
недостаточно прибыльным. В связи с этим «ЕдуЕм» предлагает уникаль-
ную услугу по доставке еды к поездам из ресторанов и кафе, при этом имея 

привязку к расписанию РЖД, что выступает конкурентным преимуще-
ством перед классическими сервисами доставки питания. Все курьеры 
«ЕдуЕм» — это сотрудники заведений-партнеров, загруженность которых 
ниже, чем у курьеров привычных сервисов доставок (Яндекс Еда, Delivery 
Club и т.п.). Главным недостатком перед конкурентами является доста-
точно низкая узнаваемость бренда, который можно устранить за счет со-
вершенствования маркетинговой стратегии. 

К целевой аудитории относятся 4 главные группы клиентов: 
1. Специалисты, которые находятся в краткосрочных командировках: 

менеджеры, бизнес-тренеры, консультанты, эксперты, лекторы, аудиторы 
и другие. Возраст 28-35, 36-55. Психотип клиентов: «Предприниматель» 
или «Наставник». Точка отправления или прибытия: Москва или крупные 
города (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань). 

2. Специалисты, которые находятся в длительных командировках: тех-
нические специалисты, наладчики, рабочие, специалисты, которые рабо-
тают вахтовым методом. Возраст 28-35, 36-55 лет. Психотип клиентов: 
«Энтузиаст». Точка отправления или прибытия: крупные города. 

3. Лица, которые покупают билеты за других пассажиров: в частности, 
сопровождающие групп детей, спортсменов, солдат, туристов. Мене-
джеры, которые обеспечивают работу артистов в гастрольных турах. Воз-
раст: 36-55. Психотип клиентов: «Администратор». Точка отправления или 
прибытия: туристические направления (Великий Устюг, Золотое кольцо, 
Алтай и т.п.), места службы солдат, места спортивных сборов, места про-
ведения крупных региональных мероприятий. 

4. Лица, находящиеся в отпуске. Студенты, которые прибывают к ме-
сту учебы (массовая сезонная миграция). Путешественники, самостоятель-
ные туристы (одинокие, пары, группы). Возраст: до 20, 21-27. Психотип 
клиентов: «Энтузиаст». Точка отправления или прибытия: Москва, Санкт-
Петербург, Сочи (и другие южные направления), туристические направле-
ния (Великий Устюг, Золотое кольцо, Алтай и т.п.).  

5. Сотрудники РЖД, проводники, работники станций, машинисты.  
На рисунке 2 представлена прогрессивная модель прогнозирования 

спроса, используемая сервисом «ЕдуЕм». 
 

 

 
 
Рисунок 2 - Прогрессивная модель прогнозирования спроса 

 
К примеру, в 2023 году клиенты совершили 419 000 сессий в приложе-

нии и на сайте. Сквозная аналитика собирает более 100 различных метрик, 
в том числе сценарии поведения клиентов. В 2024 году сервис собрал чуть 
менее 1 000 000 сессий для модели прогнозирования спроса. 

Построение маркетинговой стратегии состоит из нескольких этапов: 
анализа продукта, рынка и его целевой аудитории, непосредственно самой 
разработки стратегии продвижения продукта и построения плана реализа-
ции стратегии в сфере digital [3].  

Общую тактику продвижения представим следующим образом [4]:  
- максимизация охвата целевой аудитории за счет детальной прора-

ботки таргетированной рекламы;  
- разные уровни информационного воздействия, в ходе рекламной 

кампании необходимо использовать формат длинного и короткого инфор-
мационного контакта; 

- вовлекающие сценарии повторного взаимодействия пользователя с 
рекламной кампанией.  

Тактика работы с аудиториями включает в себя работу с разными сег-
ментами и проработку сценариев ретаргетинга. Тестирование различных 
форматов (карусель, мультиформат) позволит выявить наиболее эффектив-
ный из них (рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 3 – Тактика работы с аудиторией 
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Основой маркетинговой стратегии являются [5]:  
1. Запуск креативных событий, в последствии отслеживание показа-

теля кликабельности (CTR), коэффициента их релевантности, оценка реак-
ции аудитории по полу, возрасту, интересам, устройствам 

2. Отслеживание показателей рost-click: количество установок / удале-
ний, удержание, добавление с закладки, репост записи выполнения целе-
вых действий. Проведение анализа ЦА: сколько пользователей перешли с 
рекламы на страницу «магазина»; их возраст, пол, из какого они региона, 
какие рекламные источники привлекли их и из каких каналов переходит 
наиболее «качественная» аудитория, как она себя ведёт. 

3. Анализ и оптимизация рекламной кампании: перераспределение 
бюджета в сторону наиболее релевантных креативов, таргетингов, 
устройств, форматов и т.п. Отключение неэффективных мероприятий. 
Улучшение показателей рost-click. 

Для совершенствования маркетинговой стратегии необходимо:  
1. Установление партнерских связей со специализированными сер-

висами для путешествующих (сайты продажи билетов, турфирмы и т.п.). 
2. Таргет и поисковая оптимизация, составление и использование в 

материалах сайта семантического ядра, включающего возможный пере-
чень средне- и низкочастотных запросов, связанных с ж/д услугами. Поис-
ковое продвижение через Google Adwords, а также через статьи и публика-
ции в открытых источниках, например, через Яндекс.Дзен, сервисы по пуб-
ликации отзывов, публикации в соцсетях. 

3. Разработка уникального товарного предложения под каждую из 
целевых аудиторий по ее психотипам.  

4. Разработка тематических посадочных страниц под каждый из ти-
пов целевой аудитории (и А/Б тестирование). 

5. Разработка информационных поводов, соответствующих трендам 
и провоцирующим “информационный шум” около бренда. 

6. Имиджевая широкомасштабная рекламная кампания, направлен-
ная на увеличение узнаваемости бренда. Продвижение через популярные 
социальные сети. 

Компания «ЕдуЕм» находится на стадии роста и активно привлекает 
инвестиции на развитие и продвижение, а также частичное совершенство-
вание продукта. При закрытии нового раунда инвестиций (15 миллионов 
рублей) финансовый план подразумевает под собой траты в сумме около 
500 тысяч рублей в месяц. 

На SEO-продвижение выделяется около 10% бюджета. Поисковая оп-
тимизация обеспечивает стабильный поток органического трафика из по-
исковых систем (например, Яндекс, Google), что значительно снижает за-
висимость от платной рекламы и позволяет привлекать клиентов в долго-
срочной перспективе без высокого уровня дополнительных затрат. 

Контекстная реклама занимает около 20% (приблизительно от 90 до 
100 тысяч рублей), она важна для быстрого привлечения пользователей, 
которые находятся в поиске доставки еды во время путешествия. Средства 
идут на рекламу по релевантным, на А/В тестирование объявлений для по-
вышения конверсии и оптимизацию ставок для снижения стоимости клика 
(СРС). 

Партнерские программы также занимают около 10%, данный инстру-
мент позволяет привлекать клиентов из смежных экосистем и значительно 
повышают эффект “сарафанного радио”.  

Социальные сети на современном этапе развития рынка являются ос-
новным каналом для работы с лояльностью аудитории и повышения узна-
ваемости бренда, следовательно, и привлечения клиентов.  

На блогеров выделяется около 15% средств, а в летние месяцы данный 
процент возрастает и достигает 100–150 тысяч рублей. В таблице 2 пред-
ставлено детальное распределение бюджета по блогерам. 
 
Таблица 2  
Распределение бюджета по блогерам 

Категории 
блогеров 

% от 
бюд-
жета 

Аудито-
рия, чел. 

Охваты, 
чел. 

Заказы (ожи-
даемые) 

Количество 
интеграций 

в месяц 

Коли-
чество 
блоге-

ров 
Микро- и 
средние 

 

70% 10-20 тыс. 20-30 тыс. CR = 1 - 3% 5-10 9 

Крупные 20% 200-1000 
тыс. 

500-1000 
тыс. 

CR = 0,5 - 1% 3-4 2 

«Миллион-
ник» 

10% более 1 
млн. 

2 млн. - 
2,5 млн. 

CR = 0,3 – 
0,7% 

1-2 1 

 
Специальные проекты – инфоповоды, на которые выделяется порядка 

10 – 15% от общего бюджета маркетинга, повышают узнаваемость бренда 
и интерес целевой аудитории.  

 
Заключение 
Современная медиа - среда является главным фактором успеха любой 

компании, так как способна быстро реагировать на происходящие во внеш-
ней среде изменения. Изменения напрямую отражают потребительский за-
прос в конкретный момент времени, а именно из потребительского запроса 
рождается грамотная онлайн стратегия продвижения.  

Разные целевые аудитории, разные психотипы создают основу для вы-
бора площадок и методик продвижения товаров и услуг. Нельзя уделять 
внимание только одному способу продвижения и строить на нем всю мар-
кетинговую стратегию целиком, так как, как говорилось ранее, внешняя 
среда отличается огромным уровнем изменчивости и развитие через раз-
ные каналы дает больше шансов преуспеть в медиапространстве, а значит 
и в глазах потребителей. В связи с этим можно утверждать, что успешное 
совершенствование стратегии маркетинга компании «ЕдуЕм» возможно 
только при применении комплексного подхода. Реализация предложенных 
рекомендаций позволит не только повысить узнаваемость бренда, но и зна-
чительно увеличить объемы продаж, что в свою очередь будет способство-
вать устойчивому развитию компании на конкурентном рынке доставки 
питания. 
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Статья посвящена исследованию механизмов стратегической адаптации инжи-
ниринговых компаний к условиям экономической нестабильности. Автор рас-
сматривает адаптацию как системный элемент стратегического управления 
предприятием, анализируя современные адаптивные стратегии в турбулентной 
среде. Трансформация бизнес-моделей ведущих российских инжиниринговых 
компаний показывает эффективность интеграции механизмов проактивной 
адаптации в систему стратегического планирования. Внедренный комплексный 
подход к формированию адаптивной стратегии позволил компаниям повысить 
финансовую устойчивость на 18-25% в условиях экономических шоков. Теоре-
тическая значимость исследования заключается в развитии научных представ-
лений о механизмах стратегической адаптации. Результаты исследования при-
менимы руководителями инжиниринговых предприятий в разработке антикри-
зисных программ и долгосрочных стратегий.  
Ключевые слова: стратегическая адаптация, инжиниринговые компании, эко-
номическая нестабильность, антикризисное управление, стратегическая гиб-
кость, диверсификация портфеля, цифровая трансформация, проектное управ-
ление, операционная эффективность, конкурентоспособность. 
 

Введение 
Эволюция теоретических представлений о стратегической адаптации 

прошла существенный путь развития от реактивных антикризисных кон-
цепций до проактивных моделей организационной жизнестойкости. Фун-
даментальные работы К. Вейка и К. Саттклифа [1], заложившие основу со-
временного понимания организационной устойчивости, фокусировались 
преимущественно на операционной гибкости без интеграции в стратегиче-
ский контекст. Последующее развитие научной мысли привело к понима-
нию необходимости системного подхода к адаптации, охватывающего все 
уровни организационной архитектуры. Исследования последних лет убе-
дительно демонстрируют: инжиниринговые компании, интегрирующие 
механизмы стратегической адаптации в общую систему управления, пока-
зывают на 32% более высокую устойчивость в периоды экономических 
кризисов по сравнению с организациями, применяющими фрагментарные 
антикризисные меры [2]. 

Целью исследования является разработка комплексной модели страте-
гической адаптации инжиниринговых компаний, обеспечивающей устой-
чивое функционирование и развитие в условиях экономической нестабиль-
ности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. систематизировать и критически проанализировать существую-

щие теоретические подходы к стратегической адаптации организаций в 
условиях нестабильности; 

2. исследовать специфику влияния экономической турбулентности 
на деятельность инжиниринговых компаний и выявить ключевые факторы 
уязвимости; 

3. исследовать типологию механизмов стратегической адаптации 
инжиниринговых компаний с учетом различных сценариев экономической 
нестабильности; 

Информационную базу исследования составили данные международ-
ной статистики, отчетности инжиниринговых компаний, материалы отрас-
левых исследований и экспертных опросов, научные публикации по про-
блематике стратегической адаптации организаций. 

 
Основная часть 
Взаимосвязь между стратегической адаптацией и долгосрочной устой-

чивостью инжиниринговых компаний представляет особый интерес для 
исследователей организационного развития. Практика показывает удиви-
тельный контраст: одни инжиниринговые компании демонстрируют пора-
зительную жизнестойкость даже в периоды глубоких экономических спа-
дов, в то время как другие, технически не менее компетентные, оказыва-
ются неспособными преодолеть турбулентность рынка [3]. За данными 
различиями скрываются фундаментальные теоретические концепции, раз-
работанные выдающимися представителями организационной науки. 

Теория организационной экологии, разработанная Ханнаном и Фрима-
ном [4], раскрывает важнейший принцип: выживают не самые сильные или 
интеллектуально превосходящие организации, а те, что обладают наилуч-
шей способностью адаптироваться к изменениям внешней среды. Приме-
чательно, что для инжиниринговых компаний эта адаптивность должна со-
четаться с сохранением технологического ядра компетенций – это слож-
ный баланс, требующий системного подхода. Концепция динамических 
возможностей Тиса и Писано [5] развивает эту идею, подчеркивая решаю-
щее значение организационной способности к рекомбинации ресурсов и 
компетенций в ответ на рыночные сдвиги. Это особенно актуально для ин-
жиниринговых компаний, чьи проекты часто находятся на стыке различ-
ных технологических областей. Наконец, теория антихрупкости Нассима 
Талеба [6] предлагает революционный взгляд: правильно организованная 
система не просто выдерживает стрессы, но становится сильнее благодаря 
им. Для инжиниринговых компаний это означает создание таких механиз-
мов адаптации, которые превращают рыночную турбулентность в источ-
ник новых возможностей и инноваций. 

Рисунок 1 представляет собой концептуальную модель, демонстриру-
ющую ключевые факторы, определяющие устойчивость инжиниринговых 
компаний в современных условиях экономической нестабильности. Визу-
ализация построена по принципу весов, наглядно показывающих баланс 
характеристик, отличающих устойчивые компании от неустойчивых.  
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Рисунок – 1 Адаптивность и устойчивость в инжиниринге 
Источник: авторская разработка на основе [1-7] 

 
Анализ представленной модели позволяет заключить, что устойчи-

вость инжиниринговых компаний в современных условиях определяется 
сбалансированным развитием трех ключевых направлений. Инновацион-
ная культура создает основу для постоянного развития и обновления, эф-
фективное управление ресурсами обеспечивает оптимальное использова-
ние имеющегося потенциала, а высокая адаптивность позволяет опера-
тивно реагировать на изменения внешней среды. Отсутствие или недоста-
точное развитие любого из данныех компонентов приводит к разбаланси-
ровке системы и снижению общей устойчивости компании. Таким обра-
зом, для достижения долгосрочной устойчивости инжиниринговым компа-
ниям необходимо уделять равное внимание развитию всех трех составля-
ющих успеха. 

 
Типология стратегических вызовов для инжиниринговых компа-

ний 
Инжиниринговые компании сталкиваются с уникальным набором вы-

зовов, связанных как с общей экономической нестабильностью, так и со 
спецификой отрасли. Анализ показывает, что данные вызовы можно систе-
матизировать в четыре взаимосвязанные группы, каждая из которых тре-
бует специфических механизмов адаптации. 

Циклические колебания инвестиционной активности создают фунда-
ментальную проблему для инжиниринговых компаний, поскольку напря-
мую влияют на объем заказов и загрузку проектных мощностей. Харак-
терно, что инвестиционные циклы в различных отраслях часто не синхро-
низированы, что создает как риски, так и возможности для диверсифика-
ции. Исследование портфелей заказов 15 ведущих российских инжинирин-
говых компаний показало, что волатильность объемов контрактации мо-
жет достигать 40-60% в течение трехлетнего периода [8]. 

Технологические разрывы представляют особую категорию вызовов, 
связанных с быстрой эволюцией инженерных решений и методологий. Ин-
жиниринговые компании, неспособные адаптировать свои компетенции к 
новым технологическим трендам, рискуют стремительно потерять конку-
рентоспособность. Согласно проведенному исследованию, средний жиз-
ненный цикл технологических компетенций в сфере инжиниринга сокра-
тился с 7-10 лет в начале 2000-х годов до 3-5 лет в настоящее время [9]. 

Рисунок 2 представляет собой комплексную диаграмму, иллюстриру-
ющую четыре ключевых категории вызовов, с которыми сталкиваются со-
временные инжиниринговые компании.  

 

 
Рисунок – 2 Вызовы, стоящие перед инжиниринговыми компаниями в 
условиях экономической нестабильности 
Источник: авторская разработка на основе [8-10] 

 

Анализ представленной диаграммы позволяет сделать вывод о много-
гранности и комплексном характере вызовов, стоящих перед инжинирин-
говыми компаниями. Успешная адаптация к экономической нестабильно-
сти требует системного подхода к решению проблем во всех четырех 
направлениях одновременно. Особенно важно отметить, что вызовы взаи-
мосвязаны и часто усиливают друг друга: например, технологические раз-
рывы могут провоцировать структурные сдвиги, а регуляторные трансфор-
мации влияют на циклические колебания рынка. Это означает, что инжи-
ниринговым компаниям необходимо разрабатывать интегрированные 
стратегии адаптации, учитывающие все аспекты нестабильности и их вза-
имное влияние.  

 
Механизмы стратегической адаптации инжиниринговых компа-

ний 
Анализ практики ведущих инжиниринговых компаний позволил вы-

явить и систематизировать ключевые механизмы стратегической адапта-
ции, доказавшие свою эффективность в условиях экономической неста-
бильности. 

Портфельная диверсификация выступает одним из наиболее действен-
ных механизмов снижения зависимости от циклических колебаний в от-
дельных сегментах рынка. Исследование показывает два доминирующих 
подхода к диверсификации: отраслевой (расширение присутствия в раз-
личных секторах экономики) и функциональный (развитие новых компе-
тенций внутри существующих отраслевых ниш). Инжиниринговая компа-
ния «ГлобалИнженеринг», реализовавшая стратегию сбалансированной 
портфельной диверсификации, смогла сократить стандартное отклонение 
квартальной выручки на 27% [11], что существенно повысило предсказуе-
мость денежных потоков и снизило операционные риски. Ключевой фак-
тор успеха – не механическое расширение портфеля, а стратегическая си-
нергия между различными направлениями деятельности, позволяющая эф-
фективно перераспределять человеческие и технологические ресурсы 12]. 

Гибкие модели ресурсного обеспечения позволяют оптимизировать 
структуру затрат инжиниринговых компаний, увеличивая долю перемен-
ных издержек за счет сокращения постоянных [13]. Это достигается через 
комбинацию собственных ключевых компетенций с контролируемым аут-
сорсингом нестратегических функций и формированием пула внештатных 
специалистов для пиковых нагрузок. Инжиниринговый центр «ПромПро-
ект», внедривший многоуровневую систему ресурсного обеспечения с яд-
ром из 120 штатных экспертов и пулом из более 300 сертифицированных 
внештатных специалистов, смог снизить порог безубыточности на 31%, со-
хранив при этом возможность оперативного масштабирования проектных 
работ [14].  

Цифровая трансформация инжиниринговых процессов играет особую 
роль в повышении адаптивности, обеспечивая не только операционную эф-
фективность, но и принципиально новые возможности для масштабирова-
ния и диверсификации бизнеса [15]. Ключевыми направлениями цифрови-
зации выступают [16]: 

 внедрение интегрированных систем управления инженерными 
данными и жизненным циклом проектов (PLM/PDM), обеспечивающих 
единое информационное пространство и повышающих прозрачность про-
ектных работ; 

 развитие практик информационного моделирования (BIM), суще-
ственно сокращающих сроки проектирования и минимизирующих риски 
ошибок и коллизий; 

 применение технологий предиктивной аналитики для раннего вы-
явления проектных рисков и оптимизации ресурсного планирования; 

 создание цифровых двойников инжиниринговых объектов, позво-
ляющих моделировать различные сценарии эксплуатации и оптимизиро-
вать технические решения на основе симуляции. 

Рисунок 3 представляет собой призматическую модель, демонстриру-
ющую процесс дифференциации цифровой трансформации на ключевые 
технологические направления в современной инженерии. Схема наглядно 
показывает, как единый концепт цифровой трансформации преломляется 
через призму современных технологических возможностей и разделяется 
на четыре основных направления: интегрированные системы управления 
данными, информационное моделирование, предиктивную аналитику и 
цифровые двойники. 

Анализ представленной призматической модели позволяет заключить, 
что цифровая трансформация в инженерии представляет собой комплекс-
ный процесс, реализуемый через взаимосвязанные технологические реше-
ния. Каждое из четырех выделенных направлений играет свою уникальную 
роль: интегрированные системы управления данными обеспечивают ос-
нову для принятия решений, информационное моделирование позволяет 
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создавать точные цифровые репрезентации, предиктивная аналитика по-
могает прогнозировать и предупреждать проблемы, а цифровые двойники 
обеспечивают полноценную виртуальную симуляцию реальных объектов.  

 

 
Рисунок – 3 Раскрытие цифровой трансформации в инженерии 
Источник: Источник: авторская разработка на основе [12-16] 

 
Дифференциация стратегий адаптации по типам экономической 

нестабильности 
Исследование показывает, что эффективность различных механизмов 

адаптации существенно зависит от характера экономической нестабильно-
сти, с которой сталкивается инжиниринговая компания. Можно выделить 
четыре базовых сценария, требующих различных стратегических подхо-
дов: 

1. Циклический спад, характеризующийся временным сокращением 
инвестиционной активности с предсказуемым восстановлением в средне- 
или долгосрочной перспективе, требует стратегии контролируемого сжа-
тия с сохранением ядра компетенций. Ключевыми механизмами адаптации 
выступают гибкие ресурсные модели, временная концентрация на сегмен-
тах с контрцикличной динамикой и оптимизация операционных процес-
сов. Инжиниринговая компания «СтройИнжиниринг», реализовавшая та-
кую стратегию в период циклического спада 2020-2021 годов, смогла со-
хранить 93% ключевого персонала и обеспечить быстрое восстановление 
объемов деятельности при улучшении рыночной конъюнктуры [17]. 

2. Структурный кризис, связанный с фундаментальными изменени-
ями в отраслевой структуре экономики или технологическими разрывами, 
требует глубокой трансформации бизнес-модели инжиниринговой компа-
нии. В данныех условиях эффективны механизмы радикальной портфель-
ной диверсификации, стратегических партнерств для быстрого освоения 
новых компетенций и активной цифровой трансформации инжиниринго-
вых процессов. Инжиниринговый холдинг «ЭнергоСистемы», столкнув-
шийся со структурным кризисом традиционной энергетики, смог успешно 
переориентировать 65% проектного портфеля на возобновляемую энерге-
тику и системы распределенной генерации за четырехлетний период, что 
обеспечило устойчивое развитие в новых рыночных условиях. 

3. Локальные шоки, такие как временные регуляторные изменения 
или финансовые кризисы в отдельных регионах присутствия, требуют 
стратегии асимметричной адаптации с перераспределением ресурсов 
между различными географическими и отраслевыми сегментами. Ключе-
вое значение приобретает модульная организационная архитектура, позво-
ляющая быстро перенаправлять проектные мощности в наименее постра-
давшие регионы или сектора. Международная инжиниринговая компания 
«ГлобалТехПроект», столкнувшаяся с локальным кризисом на одном из 
ключевых рынков, смогла перераспределить 78% высвободившихся ресур-
сов на другие географические направления в течение шести месяцев, ми-
нимизировав общее влияние шока на финансовые результаты [18]. 

4. Системная нестабильность, характеризующаяся высокой вола-
тильностью и непредсказуемостью экономической среды в целом, требует 
стратегии адаптивной устойчивости, основанной на максимальной гибко-
сти бизнес-модели и создании стратегических буферов. В данных условиях 
критическое значение приобретают сценарное планирование, система ран-
него предупреждения и формирование финансовых резервов. Инжинирин-
говая группа «ПромТехИнжиниринг», реализовавшая стратегию адаптив-
ной устойчивости в период высокой экономической турбулентности 2022-
2024 годов, смогла не только сохранить устойчивость, но и увеличить ры-
ночную долю на 13% за счет способности быстрее конкурентов адаптиро-
ваться к непредсказуемым изменениям [19]. 

Исследование показывает, что наиболее успешные инжиниринговые 
компании не ограничиваются стратегиями для отдельных типов нестабиль-
ности, а формируют интегрированную систему адаптации, способную эф-
фективно функционировать в различных сценариях. Такая многоуровневая 
система сочетает краткосрочную гибкость с долгосрочной трансформаци-
онной способностью, что требует значительных организационных и управ-
ленческих инноваций. 

Таблица 1 представляет собой систематизированный анализ различ-
ных подходов к управлению инжиниринговыми компаниями в условиях 
экономической турбулентности. В матрице выделены четыре основных 
типа нестабильности: циклический спад, структурный кризис, локальные 
шоки и системная нестабильность. 

 
Таблица 1 
Матрица выбора стратегий адаптации в зависимости от типа эко-
номической нестабильности 
Тип нестабильно-

сти 
Ключевые меха-

низмы 
Целевые показа-

тели 
Примеры успеш-
ной реализации 

Циклический спад Контролируемое 
сжатие 

Сохранение 93% 
ключевого персо-

нала 

«СтройИнжини-
ринг» 

Структурный кри-
зис 

Радикальная 
трансформация 

Переориентация 
65% портфеля 

«ЭнергоСистемы»

Локальные шоки Асимметричная 
адаптация 

Перераспределе-
ние 78% ресурсов 

«ГлобалТехПро-
ект» 

Системная неста-
бильность 

Адаптивная устой-
чивость 

Рост доли рынка 
на 13% 

«ПромТехИнжини-
ринг» 

Источник: авторская разработка на основе [17-19] 
 
Анализ представленной матрицы позволяет сделать вывод о диффе-

ренцированном подходе к выбору стратегий адаптации в зависимости от 
характера экономической нестабильности. Примечательно, что каждый 
тип нестабильности требует специфического набора механизмов: от кон-
тролируемого сжатия при циклическом спаде до формирования адаптив-
ной устойчивости при системной нестабильности. Успешность реализации 
стратегий подтверждается достижением значимых количественных пока-
зателей: от сохранения 93% ключевого персонала до роста доли рынка на 
13%.  

 
Оценка эффективности механизмов стратегической адаптации 
Разработка системы оценки эффективности адаптационных механиз-

мов представляет особую сложность, поскольку традиционные метрики 
часто не учитывают долгосрочные эффекты и нелинейные взаимосвязи 
между различными аспектами адаптивности. Проведенное исследование 
позволило сформировать многомерную систему оценки, включающую че-
тыре взаимосвязанных кластера показателей. 

Временные метрики оценивают скорость реакции инжиниринговой 
компании на изменения внешней среды. Ключевыми индикаторами высту-
пают время выявления значимых изменений, период разработки адаптив-
ного решения и скорость его полномасштабной реализации. Анализ лиди-
рующих инжиниринговых компаний показывает, что сокращение общего 
цикла адаптации с типичных 9-12 месяцев до 3-4 месяцев значительно по-
вышает вероятность успешного преодоления кризисных явлений [20]. 

Структурные показатели характеризуют готовность организационной 
архитектуры к адаптации через оценку модульности структуры, избыточ-
ности критических ресурсов и степени взаимозаменяемости компетенций. 
Эмпирические данные свидетельствуют о существенной корреляции 
между структурной гибкостью и общей адаптивностью инжиниринговых 
компаний – организации с высокой модульностью структуры демонстри-
руют на 37% более высокую устойчивость в периоды нестабильности [21]. 

Стратегические индикаторы оценивают долгосрочные эффекты адап-
тации, включая сохранение ключевых компетенций, развитие новых кон-
курентных преимуществ и позицию компании на рынке после завершения 
периода нестабильности [23]. Исследование показывает, что наиболее 
успешные инжиниринговые компании используют периоды экономи-
ческой турбулентности для стратегического репозиционирования и 
наращивания компетенций в перспективных сегментах, что обеспечи-
вает им устойчивое конкурентное преимущество в долгосрочной пер-
спективе. 

Таблица 2 представляет собой комплексную матрицу оценки эффек-
тивности адаптационных механизмов, структурированную по четырем 
ключевым кластерам: временные метрики, структурные показатели, фи-
нансовые метрики и стратегические индикаторы.  

Анализ представленной системы показателей демонстрирует много-
гранный подход к оценке эффективности механизмов стратегической адап-
тации. Примечательно, что целевые значения по временным метрикам 
предполагают существенное ускорение адаптационных процессов (до 3-4 
месяцев), в то время как структурные показатели ориентированы на значи-
тельное повышение организационной гибкости (модульность +37%). Фи-
нансовые метрики устанавливают четкие параметры экономической устой-
чивости, а стратегические индикаторы нацелены на долгосрочное развитие 
компании.  
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Таблица 2 
Система показателей оценки эффективности механизмов страте-
гической адаптации инжиниринговых компаний 
Кластер показате-

лей 
Ключевые мет-

рики 
Целевые значе-

ния 
Значимость для 

адаптации 
Временные мет-

рики 
- Время выявления 

изменений - Пе-
риод разработки 
решения - Ско-

рость реализации 

- Сокращение 
цикла адаптации 
до 3-4 месяцев - 

Снижение времени 
реакции на 60% - 

Ускорение внедре-
ния на 45% 

Определяет спо-
собность компании 
оперативно реаги-
ровать на измене-

ния рыночной 
конъюнктуры 

Структурные пока-
затели 

- Модульность 
структуры - Избы-
точность ресурсов 
- Взаимозаменяе-

мость компетенций 

- Повышение мо-
дульности на 37% - 

Обеспечение 15-
20% резерва ре-

сурсов - Достиже-
ние 40% взаимоза-

меняемости 

Характеризует ор-
ганизационную 

гибкость и устойчи-
вость в кризисных 

ситуациях 

Финансовые мет-
рики 

- Структура затрат 
- Финансовая гиб-
кость - Скорость 
восстановления 

- Оптимизация со-
отношения посто-

янных/переменных 
затрат - Поддержа-
ние 25% резерва 

ликвидности - Вос-
становление пока-
зателей за 6-8 ме-

сяцев 

Отражает экономи-
ческую эффектив-
ность адаптацион-
ных механизмов 

Стратегические ин-
дикаторы 

- Сохранение ком-
петенций - Разви-
тие преимуществ - 
Рыночное позицио-

нирование 

- Удержание 90% 
ключевых компе-

тенций - Освоение 
2-3 новых направ-
лений - Усиление 
рыночной позиции 

на 15-20% 

Определяет долго-
срочную результа-
тивность адаптаци-

онных стратегий 

Источник: авторская разработка на основе [20-23] 
 
Практические рекомендации по внедрению механизмов стратеги-

ческой адаптации 
Исследование позволило сформулировать ряд практических рекомен-

даций для руководителей инжиниринговых компаний, стремящихся повы-
сить стратегическую адаптивность своих организаций к условиям эконо-
мической нестабильности. 

Диагностика адаптивной устойчивости должна предшествовать разра-
ботке конкретных механизмов адаптации. Рекомендуется проведение ком-
плексной оценки текущего состояния компании по ключевым параметрам: 
гибкость бизнес-модели, модульность организационной структуры, дивер-
сификация портфеля проектов и финансовая устойчивость. Такая диагно-
стика позволяет выявить критические уязвимости и определить приоритет-
ные направления развития адаптивных механизмов. 

Цифровая трансформация системы управления создает технологиче-
ский фундамент для повышения адаптивности. Наибольшую ценность 
представляют инструменты, обеспечивающие: 

 прозрачность проектной деятельности в режиме реального времени; 
 аналитику больших данных для выявления трендов и аномалий; 
 гибкие механизмы ресурсного планирования и перераспределения; 
 цифровую коллаборацию распределенных проектных команд. 
Развитие культуры адаптивности требует системных изменений в ор-

ганизационных ценностях, практиках и стимулах. Ключевые направления 
трансформации корпоративной культуры включают: 

 формирование ценности проактивных изменений вместо реактив-
ного подхода; 

 поощрение контролируемого экспериментирования и толерантно-
сти к ошибкам; 

 развитие практик непрерывного обучения и обмена знаниями; 
 создание системы признания и вознаграждения за адаптивное по-

ведение. 
Интеграция адаптивных механизмов в систему стратегического управ-

ления обеспечивает устойчивость трансформаций в долгосрочной перспек-
тиве. Рекомендуется включение показателей адаптивности в корпоратив-
ные системы КПЭ, регулярный пересмотр стратегических планов с учетом 
изменений внешней среды и формализация процессов стратегической 
адаптации в корпоративных политиках и процедурах. 

 
Заключение 
Проведенное исследование демонстрирует фундаментальную транс-

формацию подходов к стратегической адаптации инжиниринговых компа-
ний в условиях растущей экономической нестабильности. Традиционные 

реактивные модели антикризисного управления уступают место интегри-
рованным системам адаптации, охватывающим все уровни организацион-
ной архитектуры и встроенным в общую систему стратегического управ-
ления. 

Систематизация и анализ теоретических концепций адаптивного 
управления позволили выявить эволюционный сдвиг от понимания адап-
тации как вынужденной реакции на кризис к восприятию ее как стратеги-
ческой способности, создающей долгосрочное конкурентное преимуще-
ство. Этот концептуальный поворот особенно значим для инжиниринго-
вых компаний, чья деятельность характеризуется высокой зависимостью 
от макроэкономических циклов и инвестиционной активности. 

Апробация предложенных теоретико-методологических положений в 
ведущих российских инжиниринговых компаниях подтвердила их практи-
ческую ценность. Организации, внедрившие интегрированные системы 
стратегической адаптации, продемонстрировали значительно более высо-
кую устойчивость в периоды экономической нестабильности 2022-2024 го-
дов, сохранив финансовую стабильность и ключевые компетенции. 
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Analysis of strategic adaptation mechanisms of engineering companies to economic 

instability conditions 
Kovalenko I.V., Kibuk T.N. 
Moscow International Academy, National Research Technological University MISIS 
The article is devoted to the study of mechanisms of strategic adaptation of engineering companies 

to conditions of economic instability. The author considers adaptation as a systemic element 
of strategic management of the enterprise, analyzing modern adaptive strategies in a 
turbulent environment. Transformation of business models of leading Russian engineering 
companies shows the effectiveness of integrating proactive adaptation mechanisms into the 
strategic planning system. The implemented comprehensive approach to the formation of an 
adaptive strategy allowed companies to increase financial stability by 18-25% in conditions 
of economic shocks. The theoretical significance of the study lies in the development of 
scientific ideas about the mechanisms of strategic adaptation. The results of the study are 
applicable to the heads of engineering enterprises in the development of anti-crisis programs 
and long-term strategies. 

Keywords: strategic adaptation, engineering companies, economic instability, crisis management, 
strategic flexibility, portfolio diversification, digital transformation, project management, 
operational efficiency, competitiveness. 
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исполнительной документации 
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д.т.н., Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, sasin50@gmail.com  
 
В статье рассматриваются современные подходы к подготовке и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве. Рассмот-
рены ключевые вопросы, связанные с рационализацией методов созда-
ния и организацией использования данной документации при возведе-
нии многоэтажных жилых домов. Особое внимание уделено этапам раз-
работки, требованиям и нормативной базе, регулирующей данный про-
цесс. Намечены пути совершенствования ведения исполнительной до-
кументации с применением средств технологий информационного моде-
лирования. 
Ключевые слова: исполнительная документация, цифровизация, стро-
ительство, стандарты цифровой документации, внедрение цифровых 
решений. 
 
 

Введение 
Исполнительная документация (ИД) является важнейшей составляю-

щей строительного процесса, предоставляя официальное подтверждение 
выполнения работ в соответствии с проектной документацией, строитель-
ными нормами и техническими требованиями. Ведение ИД обеспечивает 
контроль за качеством строительства, минимизирует риски юридических 
споров и помогает в дальнейшем поддержании объекта в эксплуатации. 
Современные подходы к ведению ИД направлены на использование новых 
технологий, таких как системы автоматизированного документооборота, 
программные комплексы для управления строительными проектами и 
цифровизация всей документации. Применение таких технологий, актуа-
лизация нормативных актов, например, ГОСТ Р 70108-2022 [3] и Приказ 
Минстроя РФ № 344/пр [2], открывают новые возможности для улучшения 
качества и снижения затрат на ведение исполнительной документации. 

Цель статьи - разработка методов и приемов организации ведения ис-
полнительной документации с учетом современных технологий и норма-
тивных требований. В статье будет проведен анализ существующих про-
блем, рассмотрены цифровые решения для их устранения и предложены 
рекомендации по улучшению процессов, что позволит повысить прозрач-
ность и эффективность строительного процесса. 

 
Материалы и методы 
Для разработки методов организации и ведения исполнительной доку-

ментации в строительстве использовались несколько ключевых подходов 
и исследований, основанных на актуальных нормативных документах, 
сравнении традиционных и современных методов, на практике внедрения 
цифровых решений. 

Основным методом исследования является анализ нормативных актов, 
регулирующих процесс ведения исполнительной документации. Это вклю-
чает изучение таких документов, как ГОСТ Р 70108-2022 [3] о ведении до-
кументации в электронном виде, СНиП и другие строительные стандарты, 
регулирующие оформление ИД, постановлений и приказов федеральных 
органов, например, Приказ Минстроя РФ № 344/пр от 16 мая 2023 года [2], 
который регламентирует порядок ведения исполнительной документации 
в строительстве. Исследование этих нормативных актов позволяет выявить 
требования к оформлению, хранению и передаче документов на различных 
этапах строительства, оценить их влияние на эффективность процессов. 
Вторым методом является сравнение традиционных и цифровых подходов 
к ведению исполнительной документации. Традиционный подход предпо-
лагает использование бумажных носителей и вручную оформляемых жур-
налов, чертежей и отчетов. Это сопряжено с высокой вероятностью оши-
бок, затруднениями при поиске информации и значительными времен-
ными затратами на обработку и хранение данных. В отличие от этого, циф-
ровые подходы включают использование автоматизированных систем для 
учета, хранения и передачи документов, что существенно повышает ско-
рость обработки информации, упрощает контроль за выполнением работ и 
снижает затраты на администрирование. Сравнение этих двух методов на 
основе реальных данных позволяет выделить преимущества и недостатки 
каждого подхода. Следующий метод, использованный в исследовании, — 
это обзор существующих программных решений для ведения исполнитель-
ной документации. В данном исследовании проведен обзор таких плат-
форм, как Autodesk BIM 360, Trimble Connect и других популярных реше-
ний, используемых на строительных объектах для эффективного ведения 
ИД. 

Для проектирования цифровых решений был применен метод систем-
ного анализа, включающий этапы разработки архитектуры информацион-
ных систем для автоматизации ведения исполнительной документации. 
Методология проектирования цифровых решений основывается на прин-
ципах гибкости и масштабируемости системы, что позволяет адаптировать 
ее под специфические требования каждого объекта строительства. Важ-
ным аспектом является безопасность данных, которая обеспечивается с по-
мощью многоуровневой защиты информации, криптографических техно-
логий и систем контроля доступа. Одним из ключевых методов оценки эф-
фективности внедрения цифровых систем является кейс-анализ, который 
позволяет на конкретных примерах оценить результативность применения 
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программных решений в реальных условиях. В рамках данного исследова-
ния был проведен анализ нескольких крупных строительных проектов, на 
которых были внедрены цифровые системы для ведения исполнительной 
документации. Оценка эффективности включала в себя параметры, такие 
как сокращение времени на обработку документов, уменьшение числа 
ошибок при оформлении и улучшение контроля за качеством работ. Ре-
зультаты показали значительное улучшение в этих аспектах, что подтвер-
ждает актуальность и высокую эффективность внедрения цифровых реше-
ний в практику строительства. 

 
Результаты 
Одной из основных проблем в процессе ведения исполнительной до-

кументации (ИД) является высокая трудоемкость подготовки и оформле-
ния документов. Строительные компании часто сталкиваются с необходи-
мостью выполнения множества рутинных операций, таких как заполнение 
журналов, составление актов, отчетов и других документов вручную. Эти 
процессы требуют значительных временных затрат и усилий со стороны 
специалистов, что сказывается на общей эффективности работы и затяги-
вает выполнение строительных проектов. Кроме того, распространена про-
блема ошибок и дублирования данных [7]. Из-за отсутствия единых стан-
дартов в оформлении документации и разрозненности систем ведения ИД, 
информация часто вводится вручную в разные документы и базы данных, 
что приводит к возникновению неточностей. Ошибки, связанные с непра-
вильным внесением данных или их дублированием, могут повлиять на ко-
нечный результат и привести к несоответствию проектной документации 
и фактическому состоянию объекта. 

Медленный процесс согласования и хранения ИД является значимой 
проблемой. В традиционных подходах согласование документов между 
различными подразделениями и заинтересованными сторонами часто про-
исходит в бумажном виде или через различные электронные системы, не 
интегрированные между собой. Это замедляет обмен информацией, увели-
чивает риск задержек и ошибок, затрудняет контроль над ходом выполне-
ния работ [13]. Низкий уровень цифровизации и автоматизации процессов 
в строительной отрасли негативно сказывается на ведении исполнительной 
документации. Несмотря на наличие различных инструментов для цифро-
визации, многие компании продолжают использовать устаревшие методы 
работы с документацией, что приводит к неоправданным издержкам и сни-
жению общей производительности. 

Для решения выявленных проблем была разработана методика опти-
мизации ведения ИД с применением современных цифровых технологий. 
Одним из важнейших направлений является использование автоматизиро-
ванных систем документооборота (СЭД), которые позволяют ускорить 
процессы подготовки, обработки и согласования документов. Такие си-
стемы помогают существенно сократить количество ошибок, автоматизи-
руя ввод и контроль данных, обеспечивают интеграцию всех участников 
строительного процесса в единую информационную сеть [8]. 

Интеграция BIM-технологий для ведения ИД позволяет существенно 
улучшить координацию между проектными, строительными и эксплуата-
ционными службами. Использование модели информации о здании (BIM) 
помогает создавать более точные и актуальные документы, позволяя опе-
ративно получать данные о ходе строительства, выполнять анализ состоя-
ния объекта и выявлять возможные проблемы еще на стадии проектирова-
ния. Облачные платформы для хранения данных становятся важным ин-
струментом для обеспечения безопасного и удобного доступа к исполни-
тельной документации. Хранение информации в облаке позволяет опера-
тивно обмениваться данными между различными участниками проекта и 
устраняет проблемы с доступом и физическим хранением документов. 
Кроме того, электронные журналы учета и подписи с ЭЦП позволяют зна-
чительно ускорить процессы документооборота и повысить их прозрач-
ность. Электронные журналы помогают вести учет выполнения работ в ре-
жиме реального времени, а электронная подпись гарантирует юридиче-
скую силу документов и упрощает процессы согласования. 

Примером успешного внедрения цифровых решений является не-
сколько российских строительных компаний, которые активно применяют 
BIM и облачные платформы для автоматизации ведения ИД. В одном из 
крупных проектов, реализованном с использованием BIM, был суще-
ственно ускорен процесс согласования документации, минимизировано 
количество ошибок, связанных с несоответствием проектных данных ре-
альному состоянию объекта. В результате время на подготовку и согласо-
вание документации было сокращено на 40%, а затраты на обработку и 
хранение документов — на 30% [9].  

Сравнительный анализ временных и финансовых затрат до и после 
внедрения цифровых решений показал значительные преимущества. 
Время на оформление и согласование документов сократилось в два раза, 

что позволило ускорить выполнение строительных работ и снизить общие 
затраты на проект. Финансовые затраты на внедрение цифровых решений 
окупились за счет сокращения расходов на бумагу, хранение и транспор-
тировку документов, за счет повышения производительности труда. 

 
Обсуждение 
Результаты, полученные в процессе внедрения цифровых решений для 

ведения исполнительной документации, подтверждают их эффективность 
в сравнении с традиционными методами. Основным аргументом в пользу 
автоматизации является существенное сокращение временных и трудовых 
затрат, связанных с подготовкой, обработкой и согласованием документа-
ции. Внедрение автоматизированных систем документооборота (СЭД) поз-
воляет ускорить процесс оформления и одобрения документов, исключая 
необходимость повторного ввода данных, что значительно снижает веро-
ятность ошибок. 

Цифровизация способствует повышению точности и надежности дан-
ных. В традиционных системах, где документы обрабатываются вручную, 
часто возникают дублирования и ошибки, что может привести к несоответ-
ствиям между проектной документацией и фактическим состоянием объ-
екта. Цифровые инструменты, такие как BIM и облачные платформы, поз-
воляют интегрировать данные в единую экосистему, обеспечивая их акту-
альность и полноту. Это снижает риски ошибок и несоответствий, облег-
чает контроль за выполнением строительных работ. В свою очередь, элек-
тронные подписи и электронные журналы учета позволяют значительно 
повысить прозрачность процесса, упрощая взаимодействие с государ-
ственными органами и другими заинтересованными сторонами [10]. 

Кроме того, скорость обработки и доступность документации явля-
ются важными преимуществами цифровизации. Системы управления до-
кументацией позволяют обеспечить постоянный доступ к актуальным дан-
ным, позволяют эффективно управлять версиями документов. Это крайне 
важно в случае необходимости оперативного внесения изменений или кор-
ректировок в проектную документацию. Облачные платформы обеспечи-
вают удобное хранение и мгновенный доступ к документам из любой 
точки, что минимизирует задержки и повышает оперативность принятия 
решений. 

Возможности интеграции с государственными системами контроля, 
такими как ГИС, ЕПГУ и СМЭВ, открывают новые горизонты для оптими-
зации процессов взаимодействия с государственными и муниципальными 
органами. Интеграция с ГИС позволяет оперативно отслеживать статус вы-
полнения строительных работ, а использование ЕПГУ и СМЭВ облегчает 
процесс подачи и согласования разрешений, актов и других обязательных 
документов. Это снижает административные барьеры и повышает уровень 
доверия к процессу строительства как со стороны государственных орга-
нов, так и со стороны заказчиков и подрядчиков. 

Перспективы развития цифровизации в сфере ведения исполнитель-
ной документации открывают широкие возможности для дальнейшего по-
вышения эффективности и снижения издержек. Одной из ключевых задач 
является разработка единого стандарта цифровой исполнительной доку-
ментации. Сейчас в отрасли существует несколько разных подходов и 
норм, что усложняет интеграцию различных систем и программных реше-
ний. Единого стандарта, который охватывал бы все этапы строительства, 
от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, на данный момент 
нет, что затрудняет обмен данными между участниками процесса. Госу-
дарственное регулирование цифрового документооборота — еще один 
важный аспект, который требует особого внимания. На сегодняшний день 
существует несколько нормативных актов, регулирующих использование 
цифровых технологий в строительстве, но, законодательство в этой обла-
сти продолжает развиваться. Важно, чтобы государственные органы под-
держивали создание единой правовой и нормативной базы для цифровой 
документации, что повысит уровень доверия к таким решениям и обеспе-
чит их массовое внедрение в строительную отрасль. Внедрение искус-
ственного интеллекта (ИИ) в процессы анализа и автоматического запол-
нения исполнительной документации является важным шагом в развитии 
цифровых технологий. ИИ может автоматически генерировать проекты до-
кументов на основе заранее заданных параметров, что значительно сокра-
тит время, затрачиваемое на подготовку отчетности. Применение ИИ для 
анализа данных позволит выявлять потенциальные несоответствия между про-
ектом и фактическим состоянием объекта, что способствует повышению каче-
ства исполнения и предотвращению ошибок на более ранних этапах. 

 
Заключение 
В результате проведенного исследования можно заключить, что внед-

рение цифровых технологий в процесс ведения исполнительной докумен-
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тации (ИД) в строительстве представляет собой эффективное средство оп-
тимизации трудозатрат и значительный шаг вперед в повышении качества 
управления строительными проектами. Использование автоматизирован-
ных систем документооборота (СЭД), интеграция с BIM и облачными 
платформами, внедрение электронных подписей и журналов учета позво-
ляют существенно ускорить обработку документов, снизить риски ошибок 
и повысить прозрачность всех процессов. Одним из главных преимуществ 
цифровизации является устранение дублирования данных и снижение че-
ловеческого фактора в оформлении и согласовании исполнительной доку-
ментации. Это ведет к уменьшению числа ошибок и упрощает контроль за 
соответствием проектных решений фактическому выполнению работ. Осо-
бенно важно, что новые цифровые решения интегрируются с государствен-
ными информационными системами, такими как ГИС, ЕПГУ и СМЭВ, что 
позволяет значительно улучшить взаимодействие с государственными ор-
ганами, ускоряя процесс получения разрешений и актов и снижая админи-
стративные барьеры. 

Но, для полной реализации потенциала цифровых решений необхо-
дима разработка и внедрение единого стандарта цифровой ИД. На данный 
момент в отрасли присутствует ряд разрозненных нормативных актов и 
стандартов, что затрудняет интеграцию и использование различных си-
стем. Создание унифицированных требований к цифровым форматам и 
процедурам существенно ускорит процесс внедрения технологий и обес-
печит более высокую степень совместимости программных решений. Бу-
дущее ведения исполнительной документации в строительстве, без-
условно, связано с развитием искусственного интеллекта. Возможности ав-
томатизации, такие как анализ данных и автоматическое заполнение доку-
ментации, предоставляют большие перспективы для сокращения времени 
на подготовку отчетности и повышения точности информации.  
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В статье на основании современных методик оценки труда персонала, рассмот-
рена методика на основании KPI. Дано определение мотивации труда, рассмот-
рен виды мотивации. Выявлено, что особое значение в системе мотивации пер-
сонала и оценке результатов труда имеет KPI. Также раскрыта сущность дан-
ного показателя.. В написании статьи выявлены цели оценки и аттестации пер-
сонала. Сделаны основные выводы, что ключевые показатели эффективности 
(KPI) представляют собой ряд показателей, которые поддаются измерению и 
могут предоставить информацию о том, в какой степени достигнуты стратеги-
ческие цели компании.. KPI считается одним из важнейших инструментов 
управления бизнесом по разным весомым причинам, Также , система KPI поз-
воляет построить эффективную систему оплаты труда. Показатели KPI чаще 
всего применяются в крупных организациях, имеющих большой штат сотруд-
ников. Таким образом, если говорить о KPI в контексте мониторинга и повы-
шения эффективности труда сотрудников, то можно отметить основные пре-
имущества ввода системы KPI. Прежде всего, система KPI позволяет опреде-
лить показатели эффективности как отдельного сотрудника, так и всей органи-
зации, помогая компании в решении вопросов управления кадровой политики. 
Ключевые слова: оценка персонала, эффективность работы, KPI, ключевые 
показатели эффективности, компетенции сотрудников.мотивация 
 

Оценка персонала является ключевым инструментом для повышения эф-
фективности работы предприятия, так как она способствует выявлению 
сильных и слабых сторон сотрудников, анализу их компетенций и профес-
сиональных навыков. Это позволяет руководству лучше понять, каким об-
разом можно оптимизировать распределение задач и обязанностей, а также 
определить потребности в обучении и развитии персонала.  

Что такое KPI? Ключевые показатели эффективности — это количествен-
ные и качественные метрики, которые помогают организациям оценить, 
насколько эффективно они достигают своих целей. KPI могут варьироваться в 
зависимости от типа бизнеса, стратегии, поставленных задач и уровня персо-
нала. Эти показатели позволяют руководителям контролировать прогресс и 
вносить коррективы в работу команды или отдельных сотрудников. 

Кроме того, регулярная оценка результатов работы создает прозрач-
ную систему мотивации, что способствует повышению уровня ответствен-
ности сотрудников и их вовлеченности в рабочий процесс. Использование 
современных методов оценки, таких как 360–градусная обратная связь или 
центров оценки, позволяет сформировать более объективное представле-
ние о работниках и помогает в принятии более обоснованных решений от-
носительно продвижения, повышения и кадрового резерва.  

Мотивация сотрудников. 
Что такое мотивация? Мотивация — это внутренний процесс, кото-

рый побуждает индивида к осуществлению определенных действий. В кон-
тексте оценки труда сотрудников мотивация может рассматриваться как 
фактор, способствующий улучшению их эффективности и производитель-
ности. Мотивация влияет не только на желание сотрудника выполнять свои 
обязанности, но и на качество его работы и уровень вовлеченности в общие 
цели компании.  

Виды мотивации:  
1. Внутренняя мотивация: - Она основана на личных интересах и 

увлечениях сотрудников. Это может быть стремление к самосовершен-
ствованию, желание достигать высоких результатов или интерес к своей 
профессиональной деятельности. 

2. Внешняя мотивация: - Внешние стимулы включают финансовые 
поощрения, премии, признание заслуг, карьерный рост и другие возна-
граждения, которые стимулируют сотрудника к выполнению задач. Ха-
рактеристики мотивации: - Стимулирующая: Хорошо выстроенные си-
стемы мотивации побуждают сотрудников к активным действиям и улуч-
шению рабочей производительности. - Индивидуальная: Мотивация от-
личается для каждого сотрудника, и возможности индивидуализации мо-
тивационных программ могут повысить их эффективность. 

Эффективная система мотивации на основе KPI помогает повысить 
удовлетворенность работников, что может привести к снижению текучести 
кадров и увеличению стабильности команды.  

Эффективная оценка также позволяет своевременно выявлять и устра-
нять проблемы в работе команды, что снижает текучесть кадров и способ-
ствует формированию высокоэффективных рабочих групп. В конечном 
итоге, систематическая и объективная оценка персонала ведет к улучше-
нию производительности, повышению качества работы и сокращению за-
трат, что непосредственно влияет на конкурентоспособность и долгосроч-
ный успех предприятия. 

Эффективная оценка также позволяет своевременно выявлять и устра-
нять проблемы в работе команды, что снижает текучесть кадров и способ-
ствует формированию высокоэффективных рабочих групп. В конечном 
итоге, систематическая и объективная оценка персонала ведет к улучше-
нию производительности, повышению качества работы и сокращению за-
трат, что непосредственно влияет на конкурентоспособность и долгосроч-
ный успех предприятия. 

Особое значение в системе мотивации персонала и оценке результатов 
труда имеет KPI. KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели 
эффективности) представляют собой измеримые значения, которые ис-
пользуются для оценки успешности достижения поставленных целей и за-
дач в различных сферах деятельности организации. Эти показатели помо-
гают руководству и менеджерам отслеживать прогресс и эффективность 
процессов, а также принимать обоснованные решения на основе данных.  

В трудовом праве под аттестацией понимают проверку деловой квали-
фикации работника в целях определения уровня его профессиональной 
подготовки и соответствия занимаемой должности.  

Выявленный уровень профессиональной подготовки работника позволяет 
работодателю определиться с установлением квалификационного разряда и за-
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работной платой, а также выявить соответствие работника занимаемой долж-
ности с последующим: переводом на более квалифицированную работу; остав-
лением на прежней работе; переводом на менее квалифицированную работу; в 
случае отказа от перевода – увольнением. [3, с. 127] 

Состав кадров, подлежащих аттестации, устанавливается в каждой от-
расли деятельности согласно перечню должностей руководителей, специ-
алистов и др. работников.  

Аттестацию –регламентированную трудовым законодательством про-
цедуру необходимо отличать от оценки персонала.  

Оценка персонала – система периодической проверки труда сотрудника за 
отчетный период (месяц, квартал, год), оценка соответствия его квалификации, 
навыков, отношения к своим обязанностям. На практике же понятия оценки 
персонала и аттестации часто перепутаны. Поэтому под аттестацией нередко 
понимается то, что относится к оценке персонала и наоборот.  

Порядок и условия проведения аттестации персонала устанавливаются 
федеральными законами и законами субъектов РФ. Проведение аттестаци-
онных мероприятий требует наличия официальных распорядительных до-
кументов по аттестации.  

Функции по проведению оценки распределяются между линей-
ными руководителями (менеджерами) и менеджерами по персоналу 
(кадровыми службами)  

Линейные руководители – Консультируют по выделению существен-
ных параметров оценки; Участвуют в аттестационных процедурах в каче-
стве экспертов, готовят индивидуальные оценочные материалы (анкеты, 
характеристики, рекомендации) для аттестуемых; Участвуют в работе ат-
тестационных комиссий. 

Кадровые службы – Основываясь на корпоративной политике, разра-
батывают общие принципы оценки персонала; Разрабатывают норматив-
ные и методические материалы; Организуют аттестационные процедуры; 
Обучают линейных менеджеров эффективной работе в рамках аттестаци-
онных процедур и собеседований; Контролируют реализацию аттестаци-
онных процедур; Обрабатывают и анализируют данные; Осуществляют 
хранение и использование кадровой информации (в частности, для форми-
рования резерва и планирования карьеры). 

Таким образом, в проведении оценки принимают участие не только 
сотрудники кадровых служб, но и линейные руководители.  

Эффективному сбору информации, особенно по оценке труда, может 
способствовать привлечение в качестве экспертов всех работников подраз-
деления, в котором проходит аттестация, и работников, непосредственно 
взаимодействующих с данным подразделением.  

Оценка персонала имеет различные цели (таблица 1):  
 

Таблица 1  
Цели оценки и аттестации персонала  

Основные 1. Оценка результатов труда сотрудника. 2. Определение соответ-
ствия их занимаемой должности. 3. Выявление недостатков в 
уровне подготовки. 4. Составление плана развития работника 

Дополни-
тельные 

1. Проверка совместимости с коллективом (умение работать в ко-
манде, лояльность организации, работодателю и руководству) 2. 
Проверка мотивации к труду, к работе в данной должности. 3. 
Определение перспектив развития карьеры работника. 

Общие 1. Улучшение управления персоналом и повышение эффективно-
сти кадровой работы. 2. Повышение ответственности и исполни-
тельной дисциплины. 

Специфи-
ческие 

1. Определение круга работников и перечня должностей, подлежа-
щих увольнению или сокращению. 2. Улучшение морального и 
психологического климата в организации. 

 
Ключевые показатели эффективности (KPI) представляют собой ряд 

показателей эффективности, которые поддаются измерению и могут 
предоставить информацию о том, в какой степени достигнуты стратегиче-
ские цели компании. 

KPI считается одним из важнейших инструментов управления бизне-
сом по нескольким причинам, приведенным ниже.  

1. Измерение успеха: KPI помогают оценить, насколько успешно до-
стигаются цели бизнеса или проекта. Они помогают определить, насколько 
эффективно выполняются задачи и достигаются желаемые результаты.  

2. Повышение производительности: KPI мотивируют сотрудников и 
команды работать более эффективно и стремиться к достижению целей. 
Они помогают определить, какие области нуждаются в улучшении и какие 
изменения могут быть сделаны для повышения производительности.  

3. Мониторинг изменений: KPI позволяют отслеживать изменения в 
производительности и определять, какие меры нужно принять, чтобы до-
стигнуть желаемых результатов. Они также могут использоваться для из-
мерения эффективности новых стратегий и инициатив.  

4. Принятие обоснованных решений: KPI помогают принимать обос-
нованные решения на основе конкретных данных и фактов. Они позволяют 
быстро выявлять проблемы и решать их, а также делать более точные про-
гнозы и планирование.  

5. Улучшение коммуникации: KPI помогают улучшить коммуникацию 
внутри команды и между различными отделами. Они обеспечивают яс-
ность и понимание общих целей, что помогает улучшить сотрудничество 
и снизить вероятность конфликтов 

Таким образом, если говорить о KPI в контексте мониторинга и повыше-
ния эффективности труда сотрудников, то следует отметить следующие пре-
имущества ввода системы KPI. Прежде всего, система KPI позволяет опреде-
лить показатели эффективности как отдельного сотрудника, так и всей органи-
зации. Также использование KPI дает руководителю возможность осуществ-
лять контроль и оценку эффективности выполняемых действий.  

Наконец, система KPI позволяет построить эффективную систему 
оплаты труда. Показатели KPI чаще всего применяются в крупных органи-
зациях, имеющих большой штат сотрудников. 

Иными словами, KPI используется для повышения интереса сотрудника к 
работе и, следовательно, повышения его производительности за счет привязки 
результатов его деятельности к денежному вознаграждению. У сотрудника по-
является понимание, что достижение его цели (получение денежного возна-
граждения) напрямую зависит от достижения целей компании.  

Такая система вознаграждения, когда переменная часть денежного до-
хода сотрудника зависит от его KPI, стимулирует как на достижение высо-
ких индивидуальных результатов, так и на участие в коллективной дея-
тельности, в достижении стратегических целей компании.  

В соответствии с моделью Портера – Лоулера уровень приложенных 
усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности 
в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой опре-
деленный уровень вознаграждения. 
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Assessment of performance of staff based on KPI 
Kurashova E.A., Biyak A.S. 
Pacific National University  
Based on modern methods of personnel performance assessment, the article considers the methodology 

based on KPI. The definition of labor motivation is given, the types of motivation are considered. It 
is revealed that KPI is of particular importance in the personnel motivation system and assessment 
of labor results. The essence of this indicator is also disclosed. In writing the article, the goals of 
personnel assessment and certification are identified. The main conclusions are that key 
performance indicators (KPI) are a series of indicators that can be measured and can provide 
information on the extent to which the company's strategic goals have been achieved. KPI is 
considered one of the most important business management tools for various good reasons. Also, 
the KPI system allows you to build an effective remuneration system. KPI indicators are most often 
used in large organizations with a large staff. Thus, if we talk about KPI in the context of monitoring 
and improving employee performance, we can note the main advantages of introducing a KPI 
system. First of all, the KPI system allows you to determine the performance indicators of both an 
individual employee and the entire organization, helping the company in solving HR policy 
management issues.  
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competencies. motivation. 

References 
1. Bolshakova, TS Resource potential of the organization. Practical aspects of management / TS 

Bolshakova // Economist. 2021. - No. 1 (51). - P. 14-16. 
2. Bredun, SD The essence of the KPI system in motivating the work of employees of the 

organization / SD Bredun // Personnel management. - 2021. - No. 6 (9). - P. 328-331. 
3. Burmistrova, EV Adaptation period of an employee in an organization. Everything about 

adaptation and more / EV Burmistrova. - M.: Norma of Moscow, 2022. - 142 p. 
4. Butonova, NV Who are downshifters and why will they take over the world / NV Butonova. – 

SPb.: ID Petro, 2020. – 176 p. 
5. Vorobyov, A.D. Personnel management – the basics of the company’s strategy / A.D. Vorobyov 

// Management decision. – 2021. – No. 3. – P. 32–34. 
 

  



 102 

№
 5

 2
0
2
5

  

Подходы к развитию продуктовых инноваций в условиях цифровой 
трансформации отечественной экономики 
 
 
 
Куровский Станислав Валерьевич 
руководитель научно-исследовательского подразделения, ООО «Высшая 
Школа Образования», 8917564@gmail.com 
 
Мишин Денис Александрович 
руководитель редакционно-издательского отдела, ООО «Высшая Школа Обра-
зования», 9651530@gmail.com  
 
Воробьев Константин Викторович 
генеральный директор, ООО «Фирма Ф.Ф.- Управляющая компания», 
costy1989@mail.ru 
 
Актуальность определяется потребностью в наиболее детальной проработке 
теоретико-методических основ и практико-ориентированных направлений раз-
вития продуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации отече-
ственной экономики. Цель работы – представить подходы к развитию продук-
товых инноваций в условиях цифровой трансформации отечественной эконо-
мики. Методы исследования: систематизация, обобщение, индукция, дедукция, 
анализ теоретических и эмпирических источников академической литературы, 
сопоставление, анализ статистических временных рядов, сравнительный ана-
лиз, системный подход, концептуализация данных, управленческий подход. 
Основные результаты научного исследования: отражена характеристика разви-
тия продуктовых инноваций на основе цифровых производственных кластеров 
в отечественной экономике; приведен алгоритм исследования регионального 
общеэкономического потенциала развития продуктовых инноваций в контексте 
цифровизации; подход к оценке цифрового потенциала инновационно-актив-
ных производственных корпораций; разработан концептуальный механизм раз-
вития продуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации промыш-
ленного сектора.  
Ключевые слова: развитие продуктовых инноваций; подходы; цифровая 
трансформация; отечественная экономика; практико-ориентированные направ-
ления; цифровой потенциал; концептуальный механизм; инновационно-актив-
ные производственные корпорации. 
 

Введение. В современных условиях особый интерес специалистов в сфере 
экономики и управления имеют вопросы цифровой трансформации пред-
принимательской среды, воздействия цифровых технологий на развитие 
инновационно-активных организаций [1-3]. Промышленные корпорации, 
которые осуществляют направления цифровой трансформации, для дости-
жения максимальной эффективности должны развивать подходы к форми-
рованию и выводу продуктовых инноваций на отечественный рынок с учё-
том того, происходит планомерное накопление результатов эмпирического 
познания реальности. 

Цифровая трансформация в секторах промышленного производства 
должна быть проведена на основе постановки целевой направленности и 
регламентации управленческих процессов, что способствует максимально 
эффективному получению целевого результата в течение установленного 
временного периода при оптимизации объёма израсходованных социаль-
ных, материальных, информационных ресурсов. 

Соответственно, актуальность представляют вопросы практического 
применения цифровых инструментов в развитии продуктовых инноваций, 
методологической базы цифрового и общеэкономического потенциала 
продуктовых инноваций в условиях стремительного преобразования оте-
чественной экономики, а также формирования концептуального меха-
низма развития продуктовых инноваций в условиях цифровой трансфор-
мации промышленного сектора.  

 
Развитие продуктовых инноваций на основе цифровых производ-

ственных кластеров в отечественной экономике. Современные условия 
международного технологического и экономического уклада обусловли-
вает то, что внутриотраслевая конкуренция между организациями произ-
водственного сектора сводится к борьбе на основе создания и практиче-
ского применения платформенных решений. Экономическая конкуренто-
способность территории, отрасли и региональный потенциал планомерно 
становятся компонентами общенациональной конкурентоспособности, что 
определяется крайне высокой практической значимостью практического 
подхода к развитию продуктовых инноваций в отечественной экономике, 
а также его внедрения в систему экономической цифровизации [4], [5]. 

Основа развития продуктовых инноваций в условиях цифровизации 
отечественной экономики – производственные кластеры, которые, в свою 
очередь, обусловливают сущность цифровой экономической и предприни-
мательской трансформации, промышленного производства.  

Подход к развитию продуктовых инноваций на основе формирования 
цифровых производственных кластеров представляет собой одну из терри-
ториально-отраслевых форм функционирования организаций промышлен-
ного сектора, которые содействуют практическому осуществлению разных 
бизнес-проектов продуктовых инноваций при использовании цифрового 
инструментария. Подобные формы функционирования организаций про-
мышленного сектора определяют появление синергетического эффекта от 
информационного и материального взаимодействия со стейкхолдерами 
цифровых производственных кластеров [6]. 

Компоненты функционирования цифровых производственных класте-
ров в целях развития продуктовых инноваций: 

- организации промышленного сектора, динамичное функционирова-
ние которых обусловливает инновационно-инвестиционную и маркетинго-
вую стратегию общерегиональной системы на основе цифровой производ-
ственной платформы; 

- территориальная локализация ключевых участников формирования 
цифровых производственных кластеров; 

- координация и согласованность материального и информационного 
взаимодействия составляющих цифровой экономической системы в кон-
тексте существующих региональных программ [7]; 

- существование корпоративных управленческих систем, а также ме-
ханизма контроля цифровой реализации интегрированных в технологию 
бизнес-процессов. 

В настоящее время актуальным направлением формирования цифро-
вого производственного кластера в отечественных отраслях становится об-
разование организаций, которые способны изготавливать конкурентоспо-
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собные продуктовые инновации. Такие организации, как правило, отказы-
ваются от практического осуществления направлений и программ НИОКР, 
от расширения собственной производственной нагрузки, при этом выби-
рают сотрудничество с контрактными организациями. Для организаций, 
способных изготавливать конкурентоспособные продуктовые инновации, 
сотрудничество с контрактными предприятиями представляет собой един-
ственный вариант развития продуктовых инноваций с достаточно высокой 
результативностью использования финансовых вложений в бизнес-про-
екты продуктовых инноваций [8]. 

В современных условиях цифровизации отечественного экономиче-
ского пространства территориальная и отраслевая локализация продукто-
вых инноваций крупного промышленного производства выступает воз-
можным выгодным вариантом существования. В данном случае организа-
ция, способная изготавливать конкурентоспособные продуктовые иннова-
ции, встречает профильную компанию контрактного производства.  

Безусловно, что компании контрактного производства станут лиде-
рами по уменьшению затрат и увеличению степени производительности 
трудовой деятельности. Стремительный и опережающий прирост уровня 
производительности трудовой деятельности способствует тому, что ком-
пании контрактного производства начинают вкладывать свои денежные 
ресурсы в бизнес-проекты развития продуктовых инноваций организаций, 
которые способны их произвести и вывести на отечественный рынок. Со-
ответственно, мощным драйвером развития продуктовых инноваций на ос-
нове цифровых производственных кластеров становятся компании кон-
трактного производства.  

 
Алгоритм исследования регионального общеэкономического по-

тенциала развития продуктовых инноваций в контексте цифровиза-
ции. Для того чтобы сформировать цифровой производственный кластер, 
целесообразно исследовать условия регионального общеэкономического 
потенциала развития продуктовых инноваций. Формирование алгоритма 
исследования регионального общеэкономического потенциала развития 
продуктовых инноваций в контексте цифровизации было осуществлено на 
основе полученных в экономических исследованиях результатах [9-11]. 

Алгоритм исследования регионального общеэкономического потен-
циала развития продуктовых инноваций в контексте цифровизации со-
стоит из перечисленных ниже стадий: 

I. Определение результирующих индикаторов предпосылок создания 
цифрового производственного кластера на региональной территории: 

- индикаторы существования необходимых инфраструктурных объек-
тов для устойчивой деятельности цифрового производственного кластера: 

1) существование кластерного центра, ответственного за организацию 
и генерацию продуктовых инициатив и идей; 

2) наличие контрольного и координирующего органа в сфере сопро-
вождения бизнес-проектов развития продуктовых инноваций; 

3) функционирование участников инновационной региональной ин-
фраструктуры; 

4) существование на региональной территории высокотехнологичных 
организаций малого и среднего предпринимательского сектора; 

5) уровень профессиональной подготовки кадров в целях цифрового 
развития промышленного сектора; 

6) существование дополнительного финансового капитала, который 
потенциально можно привлечь в практическую реализацию бизнес-проек-
тов развития продуктовых инноваций; 

7) существование телекоммуникационной инфраструктуры обслужи-
вания организаций, входящих в цифровой производственный кластер; 

- индикаторы стратегического развития: 
1) прирост общего числа компаний телекоммуникационной и инфор-

мационно-цифровой отрасли; 
2) функционирование предприятий информационно-цифровой от-

расли на региональной территории, занимающихся разработкой отече-
ственного прикладного обеспечения; 

3) существование информационного взаимодействия в области орга-
низации и реализации профессиональных стажировок, образовательных 
практик; 

- индикаторы стимулов реализации деятельности по развитию продук-
товых инноваций: 

1) возможность получения услуг по развитию продуктовых инноваций 
в бизнес-среде; 

2) обеспечение достаточно высокого уровня отраслевой конкуренто-
способности; 

3) уменьшение параметров оттока компетентных трудовых ресурсов; 
4) возможность создания эффективных каналов информационного вза-

имодействия организаций с бизнес-средой; 

- индикаторы потребительского спроса на товарную продукцию, изго-
тавливаемую в рамках развития цифрового производственного кластера: 

1) количество осуществленных бизнес-проектов развития продукто-
вых инноваций на региональной территории в информационно-цифровой 
отрасли; 

2) количество осуществленных бизнес-проектов развития продукто-
вых инноваций на региональной территории в телекоммуникационной от-
расли. 

II. Экспертная оценка каждого выделенного индикатора предпосылок 
создания цифрового производственного кластера на региональной терри-
тории, исходя из пятибалльной шкалы Ликерта, где 1 балл соответствует 
минимальному уровню индикатора, а 5 баллов – максимальному уровню 
индикатора. 

III. Выявление удельных весов индикаторов по группам, в частности, 
устанавливаются следующие весовые значения: 

- индикаторы существования необходимых инфраструктурных объек-
тов для устойчивой деятельности цифрового производственного кластера 
– 24%; 

- индикаторы стратегического развития – 28%; 
- индикаторы стимулов реализации деятельности по развитию продук-

товых инноваций – 21%; 
- индикаторы потребительского спроса на товарную продукцию, изго-

тавливаемую в рамках развития цифрового производственного кластера – 
27%. 

IV. Количественное исследование регионального общеэкономиче-
ского потенциала развития продуктовых инноваций в контексте цифрови-
зации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Количественное исследование регионального общеэконо-
мического потенциала развития продуктовых инноваций в контек-
сте цифровизации (на примере Московской области) 
Источник: разработано авторами. 

 
Исходя из рисунка 1, региональный общеэкономический потенциал 

развития продуктовых инноваций в условиях цифровизации среды в Мос-
ковской области на данный момент реализован не в полном объёме. Тем не 
менее, отмечается крайне высокий уровень потребительского спроса на то-
варную продукцию, а также необходимой инфраструктуры, что предопре-
деляет наличие перспектив развития продуктовых инноваций в контексте 
цифровизации. 

 
Оценка цифрового потенциала инновационно-активных произ-

водственных корпораций. Помимо измерения регионального общеэконо-
мического потенциала развития продуктовых инноваций, целесообразно 
также исследовать цифровой потенциал инновационно-активных произ-
водственных корпораций. Предлагается следующий алгоритм исследова-
ния цифрового потенциала инновационно-активных производственных 
корпораций: 

I. Оценка цифрового потенциала совокупности инновационно-актив-
ных производственных корпораций. 

II. Выделение цифровых субпотенциалов: 
- материально-технического цифрового потенциала; 
- кадрового цифрового потенциала; 
- научного цифрового потенциала; 



 104 

№
 5

 2
0
2
5

  

- инфраструктурного цифрового потенциала; 
- телекоммуникационного потенциала; 
- организационно-управленческого цифрового потенциала; 
- финансово-экономического цифрового потенциала. 
III. Выявление индикаторов внутри каждого цифрового субпотенци-

ала. 
IV. Экспертная оценка индикаторов внутри каждого цифрового субпо-

тенциала: 
- формирование опросной анкеты; 
- размещение опросной анкеты на цифровой платформе; 
- выявление экспертной группы; 
- реализация экспертного анкетирования; 
- табулирование итоговых результатов; 
- выявление коэффициента Кенделла. 
V. Выбор значимых индикаторов (приемлемый диапазон значений от 

8,3 до 9,5). 
VI. Итоговая подготовка индикаторов в разрезе цифровых субпотен-

циалов. 
VII. Выявление шкалы и единиц количественного измерения индика-

торов в разрезе цифровых субпотенциалов – пятибалльная шкала Ликерта, 
где 1 балл соответствует минимальному уровню индикатора, а 5 баллов – 
максимальному уровню индикатора; шкала Харрингтона.  

VIII. Сбор информационной базы для осуществления оценки цифро-
вого потенциала совокупности инновационно-активных промышленных 
корпораций. 

IX. Приведение к соответствующей относительной величине. 
X. Выявление весовых значений индикаторов. 
XI. Определение интегрального параметра по каждому цифровому 

субпотенциалу. 
XII. Определение конечного интегрального параметра цифрового по-

тенциала инновационно-активных промышленных корпораций (суммиро-
вание интегральных параметров, полученных в разрезе цифровых субпо-
тенциалов). 

XIII. Выявление уровня цифрового потенциала совокупности иннова-
ционно-активных промышленных корпораций, исходя из шкалы Харринг-
тона, в рамках которой: 

- от 0 до 0,19 – низкий уровень цифрового потенциала инновационно-
активных промышленных корпораций; 

- от 0,20 до 0,36 – средний уровень цифрового потенциала; 
- от 0,37 до 0,63 – уровень цифрового потенциала выше среднего; 
- от 0,64 до 0,80 – высокий уровень цифрового потенциала; 
- от 0,81 до 1 – максимальный уровень цифрового потенциала. 
XIV. Формирование рекомендательных направлений сохранения либо 

увеличения уровня цифрового потенциала инновационно-активных про-
мышленных корпораций. 

Приведенный алгоритм оценки цифрового потенциала инновационно-
активных производственных корпораций выступает универсальным и ком-
плексным, так как у специалистов присутствует возможность изменения 
группы индикаторов, отражающих цифровые субпотенциалы, исходя из 
условий меняющейся общественной и предпринимательской среды. 

 
Концептуальный механизм развития продуктовых инноваций в 

условиях цифровой трансформации промышленного сектора. Анализ 
экономических академических исследований [12-14] показал, что дефини-
ции терминов «организационно-экономический механизм» и «экономиче-
ский механизм» содержат не только управленческую, но и организацион-
ную составляющую. При этом если экономический механизм предполагает 
наличие организационного элемента (то есть организационный является 
отдельным элементом экономического механизма), то по своему содержа-
нию организационно-экономический механизм чётко разделяет экономи-
ческий и организационный компоненты.  

В рамках данного научного исследования, помимо организационного 
и управленческого, целесообразно учитывать экономический компонент в 
развитии продуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации 
организаций промышленного сектора.  

Необходимо принять, что создание концептуального механизма разви-
тия продуктовых инноваций представляет собой формирование подхода, 
улучшающего процесс выпуска и вывода продуктовых инноваций на оте-
чественный рынок в организационно-экономической деятельности органи-
заций промышленного производства в условиях влияния внешних детер-
минантов и постоянных преобразований, связанных с цифровой трансфор-
мацией экономической и предпринимательской среды. 

Стоит заметить, что концептуальный механизм развития продуктовых 
инноваций в условиях цифровой трансформации промышленного сектора 

обладает определенной структурой, другими словами, это единый интегри-
рованный комплекс управленческих, организационных и экономических 
воздействий (рисунок 2). 

Исходя из рисунка 1, вход концептуального механизма развития про-
дуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации промышлен-
ного сектора – текущее состояние организаций промышленного сектора. 
Его необходимо проанализировать и оценить, для того чтобы в дальней-
шем сформировать приоритетные направления развития промышленных 
компаний. Выход концептуального механизма развития продуктовых ин-
новаций – произошедшие изменения и полученный практический резуль-
тат от выпуска и вывода продуктовых инноваций промышленными орга-
низациями через конкретный временной промежуток, который был утвер-
жден менеджментом. 

 

 
Рисунок 2 – Структура концептуального механизма развития про-
дуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации промыш-
ленного сектора 
Источник: разработано авторами. 

 
Создание содержательной составляющей концептуального механизма 

развития продуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации 
промышленного сектора (рисунок 3) обусловлено потребностью в реше-
нии перечисленных ниже задач: 

- анализ и оценка текущего состояния организаций промышленного 
сектора в целях определения узких зон, которые требуют улучшения; 

- выявление целей и задач концептуального механизма развития про-
дуктовых инноваций в условиях цифровой трансформации промышлен-
ного сектора; 

- характеристика воздействующих на концептуальный механизм раз-
вития продуктовых инноваций риск-факторов; 

 
Рисунок 3 – Содержательная составляющая концептуального меха-
низма развития продуктовых инноваций в условиях цифровой транс-
формации промышленного сектора 
Источник: разработано авторами. 
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- формирование стратегических направлений интеграции цифровых 

технологий и платформенных решений; 
- выявление методического инструментария реализации концептуаль-

ного механизма развития продуктовых инноваций в условиях цифровой 
трансформации промышленного сектора; 

- выявление конечного результата, а также создание комплексной си-
стемы мониторинга за происходящими изменениями и достижением прак-
тического результата. 

В контексте концептуального механизма развития продуктовых инно-
ваций, приведенного на рисунке 3, цифровой трансформации подлежат 
следующие сферы организационно-экономической деятельности компа-
ний промышленного сектора: 

- кадры; 
- управленческая структура; 
- нормативная база ведения организационно-экономической деятель-

ности; 
- материально-техническая база реализации организационно-экономи-

ческой деятельности; 
- информационная база; 
- финансовая база; 
- коммерческая деятельность; 
- бизнес-процессы. 
Планируемые практические результаты от применения концептуаль-

ного механизма развития продуктовых инноваций в условиях цифровой 
трансформации промышленного сектора: 

- уменьшение временного промежутка выпуска продуктовых иннова-
ций; 

- повышение степени производительности трудовой деятельности; 
- увеличение уровня качества конечной товарной продукции; 
- сокращение совокупного объёма издержек. 
Целесообразно обратить внимание на то, что создание содержатель-

ной составляющей концептуального механизма развития продуктовых ин-
новаций в условиях цифровой трансформации промышленного сектора ос-
новывается на традиционных принципах построения стратегии, накоплен-
ном опыте и методах научных исследований.  

 
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, в процессе научного исследо-

вания авторами были сделаны основные выводы: 
1. Основа развития продуктовых инноваций в условиях цифровизации 

отечественной экономики – производственные кластеры, которые, в свою 
очередь, обусловливают сущность цифровой экономической и предприни-
мательской трансформации, промышленного производства. Подход к раз-
витию продуктовых инноваций на основе формирования цифровых произ-
водственных кластеров представляет собой одну из территориально-отрас-
левых форм функционирования организаций промышленного сектора, ко-
торые содействуют практическому осуществлению разных бизнес-проек-
тов продуктовых инноваций при использовании цифрового инструмента-
рия. Подобные формы функционирования организаций промышленного 
сектора определяют появление синергетического эффекта от информаци-
онного и материального взаимодействия со стейкхолдерами цифровых 
производственных кластеров. 

2. В рамках данного научного исследования был приведен алгоритм 
измерения элементов регионального общеэкономического потенциала раз-
вития продуктовых инноваций в контексте цифровизации. Был сделан вы-
вод о том, что региональный общеэкономический потенциал развития про-
дуктовых инноваций в условиях цифровизации среды в Московской обла-
сти на данный момент реализован не в полном объёме. Тем не менее, от-
мечается крайне высокий уровень потребительского спроса на товарную 
продукцию, а также необходимой инфраструктуры, что предопределяет 
наличие перспектив развития продуктовых инноваций в контексте цифро-
визации. 

3. В контексте данного научного исследования были приведены струк-
тура концептуального механизма развития продуктовых инноваций в усло-
виях цифровой трансформации промышленного сектора и содержательная 
составляющая концептуального механизма развития продуктовых иннова-
ций в условиях цифровой трансформации промышленного сектора. Нужно 
отметить, что концептуальный механизм развития продуктовых иннова-
ций в условиях цифровой трансформации промышленного сектора подра-
зумевает систему экономических и организационных практических 
направлений, ориентированных на увеличение результативности организа-
ций промышленного сектора. Через призму цифровой трансформации об-
щественной и предпринимательской среды концептуальный механизм раз-
вития продуктовых инноваций обусловливает крайне высокую значимость 

уровня качества выпущенной товарной продукции и операционного ме-
неджмента, согласованное информационное взаимодействие составляю-
щих структуры концептуального механизма развития продуктовых инно-
ваций. 
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Approaches to the development of product innovations in the context of digital 

transformation of the domestic economy 
Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vorobev K.V. 
LLC "Higher School of Education", LLC “Firma F.F.- Management company” 
The relevance is determined by the need for the most detailed elaboration of the theoretical and 

methodological foundations and practice-oriented directions for the development of product 
innovations in the context of digital transformation of the domestic economy. The purpose 
of the work is to present approaches to the development of product innovations in the context 
of digital transformation of the domestic economy. Research methods: systematization, 
generalization, induction, deduction, analysis of theoretical and empirical sources of 
academic literature, comparison, analysis of statistical time series, comparative analysis, 
systems approach, data conceptualization, management approach. Main results of the 
scientific research: the characteristics of the development of product innovations based on 
digital production clusters in the domestic economy are reflected; an algorithm for studying 
the regional general economic potential for the development of product innovations in the 
context of digitalization is provided; an approach to assessing the digital potential of 
innovation-active manufacturing corporations; a conceptual mechanism for the development 
of product innovations in the context of digital transformation of the industrial sector is 
developed.  

Keywords: development of product innovations; approaches; digital transformation; domestic 
economy; practice-oriented directions; digital potential; conceptual mechanism; innovation-
active manufacturing corporations. 
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Качество продукции стало определяющим фактором успеха современных ком-
паний. Практика доказывает: организации, акцентирующие внимание на управ-
лении качеством, достигают лучших экономических результатов и выше удер-
живают клиентов. Тем не менее сохраняется проблема поиска баланса между 
ценой и качеством. Выделены ключевые факторы, влияющие на качество: уро-
вень технического оснащения, профессионализм сотрудников и эффективность 
бизнес-процессов. Даны конкретные рекомендации для оптимизации этих фак-
торов, применимые как для крупных компаний, так и для малого бизнеса. 
Ключевые слова: качество продукции, оптимизация качества, управление ка-
чеством, цифровизация. 
 

В текущих реалиях качество продукта непосредственно влияет на эконо-
мические показатели компании, успешность продукта на рынке и опыт, по-
лучаемый клиентами. Вопросы оптимизации качества товаров актуальны 
как никогда. Часто поддержка высокого качества может приводить к из-
лишне завышенной стоимость на конечный товар, что может приводить к 
чрезмерному снижению спроса. Также возможна и обратная ситуация, ко-
гда критичные недостатки продукта могут приводить к недопустимому ка-
честву, при котором даже низкая цена не будет влиять на спрос достаточ-
ным уровнем для экономической прибыли компании. Поиск оптимума ка-
чества товаров с учетом связанных параметров, перечисленных ранее – 
одна из основных и трудоемких задач для каждого предприятия. В рамках 
этой работы мы хотим проанализировать существующие методы управле-
ния качеством продукта, проанализировать практические кейсы и выбрать 
оптимальную стратегию. При этом в процессе стоит учесть как специфику 
различных групп потребителей, так и особенности отдельных рынков 
сбыта продуктов.  

В последнее время появляется все больше и больше товаров, которые 
провались из-за не правильного управления качеством продуктов. Одной 
из таких сфер является автомобильный рынок, который сейчас активно им-
портозамещается китайскими товарами и с течением времени качество 
продукции может сформировать негативное представление покупателей, 
что в последствии приведет к устойчивому спросу со стороны покупате-
лей. Наша задача ответить на вопросы как избежать такие ситуации, а 
также рассмотреть различные способы выхода из проблемных. 

Стандартизация играет огромную роль в современном мире. В разви-
тых странах экономический эффект от применения стандартизации может 
достигать 30% от ежегодного прироста экономики. Этот процесс является 
важнейшим элементом технического регулирования, обеспечивая единые 
требования к продукции и услугам. Как показал анализ, в странах с разви-
той системой стандартизации (Германия, Япония, Южная Корея) наблюда-
ется ускорение технологического прогресса на 15-20%, снижение произ-
водственных издержек на 8-12% и увеличение экспортного потенциала на 
25-30%. Ярким примером может служить автомобильная промышлен-
ность, где внедрение стандартов ISO/TS 16949 позволило сократить коли-
чество дефектов на 40%. Сегодня стандартизация по праву считается мно-
гогранным и очень важным структурным элементом технического регули-
рования. Повышение качества продукции- сложная задача, решение кото-
рой требует системно-комплексного подхода как на уровне предприятия, 
так и государства. Стандартизация играет ключевую роль в повышении ка-
чества продукции в различных отраслях промышленности и сферах дея-
тельности. Важность качества продукции простирается на множество ас-
пектов и оказывает влияние на экономические, юридические и стратегиче-
ские сферы страны. Таким образом одним из главных факторов является 
удовлетворение потребностей клиентов.  

В условиях рыночной экономики стандартизация обеспечивает суще-
ственный вклад в экономическое развитие страны и качество выпускаемой 
продукции. Однако отсутствие унифицированных стандартов приводит к 
ряду серьезных проблем, которые были проанализированы на трех уров-
нях: 

Анализ проблемы отсутствия единых стандартов качества выявил си-
стемные сложности на трех уровнях. На государственном (макро) уровне 
наблюдается разрозненность нормативной базы с участием более 15 регу-
лирующих органов, низкий уровень гармонизации с международными 
стандартами (всего 45% соответствия) и недостаточное финансирование 
разработки новых стандартов (менее 0,1% ВВП). На отраслевом (мезо) 
уровне ключевыми проблемами стали: конфликты интересов между круп-
ными и малыми производителями, несовершенство системы сертификации 
(средний срок получения сертификата 45 дней) и крайне медленное обнов-
ление отраслевых стандартов (в среднем раз в 7 лет). На уровне предприя-
тий (микро) основные трудности включают высокие затраты на самостоя-
тельную разработку стандартов (от 2 млн рублей для среднего предприя-
тия), длительные сроки внедрения систем менеджмента качества (9-12 ме-
сяцев) и острый дефицит квалифицированных специалистов (около 30% на 
рынке труда). Эти многоуровневые проблемы создают существенные ба-
рьеры для повышения качества продукции и услуг, требуя комплексного 
подхода к их решению. Конкретными проявлениями этих проблем явля-
ются: 
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Продукты и услуги низкого качества. Без четких стандартов качества 
производители и поставщики могут оказаться не в состоянии соблюдать 
определенные нормы и стандарты, что может привести к получению про-
дукции низкого качества или плохому обслуживанию. В пищевой про-
мышленности, например, использование устаревшего оборудования (бо-
лее 60% российских предприятий), отсутствие автоматизированных си-
стем контроля и несовершенство методов хранения создают дополнитель-
ные риски. 

Несоответствие ожиданиям потребителей. Отсутствие последователь-
ных стандартов может привести к тому, что у потребителей возникнут раз-
ные представления о том, что должен включать в себя качественный про-
дукт или услуга. Если ожидания потребителей не соответствуют предлага-
емым им продуктам, это может вызвать у потребителей замешательство и 
неудовлетворенность. Особенно остро это проявляется в условиях роста 
требований к прозрачности состава и прослеживаемости цепочек поставок. 

Отсутствие конкурентной среды. В отсутствие единых стандартов и 
спецификаций компании могут не чувствовать конкурентного давления 
для улучшения качества своей продукции или услуг. Это может привести 
к рыночной монополии и снижению стимулов для инноваций и улучшения 
продукции, что особенно заметно в отраслях с высокими входными барье-
рами. 

Риски для безопасности и здоровья. При отсутствии четких стандартов 
безопасности и качества могут возникнуть повышенные риски для здоро-
вья и безопасности потребителей. Например, некачественная продукция 
может нанести вред здоровью, а некачественные услуги могут представ-
лять угрозу безопасности. 

Исследование лучших международных практик выявило три эффек-
тивные модели стандартизации. Европейская модель характеризуется гар-
монизацией стандартов в рамках ЕС (единые нормы для 27 стран), систе-
мой CE-маркировки (охватывающей более 500 стандартов) и активным 
участием бизнеса в разработке (80% финансирования от предприятий). 
Американский подход отличается гибкой системой добровольной стандар-
тизации (свыше 100 000 стандартов), ключевой ролью профессиональных 
ассоциаций (ASTM, ANSI, ASME) и быстрым внедрением инновационных 
норм (средний срок разработки - 6 месяцев). Азиатская модель, представ-
ленная Японией, Китаем и Южной Кореей, основана на государственном 
руководстве процессом, ориентацией на экспорт (85% стандартов гармо-
низированы с международными) и активным заимствованием мировых 
норм (до 90% в высокотехнологичных секторах). Эти модели демонстри-
руют различные, но одинаково эффективные пути развития национальных 
систем стандартизации.  

В настоящее время насчитывается почти 25 000 стандартов. Фонд 
стандартов такого размера должен увеличиваться на 4 000 новых стандар-
тов в год. В последние годы уровень утверждения стандартов не превышал 
1 000. Этого недостаточно для полного раскрытия экономического потен-
циала и решения всех поставленных целей и задач стандартизации. Фоном 
для старения фонда стандартизации является перспектива ускорения всех 
работ по стандартизации. В России планы по разработке и принятию стан-
дартов составляются ежегодно. Во многих западных, технологически раз-
витых странах такие планы составляются на 5-10 лет. Сегодня российские 
планы по стандартизации не учитывают перспективы научно-технического 
развития на 30 лет вперед.  

Для преодоления существующего отставания в стандартизации необ-
ходим комплекс мер, дифференцированных по срокам реализации. В крат-
косрочной перспективе (1–2 года) следует ускорить актуализацию дей-
ствующих стандартов и создать отраслевые центры компетенций. На сред-
несрочный период (3–5 лет) ключевыми задачами станут гармонизация с 
международными стандартами и развитие инфраструктуры испытатель-
ных центров. В долгосрочной перспективе (5+ лет) важно сформировать 
систему опережающей стандартизации и разработать цифровую плат-
форму управления качеством. Особое внимание необходимо уделить внед-
рению современных технологий, включая цифровые решения (блокчейн, 
ИИ, IoT) и инновационные методы управления (Lean, 6 Sigma, Smart 
Manufacturing). Эти меры позволят не только сократить разрыв с мировыми 
лидерами, но и создать основу для устойчивого развития системы стандар-
тизации в будущем. 

Наиболее важными считаются технологические аспекты, которые 
включают в себя состояние закупленных устройств, инструментов и иного 
оборудования. Внедрение современных решений и инновационных подхо-
дов, применение передовых научных разработок, а также следование акту-
альным направлениям в различных сферах служат фундаментом для 
предоставления сервиса на высшем уровне. 

Организационные аспекты охватывают широкий спектр элементов, 
непосредственно влияющих на эффективность работы. Они включают в 

себя структуру и порядок выполнения обслуживания, соблюдение установ-
ленных норм и правил в производственной деятельности, а также степень 
вовлеченности сотрудников в обеспечение высоких стандартов. Культура 
взаимодействия с клиентами, уровень профессионализма работников и 
наличие четко выстроенной системы контроля за сервисом также играют 
ключевую роль. Основная ответственность за поддержание этих парамет-
ров возлагается на руководящее звено. Именно от компетентности и ли-
дерских качеств управленца зависит слаженность рабочих процессов, их 
координация и конечный результат. 

Третьими по важности выступают экономические факторы, они под-
креплены в основном затратами на предоставление услуг и поддержания 
контроля качества. Так же они включают в себя систему оценки KPI, кото-
рая учитывает вклад персонала в создание и реализацию услуг высокого 
качества. Кроме того, данные факторы охватывают макроэкономическую 
обстановку, обращая внимание на такие показатели как динамика инфля-
ции, окупаемость кредитных ресурсов и общее состояние финансовой 
среды. Немаловажным элементом является конкуренция, которая оказы-
вает прямое воздействие на позиционирование компании в отрасли и ее 
способность удерживать или расширять свою долю на рынке. Все эти со-
ставляющие в совокупности определяют экономическую устойчивость и 
перспективы развития бизнеса. 

Социально-психологические факторы оказывают большую роль на 
формирование внутренней среды, а в дальнейшем и на конечную работу 
организации. Данные факторы сильно влияют на общую атмосферу кол-
лектива, а, в свое время, положительная социально-психологическая атмо-
сфера выступает ключевым элементом успешной совместной работы в ор-
ганизации. Именно поэтому грамотно выстроенные взаимоотношения 
между коллегами, сплоченность и единство команды, взаимная поддержка, 
а также стремление сотрудников быть частью коллектива и работать над 
общей целью, в то же время единолично понимать свою значимость для 
организации представляют собой основополагающие условия для эффек-
тивной деятельности любого коллектива.  

Уровень оснащения технологическими ресурсами определяет характе-
ристики выпускаемых изделий, то есть напрямую влияет на качество вы-
пускаемой продукции, так как именно технологии и качество средств про-
изводства задает результативность выполнения операционных целей. Пе-
редовые технологии сегодня помогают создавать продукцию наивысшего 
качества с наименьшими затратами. Так же высокотехнологичное обору-
дование позволяет производить продукцию в огромных масштабах, не за-
бывая следовать заданным стандартам. На выходе передовые средства про-
изводства снижают процент брака и в итоге удовлетворить всех клиентов. 
Сегодня уже многие компании внедряют принцип умной автоматизации, 
когда промышленная единица производства могла, работая в непрерывной 
цепи, автономно выполнять свою задачу и отслеживать появление дефек-
тов, останавливать деятельность, связанную со своими задачами и сооб-
щать о неисправности заготовки, тем самым сохраняя уровень качества 
производства. Условно, переводя на более простой язык, станок, кроме 
производства, может находить неполадки в создаваемой продукции и со-
общать о них. 

Сырье – исходные компоненты, применяемые для создания товаров и 
услуг. От качества и соответствия сырья стандартам зависит конечные ха-
рактеристики и особенности продукции. Именно правильный подбор сы-
рья – первый шаг в определении качества товара, который впоследствии 
способствует удовлетворению запросов покупателей и укреплению пози-
ций товара на рынке. Именно поэтому организации уделяют большое вни-
мание выбору ресурсов. Некоторые компании, вместо самоличной подго-
товки сырья покупают уже готовое сырье, такой вид товара даже получил 
название биржевой. К примеру, многие компании, производящие мебель, 
закупают не дерево, а сразу древесно-стружечную плиту (ДСП), так ска-
зать сразу заготовку. Так компания избавляется от промежуточных затрат 
в преобразовании дерева в ДСП. Таким образом, качественный подбор сы-
рья – один из важнейших этапов в создании продукции веского класса и 
поддержании конкурентоспособности организации. 

Сотрудники – это лица, задействованные в создании товаров или ока-
зании услуг. Их опыт, навыки, квалификация оказывают сильное влияние 
не качество продукции. По факту в равной степени, как от технологий, так 
и от сотрудников зависит эффективность процессов производства, а в слу-
чае с услугами еще и настроение потребителей. Именно поэтому сегодня 
компании все больше внимания уделяют вопросу политики в отношении 
своих работников: создают разные системы мотивации, контроля, некото-
рые переманивают, можно сказать выкупают сотрудников из других ком-
паний. Именно персонал и его осведомленность о своей работе (стандарты, 
нормативы) позволяют грамотно следить и обеспечивать выпуск конку-
рентноспособной продукции. 



 109

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Организация производства – это многоуровневая система мер, которая 
направлена на достижение максимально эффективного использования как 
средств производства, так и человеческого труда. Важнейшая цель этой ор-
ганизации заключается в создании условий, позволяющих использовать 
ресурсы на производстве с максимальной отдачей. Она включает в себя 
планирование, координацию и контроль всех этапов производства, что поз-
воляет минимизировать издержки, сократить время выполнения задач и 
повысить качество выпускаемой продукции. Управленческие навыки иг-
рают ключевую роль в этом процессе, так как они позволяют руководите-
лям комплексно анализировать текущие процессы, оперативно выявлять 
узкие места и внедрять инновационные решения, такие как автоматизация, 
цифровизация и другие современные технологии. Это способствует не 
только повышению производительности, но и созданию устойчивой и кон-
курентоспособной производственной системы. 

Основная цель любой организации заключается в достижении высо-
ких результатов, что зависит от множества факторов, среди которых клю-
чевую роль играет личность менеджера. Именно от его способности 
быстро ориентироваться в сложных ситуациях, принимать взвешенные ре-
шения, сохранять лидерские качества и уважение со стороны подчиненных 
во многом зависит успех компании. Современный эффективный менеджер 
должен обладать рядом важных качеств: умением находить общий язык с 
коллективом, оперативно решать задачи, харизмой, лояльностью, страте-
гическим мышлением, уверенностью в себе и высокой ответственностью. 
Если работники недовольны своими условиями труда, это может привести 
к снижению мотивации, ошибкам и, как следствие, ухудшению качества 
продукта. Поэтому важно создавать комфорт на работе, поддерживать об-
ратную связь и учитывать потребности работников. Кроме того, при разра-
ботке продукта необходимо внедрять систему регулярного контроля на всех 
этапах производства. Это позволяет своевременно выявлять и устранять де-
фекты, а также учитывать факторы, которые могут повлиять на качество.  

Высокоэффективна практика создания групп квалифицированных ра-
ботников, что готовы на добровольной основе решать задачи управления. 
Такой подход снизит затраты, связанные с введением систем контроля ка-
чества, и исключит необходимость привлечения внешних консультантов.  

Нельзя обходить стороной ни один из вышеперечисленных факторов, 
так как именно они в совокупности оказывают то влияние, от которого за-
висит положение компании на рынке и удовлетворенность потребителей. 

В процессе создания товаров или предоставления услуг могут возни-
кать непредвиденные ситуации, такие как сбои в поставках сырья, поломки 
оборудования, человеческие ошибки или несоблюдение технологических 
стандартов. 

Типичные недостатки бизнеса включают некачественные товары или 
услуги, задержки в производстве, неоптимизированные процессы, слабую 
коммуникацию и недостаточный контроль. Так же среди недостатков 
можно выявить: 

1. Недостаточное качество товаров или сервисов – распространенная 
проблема, особенно на маркетплейсах (Ozon, Wildberries), где клиенты 
сталкиваются с браком, повреждениями при доставке или несоответствием 
описанию. Причины – нарушения в хранении, логистике или слабый кон-
троль качества. Решение – внедрение автоматизированных систем монито-
ринга и роботизированных складов. 

2. Задержки в производстве и услугах ведут к потере клиентов и репу-
тационным рискам. В условиях высокой конкуренции даже небольшие 
просрочки провоцируют отток покупателей. Компании несут убытки из-за 
штрафов, возвратов и дополнительных компенсаций. 

3. Неэффективные бизнес-процессы увеличивают затраты и снижают 
прибыль. Оптимизация требует регулярного аудита, устранения дублиру-
ющих функций и внедрения гибких управленческих решений. Адаптив-
ность к изменениям рынка – ключевой фактор успеха. 

4. Плохая коммуникация между отделами приводит к ошибкам, за-
держкам и снижению качества. Разобщенность сотрудников увеличивает 
сроки выполнения задач и ухудшает конечный продукт. 

5. Отсутствие контроля на производстве или в услугах повышает 
риски брака, финансовых потерь и утраты конкурентоспособности. Регу-
лярный мониторинг ключевых показателей помогает минимизировать 
ошибки и сохранить лояльность клиентов. 

Устранение этих недостатков требует системного подхода, внедрения 
технологий и постоянного совершенствования процессов для повышения 
эффективности производства и качества услуг следует внедрять комплекс-
ную систему управления качеством путем проведения тщательного ана-
лиза причин возникновения дефектов и сбоев в процессах, оптимизации 
внутренних коммуникаций между подразделениями, усиления контроль-
ных функций на всех этапах производства и постоянного совершенствова-
ния технологических процессов. 

Современные предприятия применяют различные методики для обес-
печения и постоянного поддержания высоких стандартов качества продук-
ции. Среди наиболее востребованных систем контроля качества можно вы-
делить Total Quality Management (TQM) – комплексный подход к всеоб-
щему управлению качеством, международные стандарты ISO 9000 – си-
стема нормативов качества, Six Sigma – статистический метод снижения 
дефектов и Lean Manufacturing – концепция бережливого производства. 

Перечисленные системы помогают компаниям систематически улуч-
шать качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, а каждая 
из методик имеет свои особенности и применяется в зависимости от спе-
цифики производства и целей предприятия. 

Несмотря на свою эффективность, каждая система управления каче-
ством имеет определенные ограничения и сложности внедрения. В частно-
сти, реализация концепции Total Quality Management (TQM) в организации 
может столкнуться с рядом существенных проблем: 

1-я проблема – конфликт между скоростью и качеством. Одна из клю-
чевых сложностей при внедрении TQM – стремление сотрудников к быст-
рым результатам в ущерб качеству. Персонал, находясь под давлением сро-
ков и показателей, может сосредоточиться на краткосрочных целях, игно-
рируя долгосрочные стандарты качества. Это приводит к формальному вы-
полнению требований без реальных улучшений, снижению эффективности 
процессов и росту количества скрытых дефектов. 

2-я проблема – слабое руководство и отсутствия стратегии. Неэффек-
тивное управление компанией, вызванное недостаточной компетентно-
стью руководителя, часто приводит к отсутствию четкой стратегии разви-
тия. В такой ситуации отсутствуют долгосрочные, продуманные цели, со-
трудники лишаются понятных перспектив карьерного роста, также снижа-
ются мотивация персонала и возможности профессионального развития. 
Организации сталкиваются с падением лояльности работников и ухудше-
нием корпоративной культуры. 

3-я проблема – текучесть кадров. Одним из наиболее серьезных по-
следствий слабого руководства и отсутствия четкой стратегии становится 
повышенная текучесть кадров. Это негативное явление оказывает ком-
плексное воздействие на компанию, в которой снижается эффективность 
работы из-за постоянной потери квалифицированных специалистов, уве-
личиваются затраты на подбор и адаптацию нового персонала и наруша-
ется преемственность в выполнении задач. 

Особое значение имеет система подтверждения качества. Междуна-
родная организация по стандартизации ISO (International Organization for 
Standardization) разработала универсальную систему критериев – серию 
стандартов ISO 9000, которая базируется на пяти ключевых принципах, 
формирующих методологическую основу эффективного управления каче-
ством: 

1. Клиентоориентированность – организация должна фокусиро-
ваться на удовлетворении текущих и будущих потребностей своих потре-
бителей; 

2. Лидерство руководства – топ-менеджмент призван создать единое 
видение качества и вдохновлять коллектив на достижение общих целей; 

3. Вовлеченность персонала – максимальное раскрытие потенциала 
каждого сотрудника через создание мотивирующей среды; 

4. Процессная организация – рассмотрение деятельности как си-
стемы взаимосвязанных процессов с четкими параметрами; 

5. Системное управление – интеграция и согласование всех элемен-
тов организации для достижения стратегических целей; 

Исследования продемонстрировали, что не все организации, стремя-
щиеся соответствовать требованиям стандарта ISO 9000, достигают ожи-
даемых результатов. Это обусловлено различными факторами: 

1. Недостаточное внимание к аспекту качества продукции на этапе 
ведения бухгалтерского учета. Для обеспечения эффективности хозяй-
ственного расчета требуется разработка новых форм отчетности, что вле-
чет за собой значительные финансовые и временные затраты. 

2. Необходимость проведения масштабных мероприятий по моди-
фикации и оптимизации документации с целью приведения ее в соответ-
ствие с международными стандартами. Данный процесс также требует зна-
чительных материальных ресурсов и временных затрат. 

3. Сложность количественной оценки экономического эффекта от 
внедрения стандартов серии 9000. Это связано с трудностями в определе-
нии выгод, получаемых в результате применения системы управления ка-
чеством, основанной на данных стандартах. 

4. Некоторые руководители организаций стремятся получить серти-
фикат соответствия без реального улучшения качества процессов и систем. 
Они не проявляют должного интереса к шагам, необходимым для обеспе-
чения функционирования эффективной системы управления качеством. 
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5. Качество и эффективность — ключевые факторы, определяющие 
успех любого предприятия. Чтобы сохранить конкурентоспособность и 
привлечь новых клиентов, компании важно непрерывно совершенствовать 
свои процессы, продукты и услуги. Этот процесс подразумевает не только 
тщательный контроль качества и соответствие высоким стандартам, но и 
регулярный мониторинг тенденций рынка, запросов потребителей и дей-
ствий конкурентов. 

Оптимизация производственных процессов имеет первостепенное зна-
чение. Улучшение внутренней организации работы помогает сократить за-
траты, увеличить продуктивность и значительно повысить уровень обслу-
живания клиентов. Внедрение передовых технологий, автоматизация биз-
нес-процессов и грамотное управление данными позволяют компаниям 
быстрее реагировать на изменения внешней среды и проявлять высокую 
адаптивность. 

Анализ эффективности компании — еще один важный инструмент 
стратегического планирования. С помощью ключевых показателей эффек-
тивности, анализа данных и качественного ведения отчетности руковод-
ство получает возможность объективно оценить результаты своей деятель-
ности, выявить наиболее прибыльные направления и определить новые 
точки роста. 

Постоянное внимание ко всем перечисленным аспектам формирует 
фундамент устойчивого развития компании, позволяя ей успешно адапти-
роваться к меняющимся условиям внешней среды, эффективно взаимодей-
ствовать с клиентами и другими стейкхолдерами, обеспечивая стабиль-
ность и долгосрочный рост. 

Несколько выводов, связанных с проблемами в производстве и предо-
ставлении услуг: 

1) Высокий уровень качества продукции или услуг, а также строгое 
соблюдение сроков их поставки играют центральную роль в достижении 
успеха компании на рынке. Они непосредственно влияют на восприятие 
бренда потребителем и способствуют формированию лояльности клиен-
тов. 

2) Ошибки в производственных процессах — будь то дефекты това-
ров, задержки поставок, неэффективное управление запасами или слабая 
координация между подразделениями — наносят серьёзный удар по ими-
джу компании и приводят к оттоку клиентов. Такие проблемы неизбежно 
ухудшают репутацию бренда и затрудняют дальнейшее продвижение на 
рынке. 

3) Эффективное управление бизнес-процессами должно стать прио-
ритетом для любой компании, стремящейся к устойчивому росту. Посто-
янное обучение и мотивация сотрудников, непрерывный мониторинг про-
изводственных циклов и жёсткий контроль за исполнением стандартов по-
могут минимизировать риски возникновения проблем и повысят общую 
результативность. 

4) Гибкость и адаптивность — важнейшие характеристики успеш-
ных компаний. Способность оперативно перестраиваться под новые усло-
вия рынка, активно общаться с потребителями и учитывать их запросы со-
здаёт надёжную платформу для стабильного развития даже в условиях 
быстро меняющейся экономической ситуации. 

На основании этих выводов можно сказать, что успешное функциони-
рование и развитие компании требует постоянной работы над повышением 
качества продукции, совершенствованием производственных процессов, 
укреплением взаимоотношений с клиентами и адаптацией к изменениям 
внешней среды. Только комплексный подход позволит компании достичь 
устойчивости и гарантировать стабильный рост в долгосрочной перспек-
тиве. 

Управление качеством также играет важную роль в успехе любой со-
временной организации. Оно обеспечивает ряд преимуществ, которые спо-
собствуют повышению конкурентоспособности компании, улучшению ре-
путации бренда, увеличению уровня удовлетворённости клиентов, сниже-
нию рисков и оптимизации производственных процессов и затрат. Это ста-
новится особенно актуально в условиях глобализации рынка и усиливаю-
щейся конкуренции. 

На сегодняшний день существует несколько популярных методов и 
стандартов, обеспечивающих высокий уровень качества продукции и 
услуг. Среди наиболее известных — Total Quality Management (TQM), ISO 
9000, Six Sigma и Lean Manufacturing. Эти системы предлагают различные 
инструменты и методы для улучшения качества продукции и повышения 
эффективности бизнеса. Однако каждая из этих систем обладает своими 
уникальными особенностями и недостатками. Поэтому важно учитывать 
специфику рассматриваемой организации перед выбором той или иной си-
стемы управления качеством. 

Говоря об успешном внедрении и поддержании систем управления ка-
чеством, важно отметить роль эффективного руководства. Руководители 

должны не только грамотно управлять бизнес-процессами, но и создавать 
атмосферу взаимодействия и вовлечённости среди сотрудников. Именно 
через командную работу и мотивацию персонала возможно достижение 
высоких результатов в области качества. 

Сертификация по международным стандартам ISO 9000 является важ-
ным инструментом для подтверждения соответствия продукции и услуг 
высоким требованиям качества. Однако не все компании достигают ожи-
даемых результатов после внедрения этих стандартов. Одной из причин 
может стать недостаточное внимание к вопросам качества при ведении 
бухгалтерской документации и отчетности. Это подчеркивает необходи-
мость комплексного подхода к управлению качеством, включающего все 
аспекты работы компании. 

Таким образом, для успешного функционирования и устойчивого раз-
вития компании недостаточно лишь выбрать подходящую систему управ-
ления качеством. Необходимо постоянно анализировать результаты её 
применения, выявлять возникающие проблемы и оперативно принимать 
меры по их устранению. Только так возможно достичь максимальной эф-
фективности и долгосрочного успеха предприятия. 

В результате исследования были проанализированы различные кейсы, 
у имеющихся на рынке компаний. На основе этого анализа были выявлены 
основные паттерны, приводящие как к негативному, так и к положитель-
ному исходу. На основе этого были составлены рекомендации для компа-
ний. Было замечено, что во многих предприятиях управление качеством 
продукта было основных фактором, влияющем на успех всей компании. По 
мимо этого были выявлены ключевые факторы, которые оказывают это 
влияние. Также подтвердилось предположение об особенной актуальности 
исследования в условиях постоянного изменения законодательной базы, 
поведения потребителей, особенностей, связанных с возможностями про-
изводства, внешним воздействием, конкуренцией и санкциями. 

Таким образом мы приходим к выводу, что каждой компании необхо-
димо регулярно отслеживать качество своей продукции всеми доступными 
способами, чтобы успевать подстраиваться под постоянно меняющиеся 
условия. Особенно эффективны для этого отделы контроля качества, мо-
ниторинг отзывов и обзоров в сети интернет, сбор клиентских метрик у 
пользователей – индекс удовлетворенности клиентов и индекс определе-
ния приверженности. При этом не мало важно выявить метрики качества 
продукта, которые можно отслеживать на регулярно основе, не дожидаясь 
момента, когда потребители столкнутся с проблемами или уже дойдут до 
судебного способа решения проблем из-за некачественного товара. В зави-
симости от продукта такими метриками может быть – выживаем ость кли-
ентов в мобильном приложении, доля брака выпущенных товаров на про-
изводстве, среднее время доступности системы или производства. Несвое-
временное выявление проблем качества несет в себе множество рисков – 
репутационные, судебные, страховые. При этом крайне важно отметить, 
что в большинстве ситуаций средства затраченные на управление каче-
ством многократно сокращают экономически потери от перечисленных 
выше рисков. Все это позволяет максимизировать эффективность компа-
нии и принести наибольшую сумму прибыли. 

Не стоит также забывать о регулярном анализе рынка и конкурентов. 
Это позволяет находить проблемы и преимущества у других игроков и 
адаптировать свой продукт для увеличения доли, занимаемой на рынке 
рассматриваемого продукта. 

На рынке практически не существует примеров бизнесов, которые вы-
пускали бы некачественный товар и оставались бы долгосрочно при-
быльны, эффективны и устойчивы. При этом стоит отметить, что понима-
ние качественного товара довольно гибко и в каждом конкретном случае 
зависит, как от внешних, так и от внутренних факторов на рынке сбыта. 
Гибкость и адаптивность компании в управлении качеством позволяет ей 
оставаться устойчивой и удерживать клиента длительное время, что спо-
собствует регулярно совершению покупок клиентом именно в этой компа-
нии. Это позволяет максимизировать ценность каждого отдельного кли-
ента и прибыль компании в конечном счете.  
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Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий 
розничной интернет-торговли 
 
 
Меркулов Глеб Алексеевич 
аспирант, кафедра экономики и таможенного дела, Российский Университет 
Кооперации, st100105@ruc.su 
 
В современных условиях стремительного развития технологий и изменения по-
требительских предпочтений, конкурентоспособность предприятий розничной 
интернет-торговли становится одной из ключевых проблем для изучения. Ак-
туальность данной темы обусловлена растущей значимостью электронных пло-
щадок как каналов реализации товаров и услуг, что требует от участников 
рынка постоянного адаптирования к изменениям. В статье рассматриваются ос-
новные факторы, влияющие на конкурентоспособность интернет-магазинов, 
такие как качество обслуживания, логистика, маркетинговые стратегии и инно-
вационные технологии. Методология исследования включает в себя анализ су-
ществующих научных публикаций, а также эмпирические данные, полученные 
в ходе опросов и интервью с представителями отрасли. 
Ключевые слова: конкурентоспособность; интернет-торговля; предприятия 
розничной торговли; качество обслуживания; логистика; маркетинг; иннова-
ции. 
 

Век цифровизации радикально изменил среду розничной торговли. В усло-
виях стремительного развития Интернета во всем мире и в России сетевая 
среда стала эффективным инструментом для ведения бизнеса. Интернет 
изменил процессы рекламы, продаж, покупок, платежей, обмена информа-
цией, поиска работы и даже путешествий, сыграв ключевую роль в разви-
тии рыночной экономики. 

Одним из значимых изменений, вызванных развитием интернета, 
стало сокращение пути товара от производителя к потребителю. Теперь, не 
выходя из дома, потребитель может ознакомиться с широким ассортимен-
том товаров и услуг, оценить их качество и потребительские свойства, а 
также изучить отзывы других пользователей. Возможность быстро офор-
мить заказ в интернет-магазине стала неотъемлемой частью современного 
потребительского опыта. Интернет-магазины стали неотъемлемой частью 
потребительского поведения, что создало новые вызовы для традиционных 
способов ведения бизнеса [1].  

Растущая популярность интернет-магазинов неизбежно приводит к 
усилению конкуренции, что требует от бизнеса постоянного повышения 
конкурентоспособности для успешного существования и развития в этой 
динамично развивающейся отрасли. 

Под конкурентоспособностью товара подразумевается уровень его по-
тенциала, обеспечивающего возможность удерживать занимаемую долю 
рынка в условиях конкуренции и действий конкурентов в отрасли.  

Конкурентоспособность, как экономическая категория, обусловленная 
особенностями рыночной экономики, проявляется в процессе конкурент-
ной борьбы между участниками рынка. Своевременная адаптация пред-
приятий к конкурентным условиям нестабильной и изменчивой внешней 
среды должна проводиться в процессе всестороннего и постоянного мони-
торинга деятельности конкурентов, собственного стратегического потен-
циала и оценки эффективности его использования, а также определения 
положения предприятия на рынке товаров и услуг относительно конкурен-
тов, т. е. оценки конкурентоспособности предприятия.  

При изучении сложных, взаимосвязанных проблем используется ме-
тод системного анализа, получивший широкое применение в различных 
сферах научной деятельности. В основе системного анализа лежит понятие 
системы, под которой понимается множество объектов, обладающих зара-
нее определенными свойствами с фиксированными между ними отноше-
ниями. На базе этого понятия производится учет связей, используются ко-
личественные сравнения всех альтернатив для того, чтобы выбрать 
наилучшее решение, оцениваемое каким- либо критерием.  

Конкурентное преимущество – это какая-либо эксклюзивная цен-
ность, которой оно обладает и которая дает ему превосходство на рынке 
перед конкурентами. Конкурентные преимущества позволяют побеждать в 
ценовой и неценовой конкуренции.  

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность в сфере интернет-
торговли, необходимо заниматься формированием конкурентных преиму-
ществ.  

Конкурентные преимущества можно классифицировать как внешние, 
так и внутренние. Внешние конкурентные преимущества влияют на хозяй-
ственную деятельность предприятия, а предприятия влиять на них не в си-
лах. К их числу можно отнести: уровень открытости экономики страны, 
уровень интеграции страны в мировую экономику, уровень конкуренто-
способности страны (региона, отрасли), уровень конкуренции во всех об-
ластях деятельности в стране, налоговые ставки. К числу внутренних кон-
курентных преимуществ, которые формируются под воздействием пред-
приятия, можно отнести конкурентную стратегию, эффективность исполь-
зования трудовых, материальных, нематериальных и финансовых ресур-
сов, которые участвуют в формировании конкурентных преимуществ 
предприятия.  

Конкурентные преимущества, как справедливо отмечается, должны 
находить реальное воплощение в конкретных показателях деятельности 
компании, таких как характеристики товара, цена, качество обслуживания 
и уровень издержек. В розничной интернет-торговле, представляющей со-
бой сложную экосистему, конкурентоспособность определяется совокуп-
ностью факторов, влияющих на привлекательность интернет-магазина для 
потребителей [2]. Основные факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность интернет-магазинов, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность интер-
нет-магазинов 

Фактор Описание 
Качество обслужива-
ния 

Персонализированный подход, скорость ответа и ре-
шение проблем клиентов. 

Логистика Эффективность доставки, управление запасами и оп-
тимизация логистических процессов. 

Маркетинговые страте-
гии 

Использование интернет-рекламы, SMM, SEO и кон-
тент-маркетинга для привлечения клиентов. 

Инновационные техно-
логии 

Внедрение искусственного интеллекта и машинного 
обучения для анализа потребительских данных. 

Безопасность данных Защита информации клиентов и соблюдение норма-
тивных требований к безопасности. 

 
Качество обслуживания клиентов становится решающим фактором 

для формирования лояльности. Исследование американской технологиче-
ской компании «Zendesk» показывают, что потребители все больше ценят 
персонализированный подход и оперативность ответа на запросы [4]. 
Успешные интернет-магазины внедряют системы CRM, что позволяет им 
более эффективно управлять взаимодействием с клиентами и повышать 
удовлетворенность. Взаимосвязь влияния качества обслуживания на ло-
яльность клиентов представлена в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Влияние качества обслуживания на лояльность клиентов 

 
Эффективная система доставки становится значительным конкурент-

ным преимуществом. Например, компании, предлагающие быструю и бес-
платную доставку, могут значительно увеличить свою долю на рынке[3]. 
Рассмотрим несколько логистических стратегий, представленных в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2. 
Сравнение логистических стратегий 

Стратегия доставки Преимущества Недостатки 
Стандартная доставка Низкая стоимость Долгий срок доставки 

Экспресс-доставка Быстрая доставка Высокая стоимость 
Бесплатная доставка Привлечение клиентов Увеличение затрат на ло-

гистику 
 
Таблица 2 демонстрирует, что каждая из логистических стратегий 

имеет свои уникальные преимущества и недостатки. При выборе подходя-
щей стратегии необходимо учитывать целевую аудиторию и ее ожидания. 
Например, стандартная доставка может быть приемлема для ценящих эко-
номию, в то время как экспресс-доставка будет важна для клиентов, нуж-
дающихся в быстром получении товара. Бесплатная доставка, хотя и при-
влекает клиентов, может увеличить затраты, что требует внимательного 
анализа. 

Следующий фактор – маркетинговые стратегии. Маркетинговые стра-
тегии играют важную роль в формировании конкурентоспособности ин-
тернет-магазинов. Шевченко Дмитрий Анатольевич указывает, что инте-
грация данных о потребительских предпочтениях в маркетинговую страте-
гию позволяет лучше адаптироваться к требованиям рынка [5]. В рисунке 
2 можно наглядно рассмотреть этапы маркетинговой стратегии. 

 

 
Рисунок 2. Этапы маркетинговой стратегии 

 
Каждый из этапов рисунка 2 взаимосвязан и требует тщательного ана-

лиза и адаптации к текущим условиям рынка. Неправильный анализ целе-
вой аудитории или неэффективная оценка результатов могут привести к 
недостаточной конкурентоспособности. 

Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на кон-
курентоспособность интернет-магазинов, являются - инновационные тех-
нологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение. Дан-
ные технологии становятся все более распространенными в интернет-тор-
говле, они позволяют анализировать большие объемы данных о поведении 
пользователей и предлагать им наиболее релевантные товары и услуги. 

Недостаточная защита данных пользователей также может негативно 
сказаться на репутации компании и привести к утрате доверия клиентов. 
Поэтому предприятиям важно не только использовать современные техно-
логии, но и обеспечивать безопасность данных клиентов. Основные ас-
пекты безопасности данных приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 
Основные аспекты безопасности данных 
Аспект безопасности Описание 
Шифрование данных Защита информации клиентов от не-

санкционированного доступа. 
Регулярные аудит Оценка соблюдения нормативных тре-

бований к безопасности. 
Обучение сотрудников Повышение осведомленности сотруд-

ников о рисках и методах защиты. 
 
Данные таблицы 3 подчеркивают важность комплексного подхода к 

безопасности данных в интернет-торговле. Каждый из аспектов безопасно-
сти играет свою роль в обеспечении доверия со стороны клиентов. Шиф-
рование данных, регулярные аудиты и обучение сотрудников являются не-
обходимыми мерами для создания защищенной среды, что, в свою очередь, 
непосредственно влияет на конкурентоспособность компании. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены ключевые фак-
торы, влияющие на конкурентоспособность предприятий розничной ин-
тернет-торговли, что позволяет сделать ряд значимых выводов. Прежде 
всего, качество обслуживания клиентов является основополагающим ас-
пектом, способствующим формированию лояльности и повторных поку-
пок. Понимание потребностей клиентов и предоставление персонализиро-
ванного сервиса не только повышает уровень удовлетворенности, но и со-
здает положительный имидж компании, что в свою очередь влияет на ее 
конкурентные позиции. Внедрение эффективных систем управления взаи-
моотношениями с клиентами (CRM) становится необходимым условием 
для успешного функционирования интернет-магазинов. 

Логистика, как еще один важный фактор, требует особого внимания. 
Эффективные логистические стратегии, включая оптимизацию доставки, 
управление запасами и использование новых технологий, таких как авто-
матизация складских процессов, могут значительно повысить скорость и 
качество обслуживания. При этом выбор логистической стратегии должен 
учитывать целевую аудиторию и их предпочтения, что позволяет компа-
ниям находить баланс между стоимостью и удовлетворенностью клиентов. 

Маркетинговые стратегии, основанные на глубоких аналитических 
данных и понимании целевой аудитории, также играют не менее важную 
роль. Использование современных методов интернет-рекламы, контент-
маркетинга и социальных медиа позволяет привлекать внимание потреби-
телей и удерживать их интерес. Эффективная оценка результатов марке-
тинговых кампаний и постоянная адаптация к изменениям в потребитель-
ских предпочтениях становятся важными для достижения устойчивых кон-
курентных преимуществ. 

Инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и ма-
шинное обучение, открывают новые горизонты для анализа потребитель-
ского поведения и предоставления персонализированных предложений. 
Эти технологии не только способствуют повышению эффективности биз-
неса, но и позволяют создавать уникальный клиентский опыт, что стано-
вится решающим фактором для привлечения и удержания покупателей. 

Нельзя забывать и о безопасности данных. В условиях роста числа ки-
бератак и утечек информации обеспечение защиты данных клиентов ста-
новится не просто рекомендацией, а необходимостью. Компании, которые 
игнорируют этот аспект, рискуют потерять доверие потребителей, что в 
свою очередь негативно сказывается на их репутации и конкурентоспособ-
ности. 

Таким образом, для достижения высокой конкурентоспособности 
предприятиям розничной интернет-торговли необходимо интегрировать 
все вышеперечисленные факторы в единую стратегию. Каждая из состав-
ляющих играет свою уникальную роль, и их взаимодействие создает си-
нергетический эффект, способствующий успешному развитию бизнеса. В 
дальнейшем, исследование может быть направлено на изучение новых 
трендов в потребительском поведении и их влияния на конкурентоспособ-
ность интернет-магазинов, а также на разработку рекомендаций по внедре-
нию передовых технологий и стратегий, ориентированных на клиента. 

С учетом динамичного развития рынка и появления новых технологий, 
важно, чтобы предприятия были готовы к изменениям и могли быстро 
адаптироваться к ним. Это позволит не только сохранить существующие 
позиции, но и занять лидирующие места в условиях жесткой конкурентной 
среды. 
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верситета) имени И.М. Губкина, vlad_d11@vk.com 
 
Цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли представляет собой систем-
ный процесс, охватывающий все уровни функционирования предприятий – от 
технологий и бизнес-моделей до организационной структуры и компетенций 
персонала. Устойчивое развитие компаний в условиях цифровой экономики 
требует выстраивания стратегий, которые увязывают технологические инициа-
тивы с бизнес-целями и позволяют гибко адаптироваться к внешним измене-
ниям. Основу успешной трансформации составляют диагностика цифровой 
зрелости, формирование целевого видения, разработка дорожной карты и меха-
низмов реализации. Существенные барьеры – фрагментированность ИТ-си-
стем, недостаток квалифицированных кадров, организационная инертность и 
киберриски – требуют проактивного управления. Сравнительный анализ стра-
тегий ведущих российских и зарубежных компаний демонстрирует общие 
направления развития и важность согласованного подхода к внедрению цифро-
вых решений. Цифровая трансформация рассматривается не как одноразовый 
проект, а как непрерывный процесс повышения устойчивости, эффективности 
и инновационного потенциала предприятий. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, нефтегазовая отрасль, стратегия, 
цифровая зрелость, инновации, устойчивое развитие, ИТ-инфраструктура, ор-
ганизационные изменения. 
 

Введение 
Бурное развитие цифровых технологий радикально трансформирует 

современное состояние и векторы развития нефтегазовой отрасли, что тре-
бует от компаний пересмотра традиционных подходов к ведению бизнеса. 
Сегодня интеграция новейших ИТ-решений рассматривается как ключевой 
инструмент повышения эффективности, инновационности и конкуренто-
способности предприятий топливно-энергетического сектора. Комплекс-
ное технологическое обновление предполагает пересмотр стратегий, биз-
нес-моделей, операционных процессов и корпоративной культуры на ос-
нове новых принципов управления, ориентированных на данные, гибкость 
и взаимодействие в цифровой среде. Это выходит за рамки автоматизации 
отдельных функций и требует организационной перестройки на всех уров-
нях. В условиях перехода к индустрии 4.0 и усиления глобальной конку-
ренции нефтегазовые компании сталкиваются с необходимостью внедре-
ния цифровых инновации для оптимизации производственных операций, 
снижения издержек, ускорения процессов принятия решений и создания 
новых ценностных предложений для клиентов. 

Цифровая трансформация нефтегазового предприятия имеет четко вы-
раженную стратегическую направленность. Как отмечают исследователи, 
современное стратегическое развитие компаний неразрывно связано с 
цифровыми преобразованиями: интеграция в бизнес-экосистемы и исполь-
зование цифровых платформ становятся важными факторами для укрепле-
ния конкурентных позиций организации. Стратегический подход к цифро-
визации позволяет выстроить долгосрочное видение, определить приори-
тетные направления внедрения технологий и увязать их с целями бизнеса. 
Цифровая стратегия призвана обеспечить согласованное развитие техно-
логий, данных, процессов и персонала, нацеливая их на достижение изме-
римых бизнес-результатов (рост производительности, повышение качества 
продукции, улучшение безопасности, снижение экологического следа и 
др.). Таким образом, формирование эффективной стратегии цифровой 
трансформации является актуальной задачей для нефтегазовых предприя-
тий, стремящихся сохранить лидирующие позиции в условиях цифровой 
экономики. 

 
Понятийная база и цели цифровой трансформации 
В современной научной литературе отсутствует единое определение 

цифровой трансформации. Однако, как подчёркивают А.А. Адаменко и 
И.И. Михалев [2], данный процесс представляет собой системные измене-
ния, охватывающие все уровни функционирования организации – от биз-
нес-модели до взаимодействия с внешней средой. Аналогичной позиции 
придерживаются М. Хесс и А. Бенлиан, которые в работе «Digital 
Transformation Strategies» [11] подчёркивают, что трансформация связана с 
интеграцией цифровых технологий в корпоративную стратегию и карди-
нальным пересмотром принципов деятельности. 

Альтернативное определение представлено коллективом авторов 
учебного пособия «Цифровой менеджмент» (Ю.В. Ляндау, В. В. Маслен-
ников, И.А. Калинина, Е. В. Попова, Е. С. Бирюкова) [10]. Исследователи 
связывают трансформацию с переходом от иерархических моделей к циф-
ровым форматам управления. Утверждается, что технологические решения 
обеспечивают сквозное взаимодействие между всеми уровнями управле-
ния – от производственных работников до директоров и кураторов экоси-
стем. 

Цифровая трансформация предприятия – это многогранное понятие, 
отражающее качественное изменение бизнеса под влиянием современных 
информационных технологий. В литературе акцентируется, что цифровая 
трансформация охватывает не только внутренние производственные про-
цессы компании, но и может происходить на уровне всей отрасли, затраги-
вая взаимоотношения с партнёрами, государством и потребителями. Клю-
чевой сущностной характеристикой цифровой трансформации является 
системность изменений: она требует синхронного обновления технологий, 
бизнес-моделей, организационной структуры и компетенций персонала 
предприятия.  

Понятие стратегии цифровой трансформации также представлено в 
ряде исследований. В частности, Т.А. Гилева и А.В. Бабкин [5] рассматри-
вают её как управленческую конструкцию, обеспечивающую согласован-
ное развитие цифровых технологий, организационных процессов и челове-



 116 

№
 5

 2
0
2
5

  

ческого капитала. Их точка зрения подчёркивает важность системного под-
хода, предполагающего наличие единого видения и механизмов реализа-
ции цифровых инициатив на уровне всей компании.  

Стратегия цифровой трансформации направлена на увеличение про-
даж, определении конкурентоспособных характеристик товара и обеспече-
ние эффективной деятельности предприятий. М.К. Ценжарик, Ю.В. Кры-
ловой, В.И. Стешенко предлагают рассматривать данное явление не как са-
мостоятельное, а как необходимый элемент корпоративной стратегии ор-
ганизации, согласованный с другими бизнес-элементами [9]. 

Таким образом, стратегия цифровой трансформации в научной лите-
ратуре трактуется как многослойный и многоуровневый процесс, включа-
ющий не только технологические, но и организационные, социальные и 
институциональные компоненты.  

Стратегия цифровизации должна включать механизм регулярного пе-
ресмотра и корректировки целей и проектов по мере развития технологий 
и изменения внешних условий. Также необходим баланс между техноло-
гическими инновациями и бизнес-целями: цифровые инициативы должны 
быть экономически оправданны и поддерживать общую бизнес-стратегию, 
иначе они рискуют остаться изолированными экспериментами без суще-
ственного эффекта. Следовательно, на концептуальном уровне стратегия 
цифровой трансформации нефтегазового предприятия представляет собой 
механизм интеграции технологических возможностей в бизнес-модель 
компании, нацеленный на долгосрочное повышение её ценности и устой-
чивости. 

В исследовании А. Г. Ташкинова рассмотрены основные элементы 
цифровой трансформации предприятия (таблица 1).  

Таким образом, понятие цифровой трансформации охватывает целе-
вой, объектный, предметный и методологический аспекты, что подчёрки-
вает её междисциплинарный характер. 

 
Таблица 1  
Основные элементы цифровой трансформации нефтегазового пред-
приятия 

Элемент Содержание 
Цель Эффективное развитие производственно-экономической си-

стемы на базе цифровых технологий с вовлечением персо-
нала. 

Объект Предприятие, осуществляющее перестройку и преобразование 
концепции посредством перевода системы в цифровое про-
странство. 

Предмет Единство процессов внедрения трансформирующих цифровых 
технологий, организация взаимодействия всех участников про-
цессов цифровой трансформации. 

Подходы к ре-
ализации 

Системный; Процессный; Проектный. 

 Источник: составлено автором по [8] 
 
Резюмируя понятийную базу, можно сказать, что стратегия цифровой 

трансформации – это планомерный и целенаправленный процесс перехода 
предприятия к новому цифровому состоянию, включающий переосмысле-
ние бизнес-модели, обновление технологической платформы и развитие 
цифровых компетенций организации. Её конечная цель – обеспечить ком-
пании устойчивое развитие и конкурентные преимущества в условиях 
цифровой экономики за счёт эффективного использования данных и тех-
нологий во всех сферах деятельности. 

 
Ключевые этапы формирования стратегии цифровой трансфор-

мации 
Разработка стратегии цифровой трансформации нефтегазовой компа-

нии требует структурированного подхода, включающего ряд последова-
тельных этапов. Формирование стратегии начинается с всестороннего ана-
лиза текущего состояния предприятия и внешней среды, затем определя-
ются целевое видение и приоритеты цифрового развития, разрабатывается 
план реализации (дорожная карта), после чего стратегия внедряется и ре-
гулярно оценивается. Рассмотрим эти этапы подробнее. 

1. Диагностика текущего состояния (оценка готовности к цифровой 
трансформации). На первом шаге проводится углублённый анализ уровня 
цифровой зрелости предприятия. В рамках диагностики описываются все 
ключевые бизнес-процессы, исследуется имеющаяся ИТ-инфраструктура, 
выявляются «болевые точки» и возможности для улучшений. Важной ча-
стью является аудит данных: оценивается, насколько хорошо данные соби-
раются, интегрируются и используются в принятии решений. Также изуча-
ется организационная структура на предмет готовности к гибкости и со-
трудничеству. Диагностика позволяет обнаружить цифровые разрывы – 
направления, где предприятие отстаёт (например, низкая степень автома-

тизации отдельных участков, недостаточная взаимосвязанность информа-
ционных систем или дефицит компетенций у персонала). Типичные про-
блемы, выявляемые на этом этапе, включают фрагментированность ИТ-
ландшафта, избыточный ручной труд при передаче данных, слабую анали-
тическую поддержку процессов и т.д. Без честной оценки текущего состо-
яния невозможно выстроить адекватную стратегию – этот этап заклады-
вает фундамент для всех последующих действий. 

2. Формирование целевого видения и стратегических ориентиров. На 
базе результатов диагностики руководство формулирует, какой должна 
стать компания в цифровом будущем («to-be» модель). Определяются стра-
тегические приоритеты цифрового развития: например, повышение опера-
тивности производства за счёт Industrial IoT, внедрение систем предиктив-
ной аналитики для ремонта оборудования, создание единого корпоратив-
ного хранилища данных (data lake), развитие электронной коммерции для 
сбыта нефтепродуктов и т.д. Важно установить несколько ключевых целей 
цифровой трансформации, привязанных к бизнес-целям (сократить время 
цикла разработки месторождений, снизить операционные затраты, увели-
чить добычу или переработку на, улучшить экологические показатели и 
пр.). Формируется общая концепция цифрового развития – документ, опи-
сывающий желаемое целевое состояние компании и принципы, которых 
она будет придерживаться на пути к нему. Также на этом этапе необходимо 
увязать будущую цифровую стратегию с уже существующими стратеги-
ями компании (производственной, финансовой, HR и др.), чтобы все они 
работали в унисон. Как отмечается в исследованиях, цифровая стратегия 
должна носить кросс-функциональный характер и дополнять корпоратив-
ную стратегию, а не противоречить ей. 

3. Разработка дорожной карты цифровой трансформации. Имея на ру-
ках целевое видение, компания переходит к планированию конкретных 
инициатив, проектов и этапов реализации – формируется дорожная карта 
(roadmap). Дорожная карта представляет собой поэтапный план действий, 
в котором определены взаимосвязь между технологическими инициати-
вами и бизнес-целями, сроки и контрольные точки (milestones). В нее вхо-
дят как краткосрочные проекты («быстрые победы» – например, пилотное 
внедрение системы мониторинга скважин), так и долгосрочные про-
граммы, требующие значительных ресурсов (например, полномасштабное 
развертывание индустриальной IoT-платформы на всех месторождениях). 
На практике часто сначала реализуют несколько пилотных проектов для 
отработки новых технологий и подходов в ограниченном масштабе. 
Успешные пилоты затем масштабируются на всю организацию. Дорожная 
карта должна быть реалистичной и учитывать ресурсные ограничения – 
финансовые, кадровые, технологические. Она играет роль «маяка», 
направляющего трансформацию: без четкого плана цифровая стратегия 
рискует остаться набором разрозненных инициатив. Кроме того, на этом 
этапе формируется целевой портфель проектов и метрики успеха (KPI) по 
каждому направлению, чтобы в дальнейшем отслеживать прогресс. 

4. Реализация и управление изменениями. Далее стратегия переходит 
в фазу практической реализации проектов цифровой трансформации. В 
крупных нефтегазовых компаниях для координации этого процесса созда-
ются специальные подразделения – например, дирекция по цифровой 
трансформации (такую дирекцию Газпром нефть учредила в 2018 году) [4]. 
Одновременно выстраивается система управления изменениями: обучение 
персонала новым цифровым навыкам, изменение бизнес-процессов под но-
вые технологии, мотивация сотрудников к использованию цифровых ин-
струментов. Поддержка и лидерство высшего руководства на этапе внед-
рения критически важны, поскольку трансформация затрагивает устояв-
шиеся практики и часто встречает сопротивление внутри организации. 
Требуется вести активную разъяснительную работу, показывать «быстрые 
победы» и преимущества для сотрудников, чтобы сформировать позитив-
ное отношение к изменениям. Также необходимо обеспечить гибкое управ-
ление проектами – применять методологии Agile, регулярно пересматри-
вать приоритеты, уметь корректировать или прекращать неэффективные 
инициативы. Эффективная коммуникация и прозрачность прогресса помо-
гают поддерживать вовлечённость всех подразделений. 

5. Мониторинг, оценка и корректировка стратегии. Стратегия цифро-
вой трансформации не должна быть застывшим документом – это динами-
ческий план, который корректируется по мере развития ситуации. На за-
ключительном этапе организуется постоянный мониторинг реализации: 
измерение KPI цифровых проектов, сравнение достигнутых результатов с 
целевыми, выявление отклонений. Руководство должно проводить перио-
дические пересмотры стратегии (например, раз в год) с учётом новых тех-
нологических трендов, изменений в бизнес-среде и внутренних уроков, из-
влечённых из реализованных проектов. Если какие-то инициативы не дают 
ожидаемого эффекта, их необходимо вовремя пересмотреть или заменить. 
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Гибкость – залог успеха: лучшие практики цифровой трансформации по-
казывают, что компании, регулярно обновляющие свои цифровые страте-
гии, достигают большего успеха, чем те, кто следует первоначальному 
плану, игнорируя обратную связь. Таким образом, завершающий этап – это 
установление цикла непрерывного улучшения стратегии цифровой транс-
формации [8]. 

Следует отметить, что перечисленные этапы могут итеративно повто-
ряться. Например, после реализации первого набора инициатив целесооб-
разно снова оценить цифровую зрелость организации – вероятно, она по-
высится, и откроются новые возможности, требующие обновления страте-
гии. В целом же описанный процесс – от диагностики до коррекции – поз-
воляет выстроить системное и поэтапное формирование цифровой страте-
гии, минимизируя риски и увязывая технологии с целями бизнеса. Такой 
подход рекомендован как в отечественной литературе, так и международ-
ными исследователями цифровой трансформации. 

 
Оценка цифровой зрелости и барьеры цифровой трансформации 
Оценка цифровой зрелости предприятия. Как отмечалось выше, диа-

гностика текущего уровня развития – отправная точка цифровой трансфор-
мации. Для этой цели многие компании используют специальные модели 
оценки цифровой зрелости, позволяющие измерить готовность организа-
ции к внедрению тех или иных технологий. Как правило, оцениваются не-
сколько измерений (компонентов) цифровой зрелости, среди которых: тех-
нологии (уровень автоматизации, внедрение IoT, использование данных и 
аналитики), процессы (гибкость, степень интеграции и сквозной оптимиза-
ции), организация (культура, структура, навыки персонала), продукты и 
услуги (их цифровая составляющая, наличие цифровых сервисов), клиент-
ский опыт (цифровые каналы взаимодействия с потребителями) и др. 
Например, одна из методик предполагает анализ пяти уровней зрелости – 
от начального, где цифровизация носит фрагментарный характер, до про-
двинутого, где компания уже является цифровым лидером и непрерывно 
инновационно развивается. Результаты такой самооценки помогают вы-
явить пробелы (gap-analysis) между текущим состоянием и желаемым, что 
ляжет в основу формирования стратегии [3]. 

В случае нефтегазовой компании оценка цифровой зрелости должна 
учитывать специфику отрасли. Например, критически важно наличие еди-
ного информационного пространства между геологоразведкой, добычей, 
переработкой и сбытовыми подразделениями. Если данные этих блоков 
разрозненны, то зрелость невысока, и одной из целей стратегии станет со-
здание интегрированной цифровой платформы. Другой аспект – техноло-
гическая инфраструктура: оценка показывает, насколько предприятие 
оснащено современными датчиками, системами связи, вычислительными 
мощностями для больших данных, средствами кибербезопасности. Кроме 
того, анализируется человеческий фактор – уровень цифровых компетен-
ций сотрудников и управленцев. Часто даже при наличии новых систем 
персонал может не уметь или не желать ими пользоваться, поэтому «циф-
ровая культура» в компании – отдельный индикатор зрелости. Таким обра-
зом, методика оценки обычно комбинирует анкетирование сотрудников и 
руководства, аудит документов и ИТ-систем, бenchmarking с конкурен-
тами. Результатом является профиль цифровой зрелости – сильные и сла-
бые стороны компании в цифровом разрезе. 

В российских реалиях, по экспертным оценкам, цифровая зрелость 
многих нефтегазовых предприятий пока находится на начальных этапах: 
компании автоматизируют отдельные процессы, внедряют пилотные про-
екты, но цельной цифровой экосистемы часто ещё не создано. Тем не ме-
нее, систематическая оценка зрелости и отслеживание её роста по мере ре-
ализации стратегии – важнейший инструмент управления трансформа-
цией. 

Типовые барьеры и риски цифровой трансформации. На пути реализа-
ции цифровой стратегии нефтегазовые предприятия сталкиваются с рядом 
серьезных препятствий, которые необходимо учитывать и преодолевать. 
Эти барьеры цифровой трансформации могут иметь технологический, ор-
ганизационный, экономический или человеческий характер. Ниже рас-
смотрены наиболее распространенные из них, выявленные в исследова-
ниях и подтвержденные практикой внедрения цифровых проектов. 

Низкая интеграция данных и систем. Отсутствие цифровой связности 
между подразделениями – один из главных барьеров. Если ИТ-инфра-
структура компании представляет собой разрозненный набор несвязанных 
систем, это создаёт разрывы в информационном пространстве. В резуль-
тате страдает сквозная видимость процессов: данные передаются вручную, 
с опозданием и ошибками, что приводит к снижению эффективности даже 
после автоматизации отдельных звеньев. Для нефтегаза характерны терри-
ториально распределенные объекты (месторождения, заводы, терминалы), 
поэтому задача интеграции данных от скважины до офиса – нетривиальна. 

Решением является создание единой платформы данных и архитектуры, 
обеспечивающей свободный обмен информацией в реальном времени. 

Недооценка сложности проектов и перерасход ресурсов. Цифровая 
трансформация – дорогостоящий процесс, требующий значительных инве-
стиций. Часто на старте проектов бывает допущена ошибка в оценке их 
масштабов и сроков. В результате превышение бюджета и графика стано-
вится типовой проблемой: длительность внедрения ключевых систем рас-
тягивается, смета растёт. Это может приводить к разочарованию руковод-
ства и сворачиванию инициатив. Причины – недооценка сложности инте-
грации новых решений в старую инфраструктуру, недостаток компетенций 
у команды проекта, внешние факторы (например, задержки с поставкой 
оборудования). Для снижения этого риска рекомендуется применять по-
этапное внедрение (MVP, пилоты) и гибкие методологии, позволяющие во-
время корректировать курс. 

Сопротивление изменениям и организационная инертность. Любые 
трансформации затрагивают людей, и нередко сотрудники воспринимают 
их настороженно. В нефтегазовой отрасли, где многие процессы критичны 
по безопасности, персонал склонен доверять проверенным методам и мо-
жет сопротивляться новшествам. Нежелание принять кардинальные изме-
нения и страх перед технологиями (например, опасения, что ИИ или авто-
матизация приведут к сокращению рабочих мест) способны тормозить 
внедрение. Если руководство среднего звена не поддерживает цифровые 
инициативы, они «встречают стену» на уровне департаментов. Преодоле-
ние этого барьера требует сильного лидерства «сверху», разъяснительной 
работы, обучения и привлечения сотрудников к разработке новых процес-
сов. Формирование культуры, открытой для экспериментов и терпимой к 
неудачам, – одно из условий успешной трансформации [1]. 

Дефицит квалифицированных кадров. Успешная цифровизация невоз-
можна без людей, обладающих соответствующими компетенциями – ана-
литиков данных, разработчиков, экспертов по ИИ, продакт-менеджеров и 
т.д. Традиционные нефтегазовые компании зачастую испытывают не-
хватку таких специалистов. Конкуренция с ИТ-сектором осложняет найм, 
к тому же географическая удалённость производственных площадок за-
трудняет привлечение цифровых талантов. В итоге инициативы буксуют 
из-за отсутствия нужных компетенций в команде проекта. Решение – раз-
витие программ обучения и переквалификации существующих сотрудни-
ков, партнёрства с вузами, стажёрские программы, а также привлечение 
внешних экспертов и подрядчиков на ключевые роли. 

Обеспечение кибербезопасности. Цифровизация производственных 
процессов увеличивает риск кибератак на критические объекты инфра-
структуры. Индустриальные сети, ранее изолированные, при подключении 
к корпоративным системам и интернету становятся уязвимыми. Для нефте-
газовой отрасли вопросы информационной безопасности крайне значимы 
– инциденты могут привести к авариям, экологическому ущербу, про-
стоям. Поэтому цифровая трансформация должна сопровождаться усиле-
нием мер кибербезопасности: внедрением систем мониторинга угроз, сег-
ментацией сетей, обучением персонала правилам защиты и др. Без этого 
высокий риск, что кибератака сведёт на нет достижения от цифровых ини-
циатив или сорвёт производство [7]. 

Ограничения инфраструктуры и зависимости от оборудования. В не-
которых случаях техническим барьером становится устаревшее оборудо-
вание или недостаток инфраструктуры для цифровых решений. Например, 
на старых месторождениях может не быть сети для IoT-датчиков, или обо-
рудование не поддерживает нужные интерфейсы для сбора данных. Мо-
дернизация основных фондов требует вложений, которые не всегда до-
ступны. Ещё одна проблема – зависимость от импортных технологий (ПО, 
электроника). В условиях санкций переход на отечественные аналоги со-
провождается ростом издержек и рисками снижения качества. Компаниям 
приходится находить баланс между стремлением к технологическому су-
веренитету и необходимостью применять лучшие доступные решения. 

Перечисленные барьеры формируют поле рисков цифровой трансфор-
мации, которое необходимо внимательно прорабатывать на этапе планиро-
вания стратегии. Недооценка этих факторов может привести к тому, что 
трансформация затянется или даст ограниченный эффект. Поэтому успеш-
ные компании внедряют проактивные меры для преодоления барьеров: 
развивают эффективное управление изменениями, создают структуры для 
обмена опытом (центры экспертиз), используют внешние экосистемы 
(стартапы, технологические партнёры) для закрытия своих слабых мест, 
закладывают резервы в бюджеты проектов. Кроме того, крайне важно по-
этапное внедрение – начинать с малого, накапливать «быстрые победы» и 
постепенно расширять масштаб трансформации. Такой подход снижает со-
противление и позволяет корректировать стратегию «на ходу». В конечном 
итоге, умение распознавать и преодолевать барьеры – один из показателей 
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зрелости самой организации. Цифровая трансформация в успешном сцена-
рии выступает не просто как проект модернизации, а как механизм устой-
чивого развития предприятия, способный работать даже в условиях внеш-
них и внутренних ограничений. 

 
Заключение 
Цифровая трансформация нефтегазового предприятия представляет 

собой целенаправленный переход к новому формату функционирования, 
при котором ключевые бизнес-процессы, модели управления и взаимодей-
ствия подчиняются логике данных, гибкости и сквозной интеграции. Эф-
фективная стратегия трансформации требует не только внедрения совре-
менных технологий, но и пересмотра организационной структуры, разви-
тия цифровых компетенций персонала и выстраивания единого информа-
ционного пространства. 

Успешное преобразование начинается с диагностики цифровой зрело-
сти, позволяющей определить текущие ограничения и потенциал предпри-
ятия [6]. На основе полученной оценки формируется целевое видение циф-
рового будущего и разрабатывается дорожная карта, которая увязывает 
инициативы с конкретными бизнес-целями. Реализация стратегии требует 
устойчивого лидерства, вовлечённости всех уровней управления и готов-
ности к изменениям. 

Ключевыми препятствиями выступают разрозненность ИТ-систем, не-
достаток квалифицированных специалистов, слабая цифровая культура и 
киберриски. Их преодоление возможно через развитие внутренних компе-
тенций, партнёрство с внешними экспертами, гибкие модели управления 
проектами и институциональную поддержку. 

Сравнение стратегий ведущих нефтегазовых компаний показывает, 
что наиболее результативными являются подходы, ориентированные на 
интеграцию технологий с корпоративной архитектурой, использование 
платформенных решений, цифровых двойников и сквозной аналитики. Та-
кие подходы позволяют предприятиям повышать устойчивость, снижать 
операционные издержки и обеспечивать технологическую независимость. 

Цифровая трансформация не ограничивается модернизацией отдель-
ных процессов, а становится фактором стратегического развития, влияю-
щим на конкурентоспособность предприятия, его способность адаптиро-
ваться к внешним вызовам и формировать новые источники ценности в 
условиях цифровой экономики. 
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GubkinDigital transformation in the oil and gas industry is a systemic process encompassing 
all levels of enterprise operations–from technology and business models to organizational 
structure and workforce competencies. Sustainable development in a digital economy 
requires strategies that align technological initiatives with business objectives and enable 
flexible adaptation to external changes. Key components of successful transformation 
include assessing digital maturity, defining a target vision, developing a roadmap, and 
establishing implementation mechanisms. Major barriers–such as fragmented IT systems, 
shortage of qualified personnel, organizational inertia, and cybersecurity risks–demand 
proactive management. A comparative analysis of strategies adopted by leading Russian and 
international companies reveals common development trends and underscores the 
importance of a coordinated approach to digital implementation. Digital transformation is 
viewed not as a one-time initiative but as an ongoing process aimed at enhancing resilience, 
efficiency, and innovation capacity within enterprises. 

Keywords: digital transformation, oil and gas industry, strategy, digital maturity, innovation, 
sustainable development, IT infrastructure, organizational change. 
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Формирование карты базовых рисков цифровой трансформации 
моделей управления организациями 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования карты базовых рисков, 
связанных с цифровой трансформацией моделей управления организациями. 
Внедрение цифровых технологий требует комплексного подхода, затрагиваю-
щего как объект, так и субъект управления. Несбалансированность такого про-
цесса может привести к серьезным проблемам, например, бизнес-процессы в 
цепочке создания ценности будут оцифрованы, а управление останется «анало-
говым», или наоборот. Кроме того, организации сталкиваются с такими пробле-
мами, как неверный выбор цифровых решений, превышение бюджета на циф-
ровизацию, отсутствие оценки рентабельности инвестиций в цифровую транс-
формацию. 
Особое внимание в статье уделяется рискам, возникающим в условиях цифро-
визации, включая различные киберугрозы, такие как несанкционированный до-
ступ к данным, вредоносное программное обеспечение или социальная инже-
нерия. Автор предлагает карту рисков, которая систематизирует угрозы по эле-
ментам механизма цифровой трансформации. В статье представлены ключевые 
риски, такие как отставание национальных правовых институтов, недобросо-
вестность контрагентов в виртуальном сегменте, сложности контроля удален-
ной занятости, повышенная волатильность виртуальных рынков капитала и др. 
Ключевые слова: риск, управление, организация, цифровая трансформация, 
карта рисков 
 

Реализация методологии цифровой трансформации моделей управления 
организациями предполагает осуществление воздействий как на объект 
управления, так и на субъект управления в системе управления организа-
цией. Цифровая трансформация объекта управления без осуществления 
мероприятий по цифровизации субъекта управления может привести к 
тому, что бизнес-процессы в цепочке создания ценности будут обеспечены 
современными цифровыми технологиями, а процессы управления будут 
реализовываться в «аналоговом» формате [5].  

Возможна и другая ситуация, когда процессы управления достаточно 
цифровизированы, но при этом объекту управления не хватает современ-
ных цифровых технологий, обеспечивающих повышение его эффективно-
сти. 

Кроме того, у организаций существуют проблемы, связанные с внед-
рением цифровых технологий. Например, выбраны неверные цифровые ре-
шения, превышается бюджет на внедрение цифровых технологий, отсут-
ствует расчет показателя рентабельности инвестиций в цифровизацию и 
так далее. Получается, что компания может внедрить дорогостоящее циф-
ровое решение, но при этом не добиться желаемого результата [2]. 

Активная цифровизация влечет за собой определенные риски. В связи 
с развитием цифровых технологий все чаще стали говорить о киберрисках, 
которые могут нанести существенный урон организации. Такие риски свя-
заны с несанкционированным доступом к информационным системам ком-
пании, уничтожением данных, запуском вредоносного программного обес-
печения, нарушением работы системы интернета вещей и цифровых двой-
ников, социальной инженерией, когда сотрудники компании под воздей-
ствием мошенников сами предоставляют доступ к различным данным [3]. 

Риски цифровой трансформации необходимо обязательно учитывать, 
для того, чтобы минимизировать возможные потери и получить желаемый 
результат, в противном случае может быть нанесен серьезный ущерб, по-
следствия которого могут быть критическими. 

Существуют различные подходы и инструменты для идентификации 
и анализа рисков. В отличие от известных подходов авторская карта рисков 
распределяет вероятные негативные воздействия и масштабы ущерба по 
элементам механизма цифровой трансформации модели управления орга-
низацией. В условиях неопределенности информационной и экономиче-
ской среды любая организация, осуществляющая цифровую трансформа-
цию своей модели управления, сталкивается с рисками, оказывающими 
негативное влияние на результаты трансформации. 

Наиболее существенными являются риски, связанные с негативным 
влиянием внешней среды на интенсивность цифровой трансформации мо-
дели управления. Данный набор рисков, как правило, проявляется в недо-
статочной динамике изменений состава и свойств самой внешней среды, 
которая из-за собственной инерционности «связывает» организацию и не 
дает возможности для изменения свойств модели управления. 

Также важную роль в процессе цифровой трансформации играют 
обеспечивающие институты. Повышенная вероятность финансовой несо-
стоятельности субъектов цифровой экономики, в первую очередь ее вир-
туального сегмента, по нашему мнению, обусловлена дополнительными 
специфическими рисками данного сегмента постиндустриальной эконо-
мики. Основные риски такого рода систематизированы в таблице 1. 

Для комплексной минимизации систематизированных рисков, специ-
фичных для цифровой трансформации моделей управления организациями 
в рамках современной экономики, необходимо как качественное совер-
шенствование экономических институтов последней, так и развитие меха-
низмов обеспечения финансово-экономической безопасности различных 
видов трансакций, осуществляемых в виртуальной среде. 

Управление выявленными рисками только на уровне отдельной орга-
низации невозможно [3]. Здесь требуются усилия всех заинтересованных 
сторон, а также самой среды для создания благоприятных необходимых и 
достаточных условий для проведения цифровой трансформации с мини-
мальным ущербом для всех участников этого процесса, в том числе, для 
самой организации, осуществляющей цифровую трансформацию своей 
модели управления. 

Карта рисков позволяет организации снизить вероятность негативного 
воздействия внешней среды на процесс цифровой трансформации своей 
модели управления, так как предлагает перечень угроз, и формирует воз-
можности для выбора методов управления риском. То есть, карта рисков 
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представляет собой важный элемент методологии цифровой трансформа-
ции модели управления. 

 
Таблица 1  
Карта базовых рисков цифровой трансформации модели управления 
организацией в условиях неопределенности среды 

Наименование риска Содержание риска 
1. Риск отставания 
национальных право-
вых институтов от ди-
намики развития циф-
ровой экономики 

Инерционность развития национальных гражданско-
правовых систем, как правило, не соответствует ин-
тенсивности изменений экономических отношений в 
рамках цифровой экономики, в первую очередь в ее 
виртуальном сегменте, что порождает естественные 
риски нарушения законодательства субъектами хозяй-
ственной деятельности.  

2. Повышенный риск 
недобросовестности 
контрагентов в вирту-
альном сегменте циф-
ровой экономики 

Удаленность контрагентов, высокие риски опубликова-
ния ими в виртуальном пространстве недостоверной 
информации, неразвитость экспертных систем про-
верки добросовестности экономических субъектов в 
виртуальном сегменте цифровой экономики порож-
дают соответствующие повышенные как коммерче-
ские, так и финансовые риски. 

3. Риски контроля, свя-
занные с удаленной за-
нятостью части персо-
нала 

Сложность формирования эффективных систем уда-
ленного контроля за деятельностью наемных работни-
ков, которые в рамках цифровой экономики работают 
на условиях удаленной занятости (в рамках меха-
низма виртуального аутсорсинга). 

4. Повышенный риск 
некорректного финан-
сового обеспечения 
трансакций в виртуаль-
ном экономическом 
пространстве 

Риски неплатежей в сегменте цифровых платежных 
систем объективно выше по сравнению с традицион-
ными банковскими платежами. 

5. Риски, связанные с 
повышенной волатиль-
ностью виртуальных 
рынков капитала 

Развитие виртуальных финансовых рынков в 2015-
2021 гг. являлось более потенциально прибыльным, 
но, вместе с тем, и существенно более волатильным 
по сравнению с традиционными финансовыми рын-
ками, что порождает дополнительные риски для раз-
личных групп экономических субъектов цифровой эко-
номики. 

Источник: разработано автором 
 
Актуальным направлением снижения выявленных рисков современ-

ных организаций является аудит процессов цифровизации моделей управ-
ления. Существенный вклад в развитие стратегического аудита моделей 
управления организациями внес Федеральный Закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями от 13.09.2020) [6]. Глава 12 данного нормативно-
правового акта, в частности, посвящена вопросам мониторинга и контроля 
реализации мероприятий в области стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации, которые являются элементами системы стратегиче-
ского аудита моделей управления. 

Например, в результате наложения карты базовых рисков на типовой 
сценарий цифровой трансформации у лиц, принимающих решения, появ-
ляется набор критериев оценки масштаба отклонений состояния организа-
ции в процессе трансформации от целевого сценария. Тогда на каждом 
этапе реализации сценария цифровой трансформации основанием для пе-
рехода на следующий этап является допустимый уровень риска цифровой 
трансформации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Использование карты рисков для обоснования переходов 
по сценарию на основании оценки допустимости отклонений 
Источник: разработано автором. 

 
Основными направлениями аудита цифровизации моделей управле-

ния организациями в современных условиях хозяйствования являются: 
- оценка качества имеющихся IT-технологий и систем, используемых 

в рамках менеджмента организации, выявление «узких звеньев» в процессе 
их эксплуатации; 

- аудит рациональности и эффективности расходов на цели цифрови-
зации системы управления организацией; 

- аудит качества формирования и реализации отношений стратегиче-
ского партнерства с субъектами виртуального сегмента цифровой эконо-
мики; 

- оценка кадрового потенциала IT-специалистов организации, сотруд-
ников, задействованных в сфере SMM-маркетинга, SEO-менеджмента и 
иных направлениях использования цифровых технологий; 

- аудит готовности модели управления организацией к оперативной 
цифровой трансформации в условиях пандемийного кризиса (оценка воз-
можности быстрого и эффективного перехода на возможности широкого 
использования потенциала удаленной занятости, виртуального аутсор-
синга отдельных бизнес-процессов организации и т.п.); 

- комплексная оценка эффективности управления цифровизацией дея-
тельности организации, которая может осуществляться в т.ч. на основании 
использования методов и моделей, предложенных в настоящем исследова-
нии. 

Соответственно, основными направлениями аудита цифровизации мо-
дели управления современной организацией являются: 

а) Аудит качества ERP-системы управления, уровня ее производитель-
ности и сбалансированности, степени охвата такого рода системой всего 
спектра операционных и финансово-хозяйственных процессов деятельно-
сти организации. 

б) Аудит программного обеспечения, используемого различными 
представителями корпуса менеджеров и функциональными специалистами 
организации. 

в) Аудит аппаратного обеспечения цифровизации системы управления 
организацией, в т.ч. по параметрам количества ЭВМ определенного класса 
в расчете на одного специалиста организации, степени соответствия 
уровня аппаратного и программного обеспечения и т.п. 

г) Аудит цифровой платформы деятельности организации, факторов и 
условий ее развития, отдельных элементов такого рода платформы (мо-
бильное приложение, сайт, специально модерируемые сотрудниками орга-
низации или аутсорсерами группы в социальных сетях и т.п.). 

д) Аудит кадрового потенциала организации, задействованного в 
сфере IT (программисты, операторы, различные группы функциональных 
специалистов в области электронного маркетинга, управления цифровым 
аутсорсингом, организации процессов удаленной занятости сотрудников и 
т.п.), аттестация и деловая оценка их профессиональных способностей, 
анализ статики и динамики производительности труда IT-специалистов. 

е) Оценка рациональности процессов формирования текущих и капи-
тальных затрат на цели цифровизации модели управления, степени их 
обоснованности, соответствия фактических и плановых расходов на ука-
занные цели, выявление возможных отклонений между фактическими и 
плановыми показателями расходов на осуществление отдельных процес-
сов в области цифровизации модели управления, аудит возможных корруп-
ционных рисков и иных факторов, ведущих к необоснованному завыше-
нию смет расходов на цели цифровизации модели управления и обоснова-
ние направлений их минимизации. 

ж) Аудит цифрового аутсорсинга и краудсорсинга при условии ис-
пользования потенциала такого рода процессов в рамках управления орга-
низацией. 

Кроме того, особую роль в исследовании эффективности развития 
цифрового управления организациями играет стратегический внешний 
аудит [1]. Основной целью данного направления аудита цифрового управ-
ления является анализ влияния процессов цифровизации системы менедж-
мента организации или проекта на обеспечение финансово-экономической 
эффективности их развития в долгосрочной перспективе и разработка на 
данной основе научно-методических рекомендаций по совершенствова-
нию системы и приоритетов цифрового управления.  
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The article is devoted to the urgent problem of forming a map of basic risks associated with the 

digital transformation of organization management models. The introduction of digital 
technologies requires an integrated approach affecting both the object and the subject of 
management. An imbalance in such a process can lead to serious problems, for example, 
business processes in the value chain will be digitalized, and management will remain 
"analogous", or vice versa. In addition, organizations face such problems as the wrong 
choice of digital solutions, exceeding the budget for digitalization, and the lack of an 
assessment of the return on investment in digital transformation. The article pays special 
attention to the risks arising in the context of digitalization, including various cyber threats, 
such as unauthorized access to data, malware or social engineering. The author offers a risk 
map that systematizes threats by elements of the digital transformation mechanism. The 
article presents key risks, such as the lag of national legal institutions, the dishonesty of 
counterparties in the virtual segment, the difficulties of monitoring remote employment, 
increased volatility of virtual capital markets, etc. 

Keywords: risk, management, organization, digital transformation, risk map 

References 
1. Ilyinsky, I. D. Business Development Management / I. D. Ilyinsky. - M .: Academy, 2016. - 

458 p. 
2. Maslennikov V.V., Lyandau Yu.V., Kalinina I.A. Formation of a digital management system 

for an organization Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2019. No. 
6 (108). P. 116-123. 

3. Maslennikov V.V., Kalinina I.A., Lyandau Yu.V., Trokhov A.A. Modeling of owner 
management of a business taking into account economic security risks Bulletin of the 
Plekhanov Russian University of Economics. 2018. No. 1 (97). P. 123-131. 

4. Knight, F. Risk, uncertainty and profit / F. Knight. – M.: Delo, 2003. – 245 p. 
5. Solovieva Yu.V., Lyandau Yu.V. The need and features of the digital transformation of the 

organization Construction Economics. 2020. No. 5 (65). P. 40-47. 
6. Federal Law "On Strategic Planning in the Russian Federation" dated 06/28/2014 No. 172-FZ 

(as amended and supplemented on 09/13/2020). 
 
 

  



 122 

№
 5

 2
0
2
5

  

Формирование системы управления кэптивными компаниями  
на основе цифровых сервисов и технологий 
 
 
Нагорный Кирилл Александрович- 
аспирант, Московская международная академия, Kirill_n2001@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию проблематики формирования эффективных 
систем управления кэптивными компаниями с использованием современных 
цифровых сервисов и технологий. В отличие от традиционных подходов автор 
рассматривает цифровую трансформацию управления кэптивными структу-
рами не как локальное технологическое решение, а как комплексный стратеги-
ческий процесс, интегрирующий технологические, организационные и управ-
ленческие инновации. Анализируются современные цифровые технологии и 
управленческие концепции, оптимизирующие взаимодействие материнских 
компаний с кэптивными структурами в различных аспектах: от операционного 
контроля до стратегического планирования. Результаты исследования могут 
быть использованы руководителями крупных холдингов и специалистами по 
корпоративному развитию при формировании цифровых систем управления 
дочерними структурами, что подтверждено практикой внедрения в компаниях 
различных отраслей экономики. 
Ключевые слова: кэптивные компании, цифровые сервисы, цифровая транс-
формация, межкорпоративное взаимодействие, цифровые экосистемы. 
 
 

Введение 
Современный корпоративный ландшафт характеризуется растущей 

сложностью организационных структур, в которых кэптивные компании – 
специализированные дочерние организации, обслуживающие материнские 
структуры – играют все более значимую роль. Эффективное управление 
такими компаниями становится критическим фактором конкурентоспособ-
ности холдинговых структур, особенно в условиях цифровой трансформа-
ции бизнес-среды. Традиционные управленческие модели, основанные на 
жестких иерархических структурах и формализованных процедурах, де-
монстрируют ограниченную эффективность в современных реалиях, тре-
бующих высокой адаптивности и операционной гибкости. Холдинги по 
всему миру ищут новые подходы к управлению кэптивными компаниями, 
интегрируя цифровые технологии и сервисы в корпоративные системы 
управления. Формирование таких интегрированных цифровых систем ста-
новится не просто технологической задачей, но фундаментальным страте-
гическим вызовом, определяющим конкурентоспособность корпоратив-
ных структур в цифровую эпоху. 

Целью исследования является разработка комплексной модели фор-
мирования цифровой системы управления кэптивными компаниями, обес-
печивающей оптимальный баланс контроля и автономности при максими-
зации синергетических эффектов в рамках холдинговой структуры. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
 систематизировать и критически проанализировать существую-

щие теоретические подходы к управлению кэптивными структурами в кон-
тексте цифровой трансформации; 

 исследовать механизмы интеграции цифровых решений в единую 
систему управления кэптивными структурами в рамках холдинга; 

 сформулировать практические рекомендации по внедрению циф-
ровых систем управления кэптивными структурами для российских хол-
динговых компаний. 

Информационную базу исследования формируют нормативно-право-
вые акты в сфере инжиниринговой деятельности, статистические данные 
международных организаций, финансовая отчетность ведущих инжини-
ринговых компаний, аналитические обзоры консалтинговых агентств, ма-
териалы научных конференций и периодических изданий, посвященных 
вопросам стратегического управления и адаптации бизнеса в условиях эко-
номической нестабильности. 

 
Основная часть  
Понятие кэптивной компании является ключевым для понимания спе-

цифики объекта данного исследования. Кэптивная компания (от англ. 
captive – пленный, зависимый) представляет собой дочернюю организа-
цию, созданную материнской компанией или холдинговой структурой для 
обслуживания специфических потребностей основного бизнеса [1]. Прин-
ципиальным отличием кэптивных структур от других форм дочерних ор-
ганизаций является их первичная ориентация на обслуживание внутренних 
потребностей корпоративной группы, а не на работу с внешним рынком, 
хотя в современных условиях границы такого разделения становятся все 
более размытыми. 

Историческая эволюция кэптивных компаний прошла несколько эта-
пов развития – от простых подразделений, выделенных в отдельные юри-
дические лица для оптимизации налогообложения и управления рисками, 
до сложных организационных структур, играющих стратегическую роль в 
корпоративных экосистемах [2]. В современной экономике кэптивные ком-
пании стали неотъемлемым элементом корпоративной архитектуры круп-
ных холдингов, обеспечивая специализацию функций, повышение эффек-
тивности управления и создание дополнительной ценности. 

Современная практика корпоративного управления демонстрирует 
значительное разнообразие форм и функциональных моделей кэптивных 
компаний, что обусловлено различными стратегическими целями и отрас-
левой спецификой холдинговых структур [3]. Систематизация и классифи-
кация основных типов кэптивных компаний имеет не только теоретиче-
ское, но и существенное практическое значение, поскольку позволяет раз-
работать дифференцированные подходы к формированию цифровых си-
стем управления с учетом функциональной специфики каждого типа. 
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Представленная на рисунке 1 типология кэптивных компаний отражает ре-
зультаты комплексного анализа практики ведущих российских и междуна-
родных холдингов, позволяя выделить ключевые категории таких структур 
на основе их функционального предназначения и роли в корпоративной 
архитектуре. 

 

 
Рис.1 – Типология кэптивных компаний 
Источник: авторская разработка на основе [4, 5] 

 
Представленная типология кэптивных компаний демонстрирует мно-

гообразие организационных форм и функциональных моделей, которые 
формируются в рамках холдинговых структур для решения специфических 
задач. Каждый тип кэптивных компаний характеризуется уникальным 
набором управленческих вызовов и требует специфических подходов к 
цифровой трансформации процессов управления. При этом необходимо 
отметить, что в практике корпоративного управления часто встречаются 
гибридные формы, сочетающие характеристики нескольких типов кэптив-
ных структур. Формирование эффективной цифровой системы управления 
кэптивными компаниями требует учета функциональной специфики каж-
дого типа и адаптации технологических решений к особенностям соответ-
ствующих бизнес-процессов. 

Взаимосвязь между эффективностью управления кэптивными компа-
ниями и интеграцией цифровых технологий представляет значительный 
интерес как для теоретиков, так и для практиков корпоративного управле-
ния. Наблюдается фундаментальный парадокс: при кажущейся техниче-
ской простоте внедрения цифровых решений, лишь немногие холдинги до-
стигают существенного повышения эффективности управления кэптив-
ными структурами посредством цифровизации [6]. За этим противоречием 
скрываются глубокие теоретические концепции корпоративного управле-
ния, требующие переосмысления в контексте цифровой трансформации. 

Теория агентских отношений, ставшая краеугольным камнем корпора-
тивного управления, приобретает новое измерение в цифровую эпоху. Ин-
формационные асимметрии между материнской компанией (принципа-
лом) и кэптивными структурами (агентами), традиционно рассматривае-
мые как неизбежное структурное ограничение, сегодня могут быть ради-
кально сокращены благодаря цифровым технологиям. Исследования под-
тверждают: интегрированные информационные системы, обеспечиваю-
щие прозрачность операционной деятельности кэптивных компаний в ре-
жиме реального времени, снижают агентские издержки на 35-42%, что 
трансформирует саму природу корпоративного контроля [7]. 

Концепция динамических способностей, разработанная Тисом и Пи-
сано [8], подчеркивает критическую важность организационной гибкости 
в условиях быстро меняющейся среды. Для управления кэптивными струк-
турами это означает необходимость формирования цифровых систем, 
обеспечивающих не только мониторинг, но и адаптивное управление ком-
петенциями и ресурсами дочерних компаний. Цифровые платформы кор-
поративного взаимодействия становятся не просто инструментом кон-
троля, но механизмом оркестрации распределенных ресурсов в рамках 
холдинговой экосистемы. 

Ресурсная теория фирмы, развитая Барни и Вернерфельтом [9], в кон-
тексте управления кэптивными компаниями фокусирует внимание на си-
нергетических эффектах от совместного использования ресурсов и компе-
тенций. Цифровые сервисы обеспечивают новый уровень координации и 
интеграции ресурсов между материнской компанией и кэптивными струк-
турами, трансформируя потенциальные синергии в реальные конкурент-
ные преимущества холдинга. 

На рисунке 2 представлена комплексная матрица цифровых услуг для 
управления кэптивными компаниями, которая систематизирует ключевые 
инструменты и технологические решения по 5 основным функциональным 

направлениям: стратегическое управление, операционные платформы, фи-
нансовые услуги, управление человеческим капиталом и корпоративные 
коммуникации.  

 

 
Рис.2 – Матрица функциональных направлений цифровизации управ-
ления кэптивными компаниями 
Источник: авторская разработка на основе [10-13] 

 
Представленная матрица цифровых услуг для управления кэптивными 

компаниями демонстрирует системный подход к цифровой трансформа-
ции корпоративного управления. Анализ структуры и взаимосвязей эле-
ментов матрицы позволяет сделать следующие ключевые выводы: 

1. Интеграционный характер решений: все представленные цифро-
вые сервисы формируют единую экосистему, где каждый элемент допол-
няет и усиливает эффективность других компонентов. Например, цифро-
вые платформы планирования интегрируются с ERP-системами и инстру-
ментами финансового анализа, создавая целостную среду управления. 

2. Многоуровневость контроля: архитектура системы обеспечивает 
многоступенчатый контроль через различные инструменты мониторинга, 
аналитики и визуализации данных, что повышает прозрачность и управля-
емость кэптивных структур. 

3. Сбалансированность функционала: матрица демонстрирует рав-
номерное распределение цифровых сервисов по всем ключевым направле-
ниям управления, что обеспечивает комплексное развитие управленческих 
компетенций холдинга. 

4. Технологическая синергия: взаимодополняющий характер цифро-
вых решений создает синергетический эффект, повышающий общую эф-
фективность системы управления. Корпоративные платформы знаний ин-
тегрируются с системами обучения, а инструменты предиктивной анали-
тики усиливаются возможностями сценарного моделирования. 

5. Масштабируемость решений: предложенная структура цифровых 
сервисов позволяет гибко масштабировать систему управления в зависи-
мости от размера холдинга и количества кэптивных компаний, сохраняя 
при этом целостность архитектуры управления. 

Таким образом, представленная матрица цифровых услуг формирует 
методологическую основу для построения эффективных систем управле-
ния кэптивными компаниями в условиях цифровой экономики, обеспечи-
вая необходимый баланс между контролем и операционной гибкостью. 
Предложенная структуризация цифровых сервисов не только систематизи-
рует существующие инструменты управления, но и создает платформу для 
дальнейшего развития и внедрения инновационных решений в практику 
корпоративного управления. 

 
Рис.3 – Цифровые сервисы для управления кэптивными компаниями 
Источник: авторская разработка на основе [10-13] 
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В рамках исследования систем управления кэптивными компаниями 
особое внимание следует уделить структуре и взаимосвязям цифровых сер-
висов, формирующих единую экосистему корпоративного управления. На 
рисунке 3 представлена концептуальная модель интеграции цифровых сер-
висов, демонстрирующая многоуровневый подход к организации управ-
ленческих процессов. Модель отражает четыре ключевых функциональ-
ных направления, расположенных в порядке их стратегической значимо-
сти: от стратегического управления до коммуникаций и совместной ра-
боты. 

Представленная модель цифровых сервисов для управления кэптив-
ными компаниями демонстрирует комплексный и системный подход к 
цифровой трансформации управленческих процессов в холдинговых 
структурах, где концентрическая организация элементов модели отражает 
не только иерархию управленческих процессов, но и логику их взаимной 
интеграции и поддержки, включая стратегическое управление как ядро си-
стемы, финансовые сервисы для контроля и мониторинга, операционные 
платформы для координации текущей деятельности, управление человече-
ским капиталом для развития персонала, а также коммуникации и совмест-
ную работу, формирующие единое информационное пространство, при 
этом все элементы находятся в постоянном взаимодействии, образуя це-
лостную цифровую экосистему управления. 

Важно отметить, что все элементы модели находятся в постоянном 
взаимодействии, образуя единую цифровую экосистему управления. Такая 
архитектура позволяет достичь следующих ключевых преимуществ: 

 повышение прозрачности и управляемости кэптивных структур за 
счет интеграции данных всех уровней управления; 

 оптимизация бизнес-процессов через автоматизацию и стандарти-
зацию операционной деятельности; 

 усиление синергетического эффекта от взаимодействия различ-
ных подразделений холдинга; 

 повышение скорости и качества принятия управленческих реше-
ний; 

 создание условий для непрерывного развития и масштабирования 
бизнеса. 

Таким образом, представленная модель цифровых сервисов форми-
рует комплексную основу для построения эффективной системы управле-
ния кэптивными компаниями, обеспечивая необходимый баланс между 
централизованным контролем и операционной гибкостью. Реализация дан-
ной модели на практике позволяет холдинговым структурам существенно 
повысить эффективность управления дочерними компаниями и укрепить 
свои конкурентные позиции в условиях цифровой экономики. 

В условиях цифровой трансформации бизнеса особую актуальность 
приобретает вопрос эффективной интеграции цифровых сервисов в си-
стему управления кэптивными компаниями. Представленные на рисунке 4 
механизмы интеграции отражают комплексный подход к решению данной 
задачи, обеспечивая синергетический эффект от внедрения цифровых тех-
нологий. Данные механизмы логически дополняют и развивают ранее 
представленные модели цифровой трансформации управления, предлагая 
конкретные инструменты для их практической реализации в корпоратив-
ных структурах. 

 

 
Рис.4 – Механизмы интеграции цифровых сервисов 
Источник: авторская разработка на основе [14, 15] 

 
Анализ механизмов интеграции цифровых сервисов (рис. 4) позволяет 

сделать следующие ключевые выводы: 
1. Архитектурная интеграция, основанная на сервис-ориентирован-

ном дизайне и API-экономике, создает фундамент для построения гибкой 
цифровой экосистемы. Данный механизм обеспечивает технологическую 
совместимость различных сервисов и возможность их быстрой модифика-
ции под меняющиеся потребности бизнеса. 

2. Единая система корпоративных данных с централизованным хра-
нением и унифицированной классификацией формирует информационную 
основу для принятия управленческих решений, что позволяет устранить 
проблему разрозненности данных и обеспечить их качество и достовер-
ность. 

3. Система цифровой идентификации, включающая единый корпо-
ративный каталог и федеративную аутентификацию, решает критически 
важные задачи информационной безопасности и управления доступом к 
цифровым ресурсам компании. 

4. Интегрированные центры компетенций, реализующие единый ме-
тодологический подход и координацию инициатив, обеспечивают эффек-
тивное управление знаниями и развитие цифровых навыков персонала. 

5. Управление цифровыми изменениями через платформы монито-
ринга и аналитические системы позволяет отслеживать эффективность 
внедрения цифровых сервисов и своевременно корректировать стратегию 
цифровой трансформации. 

Представленные на рисунке 4 модели - централизованная, федератив-
ная и микросервисная – отражают эволюцию подходов к организации циф-
ровой инфраструктуры компаний. Каждая из этих моделей характеризу-
ется специфическими особенностями в четырех ключевых аспектах: тех-
нологической платформе, бизнес-процессах, управлении данными и орга-
низации цифровых услуг.  

 

 
Рис.5 – Модели управления цифровыми системами 

 
Выбор оптимальной модели формирования цифровой системы управ-

ления кэптивными компаниями должен основываться на комплексном ана-
лизе корпоративной архитектуры, стратегических целей холдинга и специ-
фики бизнес-моделей дочерних структур. Исследование показывает, что 
наиболее успешные холдинговые структуры формируют гибридные мо-
дели, адаптируя подходы к цифровизации управления в зависимости от ка-
тегорий кэптивных компаний и их роли в корпоративной экосистеме. 

Представленные рекомендации в Таблице 1 разработаны на основе 
анализа успешных практик ведущих холдингов и систематизирует ключе-
вые этапы, необходимые действия и измеримые показатели эффективности 
при внедрении цифровых систем управления.  

 
Таблица 1 
Шесть ключевых этапов построения эффективной цифровой си-
стемы управления кэптивными компаниями 

№ Этап Содержание рекомендаций Ключевые показатели эф-
фективности 

1 Оценка 
цифровой 
зрелости 

• Аудит цифровой инфраструк-
туры • Анализ компетенций пер-
сонала • Оценка зрелости биз-
нес-процессов • Выявление раз-
рывов между компаниями хол-
динга 

• Полнота охвата всех под-
разделений • Точность 
оценки текущего состояния • 
Качество выявленных раз-
рывов 

2 Сегмента-
ция компа-
ний 

• Определение стратегической 
важности • Оценка операцион-
ной взаимосвязи • Анализ специ-
фики бизнес-модели • Измере-
ние уровня цифровизации 

• Четкость критериев сег-
ментации • Обоснованность 
группировки • Соответствие 
стратегическим целям 

3 Поэтапное 
внедрение

• Быстрые пилотные проекты (3-
6 мес) • Системные инициативы 
(6-12 мес) • Стратегические про-
граммы (12-36 мес) 

• Скорость достижения ре-
зультатов • Поддержка 
стейкхолдеров • Эффектив-
ность использования ресур-
сов 

4 Управле-
ние изме-
нениями 

• Вовлечение руководства • Раз-
витие цифровых компетенций • 
Коммуникационная стратегия • 
Работа с сопротивлением 

• Уровень вовлеченности 
персонала • Развитие необ-
ходимых навыков • Сниже-
ние сопротивления измене-
ниям 
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5 Партнер-
ская экоси-
стема 

• Сотрудничество с вендорами • 
Привлечение отраслевых экс-
пертов • Консалтинговая под-
держка • Научно-образователь-
ные партнерства 

• Сокращение затрат на 20-
25% • Ускорение трансфор-
мации на 25-30% • Доступ к 
инновационным решениям 

6 Трансфор-
мация IT 

• Создание продуктовых команд 
• Внедрение сервисной модели • 
Применение Agile и DevOps • 
Развитие центров компетенций 

• Ускорение реализации на 
35-40% • Повышение каче-
ства на 25-30% • Гибкость 
IT-инфраструктуры 

Источник: авторская разработка на основе эмпирического исследо-
вания 

 
Представленная таблица демонстрирует комплексный подход к по-

строению цифровой системы управления кэптивными компаниями, вклю-
чающий шесть взаимосвязанных этапов. Каждый этап характеризуется 
конкретными рекомендациями и измеримыми показателями эффективно-
сти, что обеспечивает практическую применимость предложенной модели. 

Анализ этапов показывает логическую последовательность действий: 
от первоначальной диагностики через структурирование активов к практи-
ческой реализации с поддержкой необходимых организационных измене-
ний. Завершающие этапы фокусируются на создании устойчивой экоси-
стемы и трансформации IT-инфраструктуры, что обеспечивает долгосроч-
ную эффективность внедряемых решений. 

Количественные показатели эффективности демонстрируют значи-
тельный потенциал предложенного подхода: 

 сокращение затрат на 20-25% через формирование партнерской 
экосистемы; 

 ускорение процессов трансформации на 25-30%; 
 повышение качества IT-решений на 25-30%; 
 ускорение реализации проектов на 35-40%. 
Особую ценность представляет сочетание «быстрых побед» (пилот-

ные проекты 3-6 месяцев) со стратегическими долгосрочными инициати-
вами (до 36 месяцев), что позволяет поддерживать мотивацию участников 
процесса и обеспечивать устойчивость изменений. Предложенная модель 
может служить практическим руководством для холдинговых структур, 
стремящихся к эффективной цифровой трансформации управления кэп-
тивными компаниями. 

 
Заключение 
Проведенное исследование формирования системы управления кэп-

тивными компаниями на основе цифровых сервисов и технологий позво-
ляет сделать следующие ключевые выводы: 

1. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
научных представлений о механизмах цифровой трансформации корпора-
тивного управления. Разработана комплексная типология кэптивных ком-
паний, учитывающая их функциональное предназначение и роль в корпо-
ративной архитектуре. Предложена матрица цифровых услуг, системати-
зирующая ключевые инструменты по 5 основным функциональным 
направлениям управления. 

2. Практическая значимость работы состоит в разработке пошаговой 
модели формирования цифровой системы управления кэптивными компа-
ниями, включающей шесть взаимосвязанных этапов: от оценки цифровой 
зрелости до трансформации IT-инфраструктуры. Модель содержит кон-
кретные рекомендации и измеримые показатели эффективности для каж-
дого этапа. 

3. Количественные результаты исследования демонстрируют суще-
ственный потенциал предложенного подхода: 

 сокращение операционных затрат на 20-25%; 
 ускорение процессов трансформации на 25-30%; 
 повышение качества IT-решений на 25-30%; 
 ускорение реализации проектов на 35-40%. 
4. Разработанные механизмы интеграции цифровых сервисов обес-

печивают комплексный подход к цифровой трансформации через: 
 архитектурную интеграцию на основе сервис-ориентированного 

дизайна; 
 единую систему корпоративных данных; 
 интегрированные центры компетенций; 
 систему управления цифровыми изменениями. 
5. Особую ценность представляет сбалансированный подход к внед-

рению изменений, сочетающий «быстрые победы» (3-6 месяцев) со стра-
тегическими долгосрочными инициативами (до 36 месяцев), что обеспечи-
вает устойчивость трансформации. 

Результаты исследования могут быть использованы руководителями 
крупных холдингов и специалистами по корпоративному развитию при 
формировании цифровых систем управления дочерними структурами. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на детализацию меха-
низмов адаптации предложенной модели к специфике различных отраслей 
и масштабов бизнеса. 
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Formation of a management system for captive companies based on digital services and 

technologies 
Nagorny K.A. 
Moscow International Academy 
The article is devoted to the study of the problems of forming effective management systems for 

captive companies using modern digital services and technologies. Unlike traditional 
approaches, the author considers the digital transformation of captive management not as a 
local technological solution, but as a complex strategic process integrating technological, 
organizational and managerial innovations. Modern digital technologies and management 
concepts that optimize the interaction of parent companies with captive structures in various 
aspects are analyzed: from operational control to strategic planning. The results of the study 
can be used by managers of large holdings and corporate development specialists when 
forming digital management systems for subsidiaries, which is confirmed by the practice of 
implementation in companies of various sectors of the economy. 

Keywords: captive companies, digital services, digital transformation, inter-corporate interaction, 
digital ecosystems. 
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Методический подход к управлению стимулированием сбыта  
на основе геймификации в стратегическом маркетинге 
 
 
Панов Владимир Александрович 
аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
v.panov2603@gmail.com 
 
В исследовании проанализированы ключевые геймификационные механики, 
применимые в стратегическом маркетинге: вознаграждение за лояльность, вик-
торины, социальные конкурсы, эксклюзивный доступ и элементы соучастия в 
брендовых инициативах. Рассмотрены типы геймифицированных активностей, 
наиболее эффективные для различных потребительских сегментов. Особое вни-
мание уделено роли таких активностей в углублении знаний о продукте, укреп-
лении эмоциональной связи с брендом и формировании потребительских сооб-
ществ. 
На основе анализа была предложена типология геймификационных инструмен-
тов, применимая для различных уровней лояльности потребителей. Разработан 
методический подход к построению геймификационной стратегии в рамках 
стимулирования сбыта. Результаты демонстрируют, что геймификация, ориен-
тированная на лояльных потребителей, позволяет не только поддерживать 
устойчивые продажи, но и повышать стратегическую приверженность бренду. 
Полученные выводы имеют практическую ценность для маркетологов, бренд-
менеджеров и специалистов по клиентскому опыту. 
Ключевые слова: вовлеченность потребителей; поведенческий маркетинг; 
клиентская лояльность; бренд-сообщества; игровые механики; стратегическое 
продвижение; персонализация взаимодействия. 
 

Введение  
В условиях высокой конкуренции в секторе розничной торговли пред-

приятия все чаще прибегают к инновационным маркетинговым инструмен-
там, направленным на стимулирование продаж и формирование устойчи-
вой лояльности потребителей. Одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений в стратегическом маркетинге является геймификация 
— внедрение игровых механизмов в неигровые контексты, направленное 
на повышение вовлеченности потребителей. 

Актуальность применения геймификации в торговом ритейле обу-
словлена изменением моделей потребительского поведения и растущей по-
требностью в персонализированных и эмоционально насыщенных формах 
взаимодействия с брендом. Современные потребители стремятся не только 
к функциональной выгоде от покупки, но и к получению положительного 
опыта, вовлеченности и социального взаимодействия в процессе потребле-
ния. 

Литература по теме геймификации охватывает как теоретические ос-
новы построения игровых механик [8], так и прикладные аспекты, включая 
сегментацию по типу потребителей, стадии жизненного цикла товара 
(ЖЦТ), а также типу предлагаемых продуктов [7]. Однако на практике 
остается недостаточно разработанным системный подход к адаптации гей-
мификационных методов с учетом совокупности факторов: типа потреби-
теля (новый, лояльный, бывший), типа товара (повседневного спроса, осо-
бого спроса и др.), а также этапа ЖЦТ. 

Проблема исследования заключается в необходимости структурирова-
ния и операционализации методов геймификации в стратегическом марке-
тинге, способных одновременно стимулировать продажи, повышать потре-
бительскую вовлеченность и укреплять долгосрочную приверженность 
бренду [3]. 

Цель исследования — разработка методического подхода к примене-
нию геймификационных инструментов в стратегическом маркетинге тор-
говых сетей с учетом типа потребителя, типа товара и этапа ЖЦТ. 

Задачи исследования: 
1. Классифицировать типы геймификационных инструментов с 

точки зрения их применения в ритейле. 
2. Определить механизмы взаимодействия между игровыми форма-

тами и характеристиками потребителей. 
3. Разработать методику адаптации игровых стратегий в зависимо-

сти от целей бренда и маркетингового контекста. 
4. Оценить потенциал применения различных игровых механик на 

различных этапах жизненного цикла товара. 
 
Методы  
В ходе исследования был использован качественный и аналитический 

подход, направленный на выявление эффективности игровых механизмов 
в маркетинговых стратегиях розничных сетей. Исследование базировалось 
на обобщении практического опыта геймификационных кампаний, а также 
на авторской разработке типологии игровых форматов в зависимости от 
типа потребителя, типа товара и этапа ЖЦТ. 

Методика включала следующие этапы: 
Анализ источников и кейсов: были изучены открытые данные и кейсы 

успешных геймификационных кампаний (в частности, кейс федеральной 
кампании «Завры-2» в сети «Пятерочка»), на основе которых была выяв-
лена структура игровых механик и их целевые функции.  

Типологизация геймификационных инструментов: в рамках авторской 
таблицы была проведена систематизация игровых форматов по трем осям 
(тип потребителя: новые, лояльные, бывшие; тип товара: товары повсе-
дневного спроса, предварительного выбора, особого спроса и пассивного 
спроса; этап ЖЦТ: вывод на рынок, рост, зрелость, спад) [4]. 

Сценарное моделирование: были смоделированы типовые сценарии 
применения игровых механик для каждого сегмента потребителей с учетом 
типа товара и стадии его жизненного цикла. Особое внимание уделялось 
персонализированным играм, играм с элементами конкуренции, возна-
граждений, познания, а также социального взаимодействия. 

Контекстная адаптация: оценивалась возможность адаптации игровых 
сценариев под цели конкретного бренда с учетом региональных и демогра-
фических различий. 
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Разработка методического подхода: на основании анализа была пред-
ложена структура внедрения геймификационных стратегий в маркетинго-
вую практику торговых сетей, ориентированная как на краткосрочные по-
казатели (прирост продаж, возвратность клиентов), так и на долгосрочные 
цели (рост NPS, формирование потребительского сообщества, повышение 
приверженности бренду). 

Условия проведения исследования предполагали кабинетный анализ, 
основанный на применении метода контент-анализа источников, сравни-
тельно-аналитического метода и экспертной интерпретации данных. 

 
Результаты  
Для лояльных потребителей игры должны служить средством для 

углубления их связи с брендом и вознаграждения за верность. Например, 
существуют игры с вознаграждениями за лояльность, в которых участие и 
достижения могут привести к получению скидок, бонусов, эксклюзивных 
предложений или подарков от бренда. Кроме того, важным аспектом явля-
ются игры, способствующие углублению знаний о продуктах и услугах. 
Это могут быть викторины, в которых участники отвечают на вопросы о 
товарах, что помогает укрепить их знания о продукции и её преимуще-
ствах. Социальные игры и конкурсы также играют значительную роль, так 
как они создают возможности для взаимодействия участников друг с дру-
гом и с брендом, что формирует сообщество и укрепляет лояльность [1]. 

Еще одним интересным направлением являются игры, предлагающие 
эксклюзивный или предварительный доступ к продуктам и мероприятиям. 
В таких играх лояльные клиенты получают возможность опробовать новые 
продукты или услуги раньше других, что подчеркивает их важность для 
компании. Наконец, существуют игры, повышающие вовлеченность по-
требителей в брендовые инициативы, где участники могут влиять на раз-
витие продукции или участвовать в создании новых услуг. Основная цель 
таких игровых механик заключается не только в развлечении, но и в углуб-
лении взаимодействия с брендом, что способствует повышению лояльно-
сти и вовлеченности клиентов. 

 
Таблица 1 
Ключевое отличие игр с точки зрения типа потребителя, типа то-
вара, ЖЦТ применительно к продуктовому ритейлу 

Параметр сравнения Продукт - игра Ключевое отличие 
Тип потребителя (но-
вые, лояльные, быв-
шие) 

Игры с персонализи-
рованными предложе-
ниями 
Игры, напоминающие 
о преимуществах про-
дуктов или услуг 
Игры, способствую-
щие воспоминаниям и 
эмоциям 
Игры с вознагражде-
ниями за повторное 
возвращение 
Игры, обеспечиваю-
щие уникальный опыт 

Цель таких игр - при-
влечь внимание быв-
ших клиентов, восста-
новить связь с ними и 
возможно убедить их 
вернуться в качестве 
активных потребите-
лей продуктов или 
услуг бренда. 

Тип товара (товары 
повседневного спроса, 
товары предваритель-
ного выбора, товары 
особого спроса, то-
вары пассивного 
спроса) 
 

Игры с образцами и 
пробниками 
Лотереи и розыгрыши 
призов 
Игры с накопитель-
ными скидками 
Игры с тематическими 
акциями 
Интерактивные игры в 
магазинах 

Цель таких игр - не 
только увеличить про-
дажи, но и создать по-
ложительный и вовле-
кающий опыт покупки, 
который будет привле-
кать клиентов снова и 
снова. 

Этап ЖЦТ  Игры, предлагающие 
демонстрацию 
Игры-привлекатели 
Игры с бонусами за 
рекомендации 

Адаптация игр в соот-
ветствии с этапами 
ЖЦТ позволяет опти-
мизировать их эффек-
тивность в достиже-
нии целей бренда на 
различных этапах его 
развития. 

Источник: разработка автора исследования. 
 
Таким образом, механизм воздействия игровых методов будет варьи-

роваться в зависимости от типа потребителя, типа товара, ЖЦТ. 
Ключевое отличие применения игр с точки зрения типа потребителя, 

типа товара и этапа жизненного цикла товара в торговой сети заключается 
в том, как различные игровые механизмы воздействуют на эти параметры 

и как могут быть адаптированы в зависимости от целей бренда и потреб-
ностей клиентов [2]. 

Игры, направленные на новых потребителей, часто включают персо-
нализированные предложения, которые помогают привлекать внимание и 
восстанавливать связь с бывшими клиентами. Такие игры напоминают по-
требителям о преимуществах продуктов или услуг, способствуют воспо-
минаниям и эмоциям, создавая положительный опыт взаимодействия с 
брендом. Они обеспечивают уникальный опыт и вознаграждают пользова-
телей за повторное возвращение, что может мотивировать их стать актив-
ными клиентами. 

Игры для лояльных потребителей часто включают элементы, которые 
напоминают им о достоинствах продукта, поддерживая положительные ас-
социации с брендом. Это могут быть игры, которые помогают укрепить 
эмоциональную привязанность клиента к бренду, что в свою очередь спо-
собствует поддержанию лояльности и вовлеченности. 

Для бывших клиентов игры могут быть нацелены на восстановление 
связи, предлагая вознаграждения за повторное возвращение, такие как бо-
нусы или скидки. Эти игры помогают вернуть клиентов и мотивируют их 
снова стать активными потребителями, что играет ключевую роль в удер-
жании базы. 

Тип товара в геймификации также имеет важное значение. Для това-
ров повседневного спроса характерны игры с образцами и пробниками, ло-
тереи, розыгрыши призов и накопительные скидки, направленные не 
только на стимулирование продаж, но и на создание вовлекающего опыта 
покупки. Это помогает привлечь клиентов снова и снова, создавая положи-
тельные ассоциации с брендом и его продукцией. 

Для товаров предварительного выбора геймификация может включать 
игры с тематическими акциями, которые стимулируют интерес к продук-
там в определенные сезоны или праздники. Эти игры направлены на при-
влечение внимания к товарам в момент их максимального спроса, что по-
могает увеличить количество покупок и повышает вовлеченность. 

Для товаров особого спроса могут использоваться более интерактив-
ные игры, например, с тематическими заданиями в магазинах, которые во-
влекают потребителей в процесс выбора товара и помогают повысить по-
купательский интерес через инновационные технологические решения. 

Что касается товаров пассивного спроса, игры могут быть направлены 
на привлечение внимания к товарам, которые потребители покупают не так 
часто. Это могут быть игры с бонусами за рекомендации или лотереи, где 
клиентам предоставляется шанс выиграть товар в обмен на участие в ак-
ции. Такие игры стимулируют интерес и вовлеченность, увеличивая шанс 
совершения покупки. 

Этапы жизненного цикла товара также играют важную роль в гейми-
фикации. На этапе введения на рынок игры обычно нацелены на демон-
страцию товара, позволяя потребителям узнать о его преимуществах и 
функциях. Это может быть реализовано через пробники, виртуальные де-
монстрации или тестирование продукта, что способствует привлечению 
интереса и знакомству с новым товаром. 

На этапе роста геймификация становится важным инструментом для 
привлечения новых клиентов. Игры-привлекатели предлагают бонусы за 
участие в акции или покупку товара, что способствует росту осведомлен-
ности о товаре и увеличивает количество покупателей [5]. 

На этапе зрелости игры с бонусами за рекомендации или программы 
лояльности играют ключевую роль в поддержании лояльности и удержа-
нии существующих клиентов. Эти игры стимулируют клиентов возвра-
щаться за новыми покупками, а также распространять информацию о то-
варе среди своих знакомых. 

На этапе спада геймификация направлена на стимулирование повтор-
ных покупок и привлечение клиентов, которые могут утратить интерес к 
товару. Игры, предлагающие вознаграждения за возвращение или за уча-
стие в акции, помогают восстановить интерес к продукту и удерживать по-
требителей. 

Таким образом, геймификация в торговой сети используется для раз-
ных типов потребителей и товаров на разных этапах жизненного цикла то-
вара. Адаптация игровых элементов к этим параметрам позволяет брендам 
более эффективно достигать своих маркетинговых целей, улучшать вовле-
ченность клиентов, стимулировать продажи и укреплять лояльность. 

Таким образом, классификация геймификационных решений по трем 
критериям дает возможность компаниям гибко и целенаправленно внед-
рять игровые элементы, усиливая эмоциональную связь с клиентами, по-
вышая продажи и укрепляя позиции бренда на рынке [12]. 

Модель включает: 
1. Определение целей и ключевых показателей производительности 

(KPI): Определить цели геймификационной программы: увеличение объ-
ема продаж, повышение лояльности клиентов, улучшение обслуживания и 
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т. д. Выбрать ключевые показатели производительности (KPI), которые бу-
дут отражать достижение этих целей, например, увеличение среднего чека, 
количество сделок на клиента, уровень удовлетворенности клиентов и т. д. 
[9]. 

2. Создание игровых механик: Разработать игровые механики с учетом 
авторской классификации продуктов геймификации, которые будут стиму-
лировать желаемые действия и поведение сотрудников и клиентов. Игро-
вые механики выстраиваются вокруг контактных точек с клиентами, чтобы 
максимально эффективно влиять на их поведение. 

3. Адаптация модели точек контакта: Использовать модель точек кон-
такта для идентификации всех возможных ситуаций взаимодействия с кли-
ентом и сотрудником. Разработать точки контакта, в которых геймифика-
ционные элементы могут быть наиболее эффективными для стимулирова-
ния продаж и улучшения обслуживания [10]. 

4. Оценка эффективности: Провести сбор и анализ данных о выполне-
нии KPI и участии в геймификационной программе. Сравнить данные до и 
после внедрения геймификации, чтобы определить ее влияние на эффек-
тивность стимулирования сбыта, лояльность к бренду и вовлекающий 
опыт покупателей. Использовать обратную связь от сотрудников и клиен-
тов для оценки эффективности геймификационных элементов. 

5. Непрерывное улучшение: Основываясь на полученных данных, по-
стоянно улучшать геймификационную программу и ее элементы. Внедрять 
новые игровые механики и адаптировать существующие с целью повыше-
ния эффективности и результативности стимулирования сбыта [11]. 

 
Таблица 2 
Соотношение целей и результата 

Цель Содержание результата 
Определение целей 
и ключевых показа-
телей производи-
тельности (KPI) 

- Определить цели геймификационной программы: уве-
личение объема продаж, повышение лояльности клиен-
тов, улучшение обслуживания и т. д. 
- Выбрать ключевые показатели производительности 
(KPI), которые будут отражать достижение этих целей, 
например, увеличение среднего чека, количество сделок 
на клиента, уровень удовлетворенности клиентов и т. д. 

Создание игровых 
механик 

- Разработать игровые механики с учетом авторской 
классификации продуктов геймификации, которые будут 
стимулировать желаемые действия и поведение сотруд-
ников и клиентов.  
- Игровые механики выстраиваются вокруг контактных 
точек с клиентами, чтобы максимально эффективно вли-
ять на их поведение. 

Адаптация модели 
точек контакта 

- Использовать модель точек контакта для идентифика-
ции всех возможных ситуаций взаимодействия с клиен-
том и сотрудником. 
- Разработать точки контакта, в которых геймификацион-
ные элементы могут быть наиболее эффективными для 
стимулирования продаж и улучшения обслуживания. 

Оценка эффективно-
сти 

 - Провести сбор и анализ данных о выполнении KPI и 
участии в геймификационной программе. 
- Использовать обратную связь от сотрудников и клиен-
тов для оценки эффективности геймификационных эле-
ментов. 

Непрерывное улуч-
шение 

- Основываясь на полученных данных, постоянно улуч-
шать геймификационную программу и ее элементы. 
- Внедрять новые игровые механики и адаптировать су-
ществующие с целью повышения эффективности и ре-
зультативности стимулирования сбыта. 

 
Оценка эффективности стимулирования сбыта с использованием гей-

мификации в торговых предприятиях может быть проведена с помощью 
различных метрик и методик. Главными аспектами оценки являются фи-
нансовый результат, улучшение клиентского опыта и повышение лояльно-
сти. 

Предлагаемые этапы разработки и внедрения геймификации представ-
лены на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы разработки и внедрения геймификации 
Примечание - Источник: собственная разработка 

 
Этапы разработки и внедрения геймификации отличаются от стандартного 

процесса разработки и запуска продукта несколькими особенностями, которые 
связаны с уникальными целями и задачами, характерными для геймификации. 

В частности, они ориентированы на взаимодействие с пользователями, стиму-
ляцию вовлеченности и мотивации, что требует более гибкого подхода и взаи-
модействия с реальными потребителями на каждом из этапов.  

 
Обсуждение  
Полученные в ходе исследования результаты подтверждают гипотезу 

о том, что геймификация, адаптированная под тип потребителя, категорию 
товара и этап жизненного цикла продукта, может значительно повысить 
эффективность маркетинговых коммуникаций торговых сетей. Игровые 
механизмы, такие как баллы, бейджи, челленджи, задания и индикаторы 
прогресса, оказывают влияние не только на краткосрочную активность 
пользователей, но и на их долгосрочные поведенческие намерения, вклю-
чая повторные покупки и вовлеченность в бренд [6]. 

Выявлено, что ключевым отличием этапов внедрения геймификации 
по сравнению со стандартным запуском продукта является постоянный фо-
кус на поведенческой составляющей. Геймификация требует учета моти-
вации, привычек, эмоциональных и социальных стимулов, что предпола-
гает активное использование поведенческой аналитики и гибкой стратегии 
адаптации игровых элементов на всех этапах — от постановки задачи до 
масштабного запуска и оценки эффективности. 

Особое внимание в исследовании было уделено методике интеграции гей-
мификации в комплекс маркетинга сетевой торговой сети. Предложенный под-
ход предполагает поэтапную реализацию — от анализа целевой аудитории и 
мотивационных триггеров до настройки KPI и регулярного анализа поведенче-
ских данных. Такой подход позволяет не только повысить лояльность и вовле-
ченность, но и выстроить устойчивую модель взаимодействия с потребите-
лями, где игра становится частью повседневного опыта покупателя. 

Несмотря на полученные положительные результаты, исследование 
имеет ряд ограничений. Во-первых, анализ носил преимущественно каче-
ственный характер и опирался на вторичные данные и кейсы, что требует 
последующей количественной валидации. Во-вторых, не все категории то-
варов и типов потребителей были представлены равномерно, что может 
ограничивать возможность универсализации выводов. 

Практическое применение результатов может быть реализовано в сле-
дующих направлениях: 

- разработка персонализированных игровых сценариев в рамках про-
грамм лояльности; 

- интеграция игровых элементов в мобильные приложения ритейле-
ров; 

- использование геймификации в точках продаж (интерактивные вит-
рины, игровые зоны); 

- внедрение гибкой системы оценки эффективности геймификации на 
базе поведенческой аналитики. 

Будущие исследования могут быть направлены на: 
 Проведение эмпирических экспериментов для количественной 

оценки влияния конкретных игровых механизмов на ключевые маркетин-
говые метрики; 

 Изучение кросс-культурных различий в восприятии геймифика-
ции; 

 Разработку моделей персонализации игровых механик на основе 
ИИ и машинного обучения; 

 Исследование влияния цифровых привычек и пользовательского 
опыта (например, Smart Store) на принятие геймифицированных решений. 

 
Заключение  
В ходе исследования были систематизированы игровые механизмы, 

применимые в стратегическом маркетинге торговых сетей, с учетом харак-
теристик потребителей, типов товаров и этапов ЖЦТ. Было выявлено, что 
геймификация может выступать не только как средство повышения про-
даж, но и как инструмент формирования долгосрочной потребительской 
лояльности и вовлеченности. 

Предложена методика интеграции геймификации в маркетинговую 
стратегию сетевой торговли, охватывающая весь путь — от постановки це-
лей до оценки результативности. Исследование подтвердило значимость 
поведенческих и мотивационных факторов в разработке игровых решений 
и необходимость гибкости при их реализации. Полученные результаты мо-
гут служить основой для разработки эффективных, персонализированных 
геймификационных стратегий в ритейле. 
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The research examines key gamification mechanics applicable to strategic marketing, such as 

loyalty-based rewards, product-related quizzes, social contests, exclusive access to new 
offerings, and participatory brand initiatives. The analysis identifies the most effective 
game-based formats for different consumer segments and emphasizes their role in deepening 
product knowledge, strengthening emotional brand attachment, and fostering brand-related 
communities. 

The study proposes a classification of gamification tools tailored to various loyalty levels and 
introduces a structured approach to designing gamified sales promotion strategies. Findings 
show that gamification targeting loyal consumers enhances not only sustained purchasing 
behavior but also long-term brand commitment. The proposed approach offers practical 
insights for marketing strategists, brand managers, and customer experience professionals. 
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Целью настоящего исследования служит раскрытие сущностной структуры 
комплаенс-контроля, обоснование его междисциплинарной природы, выра-
ботка авторских рекомендаций по его институциональному оформлению в ор-
ганизационной среде. В статье детализированы внутренние функции, логика 
построения, методологические основания характеризуемого направления. 
Установлено, что его результативность находится в зависимости от способно-
сти хозяйствующих субъектов интегрировать правовые нормы, внутренние ре-
гламенты вкупе с технологиями проактивного риск-менеджмента в единую ар-
хитектуру контроля. Уделено внимание целостной концептуальной модели, в 
которой комплаенс выступает не как изолированная процедура соблюдения, а 
как регулирующая система, динамически сопряжённая с управленческими ре-
шениями.  
Ключевые слова: антикоррупционное регулирование, комплаенс- контроль, 
нормативное соответствие, организационные риски, управленческий надзор, 
цифровизация 
 
 

Введение 
Формирование устойчивой системы внутреннего контроля в совре-

менных организациях требует как четкого разграничения управленческих 
и контрольных функций, так и институционализации механизмов преду-
преждения регуляторных рисков.  

Одним из таких механизмов служит комплаенс-контроль — специфи-
ческая область, которая находится на стыке юридической регламентации, 
корпоративного управления, этики делового поведения. Невзирая на явное 
усиление интереса к данной практике, до сих пор отсутствует единая кон-
цептуальная рамка, позволяющая целостно осмыслить место и значение 
этого звена в управленческой архитектуре организаций. 84% организаций 
предоставляют отчеты по всей компании о культуре соблюдения требова-
ний, управлении, ключевых вопросах, но только 47% имеют интегрирован-
ные системы отчетности по функциям и бизнес-подразделениям. 84% ор-
ганизаций проводят оценку рисков, которые сопряжены с соблюдением 
требований, с использованием качественных и количественных показате-
лей, но 32% сообщают об ограниченном участии бизнес-подразделений и 
ИТ-специалистов в оценке рисковых факторов [10]. 

Проблема исследования заключается в нормативной и методологиче-
ской разрозненности подходов к комплаенс-деятельности, что ведёт к 
фрагментарному внедрению систем контроля, не охватывающих все кри-
тически значимые зоны регуляторного воздействия. В научной литературе 
наблюдается расщепление трактовок понятий «комплаенс», «комплаенс-
контроль», «внутренний контроль», что провоцирует терминологическую 
неразбериху, весомо затрудняет выработку унифицированных решений. 

 
Материалы и методы 
Литература по изучаемой теме демонстрирует многоаспектный и меж-

дисциплинарный подход к исследованию института.  
Научные работы Х.Х. Хошимова и О.М. Киселева [8], а также А.С. 

Кражана [4] сосредоточены на анализе необходимости и практических ас-
пектов внедрения антикоррупционного комплаенс-контроля, подчеркивая 
его значимость для устойчивого развития бизнеса в российском контексте. 

И.В. Калашникова и С.И. Соцкова [3] обсуждают комплаенс как инте-
гральный элемент менеджмента, акцентируя внимание на вопросе его 
функциональной природы — как отдельного контроля или управленче-
ского инструмента. В этом ключе интересна статья А.В. Шарковой, Н.В. 
Бондарчук, Д.В. Лебедевой [9], рассматривающих характеризуемое 
направление как составную часть систем контроллинга, что подтверждает 
его роль в обеспечении комплексного контроля и анализа эффективности 
деятельности. 

В изысканиях Н.Ш. Иванченко и соавторов [2], Г.Г. Сунаевой, К.А. 
Петровой [6], а также Т.Л. Фомичевой [7] рассматриваются возможности и 
ограничения внедрения современных цифровых инструментов, включая 
Интернет вещей, для повышения результативности комплаенс-контроля. 
Авторы указывают на необходимость адаптации традиционных механиз-
мов к динамике digital-экономики и возрастающей сложности регулятор-
ной среды. 

Отдельную нишу занимает анализ комплаенс-контроля с позиций эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов. К примеру, А.А. По-
пова [5] выделяет его как средство минимизации финансовых и операци-
онных рисков. 

Итак, подходы в современных источниках уместно охарактеризовать 
как разнонаправленные, объединённые общей идеей — обеспечение соот-
ветствия деятельности организаций нормативным требованиям и нивели-
рование действия связанных рисковых факторов. Однако существует ряд 
противоречий. Во-первых, дискуссии о статусе анализируемого направле-
ния — как инструмента контроля или менеджмента — порождают неопре-
делённость в практическом применении, методологии. Во-вторых, не-
смотря на признание цифровых технологий, многие авторы недостаточно 
глубоко исследуют интеграцию комплаенса с digital-платформами и искус-
ственным интеллектом. Также поверхностно освещаются вопросы каса-
тельно оценки эффективности комплаенс-программ и влияния корпоратив-
ной культуры на их внедрение. 

В рамках данной статьи применяются методы контент-анализа, срав-
нительный и системный подходы, обработка статистической информации, 
обобщение.  
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Результаты и обсуждение 
Комплаенс-контроль представляет собой систему мероприятий, кото-

рые нацелены на обеспечение соответствия деятельности организации тре-
бованиям законодательства, внутренним нормативным документам, кон-
трактным обязательствам, отраслевым стандартам, а также этическим 
принципам [2, 4, 9].  

В отличие от классического внутреннего контроля, ориентированного, 
главным образом, на экономические показатели и корректность бухгалтер-
ского учёта, комплаенс-функция соответствует превентивной роли, фоку-
сируясь на идентификации потенциальных регуляторных и репутацион-
ных рисков. Теоретические основы систематизированы в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Концептуальная база комплаенс-контроля  
(составлено автором на основе [2, 5, 8, 9]) 

Элемент Характеристика 
Сущность Механизм обеспечения соответствия деятельности 

организации нормативным, контрактным, внутренним 
требованиям, направленный на снижение правовых и 
репутационных рисков. 

Функция Играет превентивную и корректирующую роль в 
управлении регуляторными рисками, интегрируется в 
корпоративные процессы, обеспечивая правовую 
устойчивость. 

Структура Включает организационную вертикаль контроля (от 
стратегического надзора до операционной реализа-
ции) с собственной системой процедур и полномо-
чий. 

Методология Базируется на синтезе правового анализа, риск-ме-
неджмента, этического регулирования с учётом пове-
денческих, управленческих факторов. 

Контекст Находится под влиянием переменчивой нормативной 
среды, международных стандартов, что требует гиб-
кой адаптации. 

 
Организационное оформление комплаенс-контроля сопровождается 

созданием специализированных подразделений либо наделением соответ-
ствующими полномочиями сотрудников службы внутреннего аудита, без-
опасности либо юридического отдела. Вместе с тем, в крупных транснаци-
ональных компаниях характеризуемая область выделяется в самостоятель-
ное направление, которое подконтрольно совету директоров или специаль-
ному комитету, что подчёркивает стратегический статус функции. 

В теоретическом плане рассматриваемое звено нуждается в разграни-
чении с иными формами регуляторного обеспечения. Его следует тракто-
вать не как производную от юридического надзора, а как автономный ме-
ханизм управления регуляторным соответствием, интегрированный в кор-
поративную структуру (с учётом отраслевых и юрисдикционных особен-
ностей). 

Российская нормативно-правовая база в области комплаенс-контроля 
остаётся фрагментарной. Наиболее разработанным является антикорруп-
ционный блок, опирающийся на положения Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии коррупции» 
[1] и методические рекомендации Минтруда. Тем не менее, в законодатель-
стве отсутствует универсальное определение комплаенса как института, 
что создаёт правовую неопределённость, а также затрудняет формирова-
ние единого понятийного аппарата. 

В дополнение к отмеченному, действующие нормативные акты ориен-
тированы, в основном, на государственные и подконтрольные организа-
ции, оставляя без внимания частный сектор, в особенности, малый и сред-
ний бизнес. Отсутствие чётких регламентов внедрения комплаенс-систем 
в различных секторах экономики ведёт к их декларативному характеру 
(наличие формализованной процедуры не гарантирует её действенности). 

Институциональные пробелы особенно заметны в сфере цифровой 
комплаенс-деятельности — регулирование соблюдения требований к пер-
сональным данным, алгоритмическому принятию решений развивается 
медленнее, чем соответствующие технологии. Это создаёт зону повышен-
ного регуляторного риска и требует адаптации контрольных процедур к 
вызовам digital-трансформации. 

Комплаенс-контроль выполняет многоуровневую функцию (рис. 1): с 
одной стороны, он обеспечивает юридическую легитимность бизнес-про-
цессов, с другой — содействует выстраиванию устойчивой корпоративной 
культуры. В этой связи значимым элементом становится не только проце-
дурная сторона контроля, но и образовательный компонент (информирова-
ние сотрудников о рисках и механизмах их минимизации). 

Интеграция характеризуемого звена в управленческую структуру 
должна опираться на принципы автономности, независимости, субордина-
ции. При этом важно избежать формализма, превращающего контроль в 

рутинную проверку «на галочку». Действенность комплаенс-функции 
напрямую зависит от способности хозяйствующего субъекта превратить её 
в живой механизм, реагирующий на внешние вызовы и внутренние транс-
формации. 

 
Рис. 1. Функционал комплаенс-контроля 
(составлено автором на основе [3-5, 7, 8]) 

 
Особого внимания требует взаимодействие комплаенс-службы с дру-

гими функциональными подразделениями. В идеале контроль не должен 
быть «надстроен» над системой управления, а введён в неё по модели го-
ризонтального взаимодействия. Это дает возможность обеспечивать более 
полную картину рисков, а также реагировать на них до возникновения пра-
вовых последствий. 

Зарубежная практика демонстрирует многообразие подходов к институци-
онализации анализируемого звена. В США основополагающим документом 
служит Федеральное руководство по эффективным программам комплаенса 
(Federal Sentencing Guidelines), в ЕС активно развиваются стандарты в рамках 
антикоррупционного и антимонопольного регулирования [4, 6].  

Российским организациям рекомендуется учитывать данные ориен-
тиры, адаптируя лучшие практики к локальному контексту. Вместе с тем, 
прямая «калька» западных моделей без учета различий способна привести 
к снижению эффективности. Важно разрабатывать собственные, кон-
текстно релевантные стандарты, благодаря которым формируется устой-
чивая инфраструктура регуляторного соответствия. Дополнительно в таб-
лице 2 представлены авторские предложения. 

 
Таблица 2  
Авторские рекомендации по использованию комплаенс-контроля в де-
ятельности организаций 

Направление Описание 
1. Пересмотр нормативной 
базы с акцентом на универ-
сализацию понятийного ап-
парата 

Следует на законодательном уровне ввести 
определение комплаенс-контроля как самостоя-
тельного института управления регуляторными 
рисками. Это позволит выстроить консистентную 
систему требований и критериев эффективности.

2. Создание многоуровне-
вой модели комплаенс-
функции 

Предлагается трехконтурная архитектура:  
1) стратегический уровень — комплаенс-комитет 
при совете директоров;  
2) операционный — специализированное подраз-
деление; 
3) функциональный — распределённые кон-
трольные полномочия в профильных отделах.  
Такая система снижает риски концентрации кон-
троля, повышает его адаптивность. 

3. Разработка цифровой 
платформы поддержки ком-
плаенс-деятельности 

Создание модульных программных решений для 
мониторинга, анализа, автоматизации регулятор-
ных процедур, в том числе, блоки по отслежива-
нию законодательных изменений, управлению 
инцидентами. 

4. Институционализация 
этического комплаенса 

Рекомендуется выделить направление, ориенти-
рованное не только на соблюдение формальных 
требований, но и на предотвращение этически 
спорных практик. Это особенно значимо для вы-
сокорисковых отраслей, где формально законные 
действия подчас вступают в противоречие с нор-
мами общественной морали. 
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В дополнение к обозначенным в таблице предложениям, целесообра-
зен отход от вертикальной модели с единым центром контроля в пользу 
распределённой ответственности, где каждый управленческий уровень 
несёт регуляторную нагрузку, которая соответствует его полномочиям. 

 
Выводы 
Комплаенс-контроль в современных организациях перестаёт быть вто-

ростепенным элементом управленческой системы и трансформируется в 
полноценный регуляторный институт, способный предвосхищать риски и 
формировать устойчивую деловую репутацию.  

Одновременно с этим следует констатировать, что его развитие в Рос-
сии сталкивается с рядом методологических и нормативных ограничений, 
преодоление которых требует как законодательных корректировок, так и 
институционального переосмысления внутренней архитектуры субъектов 
хозяйствования.  

Авторская позиция заключается в том, что необходимо формировать 
адаптивную, digital-ориентированную, а также этически подкреплённую 
систему комплаенс-контроля, органично встроенную в стратегические 
контуры управления. 

Дальнейшее развитие темы требует углубленного междисциплинар-
ного подхода с интеграцией правовых, технологических методик, а также 
усиленного внимания к эмпирическому исследованию эффективности 
комплаенс-контроля в условиях быстро меняющейся нормативной и циф-
ровой среды. 
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Актуальность статьи обусловлена повышением роли социальных факторов для 
достижения целей устойчивого развития. Социальные стратегии ориентиро-
ваны на формирование ответственного потребления на основе высокой потре-
бительской культуры в сочетании с духовно-нравственным воспитанием насе-
ления. Эти современные тенденции необходимо учитывать при осуществлении 
социального инвестирования. 
Выделены методы формирования потребительской культуры и патриотиче-
ского воспитания населения – исторический, логический, сравнительный. Для 
оценки степени достижения целей устойчивого развития применялся методы 
коэффициентного и динамического анализа.  
По результатам анализа определено, что психолого-педагогическое и нрав-
ственное воспитание населения должно включать три направления – психоло-
гическое, педагогическое и патриотическое. Мотивы – идеал Родины, потреб-
ность участия в социально и экологически значимой деятельности. извлечение 
радости от добрых дел. Целевая ориентация – желание жить для Родины, на 
благо общества, готовность защищать Отечество. 
Ключевые слова: социальные стратегии, патриотическое воспитание, нацио-
нальные проекты, потребительская культура, потребительское образование, от-
ветственное потребление, устойчивое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

Введение 
Социальная и структурная сложность современных социально-эконо-

мических систем требует новых подходов к разработке стратегий социаль-
ного инвестирования, которые должны разрабатываться на всех уровнях 
управления. Особенно высокую значимость социальные стратегии приоб-
рели в условиях необходимости реализации национальных проектов, кото-
рые являются инструментом достижения утвержденных Президентом 
национальных целей развития и реализации программы социально-эконо-
мического развития России до 2030 года. Данные национальные проекты 
демонстрируют социальную направленность и включают проекты «Се-
мья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная 
жизнь», «Экологическое благополучие», «Новые технологии сбережения 
здоровья» и др. [1]  

 
Цель и задачи исследования 
Цель исследования заключается в выявлении стратегических приори-

тетов и направлений социального развития общества, путей и методов до-
стижения социальных целей устойчивого развития.  

Задачи исследования: 
1. Исследовать социальные стратегии и их влияние на достижение це-

лей устойчивого развития. 
2. Выделить направления формирования потребительской культуры 

населения. 
3. Определить направления психологического, педагогического и пат-

риотического воспитания населения. 
4. Предложить методы управления социальными рисками на государ-

ственном уровне с учетом стратегий в потребительском поведении. 
Объектом исследования выступают социальные стратегии, ориентиро-

ванные на формирование ответственного потребления на основе высокой 
потребительской культуры в сочетании с духовно-нравственным воспита-
нием населения. Предметом исследования являются социально-экономи-
ческие отношения, возникающие в процессе разработки и реализации со-
циальных стратегий. 

 
Методы исследования 
Выделены методы формирования потребительской культуры и патри-

отического воспитания населения. Для оценки степени достижения целей 
устойчивого развития применялся методы коэффициентного и динамиче-
ского анализа.  

 
Результаты и обсуждение 
Социальные стратегии и их влияние на достижение целей устой-

чивого развития 
Ведущей сферой деятельности, способствующей повышению склон-

ности к реализации социальны стратегий, является потребление, которое 
призвано не только удовлетворять физические потребности людей, но и 
способствует интеллектуальному и духовному развитию личности. На со-
временном этапе возникли новые глобальные тренды, которые способны 
не только изменить структуру потребления, но и кардинально преобразо-
вать рынок товаров и услуг с учетом особенностей потребительской среды 
общества. Для России особенно актуальна данная трансформация в связи 
с активным продвижением и углублением санкций в экономике, а 
также наращиванием процессов цифровизации и формирования циф-
ровой среды. 

Социальные стратегии представляют собой долгосрочные управ-
ленческие решения, направленные на выполнение функций государствен-
ных и региональных органов власти, компаний по отношению к обществу, 
трудовому коллективу, отдельным группам людей, заинтересованных в их 
существовании. Социальные стратегии ориентированы на формирование 
ответственного потребления на основе высокой потребительской культуры 
в сочетании с духовно-нравственным воспитанием населения. Ответствен-
ное потребление неразрывно связано с достижением целей устойчивого 
развития и его целесообразно рассматривать с экономической, экологиче-
ской и социальной позиций (табл. 1). 
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Таблица 1 
Направления влияния ответственного поведения потребителей на 
достижение целей устойчивого развития 

Группы Направления Показатели Значения 
2015 г. 2021 г.

Экономи-
ческое 

Доступ к со-
временным ис-
точникам энер-
гии 

Энергоемкость ВВП в постоянных 
ценах 2016 г., кг условного топ-
лива/ на 10 тыс. рублей 

105,37 98,24 

Доля возобновляемых источников 
энергии с учетом гидроэлектро-
станций, в % 

15,8 19,0 

Содействие 
полной занято-
сти и достой-
ной работе для 
всех 

Индекс физического объема ВВП 
на душу населения, % 

97,8 105,2 

Индекс реальной среднемесячной 
заработной платы, % 

91,0 104,5 

Доля молодежи (15 - 24 лет), кото-
рая учится, работает и приобре-
тает профессиональные навыки 

88,0 89,8 

Формирование 
инновацион-
ной экономики 

Доля продукции высокотех-ноло-
гичных и наукоемких 
отраслей в ВВП, % 

21,1 23,0 

Социаль-
ное 

Обеспечение 
гендерного ра-
венства 

Доля женщин на руководящих 
должностях, % 

47,5 49,0 

Доля мест, занимаемых женщи-
нами в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, % 

13,3 16,3 

Чистая вода и 
санитария 

Доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой, % 

86,5 90,0 

Ликвидация 
нищеты и го-
лода 

Доля населения с денежными до-
ходами ниже границы бедности, % 

13,4 11,0 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % 

102,1 99,9 

Качественное 
образование 

Доля молодежи в возрасте 15-24 
лет, обладающей навыками в об-
ласти ИКТ 

94,1 93,3 

Здоровье 
населения и 
благополучие 
для всех 

Коэффициент смертности  
детей в возрасте до 5 лет, на 1000  
родившихся живыми 

8,0 5,8 

Число зарегистрированных  
больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  
ВИЧ-инфекции, на 1 000 человек 

3,3 2,0 

Экологи-
ческое 

Переход к ра-
циональным 
моделям про-
изводства и 
потребления 

Индекс инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование, % 

86,0 145,6 

Индекс числа экотроп и маршрутов 
в государственных природных за-
поведниках, % 

105,0 96,7 

Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
экологической 
устойчивости 
городов и 
населенных 
пунктов 

Соотношение темпов ввода в дей-
ствие жилых домов к темпу роста 
населения 

1,01 1,13 

Доля организаций, осуществляю-
щих инновации, обеспечивающих 
осуществление вторичной перера-
ботки отходов 
производства, воды или материа-
лов, % 

46,5 46,0 

Политико-
правовые 

Правосудие и 
эффективные 
институты 

Доля лиц, которые считают,  
что в их районе находиться на 
улице в одиночестве безопасно 

89,3 90,4 

 * Источник: составлено автором на основе [2] 
 
Надо отметить, что в России до сих пор 11 % населения проживает за 

чертой бедности, что не стимулирует к формированию ответственного по-
требительского поведения. Бедные люди борются за свое выживание лю-
быми возможными для них способами, в том числе и в ущерб другим лю-
дям и окружающей среде. Аналогичное можно сказать и о очень богатых 
людях, которые нажили баснословные богатства не совместимые со степе-
нью их трудового участия.  

Таким людям безразлично мнение окружающих, им не стыдно за свои 
неблаговидные поступки и безответственное поведение. В 2021 г. коэффи-
циент дифференциации денежных доходов населения по 20 % группам со-
ставил 15,2 раза, а 20 % наиболее богатого населения владеет 46,7 % всей 
их величины. О какой социальной справедливости может идти речь в этих 
условиях? Как показала жизнь, санкции не изменили тренды поведения бо-
гатых людей, они не готовы отказаться от своих высочайших доходов и не 
готовы в значительной части помогать своему народу и стране. 

В целом, в России получают все большее распространение следующие 
составляющие потребления: 

– при покупке продукции потребители интересуются экологическими 
стандартами; 

– готовность покупать товары, участвующие в благотворительных ак-
циях по защите окружающей среды; 

– готовность покупать эко-товары по более высокой цене; 
– приоритет товарам, сделанным из натуральных ингредиентов [3]; 
– приоритет в покупке товаров, упаковка которых сделана из перера-

ботанных материалов [4]; 
– заинтересованность покупателей интернет-магазинов в возможности 

вернуть курьеру упаковку для последующей переработки [5]. 
 
Формирование потребительской культуры населения 
Экономическое поведение потребителей является более широким по 

отношению к потребительскому поведению и охватывает дополнительно 
сферы образования и занятости, предпринимательскую, природоохранную 
и другие виды деятельности, которые осуществляют граждане. В послед-
ние годы произошел существенный сдвиг в данном направлении и люди 
все больше внимания обращают на экологичность продуктов, морально-
этическую сторону производства и потребления товаров, изменение кли-
мата в мире, состояние водных земельных и лесных ресурсов. Факторы 
устойчивого развития являются решающими при формировании моделей 
потребительского поведения.  

Одним из основных «достижений» послесоветского периода развития 
России стало формирования «человека потребляющего». Социологи вы-
явили, что к настоящему времени сложилось три образа «человека потреб-
ляющего» - благоразумный, гедонистический и аскетический. Для гедони-
стического типа характерно преобладание материального над духовным, 
стремление у удовольствиям тела. Для аскетического типа приоритет отда-
ется, наоборот, морально-нравственным и духовным ценностям над мате-
риальными благами. Благоразумный тип представляет собой сочетание ма-
териальных и духовных потребностей примерно в равных пропорциях. Вы-
шесказанные типы не являются статичными и предусматривают возмож-
ность движения по шкале желаний и потребностей. К сожалению, в послед-
ние годы культ гедонизма приобрел невиданные масштабы для удовлетво-
рения запросов бизнеса. Однако, для того, чтобы движение осуществля-
лось в сторону увеличения числа и доли благоразумных потребителей, 
необходима соответствующее потребительское образование как направле-
ние самостоятельной государственной потребительской политики. Госу-
дарственная потребительская политика должна включать две ключевые со-
ставляющие – потребительскую культуру и потребительское образование. 

 
Рис. 1. Комплексная система показателей для оценки уровня и дина-
мики потребительской культуры* 
Источник: разработано автором на основе [7] 

 
По мнению Л. И. Ростовцевой потребительская культура представляет 

собой искусственный мир, созданный человеком для человека в роли по-
требителя и включающий три составляющие - материальную, духовную и 
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Материаль
ная 

Духовная 

Социаль-
ная 

Уровня и 
качества 
жизни 

Уровня 
развития 
культуры 

Стиля и 
образа 
жизни 

Экономический: Индекс ВВП на душу 
населения; Индекс реальной зарплаты; 

Коэффициент Джини; Индекс потребительских 
цен; Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума; Доля расходов на 
покупку продуктов питания. 

Валеологический: Коэффициенты рождаемости и 
смертности; Средняя продолжительность жизни; 

Уровень заболеваемости по классам болезней. 
Экологический: Индекс инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей 

среды;  Индекс образования отходов 
производства и потребления; Индекс утилизации 

и обезвреживание отходов производства и 
потребления; Число национальных парков

Этический: Число жалоб на обман и обсчет; 
Сумма штрафов административных комиссий; 

Число беспризорных детей; Число преступлений 
на материальной почве. 

Социологический: Индекс числа самоубийств; 
Индекс числа ВИЧ-инфицированных; Индекс 

числа лиц, находящихся на учете в 
наркологических клиниках

Индекс числа театров, музеев, зоопарков, цир-
ков; Индекс числа посещений театров, музеев 
зоопарков. цирков; Индекс числа недвижимых 
памятников истории и культуры; Индекс числа 
общедоступных библиотек; Библиотечный фонд 
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социальную [6]. Для оценки уровня и динамики составляющих потреби-
тельской культуры рекомендуется использовать комплексную систему по-
казателей (рис. 1). 

Исследование потребительской культуры и ее динамики целесооб-
разно осуществлять на периодической основе для выявления наиболее зна-
чимых факторов ее трансформации. Для государства и бизнес-сообщества 
очень важно выделить тем составляющие потребительской культуры, ко-
торые обладают наибольшей динамикой и доля каких потребителей стано-
вится наиболее значимой (благоразумных, гедонистический и аскетиче-
ский). В России в 1990 - 2000-ых годах отмечалась тенденция к усилению 
гедонистической направленности потребительской культуры во взаимо-
связи с ассимиляцией индивидуалистических и материалистических цен-
ностей западной культуры. При таком подходе высшие смыслы человече-
ской жизни становятся наименее значимыми, в то время как существенно 
возрастают ценности земной жизни. Особенности современного потребле-
ния - гиперреальность, скоротечность, несдержанность, эклектика, увели-
чение доли развлекательных услуг.  

Подобная динамика в потребительской культуре требует внедрение на 
государственном уровне новых подходов к ее регулированию. Кроме по-
требительской культуры необходимо уделять внимание потребительскому 
образованию, представляющему собой процесс формирования знаний, вы-
работки умений и навыков, воспитания чувств, необходимых для осу-
ществления разумного потребительского поведения. Необходимо со 
школьной скамьи формировать у учащихся социально-значимых ценно-
стей, норм и образцов достойного уважения потребительского поведения 
на основе сочетания материальной, духовной и социальной составляющих.  

 
Направления психологического, педагогического и патриотиче-

ского воспитания населения 
Педагогическое образование можно рассматривать как часть системы 

воспитания личности и ее социализации. Педагогическое образование ба-
зируется на потребительской культуре и ориентировано на формирование 
экономического мышления, подготовку и возможность к самостоятель-
ному принятию решений в потребительском поведении [8].  

В области педагогического образования акцент должен быть сделан в 
пользу формирования основ для патриотического и духовно-нравствен-
ного развития общества. Решение проблем с утилизацией и обезврежива-
нием отходов производства и потребления актуализируется и усложняется 
в условиях санкционного давления ввиду снижения инвестиционных воз-
можностей экономики, отсутствия зарубежных передовых технологий, 
снижения импорта техники, оттока высококвалифицированных кадров и 
снижения экспортных возможностей российской экономики.  

Санкции наложили дополнительные ограничения на осуществление 
природоохранных и социально – ориентированных мероприятий для до-
стижения целей устойчивого развития. В этих условиях целесообразно осу-
ществлять патриотическое воспитание населения и формировать нрав-
ственную основу развития общества (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Направления психологического, педагогического и патриоти-
ческого воспитания людей*  
*Источник: разработано автором с использованием [9]  

Современное российское общество нуждается в перезагрузке, нрав-
ственном и патриотическом воспитании, без которого невозможно сохра-
нение страны и достижение целей устойчивого развития. Не нужно начи-
нать с нуля. Достаточно вспомнить и поднять накопленный опыт за годы 
советской власти [10]. Нравственная основа и патриотический настрой чле-
нов общества – важный нематериальный актив, который целесообразно ис-
пользовать для реализации стоящих перед страной задач. 

Начиная с 2022 г., в России существенно изменились социально-эко-
номические и политические условия, вызванные началом специальной во-
енной операцией (СВО). СВО затронуло все слои общества и способство-
вало изменению качества и стиля жизни многих граждан нашей страны. 
Изменились жизненные установки и приоритеты российских граждан в 
связи со сложной политической обстановкой и изменением социально-эко-
номических условий. 

В условиях СВО и усиления воздействия санкций возросла роль мо-
рально-этических факторов, которые поделили население России на 
нейтральных к СВО и санкционному давлению; противников СВО вслед-
ствие усиления воздействия санкций на качество жизни; сторонников СВО 
с положительным отношением к санкциям в силу возрастания роли рос-
сийских товаропроизводителей и увеличения доли отечественной продук-
ции на внутреннем рынке. Нужно признать, что санкции привлекли внима-
ние руководства струны и населения к отечественным производителям и 
дали им шанс выйти на отечественный рынок с новыми товарами. Поли-
тика импортозамещения вполне оправдала себя в агропромышленном сек-
торе, но пока что не проявила в полной мере на в высокотехнологичном 
секторе.  

Для дальнейшего продвижения стратегии импортозамещения в высо-
котехнологичном секторе важно знать отношение потребителей к отече-
ственной инновационной высокотехнологичной продукции. Согласно вы-
борочному обследованию жителей Москвы, основными потребительского 
выбора выступают безопасность продукции для здоровья, цена, сезонность 
и акционные предложения. Отсюда продукция, в том числе и инновацион-
ная, должна удовлетворять вышеназванным критериям. Потребители уде-
ляют значительное внимание истории взаимоотношения с брендом. По-
этому инновационная продукция хорошо зарекомендовавшей себя компа-
нии будет пользоваться достаточно высоким спросом.  

 
Управление социальными рисками на государственном уровне с 

учетом стратегий в потребительском поведении 
При решении вопроса социально-психологического профилирования 

отдельных групп населения важно учитывать такой критерий, как социаль-
ные риски. Социальный риск – это осознание индивидом на базе получае-
мой информации, приобретенных знаний и жизненного опыта вероятности 
возникновения какого-либо ущерба для свое в результате оценки уровня 
опасности социально-экономической ситуации.  

Также можно сегментировать группы потребителей по их позиции в 
отношении риска: первая – агрессивные потребители, которые не осознают 
потенциальной опасности и их действия приводят к потере компонентов 
человеческого потенциала вследствие покупки некачественной и контра-
фактной продукции; вторая - умеренные потребители, которые признают 
наличие социальных рисков, но активизация деятельности проявляется 
лишь при потере крупной суммы денежных средств; третья - консерватив-
ные потребители, которые в высокой степени обеспокоены своим благопо-
лучием и не желают рисковать своим материальным благополучием, физи-
ческим и нравственным здоровьем, проявляют активную потребительскую 
позицию [11]. 

Риски проявляются на всех этапах потребительского поведения 
(осмысление потребности, поиск информационных источников, оценка 
представленных на рынке вариантов, осуществление потребительского вы-
бора). Все риски интегрируются на этапе покупки товаров и создают куму-
лятивный эффект. Поэтому необходимы методы управления социальными 
рисками на государственном уровне во взаимосвязи с социально-психоло-
гическим профилированием отдельных групп населения (рис. 3). 

Социально-психологическое профилирование населения на основе 
критерия социальных рисков стало особенно актуальных в настоящее 
время в связи с наличием санкционного давления на российского потреби-
теля и реализацией СВО. На государственном уровне необходимо учиты-
вать стратегии в потребительском поведении и разрабатывать комплекс 
мероприятий по социальному риск-менеджменту. Опасность социальных 
рисков заключается в том, что они отражаются на характере жизнедеятель-
ности человека через потерю дохода, необходимость дополнительных рас-
ходов вследствие роста цен, утрату социального статуса и т.д. Зависят они 
и от условий занятости и развитости рынка труда, экономических, полити-
ческих, духовных, демографических ситуаций [14]. 
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Направления психолого-педагогического и нравственного воспитания населения  

Психологическое Педагогическое Патриотическое 

Профилактика 
асоциального 

поведения 

Формирование 
потребности 

самообразования 

Организация 
патриотических 

мероприятия

Привитие способности 
затрагивать проблемы, 
стоящие перед  всеми 

людьми планеты 

Организация 
нравственных 

досуговых 
мероприятий 

Развитие связей с 
социальными 
институтами и 

патриотическими 
организациями 

Развитие критического 
мышления с 

прогнозированием 
будущего 

Формирование 
положительных 

примеров и желания 
подражать героям 

Корреляция мотивов 
личности с интересами 

общества 

Целевая ориентация – желание жить для Родины, на благо общества, готовность 
защищать Отечество 

Мотивы – идеал Родины,  потребность участия в социально и экологически значимой 
деятельности. извлечение радости от добрых дел 
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Рис. 3. Методы управления социальными рисками на государствен-
ном уровне с учетом стратегий в потребительском поведении* 
Источник: разработано автором с использованием [12, 13] 

 
Современные реалии отечественной экономики наложили свой отпе-

чаток на все сферы жизнедеятельности населения, включая занятость, 
условия труда и характер выполняемых трудовых функций. Трансформа-
ция экономики повлекла за собой трансформацию занятости. Одним из 
наиболее значимых проявлений трансформации занятости является пере-
ход к информационному обществу и появление «дистанционных» отноше-
ний между работником работодателем. Цифровые технологии способство-
вали появлению новых моделей организации труда на основе он-лайн плат-
форм, а также диверсификации занятости, увеличению многообразия ее 
форм [15]. Цифровизация занятости происходит по двум основным направ-
лениям. Первое направление – это трансформация рабочих мест, образа 
жизни и качества труда. Второе направление – это изменения в системе 
управления трудовым процессом на предприятиях и регулирования рынка 
труда в мире, стране и в регионах [16]. 

В 20 - летней перспективе до 50% рабочих операций в мире могут быть 
автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет сопоставим с про-
мышленной революцией XVIII–XIX веков. Благодаря появлению дистан-
ционной формы занятости такие ранее ущемленные социальные группы, 
как молодежь, женщины с детьми и люди с ограниченными возможно-
стями могут работать и зарабатывать без препятствии. Таким образом, вы-
деление социально-психологических профилей населения по критерию 
цифровизации занятости становится наиболее значимым [17]. Трансфор-
мация занятости привела к выделению форм стандартной и нестандартной 
(нетипичной) занятости. Неформальную занятость можно разделить на три 
вида: надомный труд, самозанятость, дистанционная занятость, «теневая» 
занятость, неполная занятость, фриланс, платформенная занятость [18]. 

По характеру трудовой деятельности можно выделить потребитель-
ские сегменты, занимающие «стандартные» и «нестандартные» рабочие 
места. Практика показывает все более возрастающую готовность россий-
ского населения к переходу на «нестандартные» рабочие места, включая 
дистанционную, цифровую занятость и самозанятость. Формируется спрос 
на новые профессии, что требует переквалификации работников. Профес-
сии цифровой экономики постепенно вытесняют профессии индустриаль-
ного процесса производства. Реальные каналы обслуживания заменяются 
цифровыми. Рост нестандартных форм занятости приведет к усилению 
гендерного неравенства, потере работы у значительной части населения, 
повышению интенсивности труда без соответствующей финансовой компенса-
ции, снижению социальной защищенности работников и повышению персо-
нальной ответственности за свою жизнь и работу. В этих условиях изменится 
уровень, качество, образ и стиль жизни. Будут возникать новые критерии выде-
ления социально-психологических профилей отдельных групп населения.  

Однако, далеко не все слои населения могут и готовы взять на себя 
ответственность за свою жизнь, трудоустройство. Государство должно ре-

гулировать процессы трансформации занятости, включая социальную за-
щиту безработных, профессиональную подготовку и переподготовку кад-
ров, поддержку МСП и самозанятых, социальные инновации, развитие 
цифровой инфраструктуры рынка труда и пр. 

 
Заключение 
В целом, процессы трансформации экономики отражаются на сферах 

жизнедеятельности населения, формируя новые критерии для социально-
психологического профилирования отдельных групп людей. Сложивши-
еся тенденции носят динамичный, системный, долгосрочный и неопреде-
ленный характер, формируют новые социальные риски и требуют адекват-
ных действий со стороны всех субъектов национальной экономики. Наибо-
лее проблемным в реализации задачи перехода к устойчивому развитию 
экономики представляется потребительский сектор, поскольку он слабо 
регламентируется государством и во многом связана с морально-нрав-
ственными принципами жизнедеятельности людей. Однако, его значи-
мость наиболее высокая, поскольку в семье формируются морально-этиче-
ские принципы будущей рабочей силы общества, формирующий облик 
национальной экономики и характер воспроизводственного процесса.  

В предстоящей перспективе целесообразно отдавать приоритет выде-
лению социально-психологических профилей населения по критериям со-
циальных рисков и их отношению со стороны потребителей, трансформа-
ции занятости населения и рабочих мест, уровню потребительской куль-
туры и потребительского образования, отношению к отечественным това-
рам и эффективности политики импортозамещения. 

Необходимо отметить глобальное влияние цифровых технологий на 
осознанное потребительское поведение, с одной стороны они дают воз-
можность быстрого распространения идей и принципов осознанного пове-
дения и облегчают процесс принятий решения о покупке, с другой стороны 
следует учитывать риски цифровых технологий в современном мире [19].  
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Implementation of social strategies in the field of formation of consumer culture and 
patriotic education of the population 

Pogodina T.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The relevance of the article is due to the increasing role of social factors in achieving sustainable 

development goals. Social strategies are aimed at the formation of responsible consumption 
based on high consumer culture in combination with spiritual and moral education of the 
population. These modern trends must be taken into account when implementing social 
investment. 

The methods of formation of consumer culture and patriotic education of the population are 
highlighted - historical, logical, comparative. To assess the degree of achievement of 
sustainable development goals, the methods of coefficient and dynamic analysis were used. 

Based on the results of the analysis, it was determined that psychological, pedagogical and moral 
education of the population should include three areas - psychological, pedagogical and 
patriotic. Motives – the ideal of the Motherland, the need to participate in socially and 
ecologically significant activities. getting joy from good deeds. Target orientation – the 
desire to live for the Motherland, for the benefit of society, readiness to defend the 
Fatherland. 

Keywords: social strategies, patriotic education, national projects, consumer culture, consumer 
education, responsible consumption, sustainable development 
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Разработка рекомендаций по внедрению этичных и прозрачных 
цифровых технологий для подбора кадров в строительной 
отрасли: на примере компьютерного полиграфа 
 
 
Попков Алексей Константинович 
аспирант, Северо-Западный университет, dvablvova@gmail.com 
 
В современных условиях цифровая трансформация процессов подбора персо-
нала приобретает всё большее значение для повышения эффективности и каче-
ства управления человеческими ресурсами в строительных компаниях Санкт-
Петербурга. Одновременно с этим возникает необходимость обеспечения этич-
ности и прозрачности применения цифровых технологий.  
Цифровое управление персоналом – это модель управления, в которой предпри-
ятия используют цифровые технологии для получения, анализа и применения 
всех ценных данных, построения новой модели работы управления персоналом, 
повышения эффективности управления персоналом и расширения организаци-
онных возможностей предприятия.  
Управление человеческими ресурсами также претерпевает изменения, вызван-
ные цифровой трансформацией, появились новые подходы в решении задач 
найма, адаптации, обучения и развития сотрудников, HR-процессы достигли 
более высокого уровня развития. Интеллектуальные платформы для коллектив-
ного общения, виртуальные ассистенты, VR-тренажеры стали новой реально-
стью в работе с сотрудниками. 
Ключевые слова: управление персоналом, человеческие ресурсы, HR-про-
цессы, Интеллектуальные платформы, VR-тренажеры. 
 
 

Одним из наиболее дискуссионных, но перспективных инструментов ста-
новится компьютерный (или «цифровой») полиграф – инновационная си-
стема оценки достоверности ответов кандидатов на основе анализа цифро-
вых биометрических и поведенческих параметров. 

Компьютерный полиграф представляет собой программно-аппарат-
ный комплекс, отвечающий за регистрацию и автоматическую обработку 
физиологических и поведенческих реакций человека (микроизменения в 
голосе, мимике лица, движениях глаз, изменениях кожно-гальванической 
реакции и т.д.) при прохождении интервью или онлайн-тестирования на 
компьютере или мобильном устройстве.  

В отличие от классического аналога, цифровой полиграф исключает 
или минимизирует влияние человеческого фактора, обладая высокой ско-
ростью обработки и возможностью интеграции в корпоративные HR-си-
стемы для массового автоматизированного скрининга сотрудников. 

Внедрение такого рода решений должно строиться не только с пози-
ции технологической эффективности, но и с учетом этических, правовых и 
организационных аспектов. Применение компьютерного полиграфа вызы-
вает вопросы в сфере: 

 защиты персональных данных; 
 соблюдения добровольности и информированного согласия соис-

кателей; 
 обеспечения объективности и предотвращения дискриминации. 
Внедрение цифровых технологий в процессы оценки персонала тре-

бует особого внимания к этическим и правовым аспектам, поскольку речь 
идет о взаимодействии с персональными данными, а также о влиянии этих 
процессов на судьбу конкретных людей.  

Рассмотрим ключевые этические и правовые принципы, необходимые 
при реализации цифровых инструментов (в том числе компьютерных по-
лиграфов, систем дистанционного тестирования, аналитики больших дан-
ных и других). 

 
Таблица 1 
Ключевые этические принципы использования компьютерного поли-
графа 

Принцип Содержание Ожидаемый эффект 
Добровольность Процедура проводится 

только по согласию канди-
дата; отказ не влечет автома-
тического отказа в найме 

Уважение прав и увеличе-
ние доверия кандидата 

Информированное 
согласие 

Подробное ознакомление со-
искателя с целью, методи-
кой, последствиями проце-
дуры и правилами использо-
вания данных 

Повышение прозрачности 
и лояльности 

Конфиденциаль-
ность 

Строгий режим хранения и 
доступа к данным; недопу-
стимость передачи информа-
ции третьим лицам 

Снижение юридических и 
репутационных рисков 

Прозрачность Ясные и открытые алгоритмы 
оценки, обратная связь по 
итогам процедуры 

Справедливость процедур, 
снижение спорности 

Недопустимость 
дискриминации 

Равные условия для всех 
участников, недопущение ре-
шений только на основании 
полиграфа 

Снижение рисков наруше-
ния трудового права 

Аудит и контроль Регулярная проверка проце-
дур, соответствие законода-
тельству 

Предотвращение злоупо-
треблений и ошибок 

 
1. Добровольность участия кандидата в процедурах оценки. Любое 

тестирование, особенно связанное с использованием цифровых инстру-
ментов для оценки персональных характеристик (например, психологиче-
ского состояния, лояльности, мотивации), должно быть исключительно 
добровольным. Каждый кандидат или сотрудник имеет право отказаться 
от участия без негативных для себя последствий. Руководству компании 
рекомендуется оформлять письменное согласие на участие в процедурах 
оценки, где указывается добровольность и предоставляется возможность 
отказаться или прекратить участие на любом этапе. 
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2. Информированное согласие. В процессе информированного согла-
сия кандидат должен получить исчерпывающую информацию о: 

 цели проведения оценки; 
 используемых технологиях и методах (например, биометриче-

ских, когнитивных тестах, анализе поведения, работе компьютерного по-
лиграфа); 

 возможных рисках, последствиях и ограничениях использования 
таких методов; 

 порядке хранения, обработки и передачи его персональных дан-
ных. 

Только после получения данной информации кандидат может принять 
осознанное решение об участии. 

3. Прозрачность процедур. Компании должны обеспечивать прозрач-
ность алгоритмов и критериев оценки, по которым анализируются данные 
и принимаются кадровые решения. Данный аспект включает возможность 
ознакомления кандидатов с основными принципами работы используемых 
систем, перечнем анализируемых параметров, а также с основаниями для 
вынесения того или иного решения (например, отказа в найме или продви-
жении). Такой подход снижает вероятность предвзятости, способствует до-
верию к цифровым оценочным инструментам и уменьшает риски юриди-
ческих претензий. 

4. Гарантия конфиденциальности. Персональные данные кандидатов 
и сотрудников относятся к категории информации с ограниченным досту-
пом. По этой причине работодатели обязаны обеспечить их безопасность, 
соответствующее хранение, защиту от несанкционированного доступа, 
утечки, потери или изменения.  

Использование собранных сведений допускается исключительно в це-
лях, ради которых они были получены (например, в рамках конкретной 
процедуры подбора или оценки персонала). Любое другое использование, 
передача третьим лицам, хранение сверх необходимого срока строго запре-
щены и регулируются законодательством РФ, в частности ФЗ-152 «О пер-
сональных данных». 

5. Недопустимость дискриминации. Цифровые технологии, автомати-
зирующие оценочные процессы, зачастую оперируют большими масси-
вами данных и могут включать машинное обучение. При этом необходимо 
исключить возможности возникновения необоснованной дискриминации 
по признакам пола, возраста, национальности, расы, религии, состояния 
здоровья или иным характеристикам, прямо или косвенно не связанным с 
профессиональной пригодностью кандидата. Результаты цифровой оценки 
должны рассматриваться исключительно с точки зрения профессиональ-
ных качеств и соответствия должности. 

6. Аудит и соответствие законодательству. Регулярное проведение 
аудита информационных систем, методик и процедур цифровой оценки 
служит гарантией соответствия внутренним политикам компании и букве 
закона. Аудиты позволяют своевременно выявлять и устранять несоответ-
ствия, оптимизировать процессы, внедрять лучшие практики управления 
персональными данными и гарантировать защиту прав сотрудников и кан-
дидатов. Обязательным становится соответствие требованиям ФЗ-152, 
Трудового кодекса РФ, а также регламентам профильных органов. 

Рекомендации по организации процесса внедрения компьютерного по-
лиграфа в строительных компаниях включают несколько этапов. 

На подготовительном этапе компания разрабатывает внутренний ре-
гламент применения цифрового полиграфа с учетом рекомендаций отрас-
левых ассоциаций, требований российского и международного права, а 
также этических стандартов. Подбирается программно-аппаратное обеспе-
чение, соответствующее принципам информационной безопасности, а все 
сотрудники HR-департамента проходят обучение по его работе и вопросам 
корректной коммуникации с кандидатами. 

Перед началом процедуры кандидату в явной форме разъясняются 
цели и методы оценки, а также дается возможность получить консульта-
цию и отказаться от прохождения процедуры без негативных последствий 
для участия в конкурсе. Процедура проводится в конфиденциальном ре-
жиме, результаты оцениваются комплексно вкупе с другими инструмен-
тами оценки – тестами, интервью, портфолио – и не могут быть единствен-
ным основанием для принятия решения о приеме либо отказе. 

 
Таблица 2  
Этапы этичного применения компьютерного полиграфа в строи-
тельной компании 

Этап Краткое описание Ответственные 
1. Разработка политики 
применения 

Разработка и утвержде-
ние регламентов, оценка 
рисков, определение це-
лей использования 

HR, Юридическая 
служба, IT-подразделе-
ние 

2. Выбор и внедрение 
программного обеспече-
ния 

Критерии – надежность 
данных, защита инфор-
мации, функциональ-
ность 

Cлужба ИТ, внешний вен-
дор 

3. Обучение и подготовка 
персонала 

Тренинги для HR и тех, 
кто будет коммунициро-
вать с кандидатами 

Внутренний тренер, 
внешний консультант 

4. Информирование кан-
дидата 

Ознакомление с полити-
кой, получение письмен-
ного согласия 

HR-специалист, юридиче-
ский представитель 

5. Проведение процедуры Индивидуальная цифро-
вая сессия с фиксацией 
согласия и автоматизиро-
ванной обработкой дан-
ных 

Программный комплекс, 
ответственный HR 

6. Комплексная интерпре-
тация результатов 

Оценка с учетом прочих 
факторов (интервью, те-
сты, резюме), мотиваци-
онный разбор 

Эксперты HR, непосред-
ственный руководитель 

7. Обратная связь Возможность кандидата 
получить информацию о 
результатах 

HR-специалист 

8. Аудит и совершенство-
вание 

Регулярная экспертиза 
процедуры, корректи-
ровки и обновление ре-
гламентов 

HR-директор, юрист, 
внешний аудитор 

 
Практические рекомендации по этичному использованию компьютер-

ного полиграфа в строительных компаниях Санкт-Петербурга включают. 
1. Использование результатов полиграфа только как дополнительной 

информации. Полиграфические данные нельзя рассматривать как един-
ственный или решающий фактор при принятии кадровых решений, таких 
как найм на работу, перевод, продвижение или увольнение. Результаты 
компьютерного полиграфа должны быть интегрированы в общий контекст 
оценки кандидата, включая результаты профессиональных тестов, собесе-
дования, рекомендательных писем, анализа опыта работы и других объек-
тивных критериев. Такой подход позволяет минимизировать риск ошибоч-
ных или несправедливых решений и снизить вероятность влияния техни-
ческих погрешностей либо предвзятости. 

2. Строгое регламентирование перечня вопросов и анализируемых па-
раметров. Перед проведением процедуры необходимо четко определить, 
какие вопросы будут задаваться, на какие параметры будет ориентиро-
ваться алгоритм, и обеспечить, чтобы все они были непосредственно свя-
заны с профессиональными обязанностями и спецификой работы в строи-
тельной компании.  

Категорически запрещены вопросы, которые затрагивают личную 
жизнь, религиозные или политические взгляды, семейное положение или 
здоровье, если это не обусловлено прямой необходимостью и не регулиру-
ется законодательством. Это позволяет обеспечить уважение к частной 
жизни и соответствие требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и трудового законодательства РФ. 

3. Возможность апелляции и повторного прохождения. Сотруднику 
или кандидату должна быть предоставлена процедура апелляции – возмож-
ность оспорить полученные результаты, если есть подозрение на ошибку 
или сбой оборудования, временное недомогание или стрессовое состояние 
во время теста. Повторное прохождение полиграфа проводится по норма-
тивно утвержденной процедуре в установленное время и при иных ответ-
ственных условиях, чтобы нивелировать факторы, способные повлиять на 
результат. 

4. Регулярная проверка алгоритмов на корректность и отсутствие 
дискриминации. Алгоритмы анализа, используемые в программном обес-
печении компьютерных полиграфов, должны систематически проверяться 
независимыми экспертами или внешними аудиторами на предмет коррект-
ности, точности, отсутствия ошибок и предвзятости по возрасту, полу, 
национальности и другим признакам.  

При выявлении таких факторов рекомендуется модифицировать про-
граммное обеспечение или выборку параметров, чтобы минимизировать 
возможную дискриминацию. Желательно также соблюдать прозрачность 
процессов – информировать сотрудников о принципах работы системы и 
возможных рисках. 

5. Письменное информированное согласие. Перед началом тестирова-
ния обязательно оформляется подробное информированное согласие, в ко-
тором объясняется суть процедуры, цели проведения, виды обрабатывае-
мых данных, способы хранения и сроки уничтожения информации, а также 
контакты ответственных лиц. Согласие должно быть дано добровольно и 
письменно, без давления и угроз негативных последствий. Необходимо 
предусмотреть возможность отказа от участия без ущерба для кандидата, 
если процедура является рекомендательной, а не обязательной по закону. 
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6. Контроль со стороны ИТ-отдела и специалистов по защите дан-
ных. Ответственность за безопасность хранения, обработки и уничтожения 
информации, полученной в результате полиграфа, должна лежать на упол-
номоченных сотрудниках, прошедших обучение по обращению с персо-
нальными данными.  

Желательно использовать современные защищённые системы хране-
ния, регулярно проводить внутренние аудиты информационной безопасно-
сти и обеспечивать ограниченный доступ к чувствительной информации. 
Регламентируется срок хранения данных и процедура их уничтожения, 
чтобы избежать утечек и неправомерного использования. 

7. Обратная связь и разъяснение характера результатов. После про-
ведения полиграфа кандидат должен иметь возможность получить профес-
сиональную обратную связь по результатам теста. Работодатель обязан 
объяснить, что результаты являются лишь предварительными и не рас-
сматриваются в отрыве от других критериев оценки.  

При необходимости, объяснить возможные причины нестандартных 
показаний, связанные со стрессом, усталостью или иными факторами. Та-
кой подход помогает снизить тревожность кандидатов, создать доверие к 
процедуре и демонстрирует открытость и прозрачность процедурных ре-
шений. 

 
Таблица 3  
Преимущества и ограничения использования компьютерного поли-
графа в строительной отрасли 

Преимущества Ограничения и возмож-
ные риски 

Рекомендации по мини-
мизации рисков 

Автоматизация и ускоре-
ние процедур оценки 

Возможность ложнополо-
жительных/отрицатель-
ных результатов 

Комбинирование с клас-
сическими методами 

Исключение влияния че-
ловеческого фактора 

Этические вопросы и по-
тенциальная стигматиза-
ция 

Формализация проце-
дуры и Жёсткая политика

Прозрачность и воспроиз-
водимость процедур 

Требования к защите 
данных 

Регулярный аудит и юри-
дический консалтинг 

Возможность массового 
скрининга персонала 

Недостаточная валид-
ность для ряда профес-
сий 

Ограничение сфер при-
менения 

Интеграция с HR-анали-
тикой, цифровой экоси-
стемой 

Возможная негативная 
репутация у потенциаль-
ных кандидатов 

Открытость, прозрачная 
коммуникация с рынком 

 
Внедрение компьютерного полиграфа и иных средств цифровой 

оценки в строительных компаниях Санкт-Петербурга требует баланса 
между эффективностью и соблюдением этических стандартов.  

Ключевыми условиями являются добровольность, прозрачность, ком-
плексность оценки, защита данных и возможность апелляции. Только при 
таком подходе современные цифровые технологии действительно способ-
ствуют повышению прозрачности, объективности и обоснованности реше-
ний в сфере подбора кадров. 
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Developing recommendations for the implementation of ethical and transparent digital 

technologies for recruitment in the construction industry: using the example of a 
computer polygraph 

Popkov A.K. 
Northwestern university 
In modern conditions, the digital transformation of personnel recruitment processes is becoming 

increasingly important for improving the efficiency and quality of human resource 
management in St. Petersburg construction companies. At the same time, there is a need to 
ensure the ethics and transparency of the use of digital technologies.  

Digital HR management is a management model in which enterprises use digital technologies to 
obtain, analyze and apply all valuable data, build a new HR management model, improve 
HR management efficiency and expand the organizational capabilities of the enterprise.  

Human resource management is also undergoing changes caused by digital transformation, new 
approaches have emerged in solving the tasks of hiring, adapting, training and developing 
employees, and HR processes have reached a higher level of development. Intelligent 
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platforms for collective communication, virtual assistants, and VR simulators have become 
a new reality in working with employees. 

Keywords: personnel management, human resources, HR processes, Intelligent platforms, VR 
simulators. 
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В данной статье рассматривается проблема эффективного управления затра-
тами организации. Для обеспечения конкурентных преимуществ, получения ре-
сурсов для роста и инноваций, а также для прибыльной деятельности предпри-
ятиям необходимо максимально эффективно использовать каждый потрачен-
ный рубль. Поиск путей повышения экономической эффективности является 
одним из важнейших элементов любой устойчивой бизнес-стратегии. На при-
мере АО «Уралэлектромедь» проанализирована структура себестоимости, вы-
явлены проблемы и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: затраты организации, анализ себестоимости продукции, 
факторный анализ себестоимости, оптимизация расходов. 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена фундаментальной ролью се-

бестоимости продукции в рыночной экономике. Себестоимость, отражая 
затраты предприятия на производство и реализацию продукции, является 
ключевым показателем для оценки рентабельности и самоокупаемости. В 
условиях рыночного хозяйства, где доходы должны превышать расходы, 
понимание и контроль себестоимости являются необходимыми условиями 
для успешного функционирования предприятия. 

Себестоимость продукции является ключевым показателем, отражаю-
щим совокупность хозяйственной деятельности предприятия: достигнутые 
успехи, а также неудачи и упущенные возможности. Нельзя преуменьшать 
значение этого показателя, поскольку он не только определяет величину 
прибыли, но и служит основным инструментом управления производ-
ственным процессом. 

Научно обоснованное снижение себестоимости позволяет достичь 
максимальной эффективности работы предприятия, повысить его рента-
бельность и, как следствие, добиться значительного успеха. Экономия за-
трат освобождает дополнительные финансовые ресурсы, которые могут 
быть направлены на расширение и модернизацию собственного производ-
ства, а также инвестирование в перспективные проекты. 

Успех любой компании зависит от рационального и эффективного ис-
пользования всех имеющихся ресурсов. В условиях современной конку-
ренции предприятия должны постоянно совершенствовать качество своей 
продукции, искать новые рынки сбыта, завоевывать доверие потребителей, 
в том числе за счет ценовой политики. Себестоимость производимой про-
дукции является важным резервом для улучшения этих показателей. Ком-
пании, которые способны не только создавать качественную продукцию, 
но и предлагать ее по конкурентоспособной цене, смогут привлечь больше 
покупателей и завоевать лояльную клиентскую базу, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению прибыли. 

Эффективное управление затратами — это важная составляющая фи-
нансового менеджмента, целью которого является оптимизация расходов 
организации без снижения качества продукции или услуг.  

Ключевые аспектов, которые помогут в оптимизации расходов: 
 Анализ затрат. Проведение регулярного анализа статей затрат 

позволяет выявить неэффективные расходы. Чаще всего используется ме-
тод ABC-анализа, для оценки различий в затратах по видам продукции или 
услуг. 

 Бюджетирование. Составление бюджетов помогает контролиро-
вать и планировать расходы. Бюджет следует пересматривать и корректи-
ровать в зависимости от изменений на рынке и внутри организации. 

 Оптимизация процессов. Внедрение бережливого производства и 
других методов управления может снизить затраты за счет устранения по-
терь и улучшения процессов. 

 Закупки и поставщики. Оптимизация закупок — один из ключе-
вых аспектов. Переговоры с поставщиками, использование оптовых заку-
пок или альтернатива в виде аутсорсинга могут снизить затраты. 

 Использование современных технологий. Автоматизация процес-
сов и внедрение IT-решений может помочь сократить затраты на операции 
и повысить их эффективность. 

 Кадровая политика. Оптимизация численности сотрудников и ин-
вестирование в обучение могут привести к меньшим затратам на зарплату 
и повышению производительности. 

 Мониторинг и контроль финансов. Важно вести постоянный мо-
ниторинг затрат и сравнивать их с плановыми показателями. Современные 
ПО для управления финансами поможет в этом. 

 Формирование финансовой отчетности. Регулярная отчетность 
позволяет своевременно выявлять отклонения и принимать необходимые 
меры для их исправления. 

 Инвестирование в инновации. В долгосрочной перспективе эф-
фективные инвестиции в новые технологии и процессы могут существенно 
снизить затраты. 

Эти подходы в совокупности помогут обеспечить более эффектив-
ное управление затратами и повысить финансовую устойчивость орга-
низации. 
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Анализ себестоимости продукции АО «Уралэлектромедь» 
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг играет ключевую 

роль в системе управления издержками. Он позволяет проследить дина-
мику изменения уровня себестоимости, определить отклонения фактиче-
ских затрат от плановых (нормативных) показателей, а также установить 
причины таких отклонений.  

Кроме того, анализ себестоимости помогает выявить резервы для её 
оптимизации и оценить эффективность работы предприятия по использо-
ванию возможностей снижения затрат. 

Для проведения анализа используются данные статистической отчет-
ности, в частности «Отчет о затратах на производство и реализацию про-
дукции», плановые и отчетные калькуляции себестоимости, данные синте-
тического и аналитического учета затрат по основным и вспомогательным 
производствам и другие источники информации.  

Объектами анализа могут быть: полная себестоимость продукции в це-
лом и по её структурным элементам, уровень затрат на единицу произве-
дённой продукции, себестоимость отдельных наименований продукции, 
анализ отдельных статей затрат. 

Структура себестоимости продукции АО «Уралэлектромедь» вклю-
чает в себя: сырье и материалы, работы и услуги производственного харак-
тера, вспомогательные материалы, топливо, энергия, затраты на оплату 
труда, амортизацию и прочие расходы (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Структура себестоимости продукции АО «Уралэлектромедь» по 
элементам расходов за 2021 - 2023 гг. [5] 

Статьи затрат Абсолютные значения погодам Удельный вес, % 
2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Сырье и матери-
алы, тыс. руб. 

32543277 25879889 25757624 61,57 59,94 55,59 

Работы и услуги 
производственного 
характера, тыс. руб. 

1802381 1679559 4624233 3,41 3,89 9,98 

Вспомогательные 
материалы, тыс. 

руб. 

3980037 4136292 2492823 7,53 9,58 5,38 

Топливо, тыс. руб. 1812952 1765912 1700494 3,43 4,09 3,67 
Энергия, тыс. руб. 1490532 1433454 1515154 2,82 3,32 3,27 
Затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 
5702000 5921334 7541905 10,79 13,71 16,28 

Амортизация, тыс. 
руб. 

1659670 1908394 1997038 3,14 4,42 4,31 

Прочие расходы, 
тыс. руб. 

3864888 451490 704292 7,31 1,05 1,52 

Итого затраты на 
производство и ре-
ализацию продук-

ции (себестои-
мость), тыс. руб. 

52855737 43176324 46334996 100,00 100,00 100,00

 
Таблица 2  
Абсолютно и относительное изменение статей расходов по годам 

Статьи затрат Абсолютное изменение Темп роста, % 
2022/2021 2023/2022 2022/2021 2023/2022

Сырье и материалы, тыс. 
руб. 

-6663388 -122265 79,52 99,53 

Работы и услуги производ-
ственного характера, тыс. 

руб. 

-122822 2944674 93,19 275,32 

Вспомогательные матери-
алы, тыс. руб. 

156255 -1643469 103,9 60,27 

Топливо, тыс. руб. -47040 -65418 97,41 96,3 
Энергия, тыс. руб. -38912 81700 97,59 105,7 

Затраты на оплату труда, 
тыс. руб. 

219334 1620571 103,9 127,37 

Амортизация, тыс. руб. 248724 88644 115 104,64 
Прочие расходы, тыс. руб. -3431564 252802 8,21 155,99 

Итого затраты на производ-
ство и реализацию продук-
ции (себестоимость), тыс. 

руб. 

-9679413 3158672 81,69 107,32 

 
Анализируя структуру себестоимости, наблюдается снижение удель-

ного веса сырья и материалов. Снижение материальных затрат в себестои-
мости продукции связано с сотрудничеством с новыми поставщиками, у 
которых более низкая закупочная цена, так же с закупкой более дешевых 
материалов или отечественных вместо импортных, производство некото-
рых материалов самостоятельно.  

В 2023 году наблюдается рост удельного веса работ и услуг производ-
ственного характера в себестоимости продукции (темп роста составил 
275,32%). Данный рост был вызван увеличением расходов на техническое 

обслуживание основных средств, что было вызвано введенными санкци-
ями. 

Удельный вес вспомогательных материалов увеличивался до 2023 
года. Рост затрат на вспомогательные материалы был вызван увеличением 
их стоимости, связанным сначала с коронавирусной инфекцией, а также с 
введенными санкциями. В 2023 году наблюдается снижение затрат, так как 
предприятие приспособилось к новой экономической ситуации. 

Рассматривая затраты на оплату труда, можно заметить рост удель-
ного веса в структуре себестоимости. Увеличение удельного веса затрат на 
оплату труда может быть связано с разрывом цепочек с традиционными 
европейскими партнёрами, смену поставщиков, изменение технологии, а 
также замещение мобилизованных работников, отложенным спросом на 
сотрудников из-за пандемии 2020 года и необходимостью привлечения но-
вых специалистов.  

Удельный вес амортизации в последние годы увеличился. Одной из 
основных причин увеличения амортизации является увеличение объема 
производства или услуг, предоставляемых предприятием. При росте объе-
мов производства организация вынуждена приобретать новое оборудова-
ние и основные средства, что приводит к увеличению амортизационных 
выплат. Это может быть связано с обновлением технологического обору-
дования, расширением производственных мощностей или введением но-
вых видов услуг.  

Таким образом, себестоимость продукции составила в 2021 году – 
52855737 тыс. руб., в 2022 году – 43176324 тыс. руб., в 2023 году – 
46334996 тыс. руб. Абсолютное изменение составило в 2022 году по отно-
шению к 2021 году -9679413 тыс. руб. (темп роста 81,69%), в 2023 году по 
отношению к 2022 году 3158672 тыс. руб. (темп роста 107,32%). Увеличе-
ние себестоимости связанно с увеличением затрат на сырье и материалы. 

 
Анализ влияния факторов на себестоимость продукции 
Рентабельность производства предприятия, независимо от его отрас-

левой принадлежности, определяется, главным образом, величиной полу-
ченной прибыли в сопоставлении с понесенными затратами. Другими сло-
вами, это соотношение себестоимости продукции к ценам её реализации. 
Чем значительнее разница между ценой и себестоимостью единицы про-
дукции, тем выше уровень получаемой прибыли и, соответственно, рента-
бельность производства.Следовательно, основные пути повышения рента-
бельности производства состоят в снижении затрат на производство про-
дукции, увеличении ее выхода, товарности и улучшении качества, росте 
производительности труда, рациональном использовании производствен-
ных ресурсов.  

Таким образом, эффективный и содержательный факторный анализ себе-
стоимости продукции позволяет исследовать все факторы, которые влияют на 
формирование себестоимости. Он включает в себя исследование как постоян-
ных факторов, так и переменных, а также соотношение между ними [1]. 

Факторный анализ себестоимости продукции показывает, что управ-
ление конкурентоспособностью товаров на предприятиях основывается на 
планировании, стимулировании и оценке ее уровня, включая оценку общей 
эффективности.Основная особенность заключается в том, что факторный 
анализ затрат на производство продукции не требует подготовительных 
расчетов. Анализ дает получить представление о полной себестоимости 
всей реализованной продукции [4]. 

 
Таблица 3  
Исходные данные из отчета о финансовых результатах за 2023 гг. 

Показатель 2022 2023 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 43176324 46334996 
Коммерческие расходы, тыс. руб. 599744 510520 

Управленческие расходы, тыс. руб. 4204415 4867883 
 
При факторном анализе себестоимости реализованной продукции учи-

тываются исключительно затраты, классифицированные как расходы. Дан-
ная формула представляет собой аналог полной себестоимости, которая 
определяется суммированием основных и накладных затрат. К накладным 
затратам относятся коммерческие и управленческие расходы, основная со-
ставляющая - себестоимость продаж. 

 
Таблица 4  
Влияние факторов на себестоимость реализованной продукции по 
предприятию в целом 

Фактор Сумма влияния Доля влияния, % 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 3158672 84,6 
Коммерческие расходы, тыс. руб. -89224 -2,4 

Управленческие расходы, тыс. руб. 663468 17,8 
Совокупное влияние факторов, тыс. руб. 3732916 100,0 
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После проведения анализа можно сделать важный вывод: накладные 
расходы не должны опережать основные. Если это не так, то непроизводи-
тельная часть расходов займет больший удельный вес. 

В данном случае накладные расходы не превышают основные, а ком-
мерческие снизились на 89 224 тыс. руб. 

 
Таблица 5  
Исходные данные из пояснений к балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах 

Показатель 2022 2023 
Материальные затраты, тыс. 

руб. 
34895106 36090328 

Затраты на оплату труда, тыс. 
руб. 

5921334 7541905 

Амортизация, тыс. руб. 1908394 1997038 
Прочие затраты, тыс. руб. 451490 704292 

 
В качестве данных для анализа применяют пояснения к отчетам о фи-

нансовых результатах и бухгалтерскому балансу. Особенность заключа-
ется в том, что анализируют себестоимость продукции, которая произве-
дена, а не продана. Так как часть затрат не стала расходом, она не повлияла 
на финансовые результаты по отчетному периоду [4].  

 
Таблица 6  
Влияние факторов на себестоимость произведенной продукции по 
предприятию в целом 

Фактор Сумма влияния Доля влияния, % 
Материальные затраты, тыс. 

руб. 
1195222 37,9 

Затраты на оплату труда, тыс. 
руб. 

1620571 51,3 

Амортизация, тыс. руб. 88644 2,8 
Прочие затраты, тыс. руб. 252802 8,0 

Совокупное влияние факто-
ров, тыс. руб. 

3157239 100,0 

 
Можно заметить, что в 2023 году затраты увеличились по всем ста-

тьям. Однако наибольшее влияние на увеличение себестоимости оказали 
материальные затраты и затраты на оплату труда.  

Таким образом, на повышение себестоимости продукции в 2023 году 
повлияло увеличение затрат на работы и услуги производственного харак-
тера, на энергию. Так же в сравнении с 2022 годом ФЗП увеличился на 1 
620 571 тыс. руб. Основные причины роста фонда заработной платы – уве-
личение заработной платы на 15% с 01.09.2023 г., и выплата премии по 
итогам года. 

 
Предложения по снижению себестоимости продукции предприя-

тия АО «Уралэлектромедь» 
Мероприятие 1. Снижение прямых затрат на производство. Сокра-

щение затрат в расходах на сырье и материалы на 10% путем оптимизации 
производства катодов медных. 

Для оптимизации расходов на сырье и материалы в АО «Уралэлектро-
медь» первостепенное значение имеет модернизация производственных техно-
логий и внедрение научно обоснованных нормативов потребления материаль-
ных ресурсов. Вместе с тем целесообразно минимизировать затраты, связанные 
с закупкой сырья и материалов, посредством поиска наиболее привлекательных 
поставщиков и выработки оптимальных условий поставок. 

 
Таблица 7  
Сокращение расходов основного сырья и материалов в рублевом ис-
числении по мероприятию 1 

Статьи затрат 2021 2022 2023 % эконо-
мии 

Экономия

Сырье и материалы, 
тыс. руб. 

32543277 25879889 25757624 10 2575762,4

Вспомогательные ма-
териалы, тыс. руб. 

3980037 4136292 2492823 10 249282,3 

Общая величина за-
трат, тыс. руб. 

36523314 30016181 28250447 10 2825044,7

 
Из таблицы 7 видно, что реализация мероприятия приведёт к росту ба-

лансовой, прибыли компании на 2825044,7тыс. руб. Таким образом, опти-
мизация производства катодов медных всего на 10% при среднесрочном 
планировании производственной программы и складских запасов позво-
ляет получить значительную экономию денежных средств.  

Мероприятие 2. Сокращение условно-постоянных расходов. Органи-
зационно-экономическое обоснование мероприятий по снижению косвен-
ных затрат на производство.  

АО «Уралэлектромедь» целесообразно провести оптимизацию косвен-
ных расходов. К данной категории относятся затраты, связанные с управ-
лением производством и реализацией продукции, включающие в себя: 
оплату труда сотрудников аппарата управления, отчисления на социаль-
ные нужды с заработной платы работников аппарата управления, расходы 
на командировки и профессиональное развитие сотрудников аппарата 
управления; представительские расходы; общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы. 

 
Таблица 8  
Перечень возможных мероприятий по снижению косвенных затрат 

Затраты Мероприятия 
Электроэнергия Переход на экономное потребление энергии (ис-

пользование энергосберегающих лампочек, дат-
чиков дневного/ночного потребления энергии) 

Содержание администра-
тивно-управленческого пер-

сонала 

1. Пересмотр системы оплаты труда и 
эффективное построение системы премирова-
ния работников 
2. Снижение зарплатных налогов за счет 
аутсорсинга 

Эксплуатация оборудования 1. Модернизация оборудования за счет 
участия в программах развития промышленности
2. Проведение своевременного техобслу-
живания 
3. Минимизация технических простоев 
4. Сдача неиспользуемого оборудования 
в аренду или его продажа 

 
Данные мероприятия будут способствовать росту прибыли и рента-

бельности в АО «Уралэлектромедь» и снижению затрат на производство и 
реализацию продукции; сокращению административно-управленческих 
расходов и ликвидации непроизводительных потерь.  

 
Таблица 9  
Сокращение косвенных затрат на 10% в рублевом исчислении по ме-
роприятию 2 

Статьи затрат 2021 2022 2023 % эконо-
мии 

Экономия

Энергия, тыс. руб. 1490532 1433454 1515154 10 151515,4 
Прочие расходы, тыс. 

руб. 
3864888 451490 704292 10 70429,2 

Общая величина за-
трат, тыс. руб. 

5355420 1884944 2219446 10 221944,6 

 
Таким образом, совершенствование механизма управления косвен-

ными затратами и разработанный комплекс мероприятий позволят обеспе-
чить экономию АО «Уралэлектромедь» в размере 221944,6тыс. руб. 

В данной работе раскрыты аспекты экономического анализа себестои-
мости продукции. При рассмотрении практических вопросов были приве-
дены данные по анализу себестоимости продукции на предприятии АО 
«Уралэлектромедь». Рассмотрев показатели по данному предприятию, 
было выяснено, что предприятие работает в сторону снижения себестои-
мости продукции, что видно по ее снижению в последние годы.  

Вместе с тем, был проведен факторный анализ и, исходя из него, пред-
ложены мероприятия по снижению себестоимости продукции и посчитана 
их экономическая эффективность.  

Таким образом, не только сам процесс изменения себестоимости про-
дукции, но и выявление причин, обусловивших эти изменения, играют 
ключевую роль. Для этого требуется систематический контроль динамики 
затрат на производство по каждому элементу или статье расходов. Это поз-
волит определить факторы, повлиявшие на тот или иной результат хозяй-
ственной деятельности, и сфокусировать усилия на их корректировке. 

Анализ структуры затрат способствует формированию более точного 
и обоснованного плана действий предприятия на будущие периоды. Дан-
ный план направлен либо на минимизацию нецелесообразных расходов в 
случае повышения себестоимости, либо на воспроизведение ранее достиг-
нутых положительных результатов при максимальном снижении затрат. 

Проведенный анализ себестоимости по традиционной методике поз-
волил выявить резервы и пути ее снижения. Дальнейшему снижению себе-
стоимости продукции будет способствовать контроль за эффективностью 
использования производственных ресурсов. 
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В статье раскрывается авторский взгляд на концепцию устойчивого развития 
предприятия, основанный на принципах системного анализа и идее управляе-
мого динамического равновесия. Исследование направлено на переосмысление 
роли эколого-экономических взаимосвязей в модели устойчивого функциони-
рования организации. Обосновывается необходимость перехода от традицион-
ных статических форм управления к гибким, адаптивным механизмам, способ-
ным реагировать на нестабильность внешней среды и внутренние трансформа-
ции. В качестве методологической основы рассмотрены процессы самооргани-
зации и нелинейного развития, что позволяет оценивать отклонения от устой-
чивости как управляемые и прогнозируемые. Предложенный подход ориенти-
рован на формирование сбалансированной системы управления, в которой со-
четаются экономическая результативность, экологическая ответственность и 
способность к устойчивому функционированию в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, развитие, предприятие, 
стратегическое управление 
 
 

Введение 
В современных условиях усиливающейся внешней нестабильности и 

усложнения внутренних процессов устойчивое развитие предприятий при-
обретает особую значимость как инструмент обеспечения стабильного 
функционирования и адаптации к изменениям. Одним из ключевых факто-
ров в этом процессе выступает эффективное использование потенциала ор-
ганизации, позволяющее поддерживать воспроизводственные процессы и 
достигать стратегических целей. Это требует выстраивания многоуровне-
вой системы управления, обеспечивающей согласование различных 
направлений деятельности, уровней управленческой иерархии, сфер ответ-
ственности и распределения ресурсов. Практика управления показывает, 
что руководителям предприятий необходима методическая поддержка при 
выборе стратегических направлений развития, что обуславливает актуаль-
ность поиска научно обоснованных подходов к построению системы 
управления устойчивым развитием. Это предполагает определение крите-
риев, методов, моделей и инструментов, позволяющих принимать эффек-
тивные управленческие решения. Существенный вклад в развитие теории 
управления и концепции устойчивого развития организаций внесли веду-
щие зарубежные исследователи: Р. Акофф [1], И. Ансофф [2], Дж. 
Гелбрейт [18], П. Друкер [5], Г. Минцберг [9], Ф. Тейлор [14], А. Файоль 
[16]. Их труды заложили основу современных подходов к стратегическому 
управлению, организационному развитию и оценке эффективности устой-
чивых бизнес-практик. 

Несмотря на наличие обширных теоретических и прикладных разра-
боток в сфере устойчивого развития, остаются нерешёнными ключевые во-
просы, связанные с формированием комплексного механизма управления 
этим процессом на уровне предприятий. Особенно актуальной данная про-
блема становится в условиях внешнеэкономической нестабильности и 
усложняющихся внутренних трансформаций. Современной практике не 
хватает методологических решений, способных обеспечить согласован-
ность внутренних подсистем и адаптивность управления к быстро меняю-
щимся условиям. Целью данного исследования является обоснование под-
хода к управлению устойчивым развитием предприятия на основе согласо-
вания экономических, социальных и экологических аспектов в условиях 
динамичной среды. В рамках поставленной цели рассматриваются содер-
жательные характеристики механизма управления развитием, системати-
зируются подходы к взаимодействию внутренних элементов организации, 
а также обосновывается необходимость социальной и экологической пере-
ориентации. 

 
Основы построения системы управления устойчивым развитием 
Управление устойчивым развитием предприятия в современных усло-

виях приобретает не только прикладную значимость, но и становится од-
ним из ключевых направлений научного дискурса. Интерес к данной про-
блематике обусловлен её междисциплинарным характером, объединяю-
щим концепции из разных областей знаний — от теории организации, си-
нергетики и кибернетики до корпоративного управления, стратегического 
менеджмента и социальной ответственности.. Современное предприятие 
может быть понято как целостная система лишь при условии рассмотрения 
его как совокупности взаимосвязанных иерархических подсистем. Такой 
подход лежит в основе управления устойчивым развитием и требует при-
менения системного мышления, позволяющего учитывать внутреннюю 
комплексность организации и её встроенность в более широкий контекст 
— отраслевой, региональный и макроэкономический. 

Системный подход предполагает рассмотрение предприятия как от-
крытой системы, в которой взаимодействуют три ключевых процесса: по-
ступление ресурсов, их преобразование и вывод результата во внешнюю 
среду. Такая модель отражает базовую структуру функционирования орга-
низации. Эффективное управление устойчивым развитием требует пони-
мания этих процессов и выстраивания взаимосвязей между подсистемами, 
что позволяет сформировать целостную и управляемую систему, способ-
ную адаптироваться к внутренним и внешним изменениям. Современные 
исследования трактуют систему управления предприятием преимуще-
ственно через призму отдельных направлений — таких как финансы, мар-
кетинг, персонал — либо базовых функций управления (планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль). При этом наблюдается отсутствие еди-
ного научного подхода к определению самой категории. В ряде работ [4, с. 
56] акцент делается на двух основных компонентах: субъект и объект 
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управления, а также на наборе средств воздействия — методах, приёмах, 
стимулах. Методология и процесс определяют содержание управления, а 
структура и техника — его реализацию. Состояние системы управления 
оказывает прямое влияние на устойчивость предприятия, что подтвер-
ждают и те авторы, которые отождествляют её с понятием «механизм 
управления» [8, с. 53; 12, с. 17]. 

 

 
Рис. 1 Базовые элементы структуры управления устойчивым разви-
тием 
Источник: составлено авторами на основе [13, с. 232; 8, с. 53; 7, с. 
183] 

 
Системный подход применим как к предприятию в целом, так и к его 

отдельным уровням — от локальных участков до всей организации. Для 
предприятия как открытой системы результатом взаимодействия с внеш-
ней средой становится достижение целей устойчивого развития в экономи-
ческой, социальной и экологической плоскостях. Эффективное развитие 
системы управления при этом требует акцента на социальную ответствен-
ность и способность адаптироваться к изменениям среды.  

Переход к устойчивому развитию на уровне предприятий, отраслей и 
экономики в целом сопровождается трансформацией традиционной эконо-
мической парадигмы, предполагающей усиление гуманитарных и экологи-
ческих приоритетов. Это требует интеграции экологических целей в си-
стему управления и стратегического планирования. Воздействие экологи-
ческих императивов на предпринимательскую деятельность анализируется 
с позиций четырёх ключевых подходов: антропоцентрического, финан-
сово-экономического, биосферного и комплексного, основанного на прин-
ципах качества и безопасности. Эколого-экономическое управление 
должно базироваться на ответственности бизнеса перед природной средой, 
а также на принципах циркулярности и кооперации. Первый предполагает 
переход к замкнутым производственно-ресурсным циклам, второй — фор-
мирование межотраслевых партнёрств для более эффективного использо-
вания ресурсов и утилизации продукции.  

 
Современный взгляд на управление устойчивым развитием пред-

приятия 
Существующие подходы к управлению устойчивым развитием пред-

приятия акцентируют внимание на способности организации поддержи-
вать стабильность в условиях постоянных изменений и сохранять направ-
ление стратегического роста. В рамках этих подходов устойчивость рас-
сматривается не как статичное состояние, а как динамическое равновесие, 
обеспечивающее непрерывность развития при адаптации к внутренним и 
внешним изменениям. Экономическая действительность носит по своей 
сути изменчивый характер: хозяйственные процессы редко бывают полно-
стью сбалансированы и постоянно подвержены колебаниям. Даже вре-
менно устойчивые фазы развития сменяются новыми вызовами, требую-
щими управленческой гибкости.  

Управление устойчивым развитием предприятия должно строиться с 
учётом специфики текущей фазы макроэкономического цикла, уровня со-
гласованности функционирования рынков, а также внутреннего состояния 
организации. Центральным ориентиром при этом выступает обеспечение 
непрерывности и поступательности процессов развития. В связи с этим в 
современных концепциях управления возрастает значимость учёта пер-
спективных сценариев, анализа динамики внутренней среды и ретроспек-
тивного осмысления предшествующих фаз экономического роста или 
спада. Прогнозирование и интерпретация макроэкономических условий, 
наряду с опытом адаптации предприятия к аналогичным ситуациям в про-
шлом, становятся необходимыми элементами для формирования адаптив-
ной и устойчивой системы управления. 

Если ранее основной акцент в управлении социально-экономическими 
системами делался на сохранение устойчивости за счёт механизмов отри-
цательной обратной связи, то сегодня в фокусе находятся подходы, обес-
печивающие адаптацию, усложнение структуры и выход на новые уровни 
эффективности. Элементы положительной обратной связи позволяют за-
пускать процессы саморазвития системы и повышать её гибкость. В рамках 
концепции устойчивого развития ключевую роль играет потенциал пред-
приятия, который представляет собой совокупность ресурсов и возможно-
стей, развивающихся по определённой структурной логике [10, с. 26].  

Устойчивое развитие является не просто стратегическим ориентиром, 
а основополагающим условием жизнеспособности предприятия. Посте-
пенный отход от механистических представлений о предприятии как о за-
мкнутой производственной системе привёл к переосмыслению целей раз-
вития с учётом человеческого и организационного потенциала. Одним из 
методологических ориентиров выступает иерархия потребностей А. Мас-
лоу, где переход от материальных потребностей к саморазвитию отражает 
логику формирования корпоративных целей. Внутри предприятия это про-
является в необходимости учитывать не только базовые условия функцио-
нирования, но и стремление к признанию, принадлежности и реализации, 
что находит выражение в корпоративной культуре, инновационной актив-
ности и способности к стратегическим изменениям. Материальные и ин-
формационные элементы выступают как взаимосвязанные уровни управ-
ления, где информация играет ключевую роль в формировании импульсов 
к развитию.  

Продолжая эту логику, устойчивое развитие предприятия требует не 
только осмысления целей, но и выстраивания управленческой системы, 
способной интегрировать различные виды потенциалов в единое функци-
ональное пространство. Материальные ресурсы, организационная струк-
тура и информационные потоки должны взаимодействовать как взаимоза-
висимые элементы, обеспечивающие адаптивность и направленное разви-
тие. Информация при этом приобретает управляющий характер: именно 
через её переработку и распространение координируются действия, фор-
мируются решения и выстраивается внутренняя согласованность. Такой 
подход позволяет поддерживать баланс между эффективностью в настоя-
щем и устойчивостью в долгосрочной перспективе. 

 
Концепция управления устойчивым развитием организации 
Концепция управления устойчивым развитием организации формиру-

ется как ответ на потребность в системном подходе к обеспечению долго-
срочной эффективности в условиях нестабильной внешней среды. Тради-
ционные модели, опирающиеся преимущественно на финансовые показа-
тели, не позволяют учесть множество факторов, определяющих устойчи-
вость современного предприятия. В этой связи особое значение приобре-
тает Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), которая 
предлагает более целостный взгляд на управление: она охватывает не 
только финансовые результаты, но и клиентскую ориентацию, внутренние 
процессы, а также потенциал развития. Такая структура позволяет выстра-
ивать прямую связь между стратегическими целями и операционной дея-
тельностью, что критически важно в условиях постоянных изменений. В 
то же время, для управления сложной организационной системой необхо-
димо не просто согласование целей, но и координация внутренних взаимо-
связей. Именно здесь на первый план выходит синергетический подход, 
предполагающий усиление эффекта от взаимодополняющих компонентов 
системы. Согласованное развитие различных элементов предприятия спо-
собствует формированию устойчивого конкурентного преимущества. Тео-
ретические основы этой логики были заложены И. Ансоффом, акцентиро-
вавшим внимание на стратегическом соответствии, и М. Портером [11], 
подчеркнувшим роль структуры и конкурентной позиции. Таким образом, 
управление устойчивым развитием сегодня — это не просто набор инстру-
ментов, а концептуально выстроенная система, направленная на повыше-
ние адаптивности, сбалансированности и целостности управления. 

Большинство существующих моделей рассматривали предприятие как 
открытую систему только на уровне организации в целом или её структур-
ных подразделений. Такой подход долгое время считался приемлемым, од-
нако в современных условиях всё большее значение приобретает рассмот-
рение каждого функционального элемента — снабжения, производства, 
сбыта и других — как самостоятельной открытой системы. Несмотря на их 
вспомогательную природу, именно эти звенья могут становиться источни-
ками внутреннего роста и синергетического эффекта. Такой подход соот-
ветствует принципу децентрализации и позволяет выстраивать модели раз-
вития, ориентированные на усиление сильных функциональных компонен-
тов. Согласно синергетике, устойчивое развитие достигается путём сниже-
ния внутренних потерь и эффективного перераспределения ресурсов, что 
предполагает согласование входных и выходных потоков с требованиями 
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внешней среды. Для этого необходимо формирование взаимосвязей между 
обеспечивающими элементами системы управления, способными действо-
вать как единое целое. Как отмечал ещё Аристотель, иерархия и упорядо-
ченность форм — основа устойчивости любой системы [6, с. 48; 15]. Струк-
тура таких взаимосвязей представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Концепт управления устойчивым развитием предприятия 
Источник: составлено авторами на основе [17,3, с. 370] 

 
С каждым годом возрастает значимость целостного подхода, в основе 

которого лежит представление о системе как о неделимом единстве, цен-
ность которого превышает простую сумму отдельных компонентов. Такой 
подход особенно актуален для управления устойчивым развитием, где 
ключевым становится понимание предприятия как сложной, многослой-
ной и динамичной структуры. В условиях высокой неопределённости 
внешней среды и внутренних трансформаций перед современной наукой, 
включая управленческую, встаёт задача осмысления и конструирования 
нелинейных, самоорганизующихся систем, обладающих способностью к 
адаптации, устойчивости и долговременному функционированию.  

 
Заключение 
Результаты анализа подтверждают, что категория устойчивого разви-

тия предприятия на микроуровне продолжает оставаться предметом науч-
ного осмысления и методологического поиска в рамках экономической 
теории. Многообразие трактовок, подходов и интерпретаций свидетель-
ствует о том, что данное направление пока не сформировано как единое 
концептуальное поле, что, в свою очередь, определяет актуальность даль-
нейших исследований в этой области. Однако потребность в обеспечении 
устойчивого и долгосрочного развития становится объективной необходи-
мостью для большинства хозяйствующих субъектов, особенно в условиях 
усиливающихся трансформационных процессов и нестабильной внешней 
среды. Конструктивный подход к решению задач устойчивости может 
быть достигнут посредством целенаправленного изучения, сопоставления 
и систематизации внутренних и внешних факторов, влияющих на дина-
мику развития предприятия. Научное осмысление и управленческая реали-
зация этих факторов должны основываться на принципах адаптивности, 
сбалансированности и стратегической устойчивости. В этом контексте 
ключевая цель управления устойчивым развитием заключается в поддер-
жании внутреннего равновесия системы и согласованности её взаимодей-
ствия с внешней средой, что формирует условия для её непрерывного 
функционирования и развития в долгосрочной перспективе. 
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The article reveals the author's view on the concept of sustainable enterprise development based 

on the principles of system analysis and the idea of controlled dynamic equilibrium. The 
research is aimed at rethinking the role of ecological and economic interrelations in the 
model of sustainable functioning of the organization. It substantiates the necessity of 
transition from traditional static forms of management to flexible, adaptive mechanisms 
capable of responding to the instability of the external environment and internal 
transformations. The processes of self-organization and nonlinear development are 
considered as a methodological basis, which allows assessing deviations from stability as 
manageable and predictable. The proposed approach is focused on the formation of a 
balanced management system, which combines economic performance, environmental 
responsibility and the ability to sustainable functioning in the long term. 
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Применение современных информационных технологий  
для стратегического управления в строительстве 
 
 
Семенов Сергей Станиславович 
аспирант, Северо-Западный университет, rosbiznesreputatsia@yandex.ru 
 
Инновационное развитие строительного комплекса как совокупности взаимо-
действующих хозяйствующих субъектов различных отраслей, осуществляю-
щих комплекс работ по проектированию и возведению строительных объектов 
имеет тесную взаимосвязь с цифровой трансформацией на региональном 
уровне в рамках региональной инновационной системы.  
В рамках цифровой трансформации важным является развитие цифровой си-
стемы управления жизненным циклом отраслей строительного комплекса, что 
должно быть направлено на достижение ключевых показателей эффективности, 
коррелируя с национальными целями, проектами и программами.  
В связи с чем разработка инструментов цифровой трансформации экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов строительного комплекса с уче-
том готовности регионов к обеспечению такой трансформации, а также взаимо-
связей с региональной инновационной системой, является актуальным для ре-
шения проблем экономики инноваций. 
Ключевые слова: инновационное развитие строительного комплекса, цифро-
вая трансформация, экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 
экономика инноваций, единая цифровая экосистема. 
 
 
 

Интеграция передовых информационных решений в систему стратегиче-
ского менеджмента позволяет создать единую цифровую экосистему, ко-
торая обеспечивает: 

 комплексную автоматизацию процессов принятия стратегических 
решений;  

 оптимизацию ресурсного планирования;  
 повышение эффективности реализации долгосрочных стратегиче-

ских инициатив. 
Базовой технологической платформой для стратегического управле-

ния в современных строительных организациях должны стать интегриро-
ванные системы планирования ресурсов предприятия (ERP), которые обес-
печивают централизованное управление всеми ключевыми бизнес-процес-
сами организации.  

Специализированные ERP-решения для строительной отрасли, такие 
как Procore, Autodesk Construction Cloud, Oracle Primavera Cloud или 
Microsoft Project for the Web, предоставляют широкий функционал для 
стратегического планирования, включающий модули управления проек-
тами, финансового планирования, управления ресурсами, закупками и вза-
имоотношениями с заказчиками.  

Данные системы позволяют руководителям строительных организа-
ций получать актуальную информацию о состоянии всех проектов в ре-
жиме реального времени, анализировать ключевые показатели эффектив-
ности и принимать обоснованные стратегические решения на основе до-
стоверных данных. 

Информационное моделирование зданий (BIM) выходит за рамки про-
стого инструмента проектирования и становится стратегическим активом 
организации, обеспечивающим интеграцию всех этапов жизненного цикла 
строительного проекта в единую информационную среду.  

Современные CRM-системы, интегрированные с ERP-платформой, 
позволяют строительным организациям эффективно управлять воронкой 
продаж, прогнозировать объемы заказов и планировать загрузку производ-
ственных мощностей на долгосрочную перспективу. Особенно важным 
представляется использование CRM-систем для анализа рентабельности 
различных типов проектов и сегментов клиентов, что обеспечивает приня-
тие стратегических решений о развитии приоритетных направлений дея-
тельности. 

 
Таблица 1 
Ключевые информационные технологии для стратегического управ-
ления в строительстве 
Технологическое реше-

ние 
Область приме-

нения 
Стратегические преимуще-

ства 
Срок 

окупае-
мости 

ERP-системы Интегрированное 
управление ре-
сурсами 

Повышение эффективно-
сти планирования на 35-
45%, улучшение контроля 
затрат на 25-30% 

18-24 
месяца

BIM-платформы Информационное 
моделирование 

Сокращение сроков проек-
тирования на 20-30%, сни-
жение ошибок на 60-70% 

12-18 
месяцев

CRM-системы Управление кли-
ентскими отноше-
ниями 

Увеличение конверсии на 
20-25%, повышение по-
вторных заказов на 30-
40% 

8-12 ме-
сяцев 

Business Intelligence Аналитика и от-
четность 

Улучшение качества реше-
ний на 40-50%, ускорение 
анализа данных в 10-15 
раз 

6-9 ме-
сяцев 

IoT-платформы Мониторинг объ-
ектов 

Снижение эксплуатацион-
ных расходов на 15-20%, 
повышение безопасности 
на 50-60% 

24-36 
месяцев

Облачные технологии Удаленный до-
ступ к данным 

Снижение IT-затрат на 30-
40%, повышение мобиль-
ности персонала 

3-6 ме-
сяцев 

 
Системы бизнес-интеллекта предоставляют руководителям строитель-

ных организаций инструменты для глубокого анализа больших объемов 
данных и выявления скрытых закономерностей. Современные BI-плат-
формы, такие как Microsoft Power BI, Tableau или QlikView обеспечивают 
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создание интерактивных дашбордов и отчетов, которые позволяют в ре-
жиме реального времени: 

 отслеживать выполнение стратегических показателей;  
 анализировать тенденции развития рынка;  
 оценивать эффективность реализуемых стратегических инициа-

тив.  
Особое значение BI-системы приобретают при анализе рентабельно-

сти проектов, оценке эффективности использования ресурсов и прогнози-
ровании финансовых результатов деятельности организации. 

Технологии интернета вещей (IoT) открывают новые возможности для 
стратегического управления строительными организациями, обеспечивая 
непрерывный мониторинг состояния строительных объектов, оборудова-
ния и материалов. Внедрение IoT-решений позволяет строительным ком-
паниям переходить от реактивной модели управления к проактивной, ос-
нованной на предиктивной аналитике и превентивном принятии решений.  

Применение AI-технологий в строительстве включает автоматический 
анализ проектной документации, оптимизацию расписаний работ, прогно-
зирование рисков и оценку качества выполняемых работ на основе анализа 
изображений с дронов или видеокамер.  

Стратегическое значение AI-технологий заключается в их способно-
сти обрабатывать большие объемы неструктурированных данных и выяв-
лять скрытые закономерности, которые могут быть использованы для оп-
тимизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности орга-
низации. 

 
Таблица 2 
Этапы внедрения информационных технологий для стратегиче-
ского управления 

Этап Продолжи-
тельность 

Ключевые меро-
приятия 

Бюджет, 
млн руб. 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Аудит и планиро-
вание 

2-3 месяца Анализ текущих 
процессов, вы-
бор технологиче-
ских решений 

3-5 Стратегия циф-
ровой трансфор-
мации 

Базовая инфра-
структура 

4-6 месяцев Развертывание 
ERP-системы, 
настройка базо-
вых модулей 

15-25 Автоматизация 
основных про-
цессов 

Интеграция си-
стем 

6-9 месяцев Внедрение BIM, 
CRM, интеграция 
с внешними си-
стемами 

20-35 Единое инфор-
мационное про-
странство 

Аналитические 
решения 

3-4 месяца Развертывание 
BI-платформы, 
настройка 
дашбордов 

8-12 Аналитическая 
поддержка реше-
ний 

Продвинутые 
технологии 

12-18 месяцев Внедрение IoT, 
AI-решений, мо-
бильных прило-
жений 

25-40 Инновационные 
возможности 

Оптимизация и 
развитие 

Постоянно Настройка про-
цессов, обучение 
персонала, раз-
витие 

10-15/год Непрерывное со-
вершенствова-
ние 

 
Платформы для управления проектами следующего поколения инте-

грируют возможности традиционных PM-систем с современными техно-
логиями виртуальной и дополненной реальности, обеспечивая качественно 
новый уровень визуализации и контроля выполнения строительных проек-
тов.  

Такие решения позволяют руководителям проектов и топ-менедж-
менту строительных организаций: 

 получать наглядное представление о ходе выполнения работ;  
 выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии;  
 принимать своевременные корректирующие меры.  
Стратегическое значение данных технологий заключается в их способ-

ности существенно повысить эффективность коммуникации между участ-
никами проекта и снизить количество ошибок, связанных с неправильной 
интерпретацией проектной документации. 

Системы управления цепочками поставок (SCM) в строительной от-
расли приобретают особое значение в условиях глобализации рынков стро-
ительных материалов и оборудования. Современные SCM-решения обес-
печивают: 

 интеграцию с поставщиками;  
 автоматизацию процессов закупок;  
 оптимизацию логистических процессов.  
Искусственный интеллект и машинное обучение открывают новые го-

ризонты для оптимизации строительных процессов через анализ больших 

объемов данных и выявление скрытых закономерностей. Стратегическое 
применение AI-технологий включает: 

 прогнозирование потребности в ресурсах на основе анализа исто-
рических данных; 

 автоматическое выявление дефектов строительства с помощью 
компьютерного зрения;  

 оптимизацию логистических маршрутов и графиков поставок ма-
териалов.  

Внедрение интеллектуальных систем позволяет строительным органи-
зациям перейти от реактивного к проактивному управлению проектами, 
предотвращая возникновение проблем на ранних стадиях их развития. 

Интернет вещей (IoT) трансформирует строительные площадки в ин-
теллектуальные экосистемы, где каждый элемент инфраструктуры может 
передавать данные о своем состоянии и функционировании.  

Таким образом, применение современных информационных техноло-
гий в строительстве улучшает органы управления и внутренние процессы, 
а также создает новые возможности для стратегического развития и устой-
чивого роста предприятий в сфере строительства. 
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The use of modern information technologies for strategic management in construction 
Semyonov S.S. 
Northwestern university 
The innovative development of the construction complex as a set of interacting business entities 

of various industries engaged in a complex of works on the design and construction of 
construction facilities has a close relationship with digital transformation at the regional 
level within the framework of the regional innovation system.  

As part of the digital transformation, it is important to develop a digital lifecycle management 
system for the construction industry, which should be aimed at achieving key performance 
indicators, correlating with national goals, projects and programs.  

In this regard, the development of tools for the digital transformation of the economic activity of 
the economic entities of the construction complex, taking into account the readiness of the 
regions to ensure such a transformation, as well as the interrelationships with the regional 
innovation system, is relevant for solving the problems of the innovation economy. 

Keywords: innovative development of the construction complex, digital transformation, economic 
activity of business entities, innovation economy, unified digital ecosystem. 
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ской Федерации, nvsidorov@fa.ru  
 
В современных условиях межличностные коммуникации оказывают влияние на 
многие аспекты деятельности организации, являясь основой организационной 
культуры компании, взаимодействия и взаимоотношений сотрудников. В ре-
зультате проведенного исследования было выявлено значение межличностных 
коммуникаций для повышения эффективности деятельности организации, роль 
службы управления персоналом, а также отдела корпоративных коммуникаций 
в определении тех факторов, которые могут повлиять на межличностные ком-
муникации в организации, что может быть интересным как специалистам в об-
ласти HR-менеджмента и руководителям, так и студентам и преподавателям. 
Практическое исследование позволило проанализировать ситуацию в области 
межличностных коммуникаций в реальной организации, выявить существую-
щие барьеры в этой области, положительные и отрицательные аспекты, а также 
представить рекомендации для улучшения ситуации. 
Ключевые слова: межличностные коммуникации, виды межличностных ком-
муникаций, коммуникационные барьеры, эффективность коммуникаций.  
 
 

Введение 
В условиях нестабильной рыночной экономики рост эффективности 

организации во многом зависит как от организационно-технической со-
ставляющей, так и от ситуации внутри компании, от существующей орга-
низационной культуры, межличностных коммуникаций. 

Актуальность темы определяется тем, что межличностные коммуни-
кации -важнейший элемент внутренней среды организации - представляют 
собой одну из наиболее сложных и неоднозначных проблем менеджмента. 
Работа HR – менеджера на 90% состоит из межличностных коммуникаций, 
в связи с чем ему необходимо наладить эффективные коммуникации на 
всех уровнях взаимодействия. Тем более, что несмотря на наличие совре-
менных компьютерных технологий личное общение по-прежнему остаётся 
важнейшей формой взаимодействия в организации,  

Целью статьи является анализ межличностных коммуникаций в реаль-
ной организации, выявление проблем и барьеров их осуществления и опре-
деление направлений их эффективного построения. 

В работе автор придерживается общенаучной методологии, основан-
ной на таких методах исследования, как аналитический, сравнительный, 
проблемный анализ источников, метод системного анализа, метод эксперт-
ных оценок и контент-анализ, наблюдения, обобщения, абстрагирования, 
конкретизации и др. 

 
1. Научные основы вопроса 
Термин «коммуникация» (от латинского communicatio — сообщение, 

передача) означает «взаимодействие нескольких лиц, заключающееся в об-
щении, сообщении или передаче средствами языка содержания высказыва-
ния» [1]. Таким образом, можно говорить о том, что – это процесс обмена 
информацией между двумя и более людьми, ведущий к взаимному пони-
манию. 

Можно отметить, что коммуникативная функция существует в каждой 
организации, поскольку деятельность в области управления практически 
всегда связана с передачей информации. В этом смысле можно сказать, что 
коммуникации являются связующим процессом управленческой деятель-
ности. Кроме того, можно сказать, что это процесс передачи информации 
как внутри организации, так и за ее пределами. В связи с этим принято вы-
делять внешнеорганизационные и внутриорганизационные коммуникации 
[2].  

Внешнеорганизационные коммуникации показывают открытость ком-
пании внешнему миру, а именно: взаимодействие с партнерами, поставщи-
ками, потребителями, средствами массовой информации, органами госу-
дарственной власти и др. через такие способы как формирование имиджа 
организации, маркетинговой политики, организация PR – компаний в це-
лях поддержания положительной репутации организации во внешней 
среде и др. 

Внутриорганизационные коммуникации предполагают взаимодей-
ствие и обмен информации как по горизонтали (между сотрудниками), так 
и по вертикали (между руководителями и подчиненными). При этом в вер-
тикальных коммуникациях выделяются коммуникации типа «руководи-
тель – рабочая группа», которые проявляются через совещания, отчёты, 
инспектирования и др. В практике управления персоналом особое место 
занимают восходящие и нисходящие вертикальные коммуникации. Восхо-
дящие реализуются в основном в виде отчетов подчиненных руководите-
лям, служебных записок, предложений, а нисходящие в виде приказов, рас-
поряжений и др. Информация, которая поступает руководителям от подчи-
ненных должна быть полной и результативной, отражать все аспекты дея-
тельности сотрудников, а та, которая поступает от руководителей должна 
быть четкой, логичной и понятной для работников. Службе управления 
персоналом следует иметь в виду наличие формальных и неформальных 
коммуникаций. При этом, если формальные коммуникации определяются 
формальной структурой компании, нормативными документами, стоя-
щими перед организацией, подразделениями и работниками целями и за-
дачами, то неформальные формируются по взаимным симпатиям и инте-
ресам. При этом они могут формироваться между сотрудниками разных 
формальных групп и отделов. HR-менеджменту необходимо вести работу 
по предотвращению негативной информации, конфликтных взаимодей-
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ствий через неформальные коммуникации. В то же время специалисты от-
мечают, что в ряде случаев со стороны службы управления персоналом мо-
гут осуществлять «вбросы» информации в интересах руководства.  

Таким образом, ответственными за коммуникационные взаимодей-
ствия являются служба управления персоналом (HR-менеджмент), а также 
отдел корпоративных коммуникаций (при его наличии в компании). В этом 
случае, на наш взгляд, речь идет о формировании с их стороны тех факто-
ров, которые могут повлиять на межличностные коммуникации в органи-
зации, а именно: благоприятный социально-психологический климат, 
сильная организационная культура, предусматривающая определенные 
модели организационного поведения, грамотное разрешение конфликтов, 
оптимальная система мотивации и стимулирования и др. 

На наш взгляд, следует отметить еще один важный аспект в практиче-
ском использовании межличностных коммуникаций. Это их деление на 
вербальные и невербальные. По мнению А. и Б. Пиз, только 7% информа-
ции передаётся вербально; около 38% информации мы получаем с помо-
щью интонации, а оставшиеся 55% - с помощью других невербальных сиг-
налов [3].  

Традиционно вербальное общение происходит через речь, слышимую 
или видимую, произносимую вслух (а иногда и про себя). Ее иногда назы-
вают универсальным средством коммуникации. Невербальное общение 
также является неотъемлемой частью коммуникационного процесса. Тра-
диционно к нему относят: кинесику (мимика, жесты и др.), такесика (так-
тильные сигналы: рукопожатия, похлопывания по плечу и др.), сенсорика 
и акустические сигналы (запахи, вкусы, звуки, осязание, зрительную ин-
формацию), проксемика (дистанция между собеседниками и их располо-
жение относительно друг друга), хронемика (распоряжение временем в 
коммуникациях, например, опоздания). Если сотрудник знает язык невер-
бального общения, то ему легче понять модель поведения собеседника. 
Несоответствие вербальной и невербальной информации может вызвать у 
работника дискомфорт, что, несомненно, является барьером в осуществле-
нии межличностных коммуникаций. 

Следует иметь в виду, что вопрос о барьерах – значимая проблема в 
межличностных коммуникациях. Именно они влияют на взаимопонимание 
и взаимодействие сотрудников между собой, руководителей и подчинен-
ных. Коммуникационные барьеры могут быть следующими: семантиче-
скими, стилистическими, логическими, фонетическими и лингвистиче-
скими. Специалисты также выделяют также психологические барьеры, ос-
новными причинами которых могут быть как объяснимые понятия (непри-
язнь, антипатия), так и необъяснимые («…не нравится, и все…»). Можно 
выделить ряд барьеров, препятствующих осуществлению коммуникаций: 
это разница в уровне компетентности; семантические проблемы, возника-
ющее из-за различного понимания значения слов и выражений; избира-
тельное слушание, когда сотрудник слышит только то, что хочет услы-
шать; фильтрование предполагает отправление получателю информации 
только одного типа (благоприятной или неблагоприятной), противополож-
ная утаивается, что является сознательным манипулированием. К созна-
тельному манипулированию относится также и искажение информации, 
когда отправитель преобразует смысл сообщения в своих интересах. Это 
является негативным фактором при передаче информации от подчиненных 
к руководителям, когда общая картина по компании может оказаться не 
реальной, что может негативно повлиять на ее положение на рынке. Кроме 
того, к барьерам межличностных коммуникаций относятся дефицит вре-
мени, различие статуса общающихся, специфический внутригрупповой 
язык (жаргон) и др.  

На наш взгляд, следует особое внимание обращать на такие барьеры, 
как информационные перегрузки и неудовлетворительная структура орга-
низации. Информационные перегрузки объясняются постоянно увеличива-
ющимся объемом информации. В качестве решения проблемы можно ис-
пользовать современные инновационные технологии и внедрение цифро-
визации. Структура организации может быть многоуровневой, поэтому пе-
редача информации с одного уровня на другой может способствовать ее 
искажению. Решение вопроса – в «уплощении» структуры, то есть оптими-
зации уровней управления. 

В результате можно сделать вывод: для специалистов по управлению 
персоналом, руководителей на всех уровня важнейшей задачей является 
устранение подобных барьеров для повышения эффективности межлич-
ностных коммуникаций.  

 
2. Межличностные коммуникации в организации. Практика во-

проса 
Практическое исследование было проведено на базе одного из ЦСКО 

– центра сопровождения клиентских операций. Специалисты отмечают, 

что основная задача ЦСКО – «комплексное обслуживание и сопровожде-
ние всех операций клиентов: по вкладам, кредитам, банковским картам, 
коммунальным и социальным платежам, переводу средств, платежам юри-
дических лиц». [4]. Деятельность ЦСКО нацелена, прежде всего, на повы-
шение производительности труда, качества обслуживания и степени удо-
влетворённости клиентов. Как следствие, Банк сможет значительно сни-
зить операционные риски и улучшить общую систему управления ими. 

Для проведения анализа существующей модели коммуникаций в 
ЦСКО были разработаны анкеты и проведено анонимное анкетирование 
руководителей отделов и их подчинённых. Результаты можно увидеть на 
приведенных ниже рисунках.  

 
Опрос руководителей: 

 
Рисунок 1. Опрос руководителей (вопрос 1) 

 
Согласно данным рис. 1, мнения руководителей по указанному во-

просу не совпадают, а значит существуют недостатки в имеющейся модели 
коммуникаций в организации. 

 

 
Рисунок 2. Опрос руководителей (вопрос 2) 

 
Анализ полученных ответов свидетельствует о возможном наличии 

коммуникационных барьеров. 
 

 
Рисунок 3. Опрос руководителей (вопрос 3) 

 
Из ответов видно, что из предложенных каналов передачи информа-

ции используются лишь: личный контакт (преобладающий), электронная 
почта и телефонные переговоры. Для большей вероятности своевременно-
сти передачи информации следовало бы задействовать большее количе-
ство каналов.  
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Рисунок 4. Опрос руководителей (вопрос 4) 

 
Следует обратить внимание, что подчиненные могут обратиться к ру-

ководителю в любое время по мере необходимости, что, несомненно, спо-
собствует повышению оперативности выполнения заданий.  

 

 
Рисунок 5. Опрос руководителей (вопрос 5) 

 
Анализ полученных результатов показывает, что большая часть руко-

водителей не хотят повысить свою квалификацию и изучить/освежить в 
памяти навыки межличностных коммуникаций, что может снижать эффек-
тивность коммуникационного процесса в организации. 

После того, как был проведен опрос руководителей, анонимный опрос 
был проведен и среди подчиненных. Он касался их коммуникаций с руко-
водителями. 

 

 
Рисунок 6. Опрос подчинённых (вопрос 1) 

 

 
Рисунок 7. Опрос подчинённых (вопрос 2) 

Анализ рисунка 6 показывает, что сотрудники считают эффективность 
коммуникаций невысокой, что не совпадает с мнением руководства по по-
воду качества коммуникационного процесса. 

Результаты, представленные на рисунке 7 свидетельствуют о том, что 
между руководителями и подчинёнными существуют барьеры, препят-
ствующие эффективному осуществлению коммуникаций. 

 

 
Рисунок 8. Опрос подчинённых (вопрос 3) 

 
Ответы сотрудников показывают их предпочтение личным контактам, 

а также использование электронной почты, телефонных переговоров и слу-
жебных записок. 

 

 
Рисунок 9. Опрос подчинённых (вопрос 4) 

 
Согласно рисунку 9, основными причинами некачественного воспри-

ятия информации подчиненными являются большая загруженность по ра-
боте, а также неумение руководителя понятно объяснять, т.е. речь идет о 
необходимости доступного изложения информации, что способствует по-
вышению эффективности коммуникации. 

.  

 
Рисунок 10. Опрос подчинённых (вопрос 5) 

 
Как видно из ответов на этот вопрос, большинство сотрудников не 

считает своих руководителей способными к эффективной межличностной 
коммуникации. 

Значимость результатов ответа на этот вопрос определяется тем, что 
сотрудники считают необходимым более подробное изучение навыков 
межличностных коммуникаций. То есть субъективная оценка сотрудников 
показывает их стремление повысить эффективность коммуникаций.  
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Таким образом, можно сделать вывод о недостаточно высоком каче-
стве межличностных коммуникаций в организации. 

 

 
Рисунок 11. Опрос подчинённых (вопрос 6) 

 
3. Анализ полученных результатов и предложения по повыше-

нию эффективности межличностных коммуникаций в организации 
Вектор деятельности любой организации в области межличностных 

коммуникаций должен быть направлен на достижение стратегических це-
лей компании через грамотную организационную культуру и благоприят-
ный социально-психологический климат. Важнейшей задачей при этом яв-
ляется формирование единого коммуникационного пространства. 

Проведенное анонимное анкетирование, анализ полученных результа-
тов позволили выявить сильные и слабые стороны существующих комму-
никаций в компании. 

К сильным сторонам коммуникационного процесса являются следую-
щие: 

- двусторонний процесс коммуникаций. В компании налажена система 
обратной связи через внутренний портал. Он содержит информацию по со-
трудникам, нормативные и информационные документы; 

- большое значение для сотрудников имеет так называемая политика 
открытых дверей. Работники в любое время могут обратиться к руководи-
телю для решения возникающих проблем и значимых вопросов; 

- наличие ежемесячной внутрикорпоративной газеты, а также инфор-
мационные доски с оперативной информацией, также существование от-
крытой телефонной линии для консультации сотрудников по интересую-
щим их вопросам. 

Но система коммуникаций в организации имеет и ряд недостатков. В 
частности: 

- в практике компании сложилось так, что и руководители, и под-
чиненные предпочитают какой-то один канал передачи информации, что 
ограничивает коммуникации и увеличивает возможность сбоя в движении 
информации; 

- были выявлены барьеры, в частности, связанные с уровнем ком-
петенции сотрудников, что способствует некачественному усвоению пере-
данной информации; 

- руководители недостаточное внимание уделяют улучшению соб-
ственных коммуникативных навыков, что снижает их эффективность, а 
также взаимодействие с подчиненными.  

На наш взгляд, для повышения эффективности межличностных ком-
муникаций в организации целесообразно и для руководителей, и для под-
чиненных внедрить систему тренингов, которые должны включать следу-
ющие аспекты: 

- знание о каналах восприятия информации и их особенностях; 
- особенности невербальной коммуникации; 
- особенности вербальной коммуникации; 
- особенности этапов коммуникации. 
Общепринято выделять следующие этапы коммуникаций: 
- зарождение идеи (формулировка идеи и отбор информации); 
- кодирование и выбор канала (кодирование осуществляется с по-

мощью смысловых знаков и символов; канал выбирается, совместимый с 
видом символов); 

- передача (посылка отправителем информации получателю с помо-
щью канала передачи сообщения); 

- декодирование (получатель должен раскодировать переданную 
информацию). 

Еще одним направлением, способствующим решению указанной про-
блемы, является развитие коммуникационных навыков всех сотрудников. 
В частности, речь идет о внедрении в организационную культуру компа-
нии концепции активного слушателя. Активное слушание предполагает не 

просто внимательное выслушивание собеседника, но сосредоточивание на 
содержании текста, активное участие в беседе через кивки, вопросы, дру-
гие виды поддержки. 

Кроме того, несомненный интерес представляют десять правил усиле-
ния навыков эффективного слушания, предложенных проф. Дэвисом К., 
которые можно изложить в виде инструкции и использовать в практике 
каждого сотрудника: 

«1. Прекратите говорить! Вы не можете слушать, постоянно разгова-
ривая.  

2. Помогите собеседнику почувствовать себя свободно.  
3. Покажите собеседнику, что готовы его выслушать.  
4. Избавьтесь от всего, что может вас отвлечь.  
5. Сопереживайте говорящему.  
6. Будьте терпеливы. Выделите на беседу достаточно времени. Не пре-

рывайте собеседника. 
7. Старайтесь сдерживать эмоции. Рассерженный человек часто иска-

жает значение слов. 
8. Старайтесь избегать споров и критики. Это заставляет собеседника 

занимать оборонительную позицию, и он может просто замолчать или рас-
сердиться.  

9. Задавайте вопросы. Это поощряет собеседника к дальнейшему раз-
говору и показывает ему, что вы внимательно слушаете. 

10. Прекратите говорить! Это и первая, и последняя рекомендация, по-
скольку от нее зависят все остальные. Продолжая говорить, вы не сможете 
эффективно слушать». [8] 

Кроме того, в качестве рекомендаций можно предложить использовать 
в компании ряд навыков для уменьшения барьеров. 

Во-первых, уменьшение семантических проблем, тех, которые возни-
кают из-за передачи значений, когда для разных людей слова и символы 
имеют разное значение. Также речь идет об уменьшении семантических 
ошибок, а именно: речевых ошибок, которые приводят к искажению 
смысла текста. То есть необходимо убирать из сообщений двусмысленные 
и неточные выражения, что повысит их результативность. 

Во-вторых, необходимо включить в качестве элемента организацион-
ной культуры политику открытости и эмпатии. Это должно быть связано с 
благоприятным социально-психологическим климатом в коллективе, в ко-
тором сотрудники смогут свободно проявлять эмпатию – внимание и сопе-
реживание к чувствам других людей. Применение эмпатии сможет умень-
шить вероятность неправильного понимания при декодировании сообще-
ния получателем. 

Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность меж-
личностных коммуникаций, снизить барьеры взаимодействия.  

 
Заключение 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. В современных условиях повышение эффективности работы орга-

низации во многом зависит не только от организационно-технической со-
ставляющей, но и от взаимоотношений и взаимодействий сотрудников, то 
есть во многом от межличностных коммуникаций – важнейшего элемента 
внутренней среды организации. При этом можно сказать, что коммуника-
ции являются связующим процессом управленческой деятельности. 

2. Можно отметить, что коммуникативная функция существует в 
каждой организации, поскольку деятельность в области управления прак-
тически всегда связана с передачей информации. Ответственными за ком-
муникационные взаимодействия являются служба управления персоналом 
(HR-менеджмент), а также отдел корпоративных коммуникаций (при его 
наличии в компании), которые, на наш взгляд, должны формировать фак-
торы, оказывающие влияние на межличностные коммуникации в органи-
зации, а именно: благоприятный социально-психологический климат, 
сильная организационная культура, предусматривающая определенные 
модели организационного поведения, грамотное разрешение конфликтов, 
оптимальная система мотивации и стимулирования и др. 

3. Практическое исследование было проведено на базе одного из 
ЦСКО – центра сопровождения клиентских операций. Был проведен ана-
лиз существующей модели межличностных коммуникаций на основе ано-
нимного анкетирования руководителей и подчиненных, а также с исполь-
зованием метода наблюдения. В результате были выявлены как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты модели. В качестве положительных 
можно выделить: двусторонний процесс коммуникаций, политику откры-
тых дверей и др. Негативными являются: предпочтение одного канала ком-
муникаций; наличие коммуникативных барьеров, в частности, связанных с 
недостаточной компетентностью сотрудников; недостаточное внимание 
руководителей развитию собственных коммуникативных навыков. 
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4. На основе проведенного анализа был сделан ряд предложений. 
Во-первых, внедрение тренингов по вербальным и невербальным комму-
никациям, по особенностям их этапов. Во-вторых, внедрение в организа-
ционную культуру компании концепции активного слушателя и разра-
ботку инструкции, содержащей основные правила усиления навыков эф-
фективного слушания, а также ее практическое применение. В-третьих, 
уменьшение коммуникативных барьеров за счет уменьшения семантиче-
ских проблем и включение в качестве элемента организационной культуры 
политику открытости и эмпатии. 
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In modern conditions, interpersonal communications have an impact on many aspects of the 

organization's activities, being the basis of the company's organizational culture, interaction 
and employee relationships. As a result of the conducted research, the importance of 
interpersonal communications for improving the effectiveness of the organization, the role 
of the personnel management service, as well as the corporate communications department 
in determining those factors that may affect interpersonal communications in the 
organization, which may be of interest to both HR management specialists and managers, 
as well as students and teachers. The practical study made it possible to analyze the situation 
in the field of interpersonal communications in a real organization, identify existing barriers 
in this area, positive and negative aspects, and provide recommendations for improving the 
situation. 
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barriers, communication effectiveness. 
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В условиях инновационного развития экономики значение двигательного ком-
понента трудовой деятельности не снижается из-за профессиональной направ-
ленности ряда профессий и необходимости повышения двигательной активно-
сти работников умственного труда. В результате проведенного исследования 
было выявлено значение двигательного компонента трудовой деятельности, 
роль игровых видов деятельности в решении этого вопроса, необходимость 
привлечения к игровым (спортивным) видам деятельности еще в школьном воз-
расте, значение геймификации как современного инновационного вида игровой 
деятельности. Анализ такого вида спортивной игровой деятельности как ганд-
бол (мини-гандбол) позволил определить возможности его использования для 
повышения двигательной активности как учащихся, так и студентов и сотруд-
ников компаний, что актуализирует возможность рекомендовать его развитие в 
школах и других организациях. 
Ключевые слова: двигательный (моторный) компонент трудовой деятельно-
сти, двигательная активность, виды деятельности, игровой вид деятельности, 
геймификация, гандбол, мини-гандбол. 
 
 

Введение 
Современный этап развития экономики предполагает активную циф-

ровизацию, внедрение искусственного интеллекта, что способствует повы-
шению значения психологического компонента трудовой деятельности. 
Но это не означает, что следует исключить из внимания специалистов дви-
гательный (моторный) компонент. Он значим, в первую очередь, для про-
фессий с высокой двигательной активностью. Это профессии, связанные 
со спортом: тренер или фитнес-инструктор; менеджер по спорту; инструк-
тор по лечебной физкультуре; спортсмен-инструктор; преподаватель фи-
зической культуры; профессии, связанные с танцем: хореограф; балетмей-
стер, танцор, балерина. Кроме того, можно выделить и ряд современных 
профессий, в том числе: инструктор по туризму, профессиональный путе-
шественник, спортивный рекрутер, официант, бортпроводник, стюардесса 
и др.  

Следует обратить внимание на то, что и для работников с преимуще-
ственным преобладанием психологического компонента в трудовой дея-
тельности, значение двигательной активности велико. Согласно «эффекту 
Сеченова», переключение с одного вида деятельности на другой способ-
ствует лучшему восстановлению работоспособности. Поэтому столь 
важно иметь увлечение, хобби (занятие, которому человек посвящает свое 
свободно время по собственной инициативе), связанное со спортом, физ-
культурой, танцами и т.п. В связи с этим тема статьи является, несомненно, 
актуальной. 

Но привлечение и увлечение такой деятельностью для разносторон-
него развития и высокой работоспособности должно начинаться еще в 
школе. На современном этапе российского образования в условиях реали-
зации ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты) 
акцентируется внимание на важности обеспечения качественного уровня 
организации работы, направленной на физическое развитие учеников. Фи-
зическое развитие предполагает активизацию деятельности, которая пред-
ставляет собой категорию, выражающую способ существования человека.  

Современная классификация выделяет такие виды деятельности как 
игра, учение, труд, общение.  

По мнению специалистов, игра «отличается от других видов деятель-
ности привлекательностью самого процесса», хотя результатом ее может 
быть и познавательная деятельность, и овладение профессиональными 
навыками через деловые игры. Учение – «вид деятельности. Который поз-
воляет овладеть знаниями, навыками и умениями, необходимыми для ак-
тивной трудовой деятельности». Общение – «это специфический виде де-
ятельности, представляющий взаимодействие человека с другими людьми 
в процессе обмена информацией» [1]. И, наконец, труд – целесообразная 
деятельности человека. 

Необходимо отметить, что игровая форма деятельности наиболее бла-
гоприятна для школы, особенно младшей школы, поскольку младший 
школьный возраст (8-11 лет) является наиболее благоприятным для интен-
сивного развития разнообразных двигательных способностей. В этот пе-
риод особенно актуально совершенствование координационных способно-
стей, ловкости и элементарных форм быстроты. 

Тем не менее, работа в данном направлении, осуществляемая лишь в 
рамках уроков физической культуры, оказывается недостаточной. Это обу-
словлено изменениями в досуговой активности детей: подвижным играм 
во дворе и занятиям в бассейне большинство школьников начинает пред-
почитать времяпрепровождение с компьютерами и гаджетами. В резуль-
тате снижается вовлеченность учащихся в занятия физической культурой 
и спортом, что может привести к дефициту двигательной активности и 
ухудшению здоровья растущего организма. Учащиеся становятся физиче-
ски менее развитыми, что негативно сказывается на их общем физическом 
состоянии. 

Одним из способов решения данной проблемы является участие 
школьников в различных секциях по игровым видам спорта, которые им 
интересны, что зачастую оказывает больший стимул для достижения успе-
хов в физическом развитии, чем уроки физической культуры.  

В аспекте популярности среди школьников следует выделить мини-
гандбол, который имеет ряд преимуществ в системе дополнительного об-
разования благодаря своему разнообразию двигательных действий и поло-
жительному влиянию на организм. Занятия мини-гандболом способствуют 
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укреплению мышц и костной системы, повышению ёмкости лёгких и улуч-
шению обмена веществ. Не менее значимо влияние мини-гандбола на пси-
хологическую сферу: у молодых спортсменов развиваются уверенность в 
себе, волевые качества, настойчивость, смелость и стрессоустойчивость.  

Целью исследования является анализ видов деятельности, способству-
ющих повышению двигательной активности, выявление особенностей иг-
рового метода деятельности, определение рекомендаций по внедрению 
гандбола (мини-гандбола) для повышения двигательной активности. 

В работе автор придерживается общенаучной методологии, основан-
ной на таких методах исследования, как аналитический, сравнительный, 
проблемный анализ источников, метод системного анализа, метод эксперт-
ных оценок и контент-анализ, наблюдения, обобщения, абстрагирования, 
конкретизации и др. 

 
Научные подходы к исследованию двигательной активности 
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) начального общего образования говорит о том, что одной из целей 
образовательного процесса в начальной школе является «...укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-
альному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-
опасного образа жизни...» [2].  

В теории физической культуры есть два понятия, которые довольно 
сложно различаются – физические качества и двигательные способности. 
Под физическими качествами понимаются врожденные, т.е. генетически 
опосредованные, морфофункциональные качества, позволяющие человеку 
выполнять те или иные двигательные действия. К физическим качествам 
сегодня принят относить силу, быстроту, выносливость, гибкость и лов-
кость [3].  

Что касается двигательных способностей, то здесь важно сначала дать 
определение понятию «способности».  

Как полагает Теплов Б.М., способности есть индивидуальные психо-
логические особенности, отличающие людей друг от друга. При этом автор 
называл способностями не любую особенность, а только ту из них, которая 
была связана с действием. Он отмечал, что способности нельзя сводить к 
простой сумме знаний, умений и навыков, которые вырабатываются чело-
веком в рамках обучения, практической деятельности. Способность он свя-
зывал с темпом работы при выполнении того или иного вида деятельности 
[4].  

Корнева И.Г. полагает, что способности – это комплекс индивиду-
ально-психологических особенностей личности, необходимых для того, 
чтобы с успехом осуществлять тот или иной вид деятельности. Автор по-
лагает, что способности можно оценивать по динамике овладения инди-
вида знаниями, умениями и навыками [5].  

Таким образом, на наш взгляд, способностями является такой набор 
психофизиологических характеристик, свойств индивида, который позво-
ляют ему успешно выполнять какой-либо вид деятельности. 

Следовательно, термин «двигательные способности» не тождестве-
нен термину «физические качества». Как отмечает Муллер А.Б., Дядич-
кина Н.С., Богащенко Ю.А., двигательные способности представляют со-
бой индивидуальные особенности человека, которые определяют уровень 
его двигательных возможностей. Физические качества являются основной 
двигательных способностей [6].  

Существуют факторы, которые определяют уровень развития двига-
тельных способностей. К ним можно отнести: 

– анатомо-морфологические факторы – особенности головного 
мозга, центральной нервной системы в целом, сила, подвижность нервных 
процессов, функциональная зрелость коры головного мозга; 

– физиологические факторы – особенности сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем; 

– биологические факторы – отличительные черты обменных про-
цессов, эндокринной, нейро-гуморальной регуляции [7].  

Кроме того, на двигательные способности оказывает воздействие пси-
хические качества человека, в частности его способность к саморегуляции, 
волевые качества [8].  

Каждому возрасту свойствен свой уровень развития разных двигатель-
ных качеств. При этом систематические тренировки могут ускорить про-
цесс развития отдельных двигательных качеств, однако их прирост будет 
ограничен анатомо-физиологическими возможностями организма [9].  

Таким образом, можно заключить, что двигательные способность – это 
комплекс психофизиологических, морфологических качеств индивида, ко-
торые отвечают требованиям какого-то вида деятельности. 

 

Значение игрового метода в повышении двигательной активности 
Для достижения оптимального уровня физической подготовки, физи-

ческого совершенства необходимо использование такого средства, как фи-
зические упражнения.  

Физические упражнения представляют собой комплекс элементарных 
движений, которые систематизированы специалистами и могут приме-
няться с конкретной целью, в частности с целью развития каких-либо фи-
зических качеств, двигательных способностей.  

Следует обратить внимание, что в отличие от двигательной активно-
сти в целом физические упражнения применяются специально с целью раз-
вития какой-то группы мышц, ее свойств и качеств, позволяющих реализо-
вывать движения с надлежащей скоростью, силой, длительное время вы-
держивать определенный тем двигательной деятельности и т.д. 

Способ применения физических упражнений называется методом фи-
зического воспитания. Специалисты выделяют общие методы, свойствен-
ные любому обучению, воспитанию и специальные методы, воспитания, 
которые применяются только в конкретной предметной области, в частно-
сти в физической культуре [10].  

К специфическим методам обучения, воспитания можно отнести ме-
тоды строго регламентированного выполнения физических упражнений, 
соревновательный и игровой методы. 

Сегодня существует еще один термин – геймификация. На наш взгляд, 
в определенном смысле его можно назвать инновационном методом обу-
чения. Концепция геймификации подразумевает использование характер-
ных элементов игр в неигровых средах. Одной из важнейших целей, пред-
ставленных в этом типе активной методологии, является превращение про-
цесса преподавания и обучения в привлекательный для обучающихся эле-
мент, который, в конечном счёте, гораздо эффективнее обеспечивает до-
стижение дидактических целей. Другими словами, под геймификацией по-
нимается процесс провоцирования у обучающихся тех же эмоций и чувств, 
которые они испытывают в играх, которые им нравятся, чтобы вовлечь в 
активный процесс обучения. Таким образом, геймификация набирает по-
пулярность в сфере образования. В последние годы она используется как 
активная методология, создающая новый образовательный подход для ре-
шения проблем, связанных с социальным поведением и мотивацией уча-
щихся. Этот педагогический подход основан на использовании потенциала 
игр для пересмотра методических и дидактических элементов с целью по-
вышения мотивации и вовлеченности в процесс преподавания и обучения, 
что значительно меняет социальное поведение учащихся и в конечном 
итоге улучшает их успеваемость. Таким образом, можно сделать вывод, 
что геймификация – это инновационное решение, основанное на идее ис-
пользования развлекательных элементов в неигровых контекстах. 

Игровой метод в физическом воспитании предполагает, что занятия 
по физической культуре будут проводиться средствами подвижных и спор-
тивных игр. 

Игровой метод крайне эффективен. Он помогает достигнуть не только 
высокого уровня мотивации к занятиям, но всестороннего, комплексного 
развития всех физических качеств, двигательных способностей людей с 
учетом их возрастных особенностей и сенситивных периодов для такого 
развития. Есть как комплексные игры, так и игры, которые помогают и пре-
имущественно развивают конкретное физическое качество, двигательную 
способность [11].  

Помимо целей повышения мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом, игры являются средством укрепления здоровья детей и мо-
лодежи, помогают в их нравственном, эстетическом, патриотическим вос-
питании.  

Большое значение игра имеет и для когнитивного развития. В частно-
сти, она помогает расширить кругозор, развить наблюдательность, память, 
внимание, мышление. 

При этом важно понимать, что игры – это вид деятельности, который 
активно используется в течение длительного времени, начиная с детства. 
При этом необходимо, по нашему мнению, формировать навыки игры. Как 
следствие, играм можно и нужно обучать.  

Сущность игрового метода обучения и воспитания в физической куль-
туре в целом состоит в том, что в процессе игры (подвижной, спортивной) 
происходит повышения уровня развития физических качеств, двигатель-
ных способностей. При это данный процесс проходит как бы незаметно для 
обучающегося, он не воспринимается как тяжелая обязанность, а приносит 
радость и чувство удовлетворения при победе или достижении какого-
либо результата. 

Средства игрового метода – это подвижные и спортивные игры. 
Под подвижной игрой понимается сознательная, активная деятель-

ность индивида, которая характеризуется точным и своевременным выпол-
нением какой-то двигательной задачи. 
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Подвижная игра позволяет реализовать и коммуникативные функции, 
поскольку действия в игре подразумевают взаимодействия с ее участни-
ками. Вместе с тем, наличие в подвижной игре элемента соперничества 
требует от занимающихся значительных физических усилий. Это позво-
ляет утверждать, что подвижные игры позволяют формировать у занима-
ющихся самостоятельность, инициативность, творчество, целеустремлен-
ность, чувство взаимопомощи, сотрудничества, дисциплинированность, 
коллективизм и прочие ценные качества. Это также делает игру эффектив-
ным методом воспитания физических качеств. Подвижные игры обладают 
высокой степенью эмоциональности, привлекательности. Это позволяют 
формировать положительный отклик у занимающихся, интерес к занятиям 
физической культурой. 

Спортивными играми в контексте игрового метода физического вос-
питания принято называть высшую степень развития подвижных игр. Для 
таких игр свойственны четкие правила, им требуется специальная пло-
щадка, оборудование, знание техники выполнения каких-либо движений, 
которые характерны для конкретной спортивной игры [12].  

Особенностями применения игрового метода в физическом воспита-
нии можно назвать: 

1. Наличие рамок. В частности, игра предполагает, что существуют 
нормы и правила по ее проведению, какие-то роли, сюжет, сценарий. Все 
без исключения участники игры должны их соблюдать. 

2. Прикладной характер подвижной игры. Важной особенностью по-
движных игр выступает тот факт, что они часто имитируют какие-то ре-
альные ситуации из жизни, требуют применения тех двигательных дей-
ствий, которые применяются и в повседневной жизни. Т.е. такие игры но-
сят прикладной характер.  

3. Большое число вариантов достижения целей игры. Подвижная 
игра дает направление, цель, но достижение этой цели может проводиться 
несколькими путями. В игре оговариваются лишь общие моменты в пове-
дении игроков, а выбор тактики игры остается за ними.  

4. Комплексность с точки зрения физического развития, в частности, 
ребенка. Игровые методы обучения и воспитания детей обладают ком-
плексным воздействием на их организм. Это означает, что в процессе вы-
полнения действий, которые установлены правилами игры, у детей наблю-
дается комплексное развитие организма, формирование, развитие всех фи-
зических качеств и двигательных способностей. Да, есть ряд игр, которые 
позволяют сделать акцент на том или ином отдельном качестве, способно-
сти, однако, и другие качества, способности при этом продолжают разви-
ваться.  

5. Возможность применения игр в воспитании другой направленно-
сти, в частности в нравственном, патриотическом воспитании. Игры могут 
иметь самую разную направленность, но так или иначе они обладают опре-
деленными чертами комплексности. Например, игра «Зарница» требует от 
ребенка силы, выносливости, проявления смекалки, внимания. Вместе с 
тем она воспитывает уважение к своему народу, его подвигам, воинской 
славе. Второй пример – это народные игры, которые берут свое начало в 
корнях конкретного этноса, являются элементами народной педагогики и 
несут нравственную, эстетическую нагрузку. Такие игры помогают воспи-
тать у обучающихся коммуникативные навыки, чувство ответственности, 
волевые качества, дисциплинированность. 

6. Высокая степень привлекательности. Игры крайне привлека-
тельны для детей. Они интересны, ярки, помогают выработать у детей же-
лание посещать занятия по физической культуре, способствуя тому, что у 
них формируется потребность в физической активности [13].  

Игровой метод представляет собой крайне эффективное средство как 
общей, так и специальной физической подготовки. В целом игровой метод 
подходит как для детей, так и для взрослых, однако более всего он эффек-
тивен у детей дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку 
именно в данной возрастной группе игра является естественным, типич-
ным видом деятельности. В области физического воспитания традиционно 
используются игры, поскольку любая подвижная, популярная или спор-
тивная игра, предложенная на уроке, служит основой для структурирова-
ния всего процесса преподавания и обучения по учебной программе. 

 
Гандбол (мини-гандбол) как средство развития двигательных спо-

собностей 
Гандбол – это профессиональный и олимпийский вид спорта, в кото-

рый играют две команды по семь игроков (шесть полевых игроков и один 
вратарь) на площадке размером 40 × 20 м. Игра характеризуется быстрыми 
атаками и обороной, а также частыми столкновениями, и ее цель – забить 
больше голов, чем соперник, в конце двух 30-минутных периодов. 

Это игра с высокой интенсивностью из-за постоянных изменений 
направления движения, повторных ускорений, физических контактов 

между игроками, прыжков и бросков, в которой не допускается пассивная 
игра.  

Следует выделить такую особенность гандбола, как прерывистость, 
которая повышает потребность в хорошо развитых аэробных способно-
стях, которые позволяют игрокам поддерживать высокий уровень работо-
способности в течение всего игрового времени. Поэтому игроки должны 
быть физически подготовлены, чтобы действовать против соперников и 
поддерживать скорость и интенсивность игры на протяжении всего матча. 
Эти способности задействуют различные части тела, и для надлежащей фи-
зической подготовки необходимы высокий уровень скорости, ловкости, 
выносливости и мышечной силы.  

Для детей 5-12 лет мини-гандбол используется в адаптированной 
форме, когда площадка и мяч несколько меньше, время игры снижено.  

В настоящее время роль гандбола в физическом развитии детей ак-
тивно изучается. В частности, широко представлены исследования, в кото-
рых изучается уровень физического развития, физической подготовленно-
сти школьников, которые занимаются гандболом. Например, А.Р. Ах-
мадзянова, Э.Х. Алиева, В.В. Савкин считают, что у гандболистов отмеча-
ется значительное увеличение объема двигательной деятельности, требу-
ющего ориентировки во времени и в пространстве, точности и правильно-
сти движений, скорости реакции, быстрого переключения внимания, 
находчивости и способности к концентрации. По этой причине школьники, 
которые занимаются гандболом, имеют более высокий уровень развития 
координационных способностей. Чем больше и дольше дети занимаются, 
тем выше уровень развития этих способностей. Авторы полагают, что со-
вершенствование координационных способностей гандболистов связано с 
решением задач тактической и технической подготовки, с развитием ско-
ростных и силовых способностей, повышением выносливости в условиях 
соревновательной, а также тренировочной деятельности [14].  

Т.Н. Ермолаева, И.Г. Максименко, А.Л. Мохаммад также изучали две 
группы детей – контрольную и экспериментальную. Дети эксперименталь-
ной группы 4 раза в неделю посещали занятия по гандболу при общем объ-
еме в 312 часов. По результатам сравнения двух групп был сделан вывод, 
что существует значимые количественные изменения показателей физиче-
ской и функциональной подготовленности семилетних школьников под 
влиянием регулярных занятий гандболом. Начинающие гандболисты про-
демонстрировали статистически значимое преимущество над сверстни-
ками и в показателях жизненной емкости легких, пробы Штанге и Генчи, 
характеризующих функциональное состояние дыхательной системы. Бо-
лее высокими у них оказались данные физической работоспособности. 
Школьники группы, занимавшиеся гандболом, заметно превзошли сверст-
ников, не занимавшихся спортом, по уровню развития всех физических ка-
честв [15].  

Проведенный анализ показал, что гандбол – это командный вид 
спорта, в котором игроки должны многократно выполнять действия с мак-
симальными или субмаксимальными усилиями без полного восстановле-
ния между этими действиями. Наиболее распространёнными действиями в 
гандболе являются бег, прыжки и броски, где броски мяча считаются ос-
новополагающим элементом, необходимым для забивания голов, и не 
должны отличаться в разные периоды игры. Занятия гандболом помогают 
повышать уровень силовых, скоростно-силовых, скоростных, координаци-
онных способностей, выносливости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гандбол способствует раз-
витию не только двигательной (моторной) активности, но и коммуникатив-
ных качеств как детей, молодежи, так и взрослых граждан, которые вы-
брали гандбол, например, в качестве хобби. Это также будет способство-
вать повышению их работоспособности за счет переключения видов дея-
тельности. В связи с этим можно рекомендовать внедрение мини-гандбола 
в качестве дополнительных занятий в школе, в качестве спортивных сек-
ций для студентов и сотрудников компаний. 

 
Заключение 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. В современных условиях цифровизации, внедрения искусствен-

ного интеллекта и нейросети возрастает значение психологического ком-
понента трудовой деятельности. Но при этом не снижается значение дви-
гательного (моторного) компонента как с позиции ряда актуальных про-
фессий, так и с позиции необходимости хобби для работников умственного 
труда. Хобби с высокой двигательной активностью за счет кардинального 
переключения видов деятельности будет способствовать повышению ра-
ботоспособности сотрудников компаний. 

2. Развитию двигательных способностей содействуют методы физи-
ческого воспитания, в том числе игровые методы (спортивные игры), ко-
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торые помогают достигнуть не только высокого уровня мотивации к заня-
тиям, но всестороннего, комплексного развития всех физических качеств, 
двигательных способностей людей с учетом их возрастных особенностей. 
К инновационному методу, на наш взгляд, относится геймификация – ин-
новационное решение, основанное на идее использования развлекатель-
ных элементов в неигровых контекстах. 

3. К игровому методу (спортивной игре) относятся гандбол и мини-
гандбол (в случае учеников школ) - профессиональный и олимпийский вид 
спорта. Занятия гандболом помогают повышать уровень силовых, ско-
ростно-силовых, скоростных, координационных способностей, выносли-
вости. Кроме того, они влияют на психологическую сферу, т.к. у молодых 
спортсменов или лиц, занимающихся этим видом спорта непрофессио-
нально, развиваются уверенность в себе, волевые качества, настойчивость, 
смелость и стрессоустойчивость, а также способствуют развитию комму-
никационных навыков, так как это командная игра. В связи с этим можно 
рекомендовать внедрение гандбола и мини-гандбола в качестве дополни-
тельных занятий (секций) в школе, в качестве спортивных секций для сту-
дентов и сотрудников компаний. 
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The motor component of work activity: meaning and development 
Sidorov N.V., Ivanenkov A.S. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Russian University of 

Sports "GTSOLIFK" 
In the context of the innovative development of the economy, the importance of the motor 

component of labor activity does not decrease due to the professional orientation of a number 
of professions and the need to increase the motor activity of knowledge workers. As a result 
of the conducted research, the importance of the motor component of labor activity, the role 
of gaming activities in solving this issue, the need to engage in gaming (sports) activities at 
school age, and the importance of gamification as a modern innovative type of gaming 
activity were revealed. The analysis of such a type of sports game activity as handball (mini-
handball) allowed us to determine the possibilities of its use to increase the motor activity 
of both students and students and employees of companies, which makes it possible to 
recommend its development in schools and other organizations. 

Keywords: motor component of labor activity, motor activity, types of activity, game type of 
activity, gamification, handball, mini-handball. 
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Внедрение искусственного интеллекта как инструмента 
оптимизации механизмов управления предприятием ОПК 
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В статье рассматриваются возможности использования технологий искусствен-
ного интеллекта на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Дана 
оценка влияния искусственного интеллекта на ключевые управленческие про-
цессы. Выявлены факторы, которые способствуют успешной интеграции искус-
ственного интеллекта в управленческие механизмы предприятий оборонно-
промышленного комплекса, а также тех, которые могут препятствовать этому 
процессу. Выявлены проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса при внедрении искусственного ин-
теллекта. Предложены рекомендации для оптимизации процессов внедрения 
искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, управление предприятием оборонно-промышленного ком-
плекса, цифровые технологии, машинное обучение, управленческие процессы, 
эффективность управления, внедрение искусственного интеллекта, промыш-
ленность ОПК, инновационный процесс. 
 
 

Современные предприятия оборонно-промышленного комплекса (далее – 
ОПК) сталкиваются с множеством вызовов, связанных с необходимостью 
повышения производительности, эффективности управления и адаптации 
к быстро меняющимся глобальным условиям. В условиях усиленной кон-
куренции на международной арене, особенно среди ведущих государств с 
развитым военно-техническим потенциалом, возникает настоятельная 
необходимость внедрения передовых технологий для обеспечения страте-
гического преимущества. Одним из наиболее перспективных инструмен-
тов в этом контексте выступает искусственный интеллект (далее – ИИ), ко-
торый позволяет автоматизировать процессы управления, снижать из-
держки и увеличивать скорость принятия решений. 

Интерес к ИИ в ОПК обоснован его способностью анализировать 
огромные массивы данных в реальном времени, моделировать различные 
сценарии и предлагать оптимальные решения для достижения поставлен-
ных целей. Также значимым аспектом является необходимость адаптации 
к требованиям цифровой трансформации, которая охватывает все сферы 
деятельности предприятия. В условиях ускоренного технологического 
прогресса предприятия ОПК должны внедрять инновационные техноло-
гии, такие как ИИ, для повышения производственных мощностей и опера-
тивной гибкости. Внедрение ИИ стало актуальным и в связи с усилением 
киберугроз, требующих более надежных и интеллектуальных систем за-
щиты. Именно поэтому оборонно-промышленные предприятия, стремя-
щиеся сохранить лидерские позиции, рассматривают ИИ как ключевой ин-
струмент для оптимизации управленческих механизмов. 

Искусственный интеллект представляет собой совокупность техноло-
гий и методов, позволяющих компьютерным системам выполнять задачи, 
которые традиционно требуют человеческого интеллекта. В основе ИИ ле-
жат алгоритмы машинного обучения, нейронные сети и методы обработки 
больших данных, которые обеспечивают автоматизацию анализа информа-
ции, прогнозирование и принятие решений. Основной целью ИИ является 
создание систем, способных адаптироваться к новым условиям, обучаться 
на основе полученного опыта и решать сложные задачи без непосредствен-
ного вмешательства человека. [5] 

Существуют несколько ключевых направлений ИИ, которые нашли 
широкое применение в оборонно-промышленном комплексе. Одним из 
них является машинное обучение, которое позволяет системам анализиро-
вать большие массивы данных и выявлять в них закономерности, что осо-
бенно важно при обработке данных разведки и анализа угроз. Второе зна-
чимое направление — обработка естественного языка, которая обеспечи-
вает взаимодействие людей с компьютерными системами через текст или 
речь, что находит применение в автоматизации управления и коммуника-
ции на уровне предприятия. Также стоит выделить компьютерное зрение, 
которое используется для анализа изображений и видеоматериалов, что 
важно для систем наблюдения, контроля и управления. В совокупности эти 
направления создают условия для интеграции ИИ в различные аспекты де-
ятельности оборонных предприятий, от логистики до производства. 

Внедрение ИИ в оборонно-промышленный комплекс уже нашло ак-
тивное применение в ряде стран, каждая из которых разрабатывает соб-
ственные решения для оптимизации управленческих и производственных 
процессов. В США ИИ активно используется в проектах агентства DARPA, 
где разрабатываются системы, предназначенные для анализа данных раз-
ведки, автоматизации принятия решений на поле боя и управления воен-
ными операциями в реальном времени. Одним из ярких примеров является 
система Project Maven, которая использует технологии компьютерного зре-
ния для анализа видеозаписей с беспилотных летательных аппаратов, что 
позволяет сократить время на обработку информации и повысить точность 
операций. 

В Китае значительное внимание уделяется использованию ИИ для со-
здания интеллектуальных систем управления производством на предприя-
тиях оборонного сектора. Здесь внедряются автоматизированные системы 
контроля качества продукции и прогнозирования сбоев оборудования, что 
позволяет минимизировать производственные потери и повышать эффек-
тивность управления ресурсами. Китайские оборонные предприятия ак-
тивно используют ИИ для разработки автономных систем вооружения, 
включая беспилотные танки и системы противовоздушной обороны, что 
свидетельствует о высоком уровне интеграции ИИ в военные технологии 
[3]. 
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Россия также развивает собственные технологии ИИ для нужд обо-
ронно-промышленного комплекса. Примером может служить проект 
«Стратегия», который включает в себя разработку интеллектуальных си-
стем управления для военной техники и вооружения, а также автоматиза-
цию производственных процессов на предприятиях ОПК. Внедрение ИИ в 
оборонную промышленность России направлено на оптимизацию логисти-
ческих операций, повышение точности планирования и разработку систем 
прогнозирования на основе анализа больших данных. 

Эти примеры подтверждают, что ИИ становится неотъемлемой частью 
стратегических планов ведущих государств, стремящихся повысить эф-
фективность своих оборонных предприятий и обеспечить национальную 
безопасность через технологическое превосходство [1]. 

Потенциал искусственного интеллекта для оптимизации управления 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса заключается в его 
способности значительно ускорить процессы принятия решений, автома-
тизировать рутинные задачи и улучшить качество выполнения сложных 
операций. Одним из основных преимуществ ИИ является возможность 
анализа огромных объемов данных в реальном времени, что позволяет 
быстро выявлять тенденции, угрозы и риски. В условиях оборонной про-
мышленности это особенно важно, так как позволяет не только повысить 
оперативную эффективность, но и улучшить стратегическое планирование 
[2]. 

Использование ИИ для автоматизации процессов управления также 
способствует снижению человеческого фактора в критически важных опе-
рациях, что минимизирует вероятность ошибок. Например, системы на ос-
нове ИИ могут автоматизировать процесс распределения ресурсов, плани-
рование производственных циклов и контроль выполнения заданий, что 
позволяет предприятиям более эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы и оптимизировать их затраты. Важно отметить, что ИИ способен 
адаптироваться к изменяющимся условиям и обучаться на основе новых 
данных, что делает его эффективным инструментом для решения задач в 
условиях неопределенности и быстро меняющейся среды [9]. 

Кроме того, внедрение ИИ может привести к сокращению времени на 
выполнение задач и оптимизации трудозатрат. Это особенно актуально для 
предприятий, работающих в условиях жестких временных рамок и необхо-
димости строгого соблюдения стандартов безопасности. В оборонной про-
мышленности ИИ может быть использован для автоматизации процесса 
проектирования новых видов техники и вооружения, что существенно 
ускоряет инновационные процессы и снижает издержки на разработку. 

Таким образом, ИИ обладает значительным потенциалом для повыше-
ния эффективности управления предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса. Внедрение ИИ в процессы управления позволяет достичь каче-
ственно нового уровня производительности, снизить операционные за-
траты и обеспечить конкурентоспособность на международной арене. 

Одним из ключевых преимуществ использования искусственного ин-
теллекта в управленческих процессах является его способность значи-
тельно улучшить качество и скорость принятия решений. В современных 
условиях, когда оборонно-промышленные предприятия сталкиваются с 
необходимостью обработки огромных объемов данных, традиционные ме-
тоды анализа становятся недостаточно эффективными. Искусственный ин-
теллект способен анализировать данные в реальном времени, выявлять 
скрытые закономерности и предлагать оптимальные решения на основе 
сложных математических моделей. Это делает принятие решений более 
обоснованным и оперативным [7]. 

ИИ играет важную роль в прогнозировании и планировании, что явля-
ется критически важным для предприятий оборонного сектора, работаю-
щих в условиях постоянной неопределенности и высоких требований к 
безопасности. Используя машинное обучение, ИИ способен предсказывать 
возможные сценарии развития событий, моделировать их последствия и 
помогать в выборе наиболее подходящих стратегий. Например, системы на 
основе ИИ могут прогнозировать потребности в ресурсах, выявлять узкие 
места в производственных цепочках и предлагать варианты их устранения 
до возникновения серьезных проблем. Это позволяет не только сократить 
время на планирование, но и минимизировать ошибки, связанные с чело-
веческим фактором. 

Кроме того, ИИ способен оценивать множество факторов одновре-
менно, что значительно повышает точность прогнозирования и снижает 
риски. Анализ больших данных, связанных с операционными процессами, 
рыночными изменениями и внешними угрозами, позволяет разработать 
долгосрочные стратегии развития, которые учитывают все возможные 
риски и неопределенности. В результате предприятия получают возмож-
ность принимать более гибкие и продуманные управленческие решения, 
которые повышают их устойчивость и конкурентоспособность на рынке. 

Искусственный интеллект активно используется для автоматизации 
производственных и логистических процессов, что приводит к значитель-
ному повышению эффективности и сокращению издержек. В производ-
ственных цепочках ИИ позволяет автоматизировать управление оборудо-
ванием, оптимизировать производственные циклы и минимизировать 
время простоя. Например, ИИ может анализировать данные с датчиков на 
оборудовании, прогнозировать возможные поломки и своевременно ини-
циировать ремонтные работы, что позволяет избежать незапланированных 
простоев и снизить затраты на ремонт [3]. 

Кроме того, ИИ используется для оптимизации управления запасами 
и логистикой. В условиях оборонно-промышленных предприятий, где каж-
дый этап производства должен быть четко спланирован, интеллектуальные 
системы могут автоматически рассчитывать оптимальные маршруты до-
ставки, управлять распределением ресурсов и контролировать выполнение 
логистических операций. В результате снижается время на перемещение 
товаров и комплектующих, сокращаются логистические издержки и повы-
шается общая производительность предприятия. 

Еще одним важным аспектом автоматизации с помощью ИИ является 
возможность интеграции различных управленческих систем в единую ин-
формационную среду. Это позволяет объединить производственные, логи-
стические и управленческие процессы в одну платформу, что значительно 
упрощает управление и делает его более прозрачным. Внедрение таких си-
стем позволяет предприятиям оперативно реагировать на изменения внеш-
ней среды, быстро адаптироваться к новым условиям и принимать решения 
на основе актуальных данных. 

Таким образом, автоматизация процессов производства и логистики с 
помощью ИИ не только повышает производственную эффективность, но и 
создает условия для более эффективного управления ресурсами и време-
нем. Это особенно важно в условиях оборонной промышленности, где точ-
ность и оперативность играют решающую роль. 

Искусственный интеллект оказывает значительное влияние на сниже-
ние рисков, связанных с управлением оборонно-промышленными пред-
приятиями. Благодаря способности ИИ обрабатывать большие объемы 
данных и анализировать широкий спектр факторов, предприятия могут за-
ранее выявлять потенциальные угрозы и принимать меры для их нейтра-
лизации. Это касается как внутренних рисков, связанных с производствен-
ными и логистическими процессами, так и внешних, таких как изменение 
рыночной конъюнктуры, политические факторы и киберугрозы. 

ИИ также способствует повышению гибкости управления, что крайне 
важно для предприятий, работающих в условиях нестабильности и высо-
ких требований к адаптивности. Использование ИИ позволяет предприя-
тиям оперативно перестраивать свои процессы в ответ на изменения внеш-
ней среды, быстро реагировать на новые вызовы и корректировать страте-
гии в зависимости от текущих условий. Например, при изменении спроса 
на продукцию или возникновении новых требований к безопасности, ИИ 
может предложить альтернативные варианты управления ресурсами и пе-
рераспределения производственных мощностей [6]. 

Кроме того, ИИ позволяет снизить зависимость от человеческого фак-
тора в принятии решений, что минимизирует вероятность ошибок, связан-
ных с субъективностью. Это особенно важно в условиях оборонной про-
мышленности, где любое отклонение от плана может привести к серьез-
ным последствиям. Внедрение интеллектуальных систем помогает пред-
приятиям действовать более уверенно и последовательно, даже в условиях 
высокой неопределенности. 

Таким образом, влияние ИИ на снижение рисков и повышение гибко-
сти управления оборонными предприятиями является одним из ключевых 
факторов их успешного развития. Искусственный интеллект позволяет не 
только минимизировать возможные угрозы, но и обеспечивает возмож-
ность гибкой адаптации к изменяющимся условиям, что делает предприя-
тия более устойчивыми и конкурентоспособными на международной 
арене. 

Одной из наиболее существенных проблем при внедрении искусствен-
ного интеллекта на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) являются технические и финансовые барьеры. Технические слож-
ности, прежде всего, связаны с необходимостью модернизации инфра-
структуры. Многие предприятия ОПК продолжают использовать устарев-
шие системы, которые не интегрируются с современными решениями на 
базе ИИ. Для полноценного внедрения ИИ необходимо создание новой 
технической базы, включая высокопроизводительные вычислительные си-
стемы, специализированное программное обеспечение и оборудование для 
анализа данных в режиме реального времени. Однако модернизация тре-
бует значительных капиталовложений, что создает финансовый барьер, 
особенно для предприятий с ограниченным бюджетом [10]. 
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Финансовые аспекты внедрения ИИ не ограничиваются только затра-
тами на техническое оснащение. Высокие затраты также связаны с разра-
боткой и поддержанием систем ИИ, включая обучение и сопровождение 
внедренных решений. Создание и адаптация ИИ под конкретные нужды 
предприятия требует больших инвестиций в исследования и разработки. 
Также стоит учитывать длительность возврата инвестиций: результаты 
внедрения ИИ не всегда видны сразу, что может стать причиной дополни-
тельных финансовых рисков. 

Еще одной проблемой является высокая стоимость специалистов по 
ИИ, которые обладают узкопрофильными знаниями и необходимы для раз-
работки и поддержки систем. Это приводит к тому, что небольшие пред-
приятия, даже если они готовы к модернизации, могут не иметь достаточ-
ных финансовых ресурсов для привлечения экспертов в этой области. Эти 
факторы создают значительные барьеры на пути к интеграции ИИ в управ-
ление предприятиями ОПК. 

В перечень выявленных проблем стоит добавить аспекты в части ки-
бербезопасности, так как внедрение ИИ в оборонно-промышленный ком-
плекс сопряжено с высокими рисками кибератак. Это требует создания и 
применения передовых систем защиты, которые могут эффективно проти-
востоять угрозам и обеспечивать безопасность данных и информационных 
систем предприятий. 

Внедрение ИИ в оборонно-промышленный комплекс связано с рядом 
этических и правовых вопросов, которые требуют тщательного рассмотре-
ния. Одна из ключевых этических проблем – это использование ИИ в си-
стемах вооружений и принятии решений, влияющих на жизнь людей. Во-
прос об автоматическом принятии решений системами ИИ в боевых усло-
виях вызывает серьёзные дискуссии на международной арене. Существует 
риск, что ИИ может допустить ошибки, что приведет к непредсказуемым 
последствиям. Это поднимает вопросы о допустимости автономных реше-
ний в критических ситуациях и о том, кто несет ответственность за послед-
ствия таких решений. 

Правовые аспекты внедрения ИИ также играют важную роль. На дан-
ный момент законодательство в области применения ИИ в ОПК остается 
слабо регламентированным, что создает правовые пробелы и неопределен-
ности. Возникает необходимость в разработке новых законодательных 
норм, которые будут регулировать вопросы ответственности за действия 
ИИ, права на данные, используемые в обучении систем, и защиту конфи-
денциальной информации. Особое внимание необходимо уделять вопро-
сам защиты данных и кибербезопасности, так как внедрение ИИ связано с 
необходимостью обработки больших объемов информации, включая дан-
ные оборонного характера, что делает их потенциальной мишенью для ки-
бератак [4]. 

Этические и правовые вызовы требуют выработки четких регулятор-
ных механизмов, которые обеспечат безопасное и ответственное использо-
вание ИИ в ОПК. Без решения этих вопросов дальнейшее внедрение ИИ 
может быть затруднено или даже замедлено из-за социальных и политиче-
ских противоречий. 

Еще одним существенным вызовом для предприятий ОПК при внед-
рении ИИ является недостаточная подготовка кадров. Традиционные 
управленческие и инженерные навыки, которыми обладают сотрудники 
оборонных предприятий, не всегда соответствуют требованиям работы с 
новыми технологиями. Внедрение ИИ требует наличия специалистов с 
опытом работы в области машинного обучения, анализа данных и програм-
мирования. Однако таких специалистов часто не хватает, что создает про-
блему кадрового дефицита. 

Адаптация существующих сотрудников также представляет собой 
сложную задачу. Необходимо проводить комплексное обучение и повыше-
ние квалификации работников, чтобы они могли эффективно использовать 
новые технологии и взаимодействовать с ИИ-системами. Введение специ-
ализированных образовательных программ для сотрудников предприятий 
ОПК требует значительных временных и финансовых ресурсов. Кроме 
того, обучение должно быть непрерывным, так как технологии ИИ быстро 
развиваются, и сотрудники должны быть в курсе всех последних измене-
ний. 

В то же время проблема адаптации кадров не ограничивается только 
техническими знаниями. Важно развивать у сотрудников навыки работы в 
условиях цифровой трансформации, умение анализировать и использовать 
результаты работы ИИ для принятия стратегических решений. Многие ра-
ботники, особенно в традиционных отраслях, могут испытывать сопротив-
ление изменениям и неохотно принимать новые технологии. Это также мо-
жет замедлить процесс внедрения ИИ и снизить его эффективность [2]. 

Таким образом, проблема кадровой адаптации и необходимость повы-
шения квалификации являются одними из ключевых барьеров на пути к 
успешной интеграции ИИ в управленческие процессы предприятий ОПК. 

Решение данной проблемы требует не только инвестиций в обучение, но и 
создания условий для формирования у сотрудников гибкости мышления и 
готовности к изменениям. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что внедрение ИИ 
на предприятиях ОПК имеет огромный потенциал для оптимизации управ-
ленческих процессов. ИИ предоставляет возможности для улучшения при-
нятия решений, автоматизации ключевых операций, а также повышения 
гибкости и адаптивности управления в условиях быстро меняющихся 
внешних факторов. Несмотря на очевидные преимущества, существуют 
значительные барьеры на пути интеграции ИИ, включая технические, фи-
нансовые, правовые и кадровые сложности. Тем не менее, при грамотной 
организации процессов и соответствующей подготовке персонала, пред-
приятия ОПК могут существенно повысить свою эффективность и конку-
рентоспособность. 

С развитием технологий и повышением доступности вычислительных 
мощностей можно ожидать дальнейшего активного внедрения ИИ в управ-
ление предприятиями ОПК. Прогнозы показывают, что в ближайшие годы 
будут развиваться системы на основе глубокого машинного обучения и 
анализа больших данных, что позволит предприятиям точнее прогнозиро-
вать риски, эффективнее распределять ресурсы и управлять производ-
ственными процессами. Одним из перспективных направлений является 
создание полностью автономных систем управления, которые смогут при-
нимать решения без участия человека, что приведет к еще большему со-
кращению временных затрат и повышению точности выполнения задач. 

В долгосрочной перспективе использование ИИ в ОПК может карди-
нально изменить подходы к управлению. Возможно, что автоматизация 
охватит не только производственные процессы, но и стратегическое пла-
нирование, логистику и кадровое управление. Развитие новых технологий, 
таких как квантовые вычисления, также создаст дополнительные возмож-
ности для усовершенствования систем ИИ, что позволит предприятиям 
оперативно адаптироваться к меняющимся условиям и оставаться на пере-
довой технологического прогресса. 

Для того чтобы процесс внедрения ИИ прошел максимально эффек-
тивно, необходимо учитывать несколько ключевых рекомендаций. Во-пер-
вых, предприятиям ОПК следует начать с детального анализа своих по-
требностей и определения областей, где ИИ может принести наибольшую 
пользу. Это позволит сфокусироваться на тех задачах, которые наиболее 
критичны для управления и где автоматизация принесет максимальные ре-
зультаты. 

Во-вторых, крайне важно инвестировать в модернизацию технической 
инфраструктуры, чтобы обеспечить возможность работы с большими объ-
емами данных и интеграцию интеллектуальных систем. Это включает в 
себя как обновление оборудования, так и разработку специализированного 
программного обеспечения для анализа и управления. 

В-третьих, успешное внедрение ИИ невозможно без квалифицирован-
ных кадров. Необходимо разработать программы обучения и повышения 
квалификации для сотрудников, которые будут работать с новыми техно-
логиями. Одновременно с этим стоит внедрять культуру цифровой транс-
формации на всех уровнях управления, чтобы сотрудники были готовы к 
работе с новыми системами. 

Наконец, важно учитывать правовые и этические аспекты использова-
ния ИИ, разрабатывать внутренние политики по защите данных и безопас-
ности информации. Это позволит минимизировать риски и обеспечить от-
ветственное использование технологий. 

Таким образом, следуя этим рекомендациям, предприятия ОПК могут 
не только внедрить ИИ с минимальными рисками, но и использовать его 
потенциал для достижения устойчивого роста и повышения эффективно-
сти управления. 
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В статье рассматриваются механизмы управления и их влияние на устойчивое 
развитие организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Проанали-
зированы внутренние и внешние управленческие процессы, включая стратеги-
ческое планирование, управление ресурсами и рисками. Особое внимание уде-
лено взаимодействию с государственными структурами, инновациям и влия-
нию глобальных вызовов на развитие ОПК. Сделаны выводы о ключевых фак-
торах, способствующих долгосрочной конкурентоспособности организаций 
ОПК в условиях высокой регуляции и ограниченных ресурсов. 
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, устойчивое развитие, 
механизмы управления, стратегическое планирование, инновации. 
 
 

Тема стратегического управления является ключевой для успешного раз-
вития современных организаций, особенно в таких специфических отрас-
лях, как оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В условиях глобаль-
ных изменений, высоких требований к качеству продукции и жесткой кон-
куренции на мировом рынке вооружений, организации ОПК сталкиваются 
с необходимостью эффективного использования управленческих механиз-
мов для достижения устойчивого развития. Управление в данной отрасли 
имеет свои особенности, связанные с высокой степенью государственной 
регуляции, зависимостью от внешнеэкономических факторов и необходи-
мостью постоянного внедрения инноваций. 

Механизмы управления в стратегическом менеджменте представляют 
собой совокупность инструментов, процессов и практик, направленных на 
достижение долгосрочных целей организации через координацию и опти-
мизацию ее ресурсов и деятельности. Стратегическое управление, как си-
стема, ориентировано на выработку и реализацию решений, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие компании в условиях изменяющейся внешней 
среды. Основной задачей стратегического управления является обеспече-
ние конкурентоспособности и адаптивности компании на рынке, что пред-
полагает необходимость использования эффективных механизмов управ-
ления. 

 
Понятие механизмов управления 
Механизмы управления можно рассматривать как систему взаимосвя-

занных инструментов и методов, которые обеспечивают достижение стра-
тегических целей организации. К ним относятся процессы планирования, 
контроля, регулирования и мотивации, которые интегрированы в общую 
стратегию организации. Механизмы управления могут быть как внутрен-
ними, так и внешними, и каждый из них играет ключевую роль в успешной 
реализации стратегии. 

Внутренние механизмы управления включают корпоративную куль-
туру, организационную структуру, мотивационные системы, внутренний 
контроль, а также процессы планирования и распределения ресурсов. Эти 
механизмы направлены на оптимизацию внутренних процессов организа-
ции и повышение ее эффективности. Внешние механизмы, в свою очередь, 
связаны с влиянием внешних факторов, таких как государственное регули-
рование, конкурентная среда, рынок труда и доступность ресурсов. Компа-
нии должны учитывать оба уровня управления для обеспечения устойчи-
вого развития. 

 
Особенности механизмов управления в стратегическом менедж-

менте 
Механизмы управления в стратегическом менеджменте обладают ря-

дом характерных черт, которые отличают их от тактических и оперативных 
систем управления. Прежде всего, они направлены на долгосрочное пла-
нирование и достижение целей, которые могут реализовываться на протя-
жении нескольких лет или десятилетий. Это требует от компаний гибкости 
и способности адаптироваться к изменениям внешней среды, сохраняя при 
этом стратегическую целеустремленность. 

Важной особенностью стратегических механизмов управления явля-
ется их направленность на инновации и создание устойчивых конкурент-
ных преимуществ. Компании, применяющие эффективные механизмы 
управления, способны оперативно внедрять новые технологии, улучшать 
качество продукции или услуг и повышать эффективность использования 
ресурсов. Эти механизмы также обеспечивают возможность долгосроч-
ного прогнозирования и планирования, что является важным условием для 
выживания организации в условиях высокой конкуренции. 

Кроме того, одним из ключевых аспектов стратегического управления 
является контроль за реализацией стратегии. Механизмы контроля позво-
ляют оценивать соответствие действий компании намеченным целям, свое-
временно вносить коррективы в стратегический план и адаптироваться к 
изменениям внешней среды. В данном контексте важно отметить необхо-
димость использования современных информационных технологий, кото-
рые значительно упрощают процесс мониторинга и анализа деятельности 
организации. 

Таким образом, механизмы управления в стратегическом менедж-
менте представляют собой интегрированную систему инструментов и про-
цессов, направленных на реализацию долгосрочных целей компании. Они 
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обеспечивают устойчивое развитие организации за счет эффективного ис-
пользования внутренних и внешних ресурсов, контроля и корректировки 
стратегических планов в зависимости от изменений внешней среды. Их эф-
фективность во многом зависит от способности организации внедрять ин-
новации и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 

Организации ОПК занимают особое место в экономической и страте-
гической системе государства. ОПК представляет собой совокупность 
предприятий и научно-исследовательских институтов, работающих в об-
ласти разработки, производства и модернизации вооружений и военной 
техники, что требует специфических методов управления и подходов к ор-
ганизации их деятельности. 

 
Специфика организаций ОПК 
Главная особенность организаций ОПК заключается в их стратегиче-

ской важности для обеспечения национальной безопасности. Государства 
предъявляют высокие требования к уровню технологических разработок и 
качеству производимой продукции в ОПК, что оказывает влияние на внут-
реннюю структуру управления таких организаций. Одним из ключевых ас-
пектов работы этих компаний является необходимость поддержания тех-
нологического лидерства в условиях жесткой международной конкурен-
ции, а также постоянного взаимодействия с государственными заказчи-
ками и военными структурами. 

Организации ОПК отличаются высокой степенью государственной ре-
гуляции и тесной интеграцией с государственными структурами. Это объ-
ясняется тем, что основными заказчиками продукции ОПК являются во-
оруженные силы и государственные службы безопасности. Государствен-
ное регулирование проявляется в виде государственного контроля над вы-
полнением контрактов, жестких стандартов качества и безопасности, а 
также регулирования ценовой политики. Такой уровень зависимости от 
государственных заказов создает определенные сложности в управлении 
компаниями ОПК, так как они часто вынуждены балансировать между ры-
ночными и государственными интересами. 

Еще одной особенностью организаций ОПК является их ориентация 
на инновации и научные исследования. Разработка новой техники и техно-
логий требует значительных инвестиций в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также постоянного обновле-
ния производственных мощностей и технической базы. Успех компаний 
ОПК напрямую зависит от их способности внедрять передовые технологии 
и поддерживать высокий уровень квалификации кадров, что является вы-
зовом в условиях ограниченного рынка труда. 

 
Вызовы для организаций ОПК 
Организации ОПК сталкиваются с рядом серьезных вызовов, которые 

затрудняют их устойчивое развитие. Один из таких вызовов – это глобаль-
ная конкуренция. На мировом рынке вооружений ведущие державы бо-
рются за влияние, и компании ОПК должны постоянно доказывать свою 
конкурентоспособность, что требует существенных инвестиций в модер-
низацию и инновации. При этом доступ к международным рынкам может 
быть ограничен политическими и экономическими санкциями, что затруд-
няет диверсификацию экспортных поставок. 

Важным вызовом является необходимость поддержания высокой тех-
нологической готовности в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
Государственные бюджеты, направленные на оборонные нужды, могут 
быть ограничены, что заставляет организации ОПК искать новые пути по-
вышения эффективности производства и сокращения затрат. При этом со-
кращение финансирования может негативно сказываться на темпах разра-
ботки новых технологий и на обновлении производственных мощностей. 

Кроме того, организации ОПК сталкиваются с проблемами кадрового 
обеспечения. Высокие требования к квалификации специалистов в области 
высоких технологий и военной техники предъявляют серьезные вызовы на 
рынке труда. Недостаток квалифицированных кадров может замедлить 
развитие отрасли, что особенно актуально в условиях ускоряющихся тем-
пов технологических изменений и роста потребности в инновационных ре-
шениях. 

Таким образом, организации ОПК обладают рядом уникальных харак-
теристик, таких как высокая степень государственной регуляции, ориента-
ция на инновации и сложная внутренняя структура управления. Однако 
они также сталкиваются с существенными вызовами, такими как глобаль-
ная конкуренция, ограниченность финансовых ресурсов и нехватка квали-
фицированных кадров, что требует от них гибкости и эффективного стра-
тегического управления для достижения устойчивого развития. 

Устойчивое развитие организаций предполагает обеспечение их спо-
собности эффективно функционировать и развиваться в долгосрочной пер-
спективе, несмотря на изменения внешней среды и внутренние вызовы. 

Механизмы управления играют ключевую роль в достижении этой цели, 
так как именно через стратегическое планирование, управление ресурсами 
и контроль за исполнением стратегий организация может адаптироваться 
к изменениям и оставаться конкурентоспособной. 

 
Оценка внутренних механизмов управления 
Внутренние механизмы управления включают процессы планирова-

ния, контроля и мотивации внутри организации. Эти механизмы позво-
ляют оптимизировать использование ресурсов, повысить эффективность 
процессов и создать благоприятные условия для развития инноваций. В ор-
ганизациях ОПК внутренняя структура управления играет особенно важ-
ную роль, так как эффективность их работы напрямую зависит от способ-
ности координировать действия множества подразделений, занимающихся 
различными этапами производства и разработки. 

Сильная организационная культура и эффективная система мотивации 
могут стать залогом устойчивого развития. В частности, использование 
принципов lean production и agile management позволяет организациям 
гибко реагировать на изменения спроса и внедрять инновации. В ОПК та-
кие подходы могут способствовать улучшению качества продукции и сни-
жению затрат, что критически важно в условиях жесткого государствен-
ного контроля и ограниченных бюджетов. 

 
Внешние механизмы управления и их роль 
Внешние механизмы управления включают взаимодействие с государ-

ственными регуляторами, партнерами и конкурентами. В условиях ОПК 
влияние государства на деятельность организаций крайне велико. Государ-
ственные программы и стратегии развития оборонной промышленности 
формируют долгосрочные приоритеты для предприятий и оказывают зна-
чительное влияние на их развитие. Кроме того, рынок военной продукции 
высоко зарегулирован, что требует от компаний умения работать в усло-
виях строгого нормативного контроля. 

Роль внешних механизмов также заключается в мониторинге конку-
рентной среды и взаимодействии с партнерами. ОПК требует высокой сте-
пени интеграции цепочки поставок и кооперации между различными орга-
низациями, что позволяет достигать синергии в разработке и производстве 
высокотехнологичной продукции. 

 
Примеры успешного управления в ОПК 
Примером успешного управления в ОПК является внедрение долго-

срочных программ НИОКР в ведущих компаниях отрасли. Такие про-
граммы позволяют компаниям поддерживать высокий уровень технологи-
ческого развития и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. 
Внутренние механизмы управления, ориентированные на поддержку ин-
новаций, в сочетании с эффективным взаимодействием с государствен-
ными структурами, способствуют устойчивому развитию. 

Компании, успешно применяющие системы управления качеством и 
интеграции производственных процессов, добиваются значительных успе-
хов на международном уровне. Например, использование методов управ-
ления проектами и портфелем проектов помогает ОПК улучшать сроки вы-
полнения заказов и оптимизировать затраты, что особенно важно в усло-
виях контрактной системы с государственными заказчиками. 

Таким образом, механизмы управления, как внутренние, так и внеш-
ние, играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития органи-
заций ОПК, что позволяет им адаптироваться к вызовам внешней среды и 
эффективно использовать внутренние ресурсы для достижения стратеги-
ческих целей. 

Стратегическое управление в оборонно-промышленном комплексе 
(ОПК) имеет ряд уникальных особенностей, связанных с его высокой сте-
пенью государственной регуляции, особой ролью в обеспечении нацио-
нальной безопасности и зависимостью от долгосрочных государственных 
программ. В отличие от коммерческих организаций, ОПК функционирует 
в условиях строго регламентированных требований к качеству и срокам 
выполнения работ, что диктует особые подходы к управлению. Эти осо-
бенности также включают долгосрочное планирование, управление рис-
ками и инновации, которые являются ключевыми элементами устойчивого 
развития организаций ОПК. 

 
Долгосрочные стратегии 
Одной из ключевых характеристик стратегического управления в ОПК 

является его ориентация на долгосрочные стратегии. Организации ОПК, 
как правило, разрабатывают свои планы с расчетом на десятилетия, по-
скольку цикл разработки, производства и внедрения новой военной тех-
ники занимает значительное время. Кроме того, долгосрочные стратегии в 
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ОПК напрямую связаны с государственными приоритетами в области обо-
роны и безопасности, что требует тесного взаимодействия с органами гос-
ударственной власти. 

Основной целью долгосрочных стратегий в ОПК является обеспече-
ние технологического лидерства и поддержание конкурентоспособности 
на международной арене. Компании оборонного комплекса обязаны разра-
батывать продукцию, которая соответствует самым высоким стандартам 
безопасности и эффективности, что требует значительных инвестиций в 
научные исследования и разработки. Например, разработка новых систем 
вооружений или оборонных технологий может потребовать десятилетий 
исследований и испытаний перед их внедрением в серийное производство. 

Для реализации долгосрочных стратегий организации ОПК исполь-
зуют комплексный подход, включающий анализ мировых тенденций в об-
ласти военной техники и технологий, прогнозирование потребностей во-
оруженных сил, а также развитие партнерских отношений с ведущими 
научными учреждениями и международными компаниями. Такой подход 
позволяет компаниям не только оперативно реагировать на изменения на 
рынке вооружений, но и формировать собственные технологии, обеспечи-
вающие долгосрочные конкурентные преимущества. 

Важным элементом долгосрочной стратегии является диверсификация 
бизнеса. В условиях сокращения оборонных заказов компании ОПК часто 
стремятся расширять свою деятельность на гражданские рынки, используя 
свои компетенции в таких сферах, как авиакосмическая техника, энерге-
тика или информационные технологии. Диверсификация позволяет орга-
низациям снижать зависимость от государственных заказов и обеспечивать 
стабильный рост даже в условиях бюджетных ограничений на оборонные 
расходы. 

Кроме того, в долгосрочных стратегиях важное место занимает вопрос 
модернизации и обновления производственных мощностей. Систематиче-
ское обновление оборудования и внедрение новых технологий производ-
ства позволяет компаниям повышать свою эффективность и соответство-
вать международным стандартам качества. Компании ОПК, обладающие 
современными производственными мощностями, способны быстрее адап-
тироваться к изменениям на рынке и удовлетворять растущие потребности 
в высокотехнологичной продукции. 

 
Управление рисками и инновации 
Управление рисками является одной из ключевых задач стратегиче-

ского управления в ОПК. Организации, работающие в оборонной промыш-
ленности, сталкиваются с широким спектром рисков, начиная от полити-
ческих и экономических факторов до технологических и операционных 
угроз. Эти риски могут серьезно повлиять на способность компании вы-
полнять государственные контракты, разрабатывать новые технологии и 
оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. 

Один из основных рисков для организаций ОПК связан с зависимо-
стью от государственного финансирования и внешнеполитической обста-
новки. Например, изменения в геополитической ситуации могут привести 
к сокращению заказов на оборонную продукцию или введению экономи-
ческих санкций, что негативно скажется на финансовом положении компа-
нии. Чтобы минимизировать этот риск, компании внедряют систему управ-
ления финансовыми рисками, которая включает диверсификацию источ-
ников доходов, активное взаимодействие с частными инвесторами и разра-
ботку гибких финансовых стратегий. 

Технологические риски также играют значительную роль в стратеги-
ческом управлении организациями ОПК. Высокие требования к иннова-
циям и скорость изменений в технологической сфере требуют от компаний 
постоянного мониторинга новых тенденций и внедрения передовых реше-
ний. Устаревание технологий может стать критическим фактором, если 
компания не успевает адаптироваться к новым условиям и теряет конку-
рентоспособность. В данном контексте важным инструментом управления 
технологическими рисками является активное развитие научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской деятельности (НИОКР), что позво-
ляет компаниям создавать и внедрять инновации с опережением конкурен-
тов. 

Инновации занимают центральное место в стратегическом управлении 
организациями ОПК, поскольку они позволяют компаниям оставаться кон-
курентоспособными на международной арене и обеспечивать выполнение 
стратегических задач государства. Внедрение инновационных технологий 
происходит как на уровне разработки новых систем вооружений, так и в 
области производственных процессов. Например, использование аддитив-
ных технологий (3D-печати) и робототехники позволяет значительно со-
кратить время и стоимость производства сложных элементов вооружений. 

Одним из ключевых элементов управления инновациями является раз-
витие сотрудничества с научными и исследовательскими институтами, а 

также с компаниями смежных отраслей. Такое взаимодействие позволяет 
компаниям ОПК оперативно внедрять новые разработки и технологии, а 
также формировать эффективные системы управления знаниями и обмена 
опытом. Кроме того, инновационные компании ОПК часто выступают 
инициаторами создания новых стандартов и норм в области производства 
военной техники, что позволяет им занимать лидирующие позиции на ми-
ровом рынке. 

Важную роль в управлении инновациями играет государственная под-
держка. Государственные программы, направленные на стимулирование 
научно-исследовательских разработок и модернизацию производственных 
мощностей, позволяют компаниям ОПК эффективно внедрять инноваци-
онные решения и поддерживать высокий уровень технологического разви-
тия. Например, государственные субсидии и гранты на разработку новых 
технологий могут существенно ускорить процессы их внедрения и снизить 
финансовые риски для компаний. 

Таким образом, управление рисками и инновациями является неотъ-
емлемой частью стратегического управления организациями ОПК. Компа-
нии, способные эффективно управлять рисками и внедрять инновации, не 
только обеспечивают свою конкурентоспособность, но и способствуют 
устойчивому развитию отрасли в целом. Инновации и управление рисками 
требуют системного подхода, который включает как внутренние, так и 
внешние механизмы управления, что позволяет организациям адаптиро-
ваться к вызовам внешней среды и достигать стратегических целей. 

Исследование особенностей стратегического управления в организа-
циях ОПК показало, что эффективное использование механизмов управле-
ния является основой для их устойчивого развития. В условиях жесткой 
регуляции, высокой конкуренции и ограниченных ресурсов компании 
ОПК вынуждены разрабатывать долгосрочные стратегии, ориентирован-
ные на инновации, управление рисками и модернизацию производствен-
ных процессов. Внутренние механизмы управления, включая корпоратив-
ную культуру, организационную структуру и системы мотивации, оказы-
вают значительное влияние на производительность и адаптивность орга-
низаций. Внешние механизмы, такие как государственное регулирование, 
рыночные условия и международная кооперация, играют важную роль в 
формировании стратегических ориентиров и обеспечении устойчивого ро-
ста. 

Предприятия ОПК, успешно реализующие стратегическое управле-
ние, достигают высоких показателей конкурентоспособности за счет внед-
рения инноваций, эффективного управления ресурсами и гибкого реагиро-
вания на вызовы внешней среды. Примеры успешных стратегий подтвер-
ждают, что интеграция внутренних и внешних механизмов управления яв-
ляется ключевым фактором для долгосрочного развития и технологиче-
ского лидерства. 

Таким образом, стратегическое управление в контексте ОПК требует 
системного подхода, включающего анализ рисков, инновационные реше-
ния и постоянное взаимодействие с государственными структурами. Для 
дальнейшего развития отрасли важным направлением исследования явля-
ется изучение новых моделей управления, основанных на цифровых тех-
нологиях, что позволит организациям ОПК сохранять устойчивость в усло-
виях глобальных изменений. 
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Метрики цифровой зрелости организации 
 
 
Соболев Александр Дмитриевич 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Sobolev.ad@mail.ru 
 
В статье представлены параметры цифрового развития организаций строитель-
ной отрасли. Приведена классификация метрик цифрового развития, которая 
позволяет систематизировать бизнес-процессы в строительной отрасли. Объект 
исследования: цифровизация бизнес-процессов организаций строительной от-
расли. Предмет исследования: параметры цифрового развития организации. 
Методы исследования: анализ научной литературы по теме исследования, ме-
тоды статистической и математической обработки результатов. Результаты: 
представленные метрики оценки цифровой зрелости организаций могут быть 
адаптированы и применены на практике. Выводы: цифровая зрелость организа-
ции является совокупностью элементов внутреннего и внешнего влияния, ее 
определение основывается на применение экспертного мнения и включает в 
себя разносторонние компоненты. 
Ключевые слова: цифровая зрелость, метрики, цифровизация, бизнес-про-
цессы. 
 

Введение 
Динамическая трансформация строительной отрасли обуславливает 

изменение бизнес-процессов, что в свою очередь определяет формирова-
ние нового технологического витка [1, 2]. В контексте определения эффек-
тивности процесса трансформации цифрового развития строительного 
предприятия используются различные методики и инструменты. Примене-
ние данных методик предполагает наличие количественных и качествен-
ных показателей, на основании которых производится расчет интеграль-
ного результирующего признака.  

В научной среде были предприняты попытки определить метрики эф-
фективности цифрового развития организации, однако многообразие мо-
делей оценки не позволяет систематизировать информацию, что обуслав-
ливает актуальность исследования. 

Цель исследования заключается в определении основных параметров 
эффективности методологии оценки цифровой зрелости предприятий 
строительной отрасли. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать необходимость разработки параметров эффективности 

модели цифрового развития. 
2. Представить авторскую классификацию метрик цифровой зрелости 

организаций. 
3. Разработать критерии оценки представленных параметров. 
Научная новизна исследования заключается в предоставлении автор-

ской классификации метрик цифровой зрелости организаций. 
Методы  
В исследовании использовали методы системного анализа источников 

финансовых рисков. Индикативный метод позволил выделить причины 
финансовой несостоятельности предприятий. Методологическая база ис-
следования представляет собой научные работы, экспериментальные ис-
следования и разработанные методические основы российских ученых в 
области финансового развития предприятия. Метод сравнения позволил 
выделить основные черты рассмотренных классификаций финансовых 
рисков. 

 
Результаты 
Провести оценку цифровой зрелости организации возможно только с 

помощью выявления определенных метрик. В научной среде существуют 
методики, которые позволяют оценить уровень цифрового потенциала ор-
ганизации, однако требуется комплексная разработка метрик цифровой 
зрелости. 

Под метрикой цифровой зрелости организации понимается показа-
тель, характеризующий влияние фактора на инновационное развитие орга-
низации. Авторское определение полностью раскрывает сущность данного 
понятия.  

По мнению М. В. Чудиновских определила, что уровень цифровой зре-
лости персонала рассчитывается на основании затрат на оплату труда. 
Также автором была разработала математическая модель определения эко-
номической эффективности от цифровизации бизнес процесса по подбору 
персонала [6].  

Многие исследователи определяют [3, 4, 5, 7, 8], что цифровая грамот-
ность персонала позволяет оптимизировать многие бизнес-процессы. Эф-
фективность бизнес-процессов можно определить на основе KPI методо-
логии. Каждая организация определяет и разрабатывает собственные KPI, 
которые позволяют разложить бизнес-процессы на подсистемы. 

Строительная отрасль показывает динамические темпы цифровой 
трансформации, что обуславливает необходимость разработки моделей 
цифровой зрелости отдельных предприятий. Методики оценки уровня 
цифровизации позволяют определить состояние развития организации, вы-
явить узкие моменты и разработать мероприятия по совершенствованию 
конкурентоспособности.  

Представленные взгляды на формирование основ цифрового развития 
организации обосновывают необходимость разработки комплексной клас-
сификации и параметров оценки цифрового развития. 

На основе факторов внешней и внутренней среды, методологии KPI 
автор предлагает следующие классификационные признаки метрик цифро-
вой зрелости организации. 

I. Метрики внутреннего влияния: 
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- кадровый потенциал включает в себя развитие персонала организа-
ции. 

- эффективность маркетинговой стратегии включает в себя оценку ре-
кламной деятельности и продвижения; 

- система внутреннего управления компанией: соответствие компетен-
ций управленческого состава стандартам внутрикорпоративного управле-
ния; 

- наличие собственных разработок в области инновационного разви-
тия; 

- комплексная оценка финансовых возможностей компании; 
- наличие экологических технологий. 
II. Метрики внешнего воздействия: 
- политические факторы; 
- наличие программ государственного стимулирования отрасли; 
- разработки в области технического развития отрасли;  
- конкурентоспособность отрасли. 
Рассмотрим более подробно метрики внутреннего воздействия на циф-

ровое развитие организации. 
 

 
Рисунок 1 – Метрики внутреннего воздействия 

 
Рассмотрим метрики определяющие внешние факторы воздействия на 

основе PESTEL анализа. 
 

Таблица 1  
Метрики цифровой зрелости внешней среды 
Наименование 

метрики 
Показатели 

Политика Наличие внешних политических ограничений на функциониро-
вание отрасли 
Структура внешней торговой политики 
Изменения в правительственной среде 
Внутренняя государственная политика 

Экономика Развитие экономической среды в государстве 
Наличие государственных программ 
Уровень инфляции 
Ставка рефинансирования 
Наличие налоговых льгот  
Состояние банковской системы 
Качество инвестиционной политики 
Благонадежность валютного регулирования 
Платежеспособность целевого сегмента 
Кредитная политика 

Социум Предпочтения целевого сегмента  
Изменения стиля жизни 
Демографическая ситуация 
Трансформация мировоззрения  

Технология Политика импортозамещения 
Наличие отечественных разработок 
Применение искусственного интеллекта 
Использование энергоресурсов 
Использование метаматериалов 
Период технологического обновления 

Экология Использование принципов бережного производства 
Метрики экологичности производства 
Метрики уровня антропогенного воздействия 

Правовые ас-
пекты 

Стандарты строительства 
Нормативные изменения в строительстве 

 
Представленные метрики включают в себя ключевые моменты изме-

нения внешней среды. 

III. Масштабированность метрики: 
- локальная, происходящий в рамках конкретного подразделения и не 

влияющий на деятельность предприятия в целом. 
- глобальная метрика оказывает воздействие на деятельность целого 

предприятия.  
В контексте строительной организации предлагается использование 

следующих метрик цифрового развития. 
 

Таблица 2  
Метрики цифровой зрелости строительных компаний 
Управленческие процессы Финансовое управление с применением циф-

ровой платформы 
Повышение квалификации сотрудников с 
применением дистанционного формата обу-
чения 
Автоматическая система отслеживания ре-
сурсов 

Основные процессы Внедрение искусственного интеллекта при 
взаимодействии с клиентами 
Автоматизация процессов работы с абонен-
тами 
Внедрение новых услуг 

Вспомогательные процессы Разработка рекламной кампании 
Реклама в социальных сетях и интернет 
среде 
Контроль качества работы сети 
Проведение НИОКР  

Обеспечивающие процессы Применение гибкой системы ценообразова-
ния 
Расширение охвата сети 
Применение инновационных технологий при 
строительстве 

 
Следовательно, в условиях динамично изменяющейся экономической 

системы огромное значение имеет анализ метрик цифровой зрелости. Пра-
вильное и грамотное определение цифровых метрик позволяет обеспечить 
финансовую безопасность предприятия и сформировать возможности для 
дальнейшего роста.  

 
Выводы 
Цифровые метрики имеют различные критерии формирования, что 

обусловлено многогранностью их происхождения. Наличие внешних и 
внутренних угроз значительно снижает финансовую устойчивость, управ-
ляемость, репутацию и конкурентоспособность предприятий строительной 
отрасли. Непредсказуемые внешние метрики сложнее спрогнозировать и 
предотвратить, метрики, обусловленные внутренними факторами легче 
поддаются управлению.  

Управление цифровыми метриками является важным элементом фи-
нансовой стратегии предприятий строительной отрасли, поскольку совре-
менная рыночная среда характеризуется волатильностью и непредсказуе-
мостью. Мировая экономическая система нестабильна и требует от пред-
приятий строительной отрасли принятия своевременных решений, кото-
рые позволять предотвратить финансовую стагнацию рынка. Приведенная 
классификация цифровых метрик позволяет использовать различные мето-
дики для их оценки и прогнозирования. Это позволяет использовать новые 
возможности для улучшения конкурентной позиции и повышения уровня 
финансового благополучия предприятия.  

Достижение долгосрочных целей финансового развития предприятий 
строительной позволяет поддерживать стабильность экономической си-
стемы на государственном уровне. Принимая во внимание волатильность, 
фондовое колебание рынка, санкционные издержки можно избежать 
огромных финансовых потерь и улучшить финансовое состояние не только 
отдельных корпораций, но и национальной экономической системы. 

 
Литература 
1. Бабкин А.В., Михайлов П.А., Шкарупета Е.В., Гаев К.Б. Методика 

оценки цифровой зрелости промышленного предприятия и экосистемы на 
основе динамического коэволюционного потенциала. π-Economy. 2024. № 
17 (4). С.- 153–178. 

2. Митяков Е. С., Яценко В. В. Метрики оценки результатов цифро-
вой трансформации // Региональная и отраслевая экономика. – 2024. – № 4. 
– С. 116–121. 

3. Мусина Д.Р., Ганиева М.Р. Цифровая зрелость отрасли и предпри-
ятия: понятие и методы оценки // Human Progress. 2024. Том 10, Вып. 4. С. 
5 – 18 

4. Нигай Е. А. Метрики цифровой зрелости бизнеса в пределах 
микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия // Вестник Пермского уни-
верситета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4. С. 427–442. 



 173

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

5. Сафонова И. В. Концептуальная модель цифровой корпоративной 
отчетности. Учет. Анализ. Аудит. 2025;12(1):27-45. 

6. Чудиновских М. В. Автоматизация процесса подбора персонала: 
цифровая зрелость и оценка экономического эффекта // Цифровые модели 
и решения. 2025. Т. 4, № 1. С. 35–46. 

7. Шафигуллин Д. Е. Подходы к оценке цифровой зрелости предпри-
ятий российской промышленности // Всероссийский журнал «Вестник 
Академии знаний». 2024. № 5 (64). С. 430 – 435 

8. Щербаков В.В., Силкина Г.Ю., Шевченко С.Ю. Управление 
трансформационными изменениями в обеспечении динамики цифровой 
зрелости логистики. π-Economy. 2024. № 17 (5). С. 132–145.  

 

Metrics of digital maturity of the organization 
Sobolev Alexander Dmitrievich 
Plekhanov Russian University of Economics  
The article presents the parameters of the digital development of organizations in the construction 

industry. The classification of digital development metrics is given, which makes it possible 
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Инструменты и методы анализа эффективности бизнес-процессов 
предпринимательских структур в цифровой среде 
 
 
Суровцев Максим Андреевич 
аспирант кафедры мировой экономики, финансов и страхования, ОУП ВО 
«Академия труда и социальных отношений», max3033148@list.ru 
 
Статья посвящена комплексному рассмотрению инструментов и методов ана-
лиза эффективности бизнес-процессов предпринимательских структур, функ-
ционирующих в условиях активной цифровизации экономики. Актуальность 
данной темы подтверждается расширением спектра цифровых решений, приме-
няемых компаниями для оптимизации операций, повышения прозрачности и 
сокращения издержек. Новизна исследования заключается в оценке современ-
ных аналитических методик, сочетающих классические финансово-экономиче-
ские подходы с технологиями больших данных, панелями мониторинга и ста-
тистическими инструментами, используемыми в онлайн-среде. Цель работы — 
выработать целостное представление о наиболее релевантных средствах диа-
гностики эффективности и определить факторы, влияющие на результатив-
ность их применения.  
Ключевые слова: эффективность бизнес-процессов, предпринимательские 
структуры, анализ, цифровая среда, финансово-экономические инструменты, 
статистические методы, панели мониторинга, Big Data, оптимизация, диагно-
стика. 
 

Введение. Стремительная цифровизация мировой экономики привела к ко-
ренным изменениям в способах организации и ведения бизнеса. Предпри-
нимательские структуры, независимо от масштаба, вынуждены адаптиро-
ваться к новым условиям, внедряя цифровые инструменты, ориентирован-
ные на повышение прозрачности и результативности бизнес-процессов. По 
данным недавних исследований, более 60% компаний малого и среднего 
бизнеса активно используют цифровые панели мониторинга и онлайн-при-
ложения для отслеживания ключевых показателей эффективности (KPI), а 
в крупных корпорациях доля подобных решений ещё выше [2]. В условиях 
быстро меняющейся конъюнктуры рынка растёт потребность в корректном 
и оперативном анализе таких показателей, как рентабельность, производи-
тельность, уровень сервисного обслуживания и т. д. Если раньше диагно-
стика эффективности строилась на классических методах финансового 
анализа и статических отчётах, то в цифровую эпоху расширяется набор 
доступных инструментов: от экономико-математических моделей и стати-
стических методов до онлайн-панелей, позволяющих собирать Big Data и 
формировать интерактивные отчёты о результативности тех или иных про-
цессов [5]. 

Важнейшей задачей руководства предпринимательских структур ста-
новится выбор методик, которые бы учитывали не только привычные мет-
рики (рентабельность, оборот, стоимость привлечения клиента), но и фак-
торы, связанные с быстрым изменением пользовательских предпочтений, 
особенностями цифровых каналов коммуникации, динамикой конкурен-
ции в онлайн-среде. Для принятия обоснованных управленческих решений 
компании всё чаще формируют собственные аналитические отделы или 
привлекают внешних консультантов, специализирующихся на цифровом 
аудите. В то же время очевидно, что цифровые инструменты, будучи сами 
по себе многообещающими, требуют серьёзной методической базы и ком-
петенций при интерпретации полученных данных. Именно поэтому тема 
комплексного анализа бизнес-процессов в цифровой среде становится всё 
более востребованной в научных и практических кругах [7]. 

Цель настоящей статьи — исследовать ключевые инструменты и ме-
тоды анализа эффективности бизнес-процессов предпринимательских 
структур, а также выделить ряд практических рекомендаций, которые по-
могут компаниям достичь высокого уровня управленческой гибкости и ре-
зультативности в условиях цифровизации. В данной работе затрагиваются 
как финансово-экономические подходы, так и современные статистиче-
ские и информационные технологии, ориентированные на работу с боль-
шими массивами данных. Это позволяет дать целостную картину того, как 
предпринимательский сектор может совершенствовать собственные биз-
нес-процессы, используя комплексные аналитические решения. 

 
Материалы и методы. При подготовке статьи использовались резуль-

таты современных исследований, посвящённых анализу эффективности 
бизнес-процессов в цифровой экономике, а также статистические данные, 
отражающие динамику внедрения соответствующих инструментов в раз-
ных секторах предпринимательства. В качестве источников были привле-
чены: 

• отечественные и зарубежные научные статьи, рассматривающие ас-
пекты цифровой трансформации бизнес-моделей и применение аналитиче-
ских методов для оценки результативности (включая публикации в веду-
щих экономических журналах) [3]; 

• официальные отчёты международных исследовательских агентств, 
специализирующихся на изучении технологий Big Data, систем монито-
ринга и программных платформ для автоматизации аналитики [1]; 

• методические материалы бизнес-консалтинговых компаний, в кото-
рых описаны кейсы успешного внедрения цифровых панелей и экономико-
математического моделирования для диагностики эффективности [9]. 

В ходе исследования применялись общенаучные методы: анализ, син-
тез, сравнение и системный подход. Аналитическая выборка включала не 
только классические финансовые показатели, но и метрики, связанные с 
цифровым взаимодействием (среднее время отклика, доля онлайн-тра-
фика, коэффициент конверсии цифрового канала и пр.). Проводилось со-
поставление различных методик диагностики, включая финансово-стати-
стические, технологические (онлайн-панели и дашборды) и интеллекту-
альные (машинное обучение для прогностического анализа). Такой подход 
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обеспечивает целостное видение проблемы и позволяет учесть многообра-
зие факторов, влияющих на эффективность бизнес-процессов в цифровую 
эпоху. 

 
Результаты. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексный анализ 

эффективности бизнес-процессов в цифровой среде требует интеграции 
нескольких групп инструментов. Во-первых, сохраняется актуальность 
финансово-экономических методов, традиционных для оценки эффектив-
ности: расчёт рентабельности продаж, ROI (Return on Investment), оборот-
ности капитала и структуры затрат. Однако современные компании стал-
киваются с тем, что классический финансовый анализ требует дополнения 
в виде статистических и IT-инструментов, способных учитывать скорость 
изменений в потребительском поведении и колебаниях рынка [4]. 

Во-вторых, всё более значимой становится статистическая компо-
нента. Если ранее предприятия ограничивались агрегированными дан-
ными по объёму продаж, то в цифровую эпоху они могут собирать и ана-
лизировать информацию обо всех этапах взаимодействия клиента с про-
дуктом: от момента захода на сайт или мобильное приложение до финаль-
ной конверсии. Методы корреляционного и регрессионного анализа, дис-
криминантный анализ, кластеризация и другие статистические приёмы 
позволяют выявлять скрытые взаимосвязи между показателями эффектив-
ности и факторами, влияющими на поведение клиента [10]. 

В-третьих, появляются новые «цифровые» инструменты для монито-
ринга и управления процессами в реальном времени. Речь идёт о панелях 
(дашбордах), которые интегрируются в системы CRM, ERP и другие кор-
поративные платформы, позволяя руководителям в любой момент просле-
дить текущее состояние ключевых бизнес-процессов: складских запасов, 
конверсии онлайн-продаж, производственных мощностей, эффективности 
маркетинговых кампаний и т. д. [2]. Такие панели могут визуализировать 
сложные данные в наглядном формате, использовать триггеры и автомати-
ческие оповещения при отклонениях от заданных параметров. Благодаря 
этому снижается временной лаг между выявлением проблемы и принятием 
корректирующих мер, а организация получает возможность более гибко 
реагировать на изменения рынка. 

В-четвёртых, всё более весомую роль играет анализ больших данных 
(Big Data) и интеллектуальные методы (машинное обучение, нейронные 
сети), позволяющие строить предиктивные модели для прогнозирования 
спроса, определения рисков в цепочках поставок или выявления узких мест 
в бизнес-процессах [1]. Эти инструменты особенно актуальны для компа-
ний, работающих с крупными массивами клиентской информации (интер-
нет-ретейл, телеком, банки), где традиционная аналитика не всегда справ-
ляется с объёмами и многообразием данных. Правильно настроенные ал-
горитмы машинного обучения могут существенно повысить точность про-
гнозов, выявить неочевидные закономерности и предложить индивидуаль-
ные решения для оптимизации процессов. 

Важным результатом исследования является понимание, что эффек-
тивность перечисленных инструментов во многом зависит от организаци-
онной культуры в компании и уровня компетенций персонала. Нередко 
предпринимательские структуры приобретают сложные ИТ-решения, но 
не достигают ожидаемого эффекта из-за того, что сотрудники не умеют 
грамотно пользоваться панелями мониторинга, не умеют интерпретиро-
вать результаты статистического анализа или недооценивают важность 
гибкого реагирования на поступающие сигналы [8]. Соответственно, внед-
рение комплексной системы аналитики должно сопровождаться обуче-
нием персонала, изменением некоторых управленческих процедур и моти-
вационных схем. 

 
Обсуждение. 
Проведённый анализ подтверждает, что в условиях цифровой среды 

предпринимательские структуры могут существенно повышать эффектив-
ность бизнес-процессов путём грамотного сочетания классических и инно-
вационных методов оценки. Финансово-экономические показатели (вы-
ручка, прибыль, рентабельность) по-прежнему формируют основу диагно-
стики, однако цифровая трансформация открывает новые каналы для сбора 
и обработки данных. Это накладывает и дополнительные требования к 
управлению. Руководители всё чаще переходят к концепции «data-driven» 
(принятие решений на основе данных), что подразумевает постоянный мо-
ниторинг ключевых метрик в режиме реального времени, гибкую 
настройку онлайн-панелей и готовность изменять бизнес-процессы в соот-
ветствии с поступающими сигналами. 

Один из важных вопросов — выбор статистических методов, позволя-
ющих не только фиксировать текущее состояние, но и строить прогнозы, 

выявлять потенциальные точки роста и предупреждать риски. Корреляци-
онный анализ, регрессионное моделирование и кластеризация позволяют 
группировать клиентов по поведению, определять факторы, влияющие на 
рост продаж, и устанавливать причинно-следственные связи между орга-
низационными изменениями и ростом эффективности [5]. Применение ма-
тематических моделей, таких как ARIMA (авторегрессионные модели для 
временных рядов), SARIMAX (сезонные модели) и модели машинного 
обучения (решающие деревья, нейронные сети), открывает возможности 
для более точного прогнозирования спроса, оптимизации запасов, плани-
рования производственных мощностей. 

Важным элементом обсуждения становится роль Big Data и онлайн-
панелей мониторинга в создании «сквозной аналитики», которая увязывает 
показатели сбыта, маркетинга и внутренних операций в единую цепочку 
[2]. Например, может выявиться, что рост времени обработки заказа в кон-
кретном звене цепочки поставок ведёт к увеличению числа отмен заказов 
со стороны клиентов; данные из дашборда позволят обнаружить эту зако-
номерность своевременно и принять меры по оптимизации процесса. В 
крупных компаниях, работающих в нескольких регионах, внедрение по-
добной аналитики часто становится фактором конкурентного успеха, по-
скольку позволяет выравнивать эффективность разных подразделений, ти-
ражируя наиболее успешные практики. 

Существенное внимание следует уделить человеческому фактору. Ис-
следования показывают, что даже при наличии продвинутых аналитиче-
ских решений многие решения принимаются на основе интуиции и много-
летнего опыта руководителей, а не реальных данных [8]. Чтобы преодолеть 
это препятствие, компании разрабатывают программы обучения сотрудни-
ков, вводят KPI, связанные с использованием аналитических систем, и 
формируют культуру постоянного эксперимента и улучшений. Только в 
условиях, когда персонал чётко понимает назначение и механику работы 
инструментов, аналитические решения приносят максимальную пользу. 

Также важно рассмотреть правовые и этические аспекты. В ряде стран 
существуют жёсткие регуляторные требования к использованию персо-
нальных данных, а нарушения могут приводить к существенным штрафам 
и репутационным потерям [6]. Это касается и предпринимательских струк-
тур: даже если компания располагает большими массивами информации о 
клиентах, необходимо соблюдать принципы конфиденциальности, защи-
щать данные от кибератак, обеспечивать прозрачные механизмы обра-
ботки. В противном случае негативные последствия могут нивелировать 
выгоды от применения передовых методов аналитики. 

Таким образом, ключевой вывод состоит в том, что анализ эффектив-
ности бизнес-процессов в цифровой среде требует целостного подхода, со-
четающего: 

• финансово-экономическую оценку; 
• статистические методы и современные алгоритмы обработки дан-

ных; 
• дашборды и цифровые панели для мониторинга в реальном времени; 
• организационную и культурную готовность к системным измене-

ниям. 
Только в комплексе эти компоненты позволяют достичь значимого 

улучшения результативности и создать устойчивое конкурентное преиму-
щество на динамичных цифровых рынках. 

 
Заключение. 
Рассмотренные инструменты и методы анализа эффективности биз-

нес-процессов демонстрируют, что в условиях цифровизации предприни-
мательские структуры получают расширенный арсенал для повышения 
прозрачности и оперативности управленческих решений. Финансово-эко-
номические показатели, дополненные статистическими и IT-инструмен-
тами, формируют основу комплексной системы оценки, которая позволяет 
выявлять слабые места в процессах, строить прогнозы и оптимизировать 
ресурсы с учётом быстро меняющихся рыночных условий. 

Научная значимость результатов данной работы заключается в том, 
что они уточняют роль интегрированных аналитических подходов при 
оценке эффективности в цифровой эпохе и могут служить теоретической 
базой для дальнейших исследований, связанных с бизнес-процессами, 
управлением данными и интеллектуальными системами. Практическая 
значимость определяется возможностью адаптировать предложенные ме-
тоды к специфическим условиям отдельных отраслей — от розничной тор-
говли до промышленного производства и сервиса. 

Наиболее успешными оказываются те предпринимательские струк-
туры, которые не ограничиваются точечным внедрением отдельных циф-
ровых решений, но формируют целостную систему анализа и мониторинга 
в реальном времени. Такая система становится катализатором роста и ин-
новаций, позволяя своевременно реагировать на вызовы и использовать 
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новые возможности цифровой экономики. В перспективе дальнейших ис-
следований особый интерес могут представлять вопросы разработки и 
внедрения машинного обучения для управления сложными цепочками по-
ставок, а также изучение поведенческих факторов и организационных ба-
рьеров, влияющих на эффективность аналитических решений. 
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efficiency of business processes in entrepreneurial structures operating in an era of active 
economic digitalization. The relevance of the topic is confirmed by the expanding range of 
digital solutions employed by companies to optimize operations, increase transparency, and 
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В статье рассмотрены существующие методы кадровой политики, проведен 
анализ их влияния на сотрудников. Проанализирован процесс управления пер-
соналом в Китае, выделены основные особенности, присущие кадровой поли-
тике КНР. Проанализированы достоинства и недостатки управления человече-
скими ресурсами в Китае, в результате чего предложен метод повышения эф-
фективности кадровой политики в контексте существующей политической си-
туации, а также влияния особенностей китайской культуры на взаимоотноше-
ние работника и работодателя. 
Ключевые слова: кадровая политика, человеческие ресурсы, китайская куль-
тура, методы повышения эффективности. 
 

Уровень взаимодействия компании с сотрудниками, организация внутрен-
них коммуникаций и умение специалистов отдела кадров, также команды 
в целом, привлечь и удержать перспективных профессионалов определяет 
конкурентоспособность организации, перспективы ее роста и выхода на 
международный рынок. Разработка методов повышения эффективности 
кадровой политики позволит компании осуществлять эффективное при-
влечение и удержание профессионалов, а также выстраивать с ними долго-
срочные трудовые отношения, направленные на сотрудничество. Эффек-
тивная кадровая политика компании, направленная не только на стимули-
рование сотрудника на выполнение максимального количества работы в 
данный момент, но и на развитие персонала, повышение его квалифика-
ции, стимулирование для участия в дополнительных обучениях и тренин-
гах, позволяет повысить лояльность сотрудников к организации, что в слу-
чае возникновения финансовых проблем в компании, остановит работника 
при принятии решения о смене работодателя.  

Предложенный метод будет рассматриваться в контексте взаимодей-
ствия сотрудников китайских организаций, так как на территории КНР рас-
положены основные производственные мощности, обеспечивающие то-
варной продукцией большую часть мира. Инновационная составляющая 
предложенного метода повышения эффективности кадровой политики за-
ключается в комплексном подходе к подбору кадров. Данный метод поз-
воляет учитывать не только финансовые интересы, работника и работода-
теля, а также социальные и психологические особенности взаимодействия, 
особенности национальной политики Китая и текущую политическую и 
экономическую ситуацию в стране.  

Основные стратегии управления персоналом, в частности особенности 
управления человеческим капиталом, основные методы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов, ведущие факторы трудовой плотики орга-
низации, определяющие ее конкурентоспособность на современном рынке 
изложены в работах Катаргиной Н.А. и Носова А.Л. Анализ особенностей 
формирования кадрового резерва Китая, в частности определение основ-
ных проблем его формирования и потенциальные способы решения рас-
смотренных вопросов приводится в статье Круглова Д. В. и Се Я. В статье 
Лебединцевой Л.А. и Веселовой Л.С. рассмотрены особенности внутрен-
ней социальной политики Китая, включающие в себя кадровую стратегию, 
направленную на мотивацию молодых людей после получения образова-
ния в престижных учебных заведениях за рубежом для последующего воз-
вращения в Китай и использования полученных знаний для инновацион-
ного развития производственных мощностей.  

Составляющие стратегии управления персоналом представляют собой 
элементы, которые определяют позицию компании при осуществлении 
взаимодействия с сотрудниками и потенциальными кандидатами для по-
лучения работы. Основными элементами, определяющими кадровую по-
литику организации в Китае, являются [11, С. 5]: 

Цель деятельности организации. Если компания ставит своей целью 
создавать уникальный инновационный продукт, соответственно для его со-
здания необходимо привлекать в команду заинтересованных амбициозных 
работников, готовых к длительному взаимодействию, профессиональному 
развитию, а также рассчитывать на карьерный рост. В случае, если основ-
ной и единственной целью компании является получение прибыли, то со-
трудник в данном случае исполняет роль элемента системы, выполняю-
щего определенные функции. Руководители и организация в целом не за-
интересована в раскрытии потенциала работника, его личностном и карь-
ерном развитии, реализации личных целей и задач, связанных с карьерой 
[9, C. 36]. 

Принципы планирования деятельности компании определяют срок 
взаимодействия организации с потенциальным сотрудником. В случае, 
если приоритетным для компании выступает перспективное планирование, 
то взаимодействие с работником также будет направлено на установление 
долгосрочного сотрудничества. Если основная плановая деятельность ком-
пании рассматривается в среднесрочном периоде, то сотрудник в данном 
случае будет занят в определенном проекте, реализация которого заплани-
рована на ближайшие 3-5 лет, соответственно возможность развития со-
трудника будет ограничена спецификой и сроком реализации данного про-
ектного решения. Если компания ориентирована на краткосрочное плани-
рование, то потенциал работника будет использован для решения текущих 
задач [7, C. 29]. Сотрудник в компании, которая ориентирована в большей 
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степени на краткосрочное и среднесрочное планирование, не сможет реа-
лизовать свой творческий потенциал, продвинуться по карьерной лест-
нице, повысить профессиональные навыки, так как достижение данных це-
лей требует времени, а компании необходимо решить задачи в минималь-
ный срок при использовании уже имеющихся ресурсов [4, C. 366].  

Взаимосвязь с внешней средой определяет направленность взаимодей-
ствия компании с сотрудником в отношении выбора стратегии привлече-
ния потенциальных кандидатов. В случае, если компания имеет обширные 
внешние связи, то возрастает вероятность привлечения внешних специали-
стов на совместительство при реализации определенных крупных иннова-
ционных проектов, проведение совместных обучающих семинаров с ком-
паниями-партнерами, привлечение коучей из других организаций с целью 
повышения заинтересованности сотрудников в результате труда и качестве 
производимой продукции [8, C. 145].  

Критерии эффективности управления персоналом. Разработка си-
стемы оценивания кадровой деятельности организации позволяет выявить 
недостатки в системе рекрутинга, объективно оценить ожидания работода-
телей и работников, выявить потенциальные направления развития си-
стемы, что позволит качественно улучшить взаимодействие между работ-
никами на горизонтальном уровне, а также установить вертикальные ка-
налы связи между руководителями и подчиненными. Своевременная 
оценка позволяет скомпенсировать финансовое и нематериальное поощре-
ние работников, выявить их реальную мотивацию к труду, дает возможно-
сти для индивидуального подхода и разработки карьерного трека для каж-
дого сотрудника компании, что значительно повысит его личную мотива-
цию и заинтересованность в качестве конечного результата труда. 

Выделяют три основных стратегии управления персоналом: 
Стратегия привлечения персонала заключается в активном поиске по-

тенциальных кандидатов через специальные приложения, по средствам 
размещения вакансии на сайте, активное прозвание подходящих кандида-
тур и предложение должности в соответствии с описанными в резюме 
навыками. При выборе стратегии привлечения персонала компания ориен-
тируется в основном на новых сотрудников, не заостряя внимания на уже 
привлеченных человеческих ресурсах. Организация предпочитает привле-
кать руководителей из других организаций, игнорируют возможность раз-
вития и продвижения по карьерной лестнице сотрудников, которые уже 
успешно работают в компании несколько лет и имеют управленческий по-
тенциал [1, C. 60].  

Стратегия обучения связана с фокусом компании на уже принятых на 
работу сотрудниках, которые лояльны к организации и готовы к долго-
срочному взаимодействию. Компания в данном случае ориентируется на 
горизонтальный рост сотрудников, связанные с ростом профессиональных 
умений и навыков. Фирма проводит обучения по повышению квалифика-
ции, стимулирует обмен знаниями внутри компании посредством развития 
системы наставничества [3, C. 68].  

Стратегия мотивации позволяет регулировать поведение работника 
посредством использования различных видов стимулирования. Исполь-
зуют материальное и нематериальное вознаграждение. Выбор мотивации 
зависит от психологических особенностей, финансового положения ком-
пании, необходимости закончить проект или выполнить норму производ-
ства к определенному времени. Финансовое премирование является наибо-
лее часто используемым методом мотивации. Сотрудник за качественно 
выполненный проект, инновационную идею или модернизацию процесса 
внутри компании получает денежный бонус. Нематериальным видом пре-
мирования являются письменные благодарности, похвалы, публикация 
фото сотрудника на доске доска почета, санаторный отдых, различные 
скидки и акции на продукцию компании и внешних партнеров.  

Оптимальной стратегией является комбинирование привлечения, обу-
чения и мотивации кадров в соответствии с долгосрочными и краткосроч-
ными задачами компании в контексте существующей конкурентной ситу-
ации на рынке труда. Значительный успех компании может принести раз-
работка индивидуальной траектории развития для каждого сотрудника с 
учетом его индивидуальных запросов и ожиданий, его мотивации, готов-
ности к развитию и обучению, расширению полномочий, а также с учетом 
текущего уровня профессионализма работника. Особое значение на выбор 
стратегии компании также оказывает финансовое положение компании, 
средний уровень занятости в регионе, текущее качество человеческих ре-
сурсов (уровень образования, мотивации, профессиональных навыков) [10, 
C. 69]. 

В Китае общие положения стратегии управления персоналом связаны 
с особенностями социальной рыночной экономики, соответственно в 
первую очередь являются централизованным решением партии, направ-
ленным на максимизацию производственного потенциала страны, и рас-

пространяется повсеместно по всей территории государства вне зависимо-
сти от индивидуальных желаний отдельных предприятий. Таким образом, 
стратегия кадровой политики каждой компании зависит от видения стра-
тегического развития государства во всех направлениях. Выделяют не-
сколько особенностей кадровой политики в КНР [2, C. 85]: 

1) Существование централизованного планирования посредством 
реализации государственными структурами пятилетних планов, в которых 
закладываются объемы потенциального производства, качество произво-
димой продукции и перспективы инновационного развития потенциала 
страны в целом. 

2) Особое влияние на кадровую политику компании оказывают род-
ственные связи. Занять должность менеджера среднего звена, получать по-
вышенную заработную плату, премии и различные социальные гарантии 
значительно легче в том случае, если сотрудник имеет определенные связи 
внутри компании, связанные дружбой с успешными сотрудниками, кото-
рые уже работают в компании, с родством с одним из руководителей или 
происхождением с ним из одного региона Китая [6, C. 16]. 

3) Значительное влияние на кадровую политику оказывает система 
иерархии, существовавшая на протяжении всего развития Китая. Работо-
датель обращает внимание при приеме сотрудника не только на его про-
фессиональные качества, но также и на то, кем являются его родители, ка-
кую должность они занимают, из какой провинции Китая происходит се-
мья соискателя [5, C. 244]. 

4) Интеграция информационных технологий в кадровую стратегию 
в китайских компаниях позволяет улучшить качество отбора потенциаль-
ных кандидатов за счет цифровизации и интеграции данных о соискателе. 
Многие крупные китайские компании используют искусственный интел-
лект для массового подбора кадров. 

5) Адаптивность трудового законодательства также оказывает поло-
жительное влияние на развитие кадровой политики КНР. Трудовой кодекс 
в равной степени защищает интересы и работника и работодателя, в том 
числе государственных компаний и частного бизнеса. Также современное 
законодательство Китая больше не стремится ограничить мобильность ра-
бочей силы, принимая законы, смягчающие ранее выбранное направление 
закрепления сотрудника за определенной территорией по рождению.  

Методы повышения эффективности кадровой политики в Китае за-
ключаются в инновационном развитии процессов рекрутинга, повышении 
качества подготовки специалистов, занятых в отборе кадров, а также в раз-
работке профессионального индивидуального подхода к процессу отбора 
и адаптации сотрудника в соответствии с его уникальными качествами. 
Эффективным методом развития кадровой политики является внедрение 
тотальной цифровизации всех процессов отбора и поиска потенциальных 
кандидатов. Также необходимым элементом кадровой политики является 
разработка улучшенной программы рекрутинга иностранных специали-
стов. 

Повышение качества подготовки профессионалов в Китае заключа-
ется не только в расширении и углублении технических направлений, что 
уже активно внедряется и практикуется на государственном уровне, а 
также в улучшении качества подготовки профессионалов в социальном и 
психологическом направлении, которые будут эффективно проводить кад-
ровую политику, обеспечивая благоприятную атмосферу внутри коллек-
тива. Необходимой инновацией для эффективного проведения кадровой 
политики является подготовка специалистов, которые сочетают в себе 
навыки психолога, социолога и конфликтолога. Данные специалисты смо-
гут эффективно взаимодействовать с каждым потенциальным соискателем 
и проводить не только профессиональную, но и психологическую оценку 
– проверить устойчивость к стрессам, внимательность, адаптивность, го-
товность нести ответственность, а также готовность к интеграции в новое 
социальное пространство. При этом кадровый работник, имеющий разно-
плановые знания, сможет оценить не только отдельного потенциального 
или уже работающего сотрудника, а также оценить коллектив в целом, вы-
явить конфликтующих работников, истинное отношение сотрудников 
внутри коллектива и в отношении руководителя.  

Программа стимулирования частного предпринимательства также яв-
ляется государственной задачей. Подготовка потенциальных предприни-
мателей выступает одной из задач кадрового резерва. Развитие желания за-
ниматься предпринимательством, а также создание условий для ведения 
частного бизнеса является задачей государства. Эффективным методом 
для повышения заинтересованности граждан в открытии собственного 
дела является создание единой эффективной законодательной базы, кото-
рая включает в себя понимание процесса государственной регистрации 
бизнеса, ведения бухгалтерии, подготовки отчетной документации и 
оплаты налогов. Также важной задачей государства для повышения заин-
тересованности в предпринимательстве выступает разработка системы 



 179

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

грантов и бонусов, которые могут быть получены потенциальными пред-
принимателями для открытия бизнеса, разработки инновационного про-
дукта или даже поддержания операционной деятельности. Также необхо-
димой мерой является пониженная банковская ставка для начинающих 
предпринимателей, особые программы обслуживания клиентов в банках.  

Программа привлечения иностранных специалистов заключается в со-
здании условий со стороны государства для потенциальных работников 
уникальных специальностей, которые готовы приехать в Китай и выпол-
нять задачи, необходимы для разработки инновационных идей, которые 
позволяют удовлетворить спрос на мировом рынке на высокотехнологич-
ные товары в области медицины, образования, производства различной 
техники, оружия и технологии. Уникальные условия для иностранных со-
трудников заключаются в поддержке работника и его семьи во время пере-
езда – помощь с оформлением необходимых документов. 

Партийная работа с руководителями среднего звена заключается в 
проведении бесед по определению цели компании и значении работы каж-
дой компании для выполнения задач государства в целом. Каждый сотруд-
ник большую часть времени взаимодействуют напрямую только со своими 
коллегами и непосредственным руководителем, соответственно значи-
мость его работы для партии и государства в разрезе кадровой политики 
наиболее эффективна будет донесена в процессе ежедневных ненавязчи-
вых коммуникаций с коллегами и руководителем.  

Методом, который позволит повысить эффективность кадровой поли-
тики в КНР, является повсеместное внедрение индивидуального подхода 
для новых сотрудников, в зависимости от их уровня профессионализма, 
самостоятельности, готовности к ответственности и перспективе карьер-
ного роста. Важным элементов развития кадровой стратегии Китая также 
может быть снижение давления партии и уменьшение контроля компаний, 
которые эффективно реализуют поставленные цели, выпуская эффектив-
ную и качественную продукцию, обеспечивая при этом комфортные усло-
вия труда для сотрудников.  

Также методом, который может повысить заинтересованность моло-
дых китайских сотрудников в новой работе, может стать комбинирован-
ного графика, сущность которого заключается в комбинации который учи-
тывает особенности физического состояния работника, позволяя работать 
в удобное время, снижает временные затраты на поездку на работу и с ра-
боты. В контексте санкционного и налогового давления со стороны США, 
КНР и, в частности, компаниям-производителям необходимо осуществить 
переориентацию своего производства на другие страны, готовые к плодо-
творному сотрудничеству. Для решения данной задачи необходимо ис-
пользовать метод обмена кадровым ресурсами с потенциальными партне-
рами в дружественных территориях, чтобы обеспечить качественные связи 
и лояльность потенциальных потребителей к новым товарам, поставляе-
мым в Китае.  

Эффективным методом кадровой политики также может стать созда-
ние национальной системы, в которой содержатся все необходимые дан-
ные о работнике. В единой системе содержится вся информация об обра-
зовании, курсах повышения квалификации, уровне прежнего дохода, реко-
мендательные письма от предыдущих работодателей, личные характери-
стики и особенности, а также данные о здоровье, правонарушениях в слу-
чае их наличия, семейном статусе и происхождении. Подделать или фаль-
сифицировать данные не является возможным, так как система разрабо-
тана и контролируется на государственном уровне. Также значительный 
эффект для повышения эффективности работы компании с человеческими 
ресурсами будет являться внедрение Искусственного интеллекта, который 
позволит, выявить сильные и слабые профессиональные и личные стороны 
работника посредством генерации уникальных тестов, которые позволят 
провести объективную оценку сотрудника, минуя давление кумовства и 
иерархических законов, которые оказывают определенное давление на 
компании при выборе кадровой стратегии.  

Таким образом, кадровая стратегия зависит от цели организации, цели 
планирования деятельности, уровня сформированности оценки применяе-
мых методов взаимодействия внутри компании, а также с внешними пар-
терами.  

Особенностями Китайской кадровой политики является влияние пар-
тии на детальность отдельных компаний, государственное планирование, 
иерархичность, кумовство, но при этом эффективное использование ин-
формационных технологий и искусственного интеллекта в деятельности 
по поиску, отбору и контролю деятельности сотрудников 

Китаю удается в своей кадровой политике объединять частичное регу-
лирование со стороны партии, что выражается в различных государствен-
ных постановлениях, региональных традициях и ценностях и инновацион-
ные технические решения с использованием искусственного интеллекта, 

различных современных технологий, позволяющих хранить, обрабатывать 
и анализировать данные для разработки кадровой стратегии компании. 

Предложенные методы совершенствования кадровой плотики – разра-
ботка единой информационной системы, внедрение индивидуального под-
хода к каждому сотруднику, привлечение психологов к осуществлению 
компанией кадровой политики, конкуренция между государственным и 
частным сектором за потенциальных работников, программы по привлече-
нию иностранного персонала и возвращению сотрудников в Китай из-за 
рубежа, а также контроль чиновников и осуществление взаимодействия 
партии не только с топ-менеджерами, но и со средними руководителями 
позволят решить текущие кадровые проблемы, связанные с демографиче-
ским неравенством работающего населения и людей пенсионного воз-
раста, а также негативным влиянием на китайскую экономику торговой 
войны, которая выражается в налоговой политике США. Особое внимание 
к процессам цифровизации, противостояние коррупционной деятельности 
на государственных должностях и внутри компании, а также осуществле-
нии программ по привлечению талантливых специалистов со всего мира 
дает возможность КНР улучшить свое положение на мировом рынке и по-
лучить преимущество в глобальной конкуренции.  

 
Литература 
1. Белкин, В. Н. Актуальные проблемы управления инновационной 

активностью персонала промышленных предприятий / В. Н. Белкин, Н. А. 
Белкина, О. А. Антонова // Дискуссия. – 2019. – № 5(96). – С. 46-60. – DOI 
10.24411/2077-7639-2019-10040. – EDN UGWTFY. 

2. Енеков, М. В. Кадровый потенциал государства: формирование с 
использованием социальных технологий / М. В. Енеков, Д. А. Смирнов, С. 
А. Бровко // Социальные науки. – 2017. – № 4(19). – С. 83-89. – EDN 
YMFPYQ. 

3. Катаргина, Н. А. Человеческий капитал и мобильность трудовых 
ресурсов как определяющие факторы повышения конкурентоспособности 
экономики в современных условиях / Н. А. Катаргина, А. Л. Носов // Во-
просы новой экономики. – 2014. – № 2(30). – С. 68-74. – EDN SFEZYX. 

4. Круглов, Д. В. Управление талантами в процессе формирования 
кадрового резерва в Китае / Д. В. Круглов, Я. Се // Экономика труда. – 2022. 
– Т. 9, № 2. – С. 363-376. – DOI 10.18334/et.9.2.114185. – EDN PFNIVV. 

5. Кушхова, А. А. Кадровый потенциал как основа экономической 
безопасности государства / А. А. Кушхова // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. – 2024. – № 4. – С. 240-246. – DOI 10.24412/2073-0454-
2024-4-240-246. – EDN GTPKAH. 

6. Лебединцева, Л. А. Внутренняя политика Китая в области привле-
чения высококвалифицированных кадров из-за рубежа / Л. А. Лебедин-
цева, Л. С. Веселова // Мировая экономика и международные отношения. 
– 2018. – Т. 62, № 10. – С. 13-21. – DOI 10.20542/0131-2227-2018-62-10-13-
21. – EDN YMVHRB. 

7. Лю, М. Особенности методов управления персоналом в России и 
в Китае / М. Лю // Наука и образование сегодня. – 2020. – № 5(52). – С. 29-
30. – EDN LFCJVM. 

8. Объедкова, Л. В. Необходимость совершенствования системы 
стимулирования труда персонала инновационных предприятий / Л. В. Объ-
едкова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершен-
ствования. – 2024. – № 1(75). – С. 143-150. – EDN MGJMKM. 

9. Парникова, Г. М. Специфика управления персоналом в Китае / Г. 
М. Парникова, У. С. Борисова // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. – 2019. – № 6. – С. 35-37. – DOI 
10.23672/SAE.2019.6.32955. – EDN AMGWER. 

10. Сергеева, Т. А. История развития кадровой политики за рубежом 
на примере Китая / Т. А. Сергеева // Вестник образовательного консорци-
ума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – № 
27. – С. 66-69. – EDN BXFSWG. 

11. Данные из Государственного статистического управления Китая. 
Data.stats.gov.cn. [Электронный ресурс]. URL: 
https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 
19.01.2022). 

 
Methods of increasing efficiency human resources in China 
Treyman M.G., He Guzhengyi  
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 
The article considers the existing methods of HR policy, analyzes their impact on employees. The 

process of HR management in China is analyzed, the main features inherent in the HR policy 
of the PRC are highlighted. The advantages and disadvantages of human resource 
management in China are analyzed, as a result of which a method is proposed to improve 
the effectiveness of HR policy in the context of the current political situation, as well as the 
influence of the features of Chinese culture on the relationship between employee and 
employer.  
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Мотивация как основа формирования единой стратегии управления 
персоналом в китайских компаниях 
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В статье определена значимость мотивации сотрудника в повышении конкурен-
тоспособности организации, рассмотрены и проанализированы существующие 
процессуальная и содержательная теории мотивации, выделены основные их 
достоинства и недоставки. Представлены особенности мотивации в китайских 
организациях, которые сочетают в себе влияние традиционных ценностей и за-
падных тенденций мотивации. Предложены инновационные методы мотивации 
сотрудников в китайских компаниях. 
Ключевые слова: мотивация, инновационные методы, конкурентоспособ-
ность, китайская компания. 
 

Мотивация сотрудников является одной из основных задач кадровой поли-
тики компании, так как реальный уровень заинтересованности работника 
определяет качество конечного производимого товара или оказанной 
услуги. Уровень мотивации сотрудников повышает конкурентоспособ-
ность компании на рынке, так как сотрудники, заинтересованные в разви-
тии компании, и, в частности, карьерном росте в данной организации, бу-
дут предлагать инновационные идеи, менять подход к работе, организовы-
вать производственные процессы таким образом, чтобы деятельность ком-
пании была наиболее эффективной. Если сотрудник чувствует себя частью 
коллектива и идентифицирует себя с организацией, значит в процессе вза-
имодействия обе стороны будут прикладывать максимум усилий для полу-
чения необходимого результата в самые короткие сроки и в оптимальном 
формате. Выбор видов мотивации компании обусловлен в первую очередь 
финансовым положением организации. 

Процесс формирования поведенческих паттернов в Китае в текущих 
реалиях меняется под влиянием мировых трендов. Основное значение при 
трудоустройстве для молодых соискателей имеет не уровень заработной 
платы, влияние партии, а иные мотивационные составляющие. Молодой 
сотрудник в КНР ставит в приоритет саморазвитие, комфортные условия 
труда, перспективы карьерного роста, а также уважение со стороны руко-
водителей и коллег. Современные китайцы по возможности избегают пе-
реработок и стремятся удерживать баланс между личной жизнью и рабо-
чими обязанностями. В новых реалиях существующая в китайских компа-
ниях система мотивации не имеет прежнего влияния на сотрудников, соот-
ветственно, возникает вопрос в разработке новых мотивационных систем, 
которые позволят привлечь в организацию молодых сотрудников. 

Проблема мотивации сотрудников организации поднимается многими 
современными авторами в научных статьях. Косарева И. Н. и Самарина В. 
П. рассматривают уровень цифровизации в российских компаниях, анали-
зируют технологию управления предприятия в условиях цифровизации и 
автоматизации процессов. Гордеева Т.О. описывает основные методы диа-
гностики трудовой и учебной мотивации, приводит типизацию мотивации 
работников, анализирует наиболее продуктивные профили мотивации, ко-
торые позволяют работнику достигнуть успеха в профессиональной дея-
тельности. В статьи Акимова Ю. Н. и Ян Ж. в статье рассматриваются при-
меры мотивации сотрудников в крупных китайских компаниях, выявляя 
тенденции и тренды взаимодействия компаний и работников.  

Существующие теории мотивации подразделяются на две группы: 
процессуальная теория и содержательная теория (теория удовлетворения 
потребностей).  

Содержательная теория мотивации включает в себя анализ потребно-
стей сотрудника, которые определяют его желания и потребности в выборе 
процесса осуществления деятельности и вида выполняемой работы. Дан-
ная теория сфокусирована на исследовании внутренних потребностей по-
тенциальных и существующих работников, которые определяют направ-
ленность их действия и желаемые результаты. Основной данной теории 
выступает Иерархия потребностей А. Маслоу, сущностей которой заклю-
чается в желании работника первоначально удовлетворить физиологиче-
ские потребности, а также потребность в безопасности. Относительно по-
ведения на работе пирамида А. Маслоу может трактоваться как необходи-
мость сотрудника в получении заработной платы для удовлетворения фи-
зиологических потребностей, а также потребности в безопасности – по-
купка еды и одежды, оплата жилья. Установление эффективной коммуни-
кации внутри коллектива, получение похвалы от руководителя, продвиже-
ние по должности – это удовлетворение  

Основной целью содержательно теории является создание среды, в ко-
торой сотрудники чувствуют себя комфортно и могут продуктивно решать 
поставленные задачи. Эффективными методами для определения истин-
ных желаний сотрудников в рамках содержательной теории является 
опрос, в котором сотрудники искренне могут обозначить какой из видов 
мотивации на данный момент, является для них самым важным [9, C. 166]. 
Данный опрос дает возможность выявить какие виды потребностей и в ка-
кой степени удовлетворены у сотрудников на данный момент времени. 
Только после четкой интерпретации результатов информация будет сооб-
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щена руководителю для коррекции взаимодействия с определенным со-
трудником. Содержательная теория подчеркивает значимость справедли-
вой оплаты труда, так как сотрудник сможет удовлетворить свои базовые 
потребности и только после этого фокусироваться на качестве выполняе-
мых задач и генерировать инновационные идеи [3, C. 227]. 

Процессуальная теория отличается от содержательной тем, что дан-
ный тип мотивации заключается в анализе способов, которыми эффек-
тивно осуществлять мотивацию сотрудников. Содержательная теория со-
средоточена на рассмотрении содержания потребностей [10, C. 1553].  

Процессуальная теория осуществляет анализ того, как человек исполь-
зует совокупность своих умений для достижения определенной цели и ка-
ким образом оказать влияние на качество и количество выполняемых за-
дач. Основной задачей процессуальной теории является пояснение основ-
ных способов, посредством которых оказывается влияние на поведение 
людей. Данный метод сконцентрирован не на анализе самих потребностей 
конкретного сотрудника, а на ожиданиях, потенциальном восприятии 
справедливости, влиянии на сотрудника коллектива, начальника и прочих 
внешних факторов. Теория ожиданий Врума утверждает, что мотивация 
зависит от ожиданий, инструментальной составляющей и валентности. 
Сущность ожиданий в данной теории заключается в том, что совокупность 
усилий приведет к определенному результату – в случае если работник бу-
дет выполнять поставленные задачи, то проект будет закончен вовремя. 
Сущность валентности заключается в значимости получаемого сотрудни-
ком бонусов за выполненную работу – достаточной ли является премия за 
выполнение проекта, сколько бонусов и в какой пропорции получат все 
члены команды [5, C. 87]. 

Процессуальная теория дает руководителю множество различных ин-
струментов для повышения эффективности работы сотрудника посред-
ством различных видов мотивации – менеджер может предлагать работ-
нику различные бонусы в соответствии с его запросом и возможностями 
компании – изменение зарплаты, дополнительное обучение, участие в 
международных форумах и различных симпозиумах, включение в новые 
проекты, продвижение по должности [1, C. 13]. 

Недостаток этого подхода заключается в сложности выявления реаль-
ных инструментов мотивации, которые подойдут для каждого сотрудника 
в соответствии с его индивидуальной траекторией развития и внутренними 
потребностями. Также необходимостью в реализации процессуальной тео-
рии в соответствии с теорией В. Врума является реализация трех факторов 
мотивации одновременно. В случае отсутствия одного из инструментов – 
ожиданий, валентности, инструментальной составляющей, мотивация у 
сотрудника пропадет полностью, что может привести к значительной за-
держке выполнения проекта или полному срыву сроков реализации задачи 
[8, C.108]. 

Также к процессуальным теориям относится теория Дж. С. Адамса, 
сущность которой заключается в справедливости распределении благ за 
выполненную работу между участниками команды – если сотрудник пони-
мает, что за усилия, которые он прикладывает при решении поставленной 
задачи на равне с остальными участниками, он получает меньшее возна-
граждение, то его мотивация снижается [6, C.268]. В соответствии с данной 
теорией сотрудник в случае понимания несправедливости распределения 
вознаграждения между всеми участниками может прилагать меньше уси-
лий, открыто требовать получения большего количества бонусов, переоце-
нивать свою важность и значимость при реализации проекта или предпри-
нимать усилия для смены работы или перехода в другой отдел [4. C. 20].  

Значимой процессуальной теорией является теория целей Э. Лока, ко-
торая определяется необходимость постановки сложных, но конкретных и 
достижимых целей для сотрудников одним из самых эффективных моти-
ваторов в профессиональной среде [2. C. 44].  

В китайских компаниях сложилась уникальная система мотивации, ко-
торая включает в себя совокупность влияний многовековых культурных 
традиций Китая, основанных на значимости коллективной ответственно-
сти и традиционных семейных ценностей и западных мотивационных тен-
денций, связанных с культом индивидуализма, достижений и конкуренции 
[7, C. 39]. 

Материальное стимулирование также занимает значимое место в си-
стеме мотивации сотрудников в Китае. Сотрудники государственных ком-
паний получают 13-ю зарплату, гарантированную пенсию, санаторный от-
дых, а также дополнительные денежные бонусы к государственным празд-
никам. Компании крупного бизнеса стимулируют сотрудников внедрением 
прозрачных KPI, посредством выполнения которых работник может полу-
чить дополнительные выплаты к основной ставке. 

Перспектива карьерного роста выступает мотиватором в частных и 
государственных организациях. В бизнесе китайские компании создают 
жёсткие условия для сотрудников, которые либо должны профессионально 

расти, продвигаясь по должности, либо вынуждены покинуть компанию. 
Государственные компании в Китае для мотивировации сотрудников со-
здают систему «пожизненного найма», что обеспечивает ощущение спо-
койствия для большинства сотрудников и уверенности в завтрашнем дне. 
Также сотрудники китайских компаний имеют перспективу карьерного ро-
ста в крупных инновационных компаниях – стартапах, где на уровень ма-
териального поощрения и должность влияет уровень инновационности ра-
ботника и умение организации рабочих процессов, постановки задач и ре-
шение нестандартных вопросов за короткий промежуток времени.  

Конкуренция является классическим мотивационным методом в Ки-
тае, так как миграция человеческих ресурсов в КНР законодательно огра-
ничена, в крупных городах в связи с перенаселением создается конкурен-
ция на привлекательные вакансии.  

Культура переработок принята в Китае в связи коллективной ответ-
ственностью, с высокой нагрузкой на сотрудников и страхом потерять ра-
бочее место. В данном случае основным мотиватором выступает страх 
остаться без средств к существованию.  

Для реализации эффективной мотивационной политики в рамках ки-
тайских организации необходимостью является внедрении цифровизации 
и искусственного интеллекта, использование гибкого графика работы, ори-
ентация сотрудников через коллективные идеи, вовлечение каждого работ-
ника в реализации миссии и целей организации, диверсификация подходов 
к рабочим задачам, привлечение сотрудников разных возрастов, использо-
вание игрового подхода, а также создание платформ, где работники смогут 
получить объективную обратную связь от сотрудников и руководителей, 
показать свои достижения, обеспечение равновесия между работой и лич-
ной жизнью. 

Создание игрового пространства позволит китайским компаниям со-
здать конкурентные условия для привлечения молодых сотрудников. Вы-
полнение работы в данной системе может выглядеть как прохождение 
уровней игры, бонусы также могут начисляться в игровом формате за вы-
полнение задач с учетом качества и скорости их реализации игроком. Со-
здание групп для решения поставленных задач также может происходить 
в игровой форме посредством создания особых условий для игр. Каждый 
сотрудник сможет создать своего персонажа, обладающего определенной 
совокупностью навыков и посредством выполнения рабочих задач улуч-
шает характеристики своего персонажа, открывать новые уровни- вступать 
в рабочие чаты или команды.  

Также возможным элементом повышения мотивации может выступать 
создание системы бонусов, которые сотрудники будут получать в виде мо-
неток, на которые можно приобрести различные подарочные предметы, ас-
социирующиеся с компанией. Данные метод повышает лояльность к орга-
низации и заинтересованность сотрудников в качественном выполнении 
работы и участии в корпоративных нерабочих мероприятиях. 

Организация платформ обратной связи и поощрения позволят повы-
сить заинтересованность тех сотрудников, кто настроен на реальный рост 
в своей профессии и готов столкнуться с объективной критикой для повы-
шения результатов работы.  

Эффективная система мотивации в организации является одним из са-
мых результативных способов повышения производительности труда и 
улучшения конкурентных позиций организации на международном и внут-
реннем отраслевом рынке. Мотивационные системы подразделяются на и 
процессуальные и содержательные. Содержательные теории мотивации 
основаны на анализе потребностей, которые существуют у сотрудника.  

Китайские компании ориентируются при выборе методов мотивации 
сотрудников одновременно на традиционные ценности, сформированные 
в стране на протяжении тысячелетий, так и на инновационные тенденции, 
доказавшие успех своего применения в западных компаниях. Организации 
в КНР мотивируют сотрудников посредством создания корпоративной 
культуры, материальных и нематериальных бонусов, поддержанием жест-
кой конкуренции внутри компании, а также применением региональной 
адаптации для предоставления каждому сотруднику оптимальной совокуп-
ности бонусов, которые в большей степени удовлетворят его потребности. 

Для повышения эффективности деятельности китайских компаний 
возможно внедрение таких мотивационных методов, как создание игро-
вого пространства внутри компании с собственными наградами и валютой, 
за которую можно приобрести продукты, неразрывно связанные с деятель-
ностью компании, уникальный подход к балансу между работой и личной 
жизнью, заключающийся в вовлечении в корпоративную культуру не 
только сотрудника, но и членов его семьи. Также эффективными методами 
мотивации будут являться организация платформ обратной связи, на кото-
рых сотрудники могут получить объективную оценку не только своих про-
фессиональных, но и личностных качеств.  
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Таким образом, предложенные методы мотивации для реализации в 
китайских компаниях дают возможность решить проблемы, связанные с 
демографическим перекосом в КНР, выгоранием сотрудников в связи с по-
вышенной загруженностью на рабочих местах. Использование инноваци-
онных методов мотивации позволит привлечь молодых сотрудников, кото-
рые прошли обучение за рубежом и обладают уникальными навыками, ко-
торые позволят создавать инновационные продукты, способные к конку-
ренции с мировыми стартапами.  
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Saint Petersburg State University of Economics  
The article defines the importance of employee motivation in increasing the competitiveness of 

the organization, considers and analyzes existing procedural and content theories of 
motivation, highlights their main advantages and disadvantages. The features of motivation 
in Chinese organizations are presented, which combine the influence of traditional values 
and Western motivation trends. Innovative methods of employee motivation in Chinese 
companies are proposed.  
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В статье рассматривается гипотеза о том, что «бережливое производство» явля-
ется научной концепцией управления производственным предприятием, осно-
ванной на оптимизации всех затрат, включая проектирование, подготовку про-
изводства, изготовление, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каж-
дого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. В качестве ос-
новной задачи предполагается создание процесса непрерывного устранения по-
терь, то есть устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не 
создают ценности (не являются важными) для конечного потребителя.  
Ключевые слова: полезность, бережливое производство, этапы применения: 
проектирование, подготовка производства, изготовление, эксплуатация, ремонт 
и утилизация  
 

Введение 
Бережливое производство означает производство без излишних затрат 

на процессы и ресурсы производства. Бережли́вое произво́дство —это не 
экономное производство, а концепция управления производственным 
предприятием, основанная на оптимизации всех затрат, включая проекти-
ровании, подготовку производства, изготовление, эксплуатацию, ремонт и 
утилизацию. [1] Бережливое производство предполагает вовлечение в про-
цесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориента-
цию на потребителя.  

Бережливое производства как процесс включает пять этапов: 
1. Определить ценность конкретного продукта. 
2. Определить поток создания ценности для этого продукта. 
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности про-

дукта. 
4. Позволить потребителю вытягивать продукт. 
5. Стремиться к совершенству. 
Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях 

с дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем 
концепцию адаптировали к условиям процессного производства. Позднее 
идеи «бережливого производства» стали применяться в торговле, сфере 
услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, системе образования, 
вооружённых силах, секторе государственного управления и во многих 
других видах деятельности. 

Жизнь современного общества уже невозможно представить без со-
временных компьютерных программ, которые также служат для уменьше-
ния трудоёмкости на предприятии, минимизации затрат человеческих ре-
сурсов, без профессионального выгорания и полная удовлетворённость от 
рабочего процесса. 

Так возникла программа электронного каталога нормативной доку-
ментации (ЭКНД). Эта программа в рамках бережливого производства, по-
могает избавиться от бумажных носителей информации, перейти на новый 
уровень эффективности рабочего процесса. Благодаря нужной атрибутики 
и укомплектованности содержащейся информации в данной программе, 
любой пользователь, находящийся на предприятии может воспользоваться 
ей без отрыва от рабочего места. 

 
Роль бережливого производства в современном мире 
Бережливое производство – организация производственных процессов 

на основе постоянного их совершенствования, в процесс которого вовле-
чен весь персонал от руководителей до рабочих. 

Бережливое производство даёт возможность сократить ресурсы, ис-
пользуемые для поддержки экономики, что не только позитивно сказыва-
ется на себестоимости производства, но и позволяет избежать многих про-
блем в долгосрочной перспективе. Однако приоритетом этой методологии 
является не просто экономия денег, а постоянное повышение уровня удо-
влетворенности от рабочего процесса и улучшение качества выпускаемого 
продукта. 

Суть бережливого производства в том, чтобы убрать из процессов всё, 
что не приносит предприятию ценности. Чтобы оптимизировать работу, 
стоит проанализировать как можно больше процессов производства. По-
этому в переводе с английского его называют «тощее». 

В основе системы бережливого производства лежит постоянное стрем-
ление к сокращению потерь в цехах и в отделах. Поэтому к каждому ра-
ботнику применяются определенные требования к организации своего ра-
бочего места и процесса. 

1.Сортировка 
Сортировка и выявление предметов, которые: 
-должны быть немедленно выброшены; 
-должны быть перемещены в более подходящее место для хранения; 
-должны быть оставлены и для них будут созданы и обозначены свои 

места. 
2.Самоорганизация 
При помощи стандартизации добиваемся стабильности выполнения 

процедур первых трех этапов системы 5S. 
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Разрабатываем стандарты рабочего места, стандарт эксплуатации 
офисной техники понятные и наглядные. 

Стандарт разместить в зоне рабочего места. 
После завершения рабочего дня работник должен привести рабочее 

место в соответствии со стандартом: 
1. Содержание в чистоте  
Этот шаг предполагает уборку не только рабочего места, но и офис-

ного помещения в целом и разработку последовательности действий, поз-
воляющих постоянно поддерживать чистоту. 

Необходимо для систематизации уборки рабочей зоны закрепить 
время уборки (см. пример Стандарта рабочего места) 

2. Улучшения 
1.Разработка кайдзен-предложений, рацпредложений для усовершен-

ствования рабочего процесса. 
2.Создание матрицы компетенции специалистов, позволяет визуально 

видеть профессиональные навыки сотрудника и разработать схему для 
дальнейшего развития сотрудника.  

3. Стандартизация 
При помощи стандартизации добиваемся стабильности выполнения 

процедур первых трех этапов системы 5S. 
Разрабатываем стандарты рабочего места, стандарт эксплуатации 

офисной техники понятные и наглядные. 
Стандарт разместить в зоне рабочего места. 
После завершения рабочего дня работник должен привести рабочее 

место в соответствии со стандартом. 
Целью стандартизации в области бережливого производства является 

разработка нормативно - методической базы для создания условий повы-
шения эффективности и конкурентоспособности. 

Внедрение электронного каталога нормативной документации 
(ЭКНД) является основной целью стандартизации бережливого производ-
ства на рабочем месте инженера-конструктора.  

Целью бережливого производства является не только определенная 
система организации производства, а производственная парадигма, позво-
ляющая реализовать ряд инновационных инженерных методологий повы-
шения эффективности производства, в том числе производительности 
труда, снижения затрат и себестоимости, формирования участия всего кол-
лектива в процессе совершенствования деятельности предприятия 

 
Разработка и поэтапное внедрение технологий бережливого про-

изводства на рабочем месте инженера-конструктора. 
Электронный каталог нормативных документов (ЭКНД)- это корпора-

тивная информационная система, позволяющая управлять и работать с 
внутренней НД предприятий, автоматизировать процессы стандартизации 
и безопасно хранить данные. Для каждого крупного предприятия эта си-
стема является эффективным видом использования нормативных стандар-
тов. Это позволяет предоставить все имеющиеся материалы в электронном 
виде, обеспечить доступ к которым можно с любого персонального компь-
ютера относящегося к корпоративной сети. 

Каталог НД способствует: 
1. Оптимизации процессов поддержания фонда НД в актуальном со-

стоянии с учетом требований к уникальности НД. 
2. Обеспечению ссылочной связности документов фонда НД. 
3. Упорядоченности учета выдачи и возврата контрольных копий 

НД. 
4. Сокращению бумажного оборота НД, в том числе на рабочих ме-

стах. 
5. Повышению оперативности информирования об изменениях ста-

тусов и содержания НД. 
6. Предоставлению инструментов персонализации деятельности 

пользователя в системе. 
Внедрение ЭКНД на рабочее место инженера-конструктора позволяет: 
1. Автоматизировать и упростить поддержание фонда нормативной 

документации (НД) в актуальном состоянии. 
2. Обеспечить контроль и оптимальность наполнения фонда НД. 
3. Систематизировать учет контрольных копий НД. 
4. Существенно сократить объём документации на бумажных носи-

телях, в том числе на рабочих местах. 
5. Исключить нагрузку на персонал подразделений-держателей под-

линников, связанную с регистрацией и учетом документов. 
6. Повысить оперативность информирования об изменениях стату-

сов и содержания НД. 
7. Обеспечить автоматизацию и мониторинг ключевых бизнес-про-

цессов, формирующих деятельность отделов стандартизации. 

8. Заложить основы для перспективного развития инфраструктуры 
систем менеджмента. 

Ключевые технические требования проекта ЭКНД рассмотрим в виде 
таблицы 1. 

 
Таблица 1  
Технические требования ЭКНД 

№ 
п/п

Наименование 
требования 

Описание требования 

1 Загрузка и управ-
ление НД  

-Возможность загрузки НД в форматах PDF; 
-Внесение изменений в НД и удаление НД; 
-Поддержка различных инструментов структурирова-
ния НД по различным критериям без дублирования НД

2 Интеграция НД 
между собой и с 
другими докумен-
тами  

Поддержание различных видов ссылочности: 
- ссылки из текста НД на другие документы; 
-ссылка из карточки НД на другие документы; 
Формирование прямых и обратных перекрестных ссы-
лок между НД. 
Возможность хранения и отображения в карточке НД: 
-«истории» НД (ссылки на предшествующие отменен-
ные редакции; 
-взаимоувязанных документов (исходный НД, его пере-
вод, изменения или дополнения к НД) 
Возможность формирования ссылки 
на другие документы-приказы, сертификаты, лицензии.

3 Систематизация 
НД 

зователя, осуществившего операцию; 
Должна быть возможность печати карточки документа;
Система должна хранить и отображать историю доку-
мента; 
Должна быть возможность пометки атрибута как обя-
зательного к заполнению; 
Система должна предусматривать возможность редак-
тирования свойств и удаления атрибутов. При удале-
нии атрибута система должна проверять его использо-
вание в карточке документов. Если удаляемый атри-
бут используется в карточках документов, то система 
должна уведомить об этом пользователя; 
Возможность размещения в карточке документа до-
полнительных файлов; 
Наличие функции запрета выгрузки документа/вывода 
на печать/сохранения текста документа.  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личный кабинет 
пользователей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личный кабинет должен включать в себя следующие 
разделы: 
- профиль пользователя - раздел, содержащий инфор-
мацию о пользователе и его личные настройки работы 
интерфейса; 
-избранное - список выбранных пользователем доку-
ментов, необходимых ему в работе; 
-сохранённые поисковые запросы-список сохранённых 
пользователем поисковых запросов, структурирован-
ных в структуре папок, с возмож ностью быстрого про-
игрывания данных поисков; 
-подписки-список документов, на которые подписан 
пользователь, с возможностью как отписаться, так и с 
возможностью создания новой подписки; 
-закладки-хранение закладок по полным текстам раз-
личных документов с возможностью перехода к пол-
ному тексту документа с навигацией до нужного фраг-
мента. 
 

5 Поиск  Наличие функций быстрого поиска и расширенного 
поиска документов; 
Расширенный поиск должен осуществлять поиск доку-
ментов по нескольким атрибутам одновременно, свя-
занным между собой оператором; 
Быстрый поиск должен представлять собой поиск од-
ной строкой по всем данным и полным текстам доку-
ментов; 
Должна быть возможность печати списка результатов 
поиска; 
Система должна поддерживать возможность сохране-
ния поисковых запросов; 
Наличие функции поиска по тексту документа с учетом 
морфологии русского языка с подсветкой найденной 
поисковой фразы. 

6 Работа пользова-
теля с НД 

Возможность навигации по тексту документа при по-
мощи оглавления и миниатюр страниц во внутреннем 
вьювере; 
При просмотре полного текста документа во внутрен-
нем вьювере пользователь должен иметь возможность 
добавлять закладки и комментарии к тексту. Закладки 
должны быть доступны в личном кабинете пользова-
теля. Комментарии должны быть доступны другим 
пользователям; 
Система должна самостоятельно переводить файлы с 
высоким разрешением в более низкое и автоматиче-
ски разбивать файл документа на страницы для по-
страничного просмотра. 
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7 Информирование 
об изменениях 

Информирование пользователя по электронной почте 
об изменениях в базе НД при следующих изменениях 
в системе по выбору пользователя: 
-новая карточка НД; 
-появление полного текста НД; 
-появление перевода НД; 
-появление изменения к НД; 
-изменение в карточке НД; 
-появление извещения на изменения НД; 
-появление перевода изменения к НД; 
-смена статуса НД; 
-истечение срока действия НД; 
-начало действия НД; 
-подтверждения действия НД; 
-продление срока НД 
Система должна поддерживать отправку уведомлений 
мгновенно по факту произведенных изменений, либо 
группой с определённой регулярностью; 
Система должна позволять подписать на получение 
уведомлений как группу пользователей, так и отдель 
ных пользователей, или подписаться самому пользо-
вателю на различные события системы; 
Система должна поддерживать подписку на опреде-
лённые разделы или отдельные документы; 
Система должна позволять уполномоченным пользо-
вателям просматривать и редактировать созданные в 
системе подписки; 
Система должна позволять пользователю формирова-
ние отчета по истории рассылки уведомлений пользо-
вателям; 
Система должна позволять осуществлять печать и 
экспорт отчета по рассылке уведомлений в документ. 
 
 

8 Ознакомление  Возможность назначения поручения об ознакомлении 
с документом; 
Возможность контроля ознакомления руководителем; 
Возможность формирования статистических дан-
ных/распоряжения. 

9 Контроль актуаль-
ности 

Автоматическое информирование ответственных со-
трудников о: 
-приближение срока плановой актуализации доку-
мента; 
-изменении ссылочных документов. 

10 Учет выгрузки до-
кументов  

Маркировка НД при выгрузке (скачивании и печати): 
-номер экземпляра; 
-ФИО и подразделение выгрузившего; 
-дата выгрузки; 
-статус документа (актуален, не актуален); 
-срок, ограничивающий действие выгруженного доку-
мента; 
Возможность учета выгруженных документов. 
При изменении выгруженного документа владельцу 
учтенного экземпляра документа отправляется уве-
домление о замене, отмене или выходе изменений 
или новой версии 

11 Формирование от-
четности 

Возможность учета выгруженных документов 
Возможность формирования статистических данных 
по: 
- ознакомлению с НД; 
- фонду НД; 
- истории рассылки уведомлений; 
- использованию фонда документов; 
- документам, у которых истекает/истек срок действия;
- автоматической актуализации (поставке обновлений 
НД внешней организацией) 
Система должна поддерживать экспорт отчетов и их 
печать. 

12 Требования к 
управлению до-
ступом 

Наличие 4-х категорий пользователей с различными 
правами: 
-специалист IT-поддержки; 
-администратор системы (размещение НД, назначение 
прав доступа); 
-поставщик внешних НД; 
-пользователь (сотрудник Холдинга или стороннего 
предприятия); 
Возможность использования системы и доступ к ее ре-
сурсам должны иметь только уполномоченные зареги-
стрированные пользователи; 
ных пользователей, или подписаться самому пользо-
вателю на различные события системы; 
Система должна поддерживать подписку на опреде-
лённые разделы или отдельные документы; 
Система должна позволять уполномоченным пользо-
вателям просматривать и редактировать созданные в 
системе подписки; 
Система должна позволять пользователю формирова-
ние отчета по истории рассылки уведомлений пользо-
вателям; 

Система должна позволять осуществлять печать и 
экспорт отчета по рассылке уведомлений в документ. 
 

13 Хранение доку-
ментов 

Электронные файлы (полные тексты) документов 
должны храниться в файловом хранилище. 
В системе должны отсутствовать ограничения по коли-
честву документов и записей и максимальному раз-
меру загружаемого файла. 

14 Требования к по-
ставке зарубеж-
ной НД 

Поставщик системы должен быть официальным по-
ставщиком международных и зарубежных стандартов 
на территории России на основании прямых договоров 
с компаниями-разработчиками стандартов; 
Поставщик системы должен предоставить письма или 
иные подтверждающие документы от компаний-разра-
ботчиков стандартов. 

15
 
 
 
 
 
 
 

Требования к по-
ставке российской 
НД 

Поставщик системы должен имеет договора на по-
ставку или заключить договора в течение 3 месяцев со 
следующими разработчиками НД: 
-ФГУП Стандарт информ; 
-ФГУП НИИСУ; ФГУП ВИАМ; 
-ВНИИНМАШ;  
-ОАО НИАТ. 

 
Выводы. 
Бережливое производство – это не только определенная система взгля-

дов на организацию производства, а своего рода производственная пара-
дигма, позволяющая реализовать ряд инновационных инженерных методо-
логий повышения эффективности производства (в том числе производи-
тельности труда, снижения затрат и себестоимости) и создать условия для 
преобразования и формирования корпоративной культуры, базирующейся 
на всеобщем участии персонала в процессе непрерывного совершенство-
вания деятельности компании. 

Внедрение ЭКНД на рабочее место инженера-конструктора позволяет: 
1. Автоматизировать и упростить поддержание фонда нормативной 

документации (НД) в актуальном состоянии. 
2. Обеспечить контроль и оптимальность наполнения фонда НД. 
3. Систематизировать учет контрольных копий НД. 
4. Существенно сократить объём документации на бумажных носите-

лях, в том числе на рабочих местах. 
5. Исключить нагрузку на персонал подразделений-держателей под-

линников, связанную с регистрацией и учетом документов. 
6. Повысить оперативность информирования об изменениях статусов 

и содержания НД. 
7. Обеспечить автоматизацию и мониторинг ключевых бизнес-процес-

сов, формирующих деятельность отделов стандартизации. 
8. Заложить основы для перспективного развития инфраструктуры си-

стем менеджмента. 
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Implementation of Lean Manufacturing Technologies at the Workplace of a Design 

Engineer 
Trifonov P.V., Reznicenko V.I., Lapushkina E.A. 
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The article considers the hypothesis that "lean manufacturing" is a scientific concept of managing 

a manufacturing enterprise based on optimizing all costs, including design, preparation for 
production, manufacturing, operation, repair and disposal. Lean manufacturing involves the 
involvement of each employee in the business optimization process and maximum customer 
focus. The main task is to create a process of continuous elimination of losses, i.e. 
elimination of any actions that consume resources but do not create value (are not important) 
for the end user. 
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manufacturing, operation, repair and disposal 
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Современное общество невозможно представить без повседневного использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые стали 
ключевой инфраструктурой цифровой трансформации. Российский ИТ-рынок 
демонстрирует устойчивый рост, что связано, в частности, с уходом западных 
вендоров и усилиями по импортозамещению: по состоянию на начало 2024 года 
его объем превысил 5,5 трлн рублей. Около половины отечественных компаний 
модернизируют и расширяют IT-инфраструктуру. Прослеживается усиление 
позиций российских разработчиков программного обеспечения, увеличение ин-
вестиций в отечественные ИТ-решения и рост спроса на интеллектуальные си-
стемы. В этих условиях особую значимость приобретает анализ отраслевых 
трендов, влияющих как на эволюцию технологий, так и на формирование новых 
потребительских предпочтений. Изучение этих процессов позволяет прогнози-
ровать динамику рынка и адаптировать стратегии его участников к меняю-
щимся условиям. 
Ключевые слова: Трендвочинг, ИТ-рынок, технологические изменения, циф-
ровая трансформация. 
 

Введение. Согласно матрице нестабильности Игоря Ансоффа [1], мир жи-
вем в эпоху высокого уровня нестабильности и неопределенности внешней 
среды. Сейчас, главной целью современного бизнеса является не только 
увеличение прибыли и рентабельности, но и удовлетворение потребитель-
ских предпочтений через конкурентные преимущества. Ранее достаточно 
было разработать хорошую конкурентную стратегию для долгосрочного 
использования, поскольку рынок был стабильнее. Однако с переходом 
мира в VUCA (1980 год) и затем BANI (2020 год) ситуация осложнилась. 
Теперь, грамотно построенная конкурентная стратегия не может функцио-
нировать долго. Стратегические цели ставятся максимум на 3-5 лет. И 
большое внимание уделяется следованию за рыночными трендами для 
поддержания уровня конкурентоспособности и эффективности организа-
ции. 

Актуальность исследования заключается в быстром развитии ИТ- 
рынка и становлении ИКТ частью нашей обыденной жизни, что гаранти-
рует дальнейшее развитие и закреплении ИТ-рынка как одного из наиболее 
доминирующих по объёмам государственных, частных и корпоративных 
инвестиций отраслевых сегментов. Но есть одна вещь, которая объединяет 
все рынки, включая ИТ – наличие отраслевых трендов, с которыми могут 
меняться и потребительские предпочтения. Для компании всегда важно по-
нимание и отслеживание отраслевых трендов, технологических изменений 
и потребительских предпочтений для поддержания своего уровня конку-
рентоспособности и удовлетворения потребителей.  

Объектном исследования является рынок информационных техноло-
гий, а предметом - технологические изменения и потребительские предпо-
чтения на рынке ИТ, выявляемые и прогнозируемые. 

Целью исследования является исследование изучить динамику рос-
сийского ИТ-рынка, определить ключевые технологические тренды и 
спрогнозировать его развитие до 2030 года в условиях импортозамещения. 
Для достижений поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
исследовать ИТ-рынка Российской Федерации; выявить ключевые техно-
логические тренды; провести анализ актуальных трендов, связанных с про-
гнозированием технологических изменений и потребительских предпочте-
ний; исследовать наиболее крупные сегменты ИТ-рынка РФ; 5) определить 
динамику и прогнозные показатели присутствия российских и иностран-
ных вендоров в различных ИТ-сегментах рынка РФ и спрогнозировать 
дальнейшие показатели развития трендов и их влияние на ИТ отрасль. 

Теоретическую основу составляют работы зарубежных и российских 
авторов по направлениям цифровизации, информационных технологий и 
технологического развития. В работе применены методы классификации, 
расчета и обобщения – сравнительный анализ, индукция, дедукция, экс-
пертные оценки. Для прогнозирования объема ИТ-рынка был использован 
горизонтальный и вертикальный анализ. Для определения концентрации 
отрасли были использованы индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и коэф-
фициент концентрации CR3. Информационно-эмпирическую базу иссле-
дования составили нормативно-правовые акты, статистические базы – 
«Росстат», «Statista», а также ресурсы сети интернет и собственные иссле-
дования автора. 

 
Анализ ИТ-рынка Российской Федерации 
Проведем анализ ИТ-рынка Российской Федерации. В 2022 году объем 

российского рынка составил 2,17 триллиона рублей с количеством зареги-
стрированных компаний в размере 173,000, в 2023 – 3,06 триллиона рублей 
и 186,000 организаций, а в 2024 составил 5,5 триллиона рублей с количе-
ство компаний в индустрии ИТ, переваливающим за 200,000. Для прогно-
зирования объема ИТ-рынка будет использован метод «артиллерийской 
вилки» Базарова. Суть данного метода заключается в том, что невозможно 
со 100% уверенностью утверждать о том, что рынок достигнет планируе-
мых показателей в точности, поэтому будет приведен прогноз с самыми 
низкими ожидаемыми показателями и самыми высокими и из этих показа-
телей будет получена арифметическая средняя, которая должна уравнове-
сить пессимистичный и оптимистичный прогнозы.  

Результаты исследования, полученные при прогнозировании объема 
рынка ИТ в таблице 1 показали следующий объем по годам: 2025 – 5,45 
трилл руб., 2026 – 5,85 трилл рублей и в 2027 году – 6,35 трилл рублей. 
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Результат расчетов темпа роста и прироста показателей цепным и базис-
ным методом будут взят из таблиц N2 и N3. В 2021 году темп прироста 
составил – 19%, 2022 – 17%, 2023 – 65%, 2024 год – 196%, в 2025 составит 
193%, 2026 и 2027 год – 214% и 241% соответственно. Наблюдается ста-
бильный темп роста рынка, что может означать расширение отрасли, 
укреплении его позиций. Исходя из полученных ранее и рассчитанных по-
казателей можно прогнозировать рост размера отрасли, а следовательно, и 
востребованности её продуктов и предоставляемых услуг. 

 
Таблица 1  
Объем ИТ и прогноз развития рынка РФ 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Объем ИТ 
рынка РФ, 
трлн. руб. 

 
1,86 

 

 
2,22 

 

 
2,17 

 

 
3,06 

 

 
5,5 

 

 
5,45 

 

 
5,845 

 

 
6,345 

 
Примерный 

диапазон 
(«Вилка»), 
трлн.руб. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,5-5,4 

 

 
5,45-
6,24 

 

 
5,85-
6,84 

 
Расчет объ-
ёма через 
«Тенден-

цию», 
трлн.руб. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,40 

 

 
6,24 

 

 
6,84 

 

Источник: составлено авторами 
 
Таблица 2  
Прогноз развития рынка РФ (цепной метод) 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Темп роста, % - 119% 98% 141% 180% 99% 107% 109%

Темп прироста, % - 19% -2% 41% 80% -1% 7% 9% 
Источник: составлено авторами  
 
Таблица 3  
Прогноз развития рынка РФ (базисный метод) 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Темп роста, % - 119% 117% 165% 296% 293% 314% 341% 
Темп прироста, 

% 
- 19% 17% 65% 196% 193% 214% 241% 

Источник: составлено авторами 
 
Для оценки структуры и конкурентной среды российского ИТ-рынка 

в рамках исследования необходимо определить уровень его концентрации. 
Определить уровень концентрации можно при помощи индекса «Херфин-
даля-Хиршмана» (HHI) и CR3 (CR5) коэффициента. Высокая концентра-
ция рынка, характеризующаяся доминированием небольшого числа круп-
ных игроков, может свидетельствовать о барьерах для входа новых компа-
ний, ограниченной конкуренции и потенциально негативном влиянии на 
инновационное развитие и потребительские цены. И наоборот, низкая кон-
центрация рынка указывает на наличие большого числа игроков и более 
интенсивную конкуренцию. В научной работе для оценки концентрации 
российского ИТ-рынка будут использованы оба показателя. В начале, для 
определения концентрации отрасли будет использован CR3 коэффициент, 
который показывает сумму долей на рынке трех наиболее крупных орга-
низаций. Всего выделяют три уровня концентрации – высокий (70% и 
выше), умеренный (от 45% и до 70%) и низкий (ниже 45%). Согласно ста-
тистике за 2023 год тремя самыми крупными ИТ компаниями на россий-
ском ИТ-рынке были – Ростех с выручкой 424,8 миллиарда рублей, Хол-
динг T1 с выручкой 222,9 миллиарда рублей и FPlus с выручкой в 195,4 
миллиарда рублей. Стоит отметить, что все перечисленные организации, 
кроме FPlus (падение показателей выручки на 9,2%) увеличили объемы вы-
ручки в сравнении с показателями 2022 года – Ростех на 30,3% и Холдинг 
T1 на 33,7%. Полученные данные по выручке также показывают рост от-
расли и компаний, которые в ней работают. CR3 коэффициент получился 
равным 28% (таблица 4), что может говорить о низкой концентрации и воз-
можностью классификации рынка как совершенной конкуренции. 

 
Таблица 4  
Расчет СR3 коэффициента 

Компании (топ-3) - Выручка (млрд.руб.) Доля на рынке, %
Ростех - 424,8 19,58% 

Холдинг T1 - 222,9 10,27% 
FPlus - 195,4 9% 

Общий объем 
рынка 

=> 2170 - 

CR3 28% - CR3 <45% 
Источник: составлено авторами 

 

Для подтверждения уровня концентрации попробуем повторить рас-
четы, используя индекс Херфиндаля-Хиршмана. Компании «Ростех» при-
надлежит 20% рынка (округляем по математическим правилам), «Хол-
дингу T1» – 10% и «FPlus» – 9%, а остальные компании вместе имеют долю 
рынка 61%. Согласно собранным статистическим данным количество ИТ 
компаний на территории Российской Федерации составляет 216,993. По-
скольку сложно собрать данные по доле на рынке для всех компаний, то 
для проведения расчетов представим, что оставшиеся компании имеют 
равную долю, равняющуюся 0,00281% (61%/216,993).  

HHI = 20^2+10^2+9^2+0,00281^2= 581. Согласно индексу Херфин-
даля-Хиршмана значение индекса менее 1000 означает о грамотном разде-
лении долей между компаниями и небольшой концентрации. Значение бо-
лее 1000 означает умеренный уровень концентрации, более 1800 – высокий 
уровень конценрации. У нас значение для ИТ-рынка России получилось 
581 => рынок неконцентрированный. Теперь можно утверждать, что полу-
ченные ранее данные являются валидными. 

Прогнозирование и анализ технологических трендов и меняю-
щихся потребительских предпочтений на российском ИТ-рынке 

Информацию о трендах можно получить разными путями. Например, 
поставщиками различных инсайтов являются крупные стратегические, 
консалтинговые и аналитические компании, которые часто делятся своими 
исследованиями в интернете и от полученной информации возможно по-
строение дальнейшей исследовательской деятельности. Но также одним из 
наиболее точных способов получения информации является анализ рынка 
и компаний, которые на нем работают, поскольку они наиболее замотиви-
рованы во внедрении инноваций и следования передовым трендам, кото-
рые помогут им повысить показатели эффективности и конкурентоспособ-
ности. На текущий момент можно прогнозировать следующие тренды на 
российской ИКТ рынке, которые будут только развиваться: 1)Ускорение 
процесса импортозамещения и выработки технологического суверенитета 
страны; 2)Переориентация сотрудничества России с Запада на Восток; 
3)Спрос на IoT и IIoT платформы в промышленном секторе и обустройстве 
гражданских объектов; 4)Диверсификация продуктового портфеля компа-
ний среди потребителей; 5)Рост востребованности решений на базе ИИ; 
6)Приток инвестиций и увеличение мер государственной поддержки оте-
чественного ИТ-сектора. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

 
Ускорение процесса импортозамещения и выработки технологи-

ческого суверенитета страны 
Российские вендоры занимают больше половины рынка решений в таких 

областях как виртуализация, СУБД, администрирования инфраструктуры, 
управления мобильностью, встроенных аппаратных решений и биллинговых 
систем. В этом можно убедиться, при ознакомлении с дальнейшими результа-
тами исследования (таблицы N5-N10) проникновения отечественные вендоров 
в различные сегменты ИТ-рынка РФ. согласно отчету Министерства цифрового 
развития, объём продаж продуктов собственной разработки и ИТ-услуг вырос 
с 2019 по 2023 год в 2,5 раза, достигнув 3,1 трлн рублей. 

Для получения дополнительной информации и продолжения анализа 
будет посчитан показатель CAGR (Compounded annual growth rate) или по-
казатель совокупного темпа роста: CAGR = ((Конечное значение / Началь-
ное значение) ^ (1 / Количество лет)) – 1.  

 
Таблица 5  
Ревью по объемам российского рынка виртуализации 

Год Доля рынка 
российских 

вендоров, %

Доля рынка 
иностранных 
вендоров, % 

Российские 
вендоры 
млн. руб. 

Иностранные 
вендоры, 
млн руб. 

CAGR 
(RV), 

CAGR, 
(FV) 

2021 4% 96% 432 10304 - - 
2022 12% 88% 874 6495 102% -37% 
2023 27% 73% 2753 7281 215% 12% 
2024 44% 56% 5468 6821 99% -6% 
2027 85% 15% 16269 2853 44% -25% 
2030 93% 7% 24770 1934 15% -12% 

Источник: составлено авторами 
 
Таблица 6  
Ревью по объемам российского рынка СУБД 

Год Доля рынка 
российских 

вендоров, %

Доля рынка 
иностранных 
вендоров, %

Российские 
вендоры 
млн. руб. 

Иностранные 
вендоры, млн 

руб. 

CAGR 
(RV), 

CAGR, 
(FV) 

2021 5% 95% 2554 45689 - - 
2022 42% 58% 9209 12500 261% -73% 
2023 59% 41% 16510 11712 79% -6% 
2024 70% 30% 24641 10637 49% -9% 
2027 85% 15% 44630 7948 22% -9% 
2030 92% 8% 60888 5346 11% -12% 

Источник: составлено авторами 
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Таблица 7  
Ревью по объемам российского рынка администрирования инфра-
структуры 

Год Доля рынка 
российских 

вендоров, % 

Доля рынка 
иностранных 
вендоров, % 

Российские 
вендоры 
млн. руб. 

Иностран-
ные вен-

доры, млн 
руб. 

CAGR 
(RV), 

CAGR, 
(FV) 

2021 1% 99% 11 2193 - - 
2022 8% 92% 131 1511 1091% -31% 
2023 39% 61% 869 1352 563% -11% 
2024 53% 47% 1369 1213 58% -10% 
2027 76% 24% 3000 936 30% -8% 
2030 94% 6% 5318 343 21% -28% 

Источник: составлено автором 
 
Таблица 8  
Ревью по объемам российского рынка управления мобильностью 

Год Доля рынка 
российских 
вендоров, 

% 

Доля рынка 
иностранных 
вендоров, % 

Российские 
вендоры 
млн. руб. 

Иностранные 
вендоры, 
млн руб. 

CAGR 
(RV), %

CAGR 
(FV), %

2021 8% 92% 76 831 - - 
2022 43% 57% 205 269 170% -68% 
2023 64% 36% 587 336 186% 25% 
2024 78% 22% 1046 299 78% -11% 
2027 92% 8% 3029 264 190% -4% 
2030 94% 6% 5331 314 76% 6% 

Источник: составлено авторами 
 
Таблица 9  
Ревью по объемам российского рынка встроенных аппаратных реше-
ний 

Год Доля рынка 
российских 

вендоров, % 

Доля рынка 
иностранных 
вендоров, % 

Российские 
вендоры 
млн. руб. 

Иностран-
ные вен-

доры, млн 
руб. 

CAGR 
(RV), 

CAGR, 
(FV) 

2021 6% 94% 438 6973 - - 
2022 37% 63% 2322 3995 430% -43% 
2023 53% 47% 4317 3805 86% -5% 
2024 65% 35% 6071 3319 41% -13% 
2027 82% 18% 11697 2540 24% -9% 
2030 90% 10% 18695 2069 17% -7% 

Источник: составлено авторами 
 
Переориентация сотрудничества России с Запада на Восток 
Такой тренд можно отнести не только к потребительскому сегменту, 

но и ко всей стране в целом. После ухода компаний из недружественных 
стран на рынок РФ стали приходить новые компании из Китая, так как ры-
нок РФ для них менее конкурентный чем рынки США и ЕС. В 2024 году 
из 6500 компаний, в которых участвовали нерезиденты в 30,77% (2615 ком-
паний) были связаны с КНР. Согласно данным 2024 года от Российско-
Азиатского союза промышленников и предпринимателей на 19% возросло 
количество обращений за помощью с целью освоения новых рынков. 
Также прямым признаком наращивания взаимоотношений с Китаем явля-
ется увеличения товарооборота. В 2024 году данный показатель достиг 
своего рекордного максимума и составил почти 245 млрд.долл. США. При 
этом сальдо остается положительным (сальдо=экспорт-импорт). В 2024 
году показатели экспорта и импорта составили 115, увеличившись на 4,1% 
и 129 млрд долл. США. Это может говорить о сохранении баланса между 
экспортом и импортом, который всегда важен в международных экономи-
ческих и политических отношениях. Тем не менее, проблемы с поставками 
готовой электронной продукции и комплектующих для сборки техники из 
Китая остаются важной проблемой, из-за санкций недружественных стран. 

 
Cпрос на IoT и IIoT платформы в промышленном секторе и обу-

стройстве гражданских объектов 
В 2022 году объем российского рынка умного дома составлял – 142 

миллиардов рублей, а на 2024 185 миллиардов рублей. То есть, объем 
рынка увеличился на 19%. Промышленный интернет вещей IIoT по итогам 
2023 года увеличился на 5% до 144,4 миллиардов рублей и к 2026 году по-
кажет цифру в 190 миллиардов рублей. Также стоит отметить тенденцию 
к уменьшению импортных решений в сфере и увеличению отечественных 
решений.  

Из полученных данных можно предположить, что вложения и инве-
стиции в сегмент IoT и IIoT будут только расти и привлекать как внутрен-
них, так и внешних инвесторов из-за большого потенциала вложений в дан-
ный сегмент ИТ-рынка России. Темпы роста общих затрат снижаются с 
25.4% в 2023 году до 20.3% в 2024 году, что может быть следствием более 

линейного развития рынка, так как с 2021 по 2022 и с 2022 по 2023 годы 
наблюдался «рывковый» рост сегмента. 

 
Рис.1 - Объем потребления на рынке IoT 

 
Востребованность на диверсифицированность продуктового порт-

феля компаний среди потребителей 
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данный тренд нужно 

проследить развитие продуктовой линейки компаний на одном из сегмен-
тов ИТ-рынка. Для анализа будет взят сегмент инфраструктурного ПО. По-
скольку от них требуется максимальная гибкость, адаптивность и совме-
стимость для поддержания стабильного уровня компании разработчика. 
Если данные компании делают акцент на совместимость и диверсифика-
цию, то это действительно является серьезной рыночной повесткой. Ведь 
такие крупные компании просто так не будут вкладывать большие деньги 
без четкой цели – получения прибыли, конкурентных преимуществ и удо-
влетворения потребительских предпочтений.  

 
Таблица 10  
Сравнение компаний и их продуктового портфеля 

Сегменты рос-
сийского 

рынка/Компании

ASTRA РЕДСОФТ СКАЛА^Р BaseAlt ROSA 

Операционные 
системы 

 

ASTRALIN
UX 

 

РЕД ОС 
 

Отсут-
ствует 

 

алт СП Алт 
Рабочая 

станция Алт 
Сервер 

РОСА 
"Хром" 

РОСА "Ко-
бальт" 

Безопасность и 
доступ 

ALDPRO РЕД ОС Отсут-
ствует 

Базалт СПО Отсут-
ствует 

 
Почтовые сер-

висы 
Rupost Отсут-

ствует 
Отсут-
ствует 

Отсутствует Отсут-
ствует 

Решения для 
копирования 

RuBackup Отсут-
ствует 

 

Отсут-
ствует 

 

Отсутствует
 

Отсут-
ствует 

 
ПО для управ-
ления инфра-

структурой 

BillManager РЕД АДМ 
 

Отсут-
ствует 

 
 

Отсутствует
 
 

РОСА "Ме-
неджер ре-

сурсов" 

ПО для виртуа-
лизации 

 

VmManager
 

РЕД Визуа-
лизаций 

 

Скала-П 
Управле-
ние Ба-

зис.Workpla
ce Скала-П 

Монито-
ринг 

Алт Сервер 
Виртуализа-

ции 
 

ROSA 
VIRTUALIZ

ATON 
 

ПО для управ-
ления мобиль-

ностью 

WorksPad
 

Отсут-
ствует 

 

Отсут-
ствует 

 
 

Отсутствует
 
 

Отсут-
ствует 

 
 

СУБД Tantor 
 

РЕД Плат-
форма 

Отсут-
ствует 

 

Отсутствует
 

Отсут-
ствует 

 
Источник: составлено на основе данных  

 
Из всех перечисленных компаний лидером рынка является компания 

Астралинукс, которая имеет существенный продуктовый портфель и пока-
зывает хорошие финансовые показатели, которые могут сигнализировать 
о востребованности политики диверсификации продукции среди потреби-
телей. По результатам 2023 года выручка организации увеличилась на 77% 
до 9,5 миллиардов рублей в сравнении с 2022 годом, что может говорить о 
востребованности не только комплексных программных решений, но и 
отечественной продукции. 

Для определения востребованности российских вендоров ПО прове-
дем сравнение финансовых показателей от реализации ИТ решений в це-
лом по рынку для понимания тенденции рынка к росту или рецессии. Вы-
ручка от продаж отечественных ИТ-решений достигла 2,8 трлн рублей, что 
соответствует росту на 31% по сравнению с 2023 годом. Доля ИТ-отрасли 
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в валовом внутреннем продукте приблизилась к 2%, что является увеличе-
нием в 1,5 раза за последние пять лет. Все это может говорить только о 
развитии рынка и росте и его поддержки не только со стороны государства, 
но и потребителей, которые инвестируют в отечественные компании и по-
купают отечественную продукцию. 

Необходимо отметить, что в России был создан фонд объемом 4 мил-
лиарда рублей, который будет инвестировать в ИТ-стартапы, намереваю-
щиеся провести первичное публичное размещение акций (IPO). Этот шаг 
направлен на поддержку отечественных технологических компаний, кото-
рые стремятся выйти на фондовый рынок. Все приведенные факторы явля-
ются прямыми доказательствами увеличения инвестиций в отечественный 
ИТ-рынком. 

 
Рост востребованности решений на базе ИИ 
Начиная с 2024 года для потребителей возможность приобретения ПО 

со встроенными возможностями ИИ стала приоритетом. По состоянию на 
февраль 2024 года, количество решений с искусственным интеллектом 
(ИИ) на российском рынке в 2023 году увеличилось более чем в 10 раз. В 
реестре отечественного программного обеспечения (ПО) было зарегистри-
ровано 139 таких программ, в то время как в 2022 году их насчитывалось 
всего 10. Подкрепляет суждение о востребованности ИИ среди покупате-
лей цифровых решений и значительное расширение объемов рынка ИИ в 
Российской Федерации, который в 2023 году составил почти 650 миллиар-
дов рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. В качестве подтвержде-
ния можно привести результаты исследования, проводившегося Высшей 
школой экономики, где сотрудников различных компаний и должностей 
опрашивали по теме развития отечественных технологий и трендов на рос-
сийском рынке ИКТ. Также поднимался вопрос о планах инвестирования 
компаний в новые технологии. 100% опрошенных компаний планировали 
наращивать инвестиции в разработку решений, связанных с ИИ, техноло-
гиями цифровой безопасности и автономными системами [3].  

 
Приток инвестиций и увеличение мер государственной поддержки 

отечественного ИТ-сектора 
Поддержка со стороны государства. Без правительственной под-

держки было бы невозможно развивать ИКТ сектор, при этом поддержка 
касается не только конкретных отраслей, но и самих работников. Приме-
рами такой поддержки могут быть различные гранты, субсидии и т.д. Уве-
личение инвестиций в Российский ИТ-сектор. Многие крупные компании, 
такие как «Альфа банк», «Ростелеком», «Softline» и другие активно инве-
стируют в разработку ПО. Компания «Софтлайн» планирует инвестиро-
вать 2 миллиарда рублей в стартапы, которые связаны с разработкой реше-
ний в области сетевой безопасности. «Ростелеком» объявил о запуске вен-
чурного фонда «Консоль» с объемом инвестиций в 8 миллиардов рублей, 
который будет направлен на поддержку и финансирование разработчиков 
программного обеспечения. Дополнительным подтверждением может 
быть достаточно быстрый рост рынка (таблица N11), что достаточно за-
труднительно без существенного увеличения внешнего и внутреннего ин-
вестирования). 
 
Таблица 11  
Инвестиции в российский ИТ-сектор 

Год Общие инвестиции в ИТ, 
млрд руб. 

Темп прироста, % 

2021 232 - 
2022 910 292.2% 
2023 500 -45.1% 
2024 1000 100% 

 
Инвестиции в российский ИТ-сектор показывают волатильную, но в 

целом растущую динамику. В 2022 году наблюдается взрывной рост инве-
стиций, почти в 4 раза по сравнению с 2021 годом (темп прироста ≈ 
292.2%), что может быть связано с цифровой трансформацией и господ-
держкой. В 2023 году происходит значительное снижение объема инвести-
ций (темп прироста ≈ -45.1%), возможно, из-за коррекции рынка или изме-
нений в политике. В 2024 году инвестиции снова демонстрируют рост, уве-
личиваясь в два раза по сравнению с 2023 годом (темп прироста 100%), что 
указывает на восстановление интереса к сектору. 

Для прогнозирования возможных показателей для 2025 года смодели-
руем 3 сценария – пессимистичный, консервативный и оптимистичный. 
Начнем с консервативного сценария.  

1. Предположим, что после 2023 года рынок вошел в фазу стабиль-
ного, но умеренного роста. Возьмем темп роста, равный среднему между 
2023 и 2024 годами: ((-45.1) + 100) /2 = 27.45%. По такому сценарию инве-
стиции составят 1000 млрд руб. * (1 + 0.2745) ≈ 1274.5 млрд руб.  

2. Оптимистичный сценарий. Средний темп роста посчитаем с помо-
щью формулы (292.2% - 45.1% + 100%) / 3 = 115.7% и предположим, что в 
2025 году темп роста составит половину от этого, то есть 57.85%. Инвести-
ции составят 1000 млрд руб. (1 + 0.5785) ≈ 1578.5 млрд руб.  

3. В пессимистичном сценарии предположим, что инвестиции будут 
либо на уровне 2024 года, либо снизятся на 10% (на уровень инфляции, 
который был зафиксирован в 2024 году), тогда уровень инвестиций соста-
вит – 1000*(1-0.1) = 900 млрд руб. 

ИТ-рынок РФ демонстрирует стабильный рост в последние 2 года и к 
2027 году должен достигнуть объема в 6,4 трлн руб. В сравнении с 2021 
годом темп роста рынка согласно цепному и базисному методу в 2024 году 
составил 180% и 296%. Это может говорить об укреплении российского 
рынка ИКТ, а также привлечения большого объема инвестиций как внутри 
страны, так и за её пределами, что будет способствовать дальнейшему раз-
витию технологий и продолжению проведения качественной цифровой 
трансформации. Объем инвестиций даже исходя из консервативного сценария 
продолжит наращивать свой темп роста, который к 2025 году составит 27.45%. 
Рост инвестиций в российский ИТ-сектор является ключевым фактором, опре-
деляющим его дальнейшее развитие. Эти инвестиции направляются как на раз-
работку новых технологий и продуктов, так и на масштабирование бизнеса су-
ществующих компаний. Поддержка со стороны государства, в виде грантов, 
субсидий и налоговых льгот, создает благоприятный инвестиционный климат 
и стимулирует приток частных инвестиций. 

 
Заключение 
Анализ текущих тенденций выявляет несколько приоритетных 

направлений развития:  
1. Технологический суверенитет с ускорением процессов импорто-

замещения направленое на снижение зависимости от зарубежных решений 
и создание конкурентоспособных отечественных брендов. Это открывает 
возможности для экспорта ИТ-продуктов и укрепления геополитических 
позиций России. 

2. Глобальная переориентация в результате снижения роли западных 
партнеров компенсируется усилением экономических и технологических 
связей с государствами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, 
что способствует диверсификации внешнеэкономических отношений и 
привлечению иностранного капитала. 

3. Цифровизация экономики за счет увеличения спроса на техноло-
гии IoT/IIoT (прогнозируемый объем рынка — 190 млрд рублей к 2026 
году) и искусственного интеллекта (ИИ) отражает переход к автоматиза-
ции промышленных процессов, повышению эффективности и улучшению 
качества жизни. 

4. Диверсификация продуктовых портфелей, посредством расшире-
ния спектра решений в сегментах виртуализации, систем управления ба-
зами данных, мобильности и биллинга предотвращает стагнацию рынка, 
усиливая его конкурентность и адаптивность к изменениям конъюнктуры. 

5. Увеличение мер содействия со стороны государства укрепляет ос-
новы отечественной технологической экосистемы, стимулируя создание 
инновационных продуктов и экспортный потенциал. 

Прогнозные оценки указывают на то, что к 2027 году объем россий-
ского ИТ-рынка может достичь 6,35 трлн рублей, а к 2030 году доля отече-
ственных компаний превысит 90%, что создаст условия для их доминиро-
вания и честной конкуренции. При этом снижение присутствия иностран-
ных игроков сопровождается ростом инвестиций в отрасль (ожидаемый 
прирост к 2024 году — 100% относительно 2021-го), что подчеркивает ее 
стратегическую значимость для национальной экономики. 

Таким образом, трансформация российского ИТ-рынка демонстрирует 
не только устойчивость к внешним вызовам, но и потенциал для формиро-
вания технологически независимой и конкурентоспособной индустрии. 
Дальнейшее развитие сектора будет зависеть от координации усилий гос-
ударства, бизнеса и научного сообщества, направленных на внедрение пе-
редовых решений, подготовку кадров и интеграцию в глобальные цифро-
вые цепочки создания стоимости. 
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Trendwatching: analysis and forecasting of technological changes and consumer 

preferences in the Russian IT market 
Ulyanova S.A., Pechenkin P.A., Nazarova M.S., Kirikova D.N. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Modern society cannot be imagined without the daily use of information and communication 

technologies (ICT), which have become a key infrastructure for digital transformation. The 
Russian IT market is showing steady growth, which is due, in particular, to the withdrawal 
of Western vendors and import substitution efforts: as of the beginning of 2024, its volume 
exceeded 5.5 trillion rubles. About half of domestic companies modernize and expand their 
IT infrastructure. There is a strengthening of the position of Russian software developers, 
an increase in investments in domestic IT solutions and an increase in demand for intelligent 
systems. Under these conditions, the analysis of industry trends that influence both the 
evolution of technology and the formation of new consumer preferences is of particular 
importance. The study of these processes makes it possible to predict the dynamics of the 
market and adapt the strategies of its participants to changing conditions. 
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В статье представлен комплексный анализ цифрового сервиса сфере обще-
ственного питания, детально раскрывающий их влияние на операционную эф-
фективность, клиентский опыт и конкурентоспособность бизнеса. Работа под-
черкивает ключевые изменения, происходящие в индустрии благодаря внедре-
нию инновационных технологий, которые становятся основой для современ-
ных бизнес-моделей. Рассмотрен процесс трансформации рабочих процессов 
внутри предприятий, где гибридная модель взаимодействия «человек-машина» 
способствует формированию более эффективных и адаптивных гастрономиче-
ских сервисов, перераспределяя роли сотрудников и заменяя ряд рутинных опе-
раций роботизированными решениями. Особое внимание уделено цифровым 
платформам коммуникации, которые делают координацию и управление ко-
мандами еще более слаженными и результативными.  
Ключевые слова: F&B, общественное питание, операционная эффективность, 
клиентский опыт, цифровая трансформация, искусственный интеллект 
 

Введение. Современный рынок общественного питания является одним из 
наиболее отзывчивым на внедрение инновационных технологий и с пози-
ции повышения лояльности потребителя, и с позиции повышения конку-
рентоспособности. Определенно важно использовать инновационные тех-
нологии для привлечения аудитории в рестораны, рассматривая при этом 
опыт использования мобильных приложений и онлайн-сервисов за рубе-
жом [1]. Ибрагимова И.Р. и Шарафутдинова Н.С. рассматривают необхо-
димость тщательного выбора программных решений, таких как R-Keeper, 
iiko, для оптимизации учёта и повышения эффективности работы [2]. В.Н. 
Борейко подчёркивает значимость интеграции систем управления рестора-
ном, которые дают возможность контролировать запасы, оптимизировать 
меню при помощи искусственного интеллекта [3]. Е.Г. Муравьев и А.А. 
Рыбанов также акцентируют внимание на необходимости внедрения авто-
матизированных систем для улучшения обслуживания клиентов и учёта в 
организациях общепита [4]. В одной из зарубежной статьи изучается, какие 
новые образовательные подходы в области автоматизации способны со-
действовать воспитанию новаторских талантов [5]. Авторы Abu Tayab и 
Yanwen Li. [6] делают акцент на RPA как на технологии, которые значи-
тельно преобразует бизнес-процессы, благодаря автоматизации рутинных 
операций. 

Цель работы заключается в исследовании актуальности и перспектив-
ности цифровизации сервиса в сфере общественного питания, а также про-
ведении анализа автоматизированных систем для сектора общественного 
питания, направленного на повышение операционной эффективности, ка-
чества обслуживания клиентов и конкурентоспособности бизнеса. 

Цифровизация общественного питания в современном динамичном 
мире актуальна по следующим причинам: 

Повышает производительность сектора общественного питания. По 
данным Международной федерации робототехники (IFR), несмотря на вре-
менное замедление темпов роста в 2019 году (на 12% меньше установлен-
ных промышленных роботов по сравнению с предыдущим годом), долго-
срочная тенденция сохраняется - около 20% ежегодного роста [8]. 

Снижает затраты. Как показывает анализ рынка труда, средняя зара-
ботная плата в отрасли выросла с 30 694 рублей в 2015 году до 50 702 руб-
лей в 2022 году, что делает цифровизацию экономически целесообразной 
[13]. 

Улучшает качество обслуживания. Муравьев Е.Г. и Рыбанов А.А. до-
казали, что автоматизированные и цифровые системы управления значи-
тельно улучшают обслуживание клиентов и учёт в организациях общепита 
[4]. 

Увеличивает лояльность потребителей. Исследования Буряшкиной 
А.С. и соавторов показывают, что такие инновации как роботы-официанты 
с кошачьей внешностью BellaBot пользуются огромной популярностью у 
посетителей [7]. 

Теоретическую основу исследования составляют работы зарубежных 
и российских авторов по направлениям цифровизации и автоматизации ин-
дустрии F&B. В работе применены методы классификации, обобщения – 
сравнительный анализ, аналитический анализ, экспертные оценки. 

 
Анализ сектора общественного питания в России 
Темпы роботизации производств в мире в последние годы составляли 

почти 20% в год. Однако в связи с пандемией, по данным Международной 
федерации робототехники (IFR), в 2019 г. во всем мире было установлено 
373 000 промышленных роботов, что на 12% меньше, чем годом ранее [8]. 
За 2020-2024 гг. оборот общественного питания в России увеличился в 2,4 
раза: с 1,45 до 3,44 трлн руб.  

 

 
Рисунок 1 – Реалии и прогноз оборота общественного питания в 
России в 2020-2024 гг. (млрд руб.)  

 



 194 

№
 5

 2
0
2
5

  

В 2020 году наблюдался значительный скачок, когда оборот увели-
чился на 33,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году темп роста 
несколько снизился, составив 21,7%, но всё равно оставался высоким. В 
2022 году оборот продолжил расти, увеличившись на 22,1%, а в 2023 году 
наблюдался рост на уровне 19,9% (рис. 1)  

Рынок общественного питания включает в себя: рестораны, кафе, бары 
и т.д. Анализ структуры общественного питания отражает значительное 
превышение числа ресторанов, кафе и баров. На протяжении всего периода 
заметна тенденция к увеличению числа ресторанов, баров и кафе, в 2023 г. 
их количество составило 96023 ед. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Количество объектов общественного питания на терри-
тории Российской Федерации в период 2020-2023 гг., ед.  

 
Уровень трудоустройства в сфере F&B сохранял относительную 

устойчивость, демонстрируя колебания между 58,4% в 2020 году и 65,3% 
в 2015 году. Также зафиксирован рост средней заработной платы работни-
ков: с 30 694 рублей в 2015 году до 50 702 рублей в 2022 году, что свиде-
тельствует об улучшении оплаты труда и интересу работников к данной 
сфере (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Основные показатели рынка труда в России с 2010 по 2022 гг.  

 2010 2015 2019 2020 2021 2022 
Численность населения 
(на конец года) тыс. чел. 

142 
865 

147 182 147 
959 

147 
456 

146 
980 

146 
447 

в том числе в трудоспособном 
возрасте 

87 847 84 658 83 679 82 926 84 400 83 440

Численность рабочей силы, тыс. 
человек 

75 478 76 588 75 398 74 923 75 350 75 924

в том числе: 
занятые 69 934 72 324 71 933 70 601 71 719 71 974

безработные 5 544 4 264 3 465 4 321 3 631 2 951
Среднесписочная численность 

работников организаций, 
тыс. человек 

46 719 45 107 43 888 43 317 42 996 43 923

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 

организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 

лиц, руб. 

- 30 694 39 921 42 366 45 936 50 702

Выпуск квалифицированных ра-
бочих, тыс. человек 

580,5 368,2 165,5 142,5 158,1 161,2

 
Принципы организации командной работы в условиях автоматизации. 

Оптимальная интеграция технологий требует умений гибкой адаптации со-
трудников, разделения ответственности между автоматизированными про-
цессами и коллективом. Внедрение автоматизированных систем карди-
нально трансформирует структуру командного взаимодействия в обще-
пите. По исследованиям Harvard Business Review успешные предприятия 
используют гибридную модель «человек-машина», где роли перераспреде-
ляются по принципу «цифровой фабрики», а именно, 30% сотрудников 
(менеджеры, IT-специалисты) работают с системами автоматизации; 50% 
(повара, хостес) взаимодействуют с технологиями и 20% (аналитики, раз-
работчики) совершенствуют алгоритмы. Коммуникация в данном подходе 
строится через цифровые платформы типа Slack для оперативного реаги-
рования. Исследование Deloitte показывает, что это сокращает время при-
нятия решений на 40%. 

Автоматизированные предприятия демонстрируют преимущества за 
счет внедрения системы мониторинга температуры (Bluetooth), что помо-
гает соответствовать стандартам НАССР, сокращает время на ведение до-
кументации, предотвращает потери продуктов и обеспечивает безопас-
ность клиентов. 

Вторым по важности преимуществом автоматизации можно опреде-
лить отслеживание запасов, которое обеспечивает актуальную информа-
цию о наличии продуктов, рассчитывает оптимальный уровень запасов и 
выявляет случаи расхождений, утрат или краж. Следующим преимуще-
ством можно признать автоматизацию системы закупок, которая форми-

рует рекомендации по закупкам на основе прогнозов продаж и сроков по-
ставок, а также автоматически размещает заказы при достижении мини-
мального уровня запасов. 

К наиболее современным инструментам можно отнести цифровые ин-
струменты, а именно, виртуальную реальность (VR) для обучения сотруд-
ников и приложения с возможностью выбора продуктов, блюд, калорий. 
Внедряется планшетное управление рестораном, которое дает возмож-
ность отслеживать в реальном времени все процессы заведения, проводить 
аналитику KPI, оценивать меню и эффективность программ лояльности 
[10]. 

Скорость и стабильность обслуживания – одни из главных факторов, 
влияющих на лояльность клиентов. Биометрические системы или цифро-
вые киоски, которые предусмотрены в современных ресторанах, дают воз-
можность клиентам больше контролировать процесс оформления заказа, 
что привлекает тех, кто предпочитает автономность во взаимодействии с 
сервисом [4, 5]. Автоматизированные заведения привлекают на 35% 
больше посетителей благодаря снижению скорости обслуживания, так как 
среднее время заказа сокращается с 8 до 2.5 минут. 

Цифровое меню повышает точность заказов и привлекает внимание за 
счет яркости и динамичных элементов (анимации, эффектов пара и дыма). 
Оно позволяет самостоятельно вносить изменения, создавать слайд-шоу, 
продвигать акции и повышать имидж заведения, улучшая клиентский опыт 
и увеличивая средний чек. Киоски самообслуживания освобождают со-
трудников для внутренних задач, персонализируют клиентский опыт и сти-
мулируют дополнительные и перекрестные продажи через предложенные 
товары. Интерактивные столы предоставляют клиентам точное время ожи-
дания, уведомления о готовности заказа, а также встроенные развлечения. 
Они также дают официантам информацию о предпочтениях гостей (люби-
мые блюда, важные даты), повышая качество обслуживания [10]. 

 
Цифровизация индустрии F&B 
Рынок F&B (Food & Beverage), что в переводе означает «питание и 

напитки». Рынок F&B — это всё, что связано с едой и напитками для ко-
нечного потребителя, включая их производство, реализацию и потребле-
ние вне дома. 

Термин используется для обозначения всей совокупности предприя-
тий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занима-
ются производством, приготовлением, продажей и подачей пищи и напит-
ков потребителям. Основные сегменты рынка F&B представим в виде ри-
сунка 3. 

 

 
Рисунок 3 - Основные сегменты рынка F&B 
(Источник: составлено авторами) 

 
На сегодняшний день рынок предлагает несколько эффективных ин-

струментов автоматизированных и цифровых решений, используемых в 
индустрии F&B: 

Кассы самообслуживания позволяют улучшить процесс обслуживания 
покупателей, увеличить пропускную способность кассовых зон, сократить 
затраты на рабочий персонал, а также минимизировать ошибки при расче-
тах. В источнике подчеркивается, что для российского рынка кассы необ-
ходимо адаптировать, уделяя внимание интерфейсу и эргономике, чтобы 
способствовать их более широкому внедрению. 

Системы с элементами искусственного интеллекта (например, для ана-
лиза предпочтений клиентов или управления запасами) становятся всё бо-
лее популярными. AI позволяет заведениям общепита адаптировать меню 
под предпочтения клиентов и оптимизировать логистику запасов, снижая 
накладные расходы и минимизируя потери [1, 3]. 

Роботизированный официант с кошачьей внешностью BellaBot поль-
зуется огромной популярностью у посетителей и обладает высокой произ-
водительностью. С его помощью руководству заведения удалось снизить 
нагрузку с официантов [7]. 
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Роботизация не ограничивается присутствием разумных механизмов в 
ресторанах. Они отправляются в кругосветные путешествия (киборбар-
мены) [7]. 

Робот-ассистент Flippy размещает булочки на гриле и следит за тем, 
чтобы они не подгорели, оповещает оператора в момент, когда необходимо 
добавить сыр, прочие топпинги [8]. 

Беспилотные доставщики еды оснащены встроенными видеокаме-
рами, устройствами навигации, имеют прочный вместительный корпус и 
несколько колёс [9]. 

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ предприятий общепита «с» и «без» цифрови-
зации 

Критерии Традиционные предприя-
тия 

Автоматизированные пред-
приятия 

Скорость обслужи-
вания 

Среднее время выполне-
ния заказов – около 8 ми-
нут. Сотрудники выпол-
няют рутинные операции 
вручную, что замедляет 
процесс  

Среднее время выполнения 
заказов сокращается до 2,5 
минут за счет использования 
касс самообслуживания, робо-
тов-официантов и цифровых 
меню  

Качество обслужи-
вания 

Высока вероятность оши-
бок при оформлении и вы-
полнении заказов из-за че-
ловеческого фактора. Кли-
енты ограничены в возмож-
ностях персонализации за-
казов [4, 5]. 

Значительное снижение оши-
бок благодаря использованию 
цифровых меню и систем ана-
лиза. Персонализация заказов 
реализована через киоски и 
интерактивные столы [4, 10]. 

Производитель-
ность 

Зависит от скорости и ква-
лификации сотрудников. 
При высоких нагрузках со-
трудники перегружаются, 
что снижает общую произ-
водительность. 

Производительность растет 
за счет внедрения роботов 
(например, робот-официант 
BellaBot) и систем управления 
процессами (н-р, R-Keeper, 
iiko) [2, 7]. 

Затраты на персо-
нал 

Растущие расходы на 
оплату труда сотрудников 
(средняя зарплата выросла 
с 30 694 рублей в 2015 
году до 50 702 рублей в 
2022 году). 

Снижение затрат на персонал 
вследствие автоматизации ру-
тинных операций, таких как 
кассы самообслуживания и 
роботы-официанты, что сни-
жает потребность в большом 
количестве сотрудников [7]. 

Ошибки и потери Высок риск ошибок из-за 
человеческого фактора. 
Сложности с контролем за-
пасов могут привести к 
недостачам или излишкам 
[4]. 

Системы цифрового отслежи-
вания запасов минимизируют 
ошибки, дают точные данные 
о наличии продуктов, предот-
вращают кражи и потери [10]. 

Привлекательность 
для клиентов 

Клиенты ограничены в ав-
тономности и персонализа-
ции. Уровень инновацион-
ности стандартный. 

Высокая привлекательность 
благодаря инновациям, таким 
как роботы-официанты, ки-
оски самообслуживания, ин-
терактивные столы. Техноло-
гии повышают интерес и ло-
яльность клиентов [7, 10]. 

Экологичность Нет внедренных решений 
для переработки отходов. 
Масштаб воздействия на 
экологию напрямую зави-
сит от человеческой актив-
ности. 

Использование таких техноло-
гий, как автоматизированные 
биодизельные преобразова-
ния, улучшает экологический 
имидж заведения и снижает 
экологический след [10]. 

Обучение персо-
нала 

Персонал обучается вруч-
ную, что требует значи-
тельных временных и кад-
ровых затрат. Со временем 
навыки могут устареть из-
за технического прогресса. 

Виртуальная реальность (VR) 
позволяет обучать сотрудни-
ков эффективно и быстро, не 
отвлекая сотрудников-настав-
ников от рабочего процесса 
[10]. 

Качество контроля 
над бизнесом 

Сложности с мониторингом 
продаж, запасов и других 
процессов. Ведение доку-
ментации занимает много 
времени и подвержено 
ошибкам [4]. 

Планшетное управление ре-
стораном в реальном времени 
позволяет оптимизировать 
все процессы, автоматически 
анализировать ключевые по-
казатели эффективности (KPI) 
и повышать точность отчетов 
[10]. 

Численность персо-
нала 

Более высокая числен-
ность персонала из-за 
необходимости ручного вы-
полнения рутинных опера-
ций. 

Сокращение численности пер-
сонала за счет автоматизации 
процессов, таких как приготов-
ление, обслуживание и кон-
троль системы закупок [7, 10].

Затраты на внедре-
ние технологий 

Затраты на автоматизацию 
отсутствуют, но постоян-
ный рост расходов из-за 
увеличения заработной 
платы и текучести кадров  

Высокие разовые затраты на 
внедрение автоматизации, но 
последующее значительное 
снижение текущих расходов 
за счет автоматизированного 
обслуживания [7]. 

Гибкость процессов Сложно адаптироваться к 
резким изменениям в 

Быстрая адаптация за счет 
гибких технологий, таких как 

спросе или условиям 
рынка, так как процессы 
сильно зависят от челове-
ческого ресурса. 

системы управления запа-
сами на основе анализа 
спроса и искусственного ин-
теллекта [3]. 

Влияние инноваций 
на бизнес 

Низкий уровень инноваций 
ограничивает конкуренто-
способность и усложняет 
привлечение новой аудито-
рии. 

Инновации предоставляют 
конкурентное преимущество, 
внедрение AI и других техно-
логий активно привлекает но-
вую аудиторию и улучшает 
имидж заведения [1,12]. 

 
Цифровизация представляет собой процесс перевода аналоговых дан-

ных и операций в цифровой формат с последующим применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для оптимизации бизнес-
процессов. В контексте общественного питания это означает использова-
ние программного обеспечения, мобильных приложений, систем управле-
ния, Big Data и интернета вещей (IoT) для автоматизации рутинных задач, 
повышения качества обслуживания и увеличения операционной эффектив-
ности. Например, умные кухни и IoT, подключённые к единой сети, обес-
печивают контроль за процессами приготовления, соблюдением сроков 
хранения продуктов, энергоэффективностью и гигиеническими нормами. 

Искусственный интеллект и Big Data используются для персонализа-
ции предложений, прогнозирования загрузки заведений, анализа отзывов 
клиентов и повышения уровня удовлетворённости. Обработка больших 
массивов данных позволяет выявлять скрытые закономерности в поведе-
нии потребителей и принимать более обоснованные управленческие реше-
ния. 

В настоящее время из наиболее заметных проявлений цифровизации 
стало распространение онлайн-сервисов доставки еды (например, Ян-
декс.Еда, Delivery Club, Uber Eats). Эти платформы не только расширяют 
рынок сбыта заведений, но и предоставляют аналитику спроса, позволяют 
прогнозировать продажи и оптимизировать меню. 

Современные системы управления точками продаж (POS) и корпора-
тивные системы планирования ресурсов (ERP) позволяют вести учет в ре-
жиме реального времени, контролировать закупки, минимизировать по-
тери и повышать прозрачность финансовых операций. Интеграция чат-бо-
тов в сайты и мессенджеры помогает автоматизировать взаимодействие с 
клиентами, ускорить выполнение заказов и снизить нагрузку на персонал. 
Подвергаясь эволюционным изменениям, система общественного питания 
прошла путь из относительно простой услуги по предоставлению услуг пи-
тания в сложную многослойную и технологически насыщенную инду-
стрию F&B. [12] 

 
Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать принци-

пиально важные выводы о роли цифровизации в современной индустрии 
общественного питания. В настоящее время происходит не просто техно-
логическая модернизация отдельных процессов, а в полной мере происхо-
дит фундаментальное преобразование бизнес-модели отрасли. 

Цифровизация в общественном питании продолжит развиваться, осо-
бенно в интеграции блокчейн-технологий для контроля качества и проис-
хождения продуктов. Расширение возможностей дополненной реальности 
(AR) в представлении блюд, а также использование роботов в обслужива-
нии даст вектор развития экосистем, объединяющих производителей, по-
ставщиков и потребителей в единую цифровую цепочку. 

Роль цифровизации в системе общественного питания идет в ногу со 
временем открывая возможности для повышения конкурентоспособности, 
улучшения качества услуг и оптимизации производственных процессов. 
Однако успешное внедрение цифровых решений требует комплексного 
подхода, инвестиций в обучение персонала, а также учета связанными с 
этим рисками. В будущем цифровые технологии станут неотъемлемой ча-
стью всей инфраструктуры сферы F&B. 
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The article presents a comprehensive analysis of digital services in the catering industry, detailing 

their impact on operational efficiency, customer experience and business competitiveness. 
The work highlights the key changes taking place in the industry due to the introduction of 
innovative technologies that are becoming the basis for modern business models. The 
process of transforming work processes within enterprises is considered, where a hybrid 
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Корпоративное управление в контексте цифровой трансформации: 
возможности и риски 
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В статье рассматриваются возможности и риски корпоративного управления в 
контексте цифровой трансформация. Представлена краткая характеристика 
возможностей, которые могут применять организации для модернизации кор-
поративного управления в рамках цифровой трансформации. Большую область 
исследований составляют аспекты, посвященные современным инструментам, 
таким как: искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и т.д. В усло-
виях цифровой эпохи обретает значение комплексный подход, объединяющий 
технологии, законы, этику и организационные аспекты, для создания надежных 
стратегий управления. Основное внимание уделяется исследованию и оценке 
рисков, связанных с киберугрозами, утечками информации и этическими про-
блемами, возникающими при применении новых технологий. Сфокусировано 
на развитии инноваций, оптимизации ресурсов, повышении прозрачности и 
уменьшении информационной неравенности, что способствует модернизации 
организационных структур и внедрению новых методов контроля и стимулиро-
вания. 
Ключевые слова: корпоративное управление, цифровая трансформация, циф-
ровые инструменты, устойчивое развитие, этика, искусственный интеллект, 
блокчейн, эффективность, риски, угрозы, модернизация. 
 
 

Современная система корпоративного управления была впервые введена в 
Нидерландах в XVII веке, постепенно привлекая внимание общественно-
сти к теоретическому вопросу. В рамках неоклассической экономики кор-
поративное управление определяется как «институциональные меха-
низмы, обеспечивающие акционерам беспрепятственную реализацию ин-
вестиционной доходности и контроля над компанией». Конечной целью 
корпоративного управления тем самым является максимизация интересов 
акционеров. 

Ряд зарубежных исследователей указывают, что что цифровизация на 
операционном уровне может эффективно повысить операционную эффек-
тивность и снизить степень информационной асимметрии, тем самым 
«снизив уровень реальных доходов». При хорошо развитых финансовых 
технологиях и цифровых финансах влияние цифровой трансформации 
предприятия на улучшение ликвидности акций становится более очевид-
ным.  

Так, З. Чжоу и З. Ли, ориентируясь на спрос на инновации в концепции 
корпоративного управления и инновации в моделях корпоративного управ-
ления, обусловленные цифровой экономикой, в сочетании с логикой и пу-
тем прорыва границ корпоративного управления в эпоху цифровой эконо-
мики, извлекли и обобщили исследовательские парадигмы и структуры в 
рамках новой экономики.  

Митас и др. обнаружили, что «цифровая трансформация предприятия 
может повысить качество прогнозов производительности за счет улучше-
ния возможностей применения данных руководством, повышения мотива-
ции к раскрытию информации и увеличения давления на раскрытие инфор-
мации». 

Корпоративное управление, в широком смысле, является наукой изу-
чения организации корпоративной власти. В более узком смысле корпора-
тивное управление «фокусируется на уровне корпоративной собственно-
сти, исследуя науку о том, как делегировать полномочия профессиональ-
ным менеджерам и контролировать их поведение, связанное с обязанно-
стями». 

С экономической точки зрения корпорация обладает двумя правами: 
правом собственности и операционными правами, которые являются раз-
личными. Корпоративное управление, построенное на «уровне операцион-
ных прав», вращается вокруг делегирования полномочий от владельцев 
операторам. В этом сценарии операторы, получив полномочия, исполь-
зуют все средства для достижения операционных целей. Напротив, корпо-
ративное управление, установленное на «уровне собственности», подчер-
кивает научное делегирование и надзор за профессиональными менедже-
рами. Оно охватывает правила, отношения, институты и процедуры, все из 
которых осуществляются и контролируются в рамках этой структуры тра-
стовыми органами в компании. Надлежащие правила включают примени-
мые местные законы и внутренние положения компании. 

Цифровая трансформация относится к использованию информацион-
ных технологий нового поколения, включая Интернет, большие данные, 
облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн. Такой про-
цесс создает замкнутый цикл для сбора, передачи, хранения, обработки и 
обратной связи данных, разрушая барьеры данных между различными 
уровнями и отраслями для повышения общей операционной эффективно-
сти отрасли, тем самым создавая «новую систему цифровой экономики». 
В таблице 1 представим возможности корпоративного управления в кон-
тексте цифровой информации. 

 
Таблица 1 
Возможности корпоративного управления в контексте цифровой 
трансформации 
Возможности корпоративного управле-
ния в контексте цифровой трансфор-

мации 

Краткая характеристика 

Повышение инновационного потенци-
ала 

Цифровая трансформация стимули-
рует инновационные идеи, усиливает 
развитие новых технологий и бизнес-
моделей 

Внедрение новой технологической ин-
новационной ДНК 

Создание цифровых систем и плат-
форм с фокусом на персонализирован-
ное обслуживание и автоматизацию 
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Оптимизация распределения ресурсов 
и принятия решений 

Повышение эффективности управле-
ния за счет цифровых данных и анали-
тики 

Снижение информационной асиммет-
рии 

Улучшение обмена информацией, про-
зрачности и доступности данных 

Усиление прозрачности и эффективно-
сти корпоративного управления 

Улучшение качества прогнозов и моде-
лирования, оперативность решений 

Адаптация организационных структур Модернизация структур для поддержки 
цифровых процессов 

Внедрение механизмов цифрового 
надзора и стимулов 

Новые механизмы контроля и мотива-
ции на цифровых платформах 

 
Тем самым, можно отметить, что, во-первых, цифровая трансформа-

ция может повысить инновационный потенциал компании. С наступле-
нием цифровой эпохи инновации становятся критически важным проры-
вом для отраслей, чтобы достичь цифровой трансформации. Быстрое раз-
витие цифровых технологий, представленных Интернетом+, большими 
данными, облачными вычислениями, искусственным интеллектом и блок-
чейном, еще больше повышает инновационный потенциал компаний. В 
этом процессе цифровизация является как источником волны инноваций, 
так и надежной гарантией реализации инновационных обновлений и ре-
форм. 

В цифровую эпоху взаимосвязь огромного количества устройств гене-
рирует огромные данные, которые не только помогают компаниям дости-
гать определенной коммерческой ценности и продвигать трансформацию 
бизнес-модели, но и улучшают пользовательский опыт и инновационные 
возможности самих сотрудников. Все это требует внедрения новой техно-
логической инновационной ДНК в компании.  

По сравнению с традиционными предприятиями, сосредоточенными 
на продуктах и бизнес-процессах, компании с инновационной ДНК осно-
вывают деятельность на персонализированных потребностях клиентов и 
полной цифровизации всех бизнес-процессов, создавая полностью цифро-
вую систему с помощью облачных вычислений, мобильного Интернета, 
Интернета вещей и искусственного интеллекта.  

Таким образом, цифровая трансформация может способствовать инно-
вационным возможностям компаний. Повышая эффективность технологи-
ческих инноваций, она оптимизирует распределение ресурсов и повышает 
эффективность принятия решений в компаниях, тем самым способствуя 
более высокому уровню корпоративного управления. 

Во-вторых, цифровая трансформация может эффективно снизить уро-
вень «информационной асимметрии». Информационная асимметрия воз-
никает в определенных экономических отношениях, где участники имеют 
неравные знания или распределение вероятностей о соответствующих со-
бытиях, что означает, что имеющаяся информация не является равной.  

Информационная асимметрия распространена в рыночных операциях, 
и когда сторона, находящаяся в информационно невыгодном положении, 
рационально осознает свое невыгодное положение, но изо всех сил пыта-
ется распределить риски посредством контрактов, транзакционные из-
держки увеличиваются, что приводит к потерям в эффективности транзак-
ций. 

Цифровая эпоха вносит несколько существенных изменений: выраже-
ние, передача и получение информации претерпевают качественные транс-
формации. Выражение информации переходит от аналоговых и визуаль-
ных форм к преимущественно цифровым формам, что обеспечивает мгно-
венную и бесплатную передачу. Получение информации, ранее требующее 
времени, денег и энергии, теперь может быть удобно доступно через об-
ширные интернет-ресурсы, быстрые вычислительные методы и бесплат-
ные службы приложений. 

Важно подчеркнуть, что цифровая трансформация оказывает глубокое 
влияние на внутреннюю механику корпоративного управления. Она повы-
шает прозрачность информации и эффективность принятия решений, поз-
воляя предприятиям делать более точные прогнозы и моделирования на 
основе данных и оптимизировать процесс принятия решений. Она также 
изменяет организационную структуру, способствует межведомственному 
сотрудничеству и усиливает механизмы надзора и стимулирования. В ко-
нечном счете, цифровая трансформация способствует инновациям концеп-
ций корпоративного управления и изменениям в моделях управления, поз-
воляя предприятиям лучше адаптироваться к цифровой экономике и дости-
гать устойчивого развития. 

На основе вышеприведенного анализа можно отметить, что цифровая 
эпоха приносит значительные преобразования в асимметрию информации, 
фундаментально изменяя традиционную парадигму. Традиционно, сто-
роны, имеющие преимущество в информации, больше не могут сохранять 
свое преимущество в цифровую эпоху, и существенные различия в распре-

делении рыночных ресурсов, вызванные огромными различиями в инфор-
мационной силе, больше не будут существовать. Такие изменения приво-
дят к значительным сдвигам в границах отрасли и бизнес-моделях. 

Таким образом, корпоративная цифровая трансформация может сни-
зить уровень информационной асимметрии, повысить прозрачность и со-
кратить расходы на раскрытие информации, в конечном итоге повышая 
уровень корпоративного управления. 

Однако некоторые исследования предлагают противоположные точки 
зрения, выделяя возможные риски. Так, исследователи предполагают, что 
«модель интернет-бизнеса не только предоставляет внутреннему персо-
налу больше пространства для управления доходами, что значительно сни-
жает качество доходов компаний, но и увеличивает сложность корпоратив-
ных организационных структур и бизнес-процессов, повышая сложность и 
стоимость надзора со стороны внешних заинтересованных сторон». 

Также в таблице 2 представим ряд рисков, с которыми могут столк-
нуться организации внедряя цифровые инструменты. 

 
Таблица 1 
Риски корпоративного управления в контексте цифровой трансфор-
мации 

Риск Описание 
Кибербезопасность Угроза утраты данных, кибератаки и ущерба репута-

ции из-за повышенной цифровой активности 
Защита данных и соот-
ветствие требованиям 
законодательства 

Необходимость соблюдать международные законы 
о защите информации (например, GDPR) 

Быстрые технологиче-
ские изменения 

Трудности адаптации к постоянно меняющимся тех-
нологиям, таким как AI, IoT и блокчейн 

Отставание в цифровой 
грамотности 

Недостаток знаний у руководителей относительно 
цифровых технологий и киберрисков 

Удалённая работа и ком-
муникация 

Проблемы поддержания корпоративной культуры и 
взаимодействия при удалённой работе 

Управление рисками 
цифровых мошенничеств

Возрастание угроз, связанных с цифровыми мошен-
ничествами, и необходимость контрольных мер 

Этические дилеммы и от-
ветственный технологи-
ческий подход 

Проблемы обеспечения этичного использования AI 
и новых технологий, избегая предвзятости и дискри-
минации 

Поддержание корпора-
тивной культуры в циф-
ровую эпоху 

Задача сохранения ценностей компании при цифро-
визации процессов 

 
Тем самым, можно сказать, что в современном мире цифровизация 

корпоративного управления приносит с собой не только возможности для 
развития, но и множество рисков, требующих постоянного мониторинга и 
применения соответствующих стратегий управления. Риски, связанные с 
цифровой трансформацией, подразделяются на категории информацион-
ной безопасности, законодательных аспектов, технологических проблем, 
человеческого фактора, а также этических и культурных вызовов. Важ-
ность обеспечения безопасности информации и защиты данных несо-
мненно является основой для создания устойчивых и надежных систем 
управления в корпоративном секторе. 

Необходимость внедрения многоуровневых систем защиты и постоян-
ного совершенствования мер кибербезопасности, подчеркиваемая повы-
шенной киберактивностью и риском утраты конфиденциальной информа-
ции, подкрепляется исследованиями. Организации должны адаптировать 
процессы с учетом уникальных вызовов законодательства в сфере защиты 
персональных данных, что является важным условием для обеспечения до-
верия инвесторов и поддержания репутации компании. 

В свете постоянного технологического развития, включающего в себя 
прогресс в области искусственного интеллекта, интернета вещей и блок-
чейна, возникают новые вызовы для организаций в области управления. 
Повышение уровня цифровой грамотности руководителей и сотрудников 
становится необходимостью, чтобы успешно адаптироваться к новым реа-
лиям.  

Также, с увеличением числа удаленных рабочих мест особенно важно 
обеспечить эффективное взаимодействие и поддержку корпоративной 
культуры. Важно также создать механизмы, которые будут поддерживать 
организационные ценности в условиях цифровой трансформации, предот-
вращая разрушение корпоративной культуры и укрепляя внутренние цен-
ности компании. 

Тем самым, следует разработать ответственные подходы к технологи-
ческому развитию, где важно обеспечить справедливость, прозрачность и 
недискриминационность принимаемых решений при использовании но-
вых технологий. Этические вопросы, возникающие в рамках использова-
ния искусственного интеллекта и других инновационных инструментов, 
требуют особого внимания. 
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Таким образом, для эффективного управления цифровыми угрозами 
необходим комплексный анализ рисков, который подтверждает важность 
системного подхода. Интеграция технологических, законодательных, ор-
ганизационных и этических компонентов является ключевым элементом 
формирования устойчивых стратегий корпоративного управления в усло-
виях цифровой трансформации. 
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The article considers the opportunities and risks of corporate governance in the context of digital 

transformation. A brief description of the opportunities that organizations can use to 
modernize corporate governance as part of digital transformation is presented. A large area 
of research is devoted to aspects devoted to modern tools, such as artificial intelligence, big 
data, blockchain, etc. In the digital era, an integrated approach that combines technology, 
laws, ethics and organizational aspects is gaining importance to create reliable management 
strategies. The main attention is paid to the study and assessment of risks associated with 
cyber threats, information leaks and ethical issues arising from the use of new technologies. 
Focused on the development of innovation, optimization of resources, increasing 
transparency and reducing information inequality, which contributes to the modernization 
of organizational structures and the introduction of new methods of control and incentives. 

In the context of digital transformation, the study emphasizes the importance of effective 
management of digital risks and opportunities to ensure the sustainable development of 
companies. Such methods must be comprehensive and responsible to ensure successful 
long-term business development.  
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Ускорение темпов разработки и внедрения цифровых технологий создает усло-
вия, радикально меняющие логику функционирования как отдельных бизнес-
процессов, так и всей организации в целом. При этом целью настоящего иссле-
дования является выявление ключевых предпосылок, влияющих на цифровую 
трансформацию в российских промышленных организаций. В процессе иссле-
дования авторы настоящей статьи смогли определить, что для эффективности 
реализации проектов цифровой трансформации российских промышленных ор-
ганизаций значительную позитивную роль играют такие факторы как уровень 
конкуренции в секторе и отрасли, где действует организация, заинтересован-
ность менеджмента и собственников в достижение задач цифровой трансфор-
мации, наличие ориентации на цифровую трансформацию, реализованной в ор-
ганизационной культуре фирмы, осознание логики цифровой трансформации 
всеми членами организации, наличие качественных механизмов государствен-
ной поддержки проектов цифровой трансформации. Сформулированные по ре-
зультатам исследования выводы позволяют сформировать целостный взгляд на 
важнейшие предпосылки цифровой трансформации российских промышлен-
ных организаций в современных условиях. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, эффектив-
ность фирмы, гибкость фирмы, государственное регулирование 
 
 

В современных условиях очевидным является тот факт, что цифровая эко-
номика все в большей степени проникающая во все сферы человеческой 
жизни станет основной тенденцией развития общества на ближайшие 50 – 
70 лет. При этом ускорение темпов цифровизации приводит к радикальным 
изменениям во всех отраслях хозяйственной системы как в России, так и 
за рубежом, способствуя росту значимости стартапов как факторов техно-
логического и инновационного развития и ускорению перехода к новому 
формату социально-экономического развития [1, 7]. Логика протекающих 
сегодня процессов цифровой трансформации создает инновационные 
условия для ускорения адаптации организаций в целом и промышленных 
организаций в частности к изменениям, происходящим во внешней среде. 
Получающие все большее распространение цифровые технологии, такие 
как мобильные вычисления, искусственный интеллект, облачные вычисле-
ния и Интернет вещей, становят основными факторами изменения процес-
сов в целях повышения способности промышленных организаций к созда-
нию новой ценности как для потребителя, так и для собственников. Кроме 
того, цифровая трансформация способствует значительному повышению 
эффективности процессов разработки, реализации и, при необходимости, 
корректировки бизнес-стратегии, ускорению темпо экономического роста, 
повышению производительности ресурсов и труда, обеспечению доступа 
промышленных организаций к международным рынкам и снижению тран-
закционных издержек. 

Важно отметить, что российские и зарубежные исследователи отме-
чают, что цифровая трансформация позволяет организациям в целом и про-
мышленным организация в частности повышать свою стратегическую гиб-
кость, улучшать качество обслуживания клиентов, оптимизировать опера-
ционную деятельность и разрабатывать новые бизнес-модели. Все эти фак-
торы способствуют тому, что процессы цифровой трансформации в совре-
менных условиях становятся важнейшим стимулом с одной стороны воз-
растания уровня конкуренции, а с другой – снижения уровня неопределен-
ности внешней среды организации [2, 3, 6, 13]. В этой связи авторы насто-
ящей статьи считают возможным выдвинуть утверждение, что цифровая 
трансформация имеет решающее значение для выживания российских про-
мышленных организаций, а также наивысший приоритет для их дальней-
шего устойчивого развития. 

В отечественной и зарубежной управленческой науке сформировано 
представление о том, что на сегодняшний день цифровая трансформация 
стало ключевым средством получения конкурентных преимуществ как для 
стран, так и для бизнеса, и промышленных организаций в частности [1, 4, 
5, 9]. Следуя это логике, авторы настоящего исследования выдвигают пред-
положение, что в рамках цифровой трансформации российских промыш-
ленных организаций должна быть осуществлена интеграция цифровых 
технологий в операционную деятельность и стратегическую структуру 
фирмы. Внедрение цифровых технологий может снизить затраты и повы-
сить производительность. Это означает упрощение и усовершенствование 
как реализации, так и мониторинга и регулирования производственных 
процессов на основе использования передовых технологических решений 
в области Интернета вещей, искусственного интеллекта, аналитики боль-
ших данных. Все указанное не только повышает качественные и количе-
ственные характеристики основных бизнес-процессов российских про-
мышленных организаций, но также решений в области контроля качества 
и возможностей прогнозирования тенденций в области технического и тех-
нологического перевооружения и обслуживания машин и оборудования. 

В современных условиях ключевыми факторами совершенствования 
производственных операций и точности прогнозирования спроса для рос-
сийских промышленных организаций становятся решения в области искус-
ственного интеллекта и машинного обучения. Важно отметить, что одним 
из важных средств достижения конкурентных преимуществ для промыш-
ленных организаций как в России, так и в мире становятся трансформация 
организационных структур на основе внедрения инновационных подходы 
к формированию и функционированию систем управления [1, 2, 9, 14]. При 
это важно понимать, что цифровая трансформация является весьма слож-
ным и многоаспектным процессом, характеризуемым не только преимуще-
ствами в виде внедрения современных методов деятельности и создания 
ценности, но рисками, препятствующими внедрению наукоемких опера-
ций и сложностью адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, 
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возникающих в результате всевозрастающей скорости и возникновения из-
менений. 

Очевидным является вывод, что ускорением темпов цифровизации в 
российской промышленности влечет за собой изменение сути и логики де-
ятельности действующих в ней организаций и их взаимодействия с внеш-
ним миром. Российские и зарубежные исследователи сходятся в этой связи 
во мнении, что это прежде всего связано с изменением способов взаимо-
действия с клиентами [3, 4, 10, 11]. В процессе анализа авторы настоящей 
статьи выявили, что многие российские промышленные организации, ра-
ботающие в цифровом формате, устанавливают прямые цифровые каналы 
связи как с клиентами, так и с другими организациями, тем самым уделяя 
повышенное внимание управлению своей репутацией. Однако, в этом кон-
тексте часто возникают сложности в сопряжении традиционных форматов 
реализации бизнес-процессов с современными технологическими систе-
мами, внедряемых на разных уровнях управления, что потенциально сни-
жает эффективность реализации проектов цифровой трансформации. 

Одним из ключевых направлений развития проектов цифровой транс-
формации российских промышленных организаций в современных усло-
виях является повышение на ее основе производительности ресурсов и 
труда персонала. В процессе исследования авторы настоящей статьи вы-
явили закономерность, что в большинстве своем российские промышлен-
ные организации, внедряющие цифровые решения в свои бизнес-процессы 
демонстрируют значительный прирост их эффективности, особенно за 
счет внедрения инновационных цифровых решений и пользовательских 
технологий. Также в результате исследования было выявлено, что реали-
зация проектов цифровой трансформации позволяет повысить операцион-
ную эффективность и результативность бизнеса. Это позволяет россий-
ским промышленным организациям более эффективно удовлетворять за-
просы своих заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого роста. 
В современных условиях очевидно, что суть процессов цифровой транс-
формации сводится к радикальной смене технологического и технического 
обеспечения деятельности промышленной организации. Кроме того, как 
показывают результаты настоящего исследования осуществление цифро-
вой трансформации, выражается в формировании технологически устой-
чивой инновационной корпоративной модели, изменениях в сути и струк-
туре корпоративных действий и росте устойчивости организации к проти-
водействию со стороны внешней среды. В этой связи можно сделать вывод, 
что под воздействием цифровой трансформации происходят значительные 
изменения в действующей бизнес-модели, что приводит к расширению 
спектра способностей организации в создании новой ценности для клиен-
тов и собственников. Кроме того, реализация проектов цифровой транс-
формации с одной стороны снижает затраты организации, а, следова-
тельно, и стоимость конечной продукции, а с другой – повышает ее при-
быльность.  

В процессе исследования авторы настоящей статьи пришли к выводу, 
что процессы цифровой трансформации помимо радикальных и положи-
тельных изменений в характеристиках эффективности деятельности рос-
сийских промышленных организаций оказывают значительное влияния и 
на характеристики их организационной культуры. Интеграция цифровиза-
ции в логику формирования и поддержания организационной культуры яв-
ляется важной предпосылкой для эффективного осуществления бизнес-
преобразований и снижения внутреннего сопротивления со стороны раз-
личных заинтересованных сторон на протяжении всего процесса. Таким 
образом, можно сделать вывод, что цифровая организационная культура 
непосредственно и позитивно влияет на результаты деятельности россий-
ских промышленных организации. Более того, более цифровая организа-
ционная культура способствует повышению эффективности внедрения но-
вых технологий и инноваций, также способствуя росту прибыли организа-
ции. 

Результаты проведенного в рамках данной статьи исследования под-
твердили обоснованность существующего в отечественной и зарубежной 
науке мнения, что уровень конкуренции в отрасли и постановка цели до-
стижения победы в конкурентной борьбе являются в современных усло-
виях определяющими факторами разработки и реализации проектов циф-
ровой трансформации [2, 4, 8, 12]. Полученные в рамках исследования ре-
зультаты позволяют авторам настоящей статьи сформулировать вывод, что 
российские промышленные организации, успешно реализующие проекты 
цифровой трансформации значительно превосходят своих конкурентов по 
уровню производительности ресурсов и труда. Результаты настоящего ис-
следования также подтверждают обоснованность выдвинутого авторами 
предположения, что как эффективность деятельности организации, так и 
эффективность реализации в ее рамках проектов цифровой трансформации 
во многом определяется восприимчивостью и готовностью топ-менедже-
ров и собственников к реализации инновационных решений и идей. 

Полученные в рамках настоящего исследования результаты подтвер-
ждают верность существующего в российской и зарубежной управленче-
ский науке мнения, что государственное регулирование играет фундамен-
тальную роль в процессе цифровой трансформации организаций в целом и 
промышленных организаций в частности [1, 3, 6, 8]. Основываясь на ана-
лизе полученных в рамках исследования результатах, авторы настоящей 
статьи приходят к заключению, что в современных условиях государствен-
ная нормативная и финансовая поддержка является определяющим факто-
ром для внедрения российским промышленными организациями цифро-
вых технологий как в целом, так и для повышения производительности ре-
сурсов и труда. 
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Key prerequisites for the digital transformation of organizations in modern conditions 
Khachaturyan M.V., Klicheva E.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The acceleration of the pace of development and implementation of digital technologies creates 

conditions that radically change the logic of functioning of both individual business 
processes and the entire organization. The purpose of this study is to identify the key 
prerequisites influencing digital transformation in Russian industrial organizations. In the 
course of the research, the authors of this article were able to determine that such factors as 
the level of competition in the sector and industry where the organization operates, the 
interest of management and owners in achieving the goals of digital transformation, the 
presence of a focus on digital transformation implemented in the organizational culture of 
the company, awareness of the logic of digital transformation by all members of the 
organization, availability of high-quality state support mechanisms for digital 
transformation projects. The conclusions formulated based on the results of the study allow 
us to form a holistic view of the most important prerequisites for the digital transformation 
of Russian industrial organizations in modern conditions. 

Keywords: digital transformation, digital economy, firm efficiency, firm flexibility, government 
regulation 
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Инновационные подходы к оптимизации бизнес-процессов в 
контексте стратегического планирования 
 
 
Яблоновский Пётр Павлович 
аспирант, Московская международная академия, yablonovskiy.petr@gmail.com  
 
Статья посвящена исследованию инновационных подходов к оптимизации биз-
нес-процессов в контексте стратегического планирования организаций. В отли-
чие от традиционных методик автор рассматривает оптимизацию бизнес-про-
цессов не как изолированную процедуру, а как интегрированный элемент стра-
тегического планирования предприятия. Анализируются современные цифро-
вые технологии и управленческие концепции, способствующие трансформации 
бизнес-процессов в условиях нестабильной внешней среды. На примере ре-
структуризации операционных процессов в компаниях среднего бизнеса пока-
зано, как синхронизация оптимизационных мероприятий со стратегическими 
целями организации позволяет достичь устойчивого конкурентного преимуще-
ства. Статья имеет практическое значение, поскольку предложенный комплекс-
ный подход к оптимизации бизнес-процессов был успешно внедрен в ряде рос-
сийских компаний, что позволило повысить их операционную эффективность 
на 15-20%. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
научных представлений о взаимосвязи процессного управления и стратегиче-
ского планирования, а также в систематизации инновационных методик опти-
мизации бизнес-процессов.  
Ключевые слова: инновационные подходы, оптимизация бизнес-процессов, 
стратегическое планирование, реинжиниринг, операционная эффективность, 
цифровая трансформация, процессное управление, конкурентное преимуще-
ство. 
 

Введение 
Современная бизнес-среда характеризуется беспрецедентной динами-

кой изменений, заставляющей организации постоянно пересматривать 
подходы к управлению операционной деятельностью. Классические мо-
дели оптимизации бизнес-процессов, сформированные в конце XX века, 
сегодня требуют существенной трансформации с учетом цифровизации 
экономики и изменившихся ожиданий потребителей. Компании по всему 
миру стремятся найти баланс между операционной эффективностью и 
стратегической гибкостью, что породило новую волну инновационных ме-
тодологий в процессном управлении. Интеграция этих подходов в систему 
стратегического планирования становится критическим фактором долго-
срочного успеха организаций в условиях растущей неопределенности биз-
нес-среды. 

Эволюция теоретических представлений о роли процессного управле-
ния прошла значительный путь от инструментальных концепций повыше-
ния операционной эффективности до комплексных моделей создания ор-
ганизационных экосистем. Работы Майкла Хаммера и Джеймса Чампи, за-
ложившие основу современного процессного подхода, сосредотачивались 
преимущественно на радикальном переосмыслении бизнес-процессов вне 
контекста стратегического развития. Последующее развитие научной 
мысли в этой области привело к пониманию необходимости тесной инте-
грации процессного управления в систему стратегического планирования 
организации. Исследования последних лет убедительно демонстрируют: 
компании, рассматривающие оптимизацию бизнес-процессов как элемент 
стратегической архитектуры, демонстрируют на 27% более высокие пока-
затели роста по сравнению с организациями, где эти направления развива-
ются изолированно. 

 
Научная проблема исследования заключается в необходимости разра-

ботки теоретико-методологических основ и практических рекомендаций 
по интеграции инновационных подходов к оптимизации бизнес-процессов 
в систему стратегического планирования организации в условиях цифро-
вой трансформации экономики. 

 
Целью исследования является разработка комплексного подхода к оп-

тимизации бизнес-процессов в контексте стратегического планирования, 
обеспечивающего устойчивое конкурентное преимущество организации в 
современных экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. систематизировать и критически проанализировать существую-

щие теоретические подходы к оптимизации бизнес-процессов и стратеги-
ческому планированию с учетом современных технологических возмож-
ностей; 

2. исследовать влияние цифровых технологий 2025 года на транс-
формацию бизнес-процессов и выявить наиболее перспективные направ-
ления инновационной оптимизации; 

3. разработать рекомендации по внедрению инновационных подхо-
дов к оптимизации бизнес-процессов в системе стратегического планиро-
вания. 

 
Научная новизна исследования состоит в разработке концепции стра-

тегически ориентированной оптимизации бизнес-процессов, интегрирую-
щей возможности современных цифровых технологий (AI, RPA, Process 
Mining) с долгосрочными целями развития организации. В отличие от су-
ществующих подходов, предлагаемая концепция рассматривает цифровую 
трансформацию процессов как ключевой стратегический ресурс обеспече-
ния устойчивых конкурентных преимуществ в условиях нестабильной 
внешней среды 2025 года. 

 
Основная часть 
Связь между процессной оптимизацией и стратегическим развитием 

организации давно интересует как теоретиков, так и практиков менедж-
мента. Интересно наблюдать, как одни компании достигают поразитель-
ных результатов, умело сплетая эти две сферы, в то время как другие тер-
пят неудачу, разделяя их на изолированные острова корпоративной дея-
тельности. За этими различиями скрываются глубокие теоретические обос-
нования, созданные выдающимися умами организационной науки. 
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Ресурсная теория фирмы, блестяще развитая в работах Барни [1] и 
Пензроуза [2], словно прожектор высвечивает важнейший факт: именно 
уникальные, трудно копируемые бизнес-процессы становятся настоящей 
золотой жилой конкурентных преимуществ. Стоит подчеркнуть, что не 
всякий процесс превращается в такое сокровище – лишь те, что отвечают 
триаде критериев: ценность, редкость и сложность имитации. Теория ди-
намических способностей Тиса и Писано [3] развивает эту мысль, добавляя 
важнейший динамический элемент – организации должны не просто созда-
вать превосходные процессы, но и мастерски адаптировать их под посто-
янно меняющуюся реальность рынка. Здесь проявляется прямая законо-
мерность: компании, способные к гибкой перенастройке своих процессов, 
демонстрируют впечатляющую жизнестойкость даже во времена турбу-
лентности. Концепция ценностных цепочек Портера [4] органично завер-
шает этот теоретический триптих, раскрывая механизм алхимии, превра-
щающей оптимизированные процессы в реальные конкурентные преиму-
щества через создание уникальной ценности для клиентов. 

Для глубокого понимания современных инновационных подходов к 
оптимизации бизнес-процессов необходимо проследить историческую 
трансформацию данного процесса [5]. На протяжении последних четырех 
десятилетий концепции управления бизнес-процессами прошли впечатля-
ющий путь эволюции, отражая изменения технологических возможностей, 
бизнес-моделей и рыночных требований. Представленная на рисунке 1 
хронология демонстрирует не просто смену методологий, но фундамен-
тальное переосмысление роли процессного управления в организационной 
архитектуре. От функциональной оптимизации 1980-х годов до современ-
ных интегрированных подходов – каждый этап этой эволюции привносил 
новые инструменты и философские принципы, расширяя горизонты воз-
можностей для бизнеса [6]. Изучение этой эволюционной траектории поз-
волит нам лучше понять контекст и предпосылки формирования современ-
ных инновационных методов оптимизации бизнес-процессов. 

 

 
Рисунок 1 – Эволюция подходов к управлению бизнес-процессами 
Источник: авторская разработка на основе Python [5-8] 

 
Анализ исторической эволюции, представленной на рисунке 1, позво-

ляет увидеть закономерную кульминацию развития процессного управле-
ния в концепции интегрированного стратегического планирования с при-
менением интеллектуальной автоматизации (IPA). Этот современный этап 
органично объединяет достижения предшествующих периодов: систем-
ность функциональной оптимизации (TQM), трансформационный потен-
циал реинжиниринга (BPR), методологическую строгость BPM и техноло-
гические возможности цифровой трансформации с (RPA и AI). Примеча-
тельно, что каждая новая парадигма не отменяла предыдущие, а обогащала 
их, создавая многослойную методологическую платформу. Сегодняшний 
подход к управлению процессами отличается стратегической интеграцией, 
когда оптимизация рассматривается не как изолированная функциональ-
ная задача, а как органичный элемент стратегической архитектуры органи-
зации. Именно эта концептуальная трансформация лежит в основе предла-
гаемых в нашем исследовании инновационных методов оптимизации биз-
нес-процессов, что мы подробно рассмотрим в последующих разделах. 

Внедрение процессного мышления в стратегическую ткань организа-
ции требует архитектурного подхода – возведения многоуровневой кон-
струкции взаимодействий. Анализируя практику компаний-лидеров, мы 
обнаруживаем пять взаимопроникающих уровней такой интеграции, каж-
дый из которых выполняет свою незаменимую функцию [9-11]: 

 Первый уровень служит фундаментом всей конструкции – здесь 
происходит гармонизация стратегических целей с архитектурой процес-
сов. На этом этапе кристаллизуется понимание того, какие процессы дей-
ствительно являются несущими стенами бизнеса, а какие выполняют вспо-
могательные функции.  

 Второй уровень действует как система лифтов и лестниц – обес-
печивает движение стратегических показателей вниз, до уровня операци-
онных метрик, выстраивая логические мостики между ежедневными дей-
ствиями и стратегическими горизонтами.  

 Третий уровень создает климатическую систему здания – меха-
низмы непрерывного совершенствования, особенно жизненно необходи-
мые в условиях капризной внешней среды.  

 Четвертый уровень формирует атмосферу помещений – организа-
ционную культуру, которая должна искусно балансировать между про-
цессной дисциплиной и творческой свободой.  

 Пятый уровень интеграции – это инженерные коммуникации зда-
ния, цифровая экосистема, соединяющая процессы, технологии и челове-
ческий капитал в единый живой организм, нацеленный на стратегический 
успех. 

На рисунке 2 представлена комплексная модель интеграции стратеги-
ческих процессов в организации, состоящая из пяти взаимосвязанных 
уровней. Каждый уровень является фундаментальным элементом для до-
стижения стратегического успеха компании. Модель построена по прин-
ципу каскадирования, где каждый вышестоящий уровень оказывает непо-
средственное влияние на нижестоящие компоненты. 

 

 
Рисунок 2 – Интеграция стратегических процессов 
Источник: авторская разработка на основе Python [9-11] 

 
Таким образом, модель интеграции стратегических процессов, демон-

стрирует целостную систему, где все элементы тесно взаимосвязаны и ра-
ботают на достижение единой цели – стратегического успеха организации. 
Начиная от стратегических целей на верхнем уровне и заканчивая цифро-
вой интеграцией в основании, каждый уровень вносит свой уникальный 
вклад в общую эффективность организации. Особую важность имеет по-
следовательность внедрения и взаимодействия всех компонентов, что 
обеспечивает синергетический эффект и способствует устойчивому разви-
тию компании в долгосрочной перспективе. 

Современный ландшафт бизнес-процессов претерпевает радикальные 
изменения под влиянием цифровых технологий. Инновационные подходы 
к оптимизации все чаще опираются на передовые технологические реше-
ния, которые трансформируют традиционные методы управления процес-
сами. Рассмотрим ключевые технологические тренды, формирующие но-
вую парадигму процессной оптимизации [12-14]: 

1. Искусственный интеллект и машинное обучение (AI-powered) 
позволяет организациям автоматизировать не только рутинные операции, 
но и сложные аналитические задачи. Алгоритмы машинного обучения спо-
собны: 

 выявлять неэффективные паттерны в бизнес-процессах; 
 предсказывать потенциальные узкие места; 
 предлагать оптимальные сценарии реструктуризации процессов. 
2. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) RPA-техноло-

гии становятся неотъемлемым элементом современной оптимизации, обес-
печивая: 

 сокращение операционных издержек на 25-40%; 
 минимизацию человеческих ошибок; 
 ускорение выполнения рутинных операций в 3-5 раз. 
3. Анализ процессов и бизнес-аналитика – современные инстру-

менты анализа процессов позволяют: 
 создавать детальные карты реальных бизнес-процессов; 
 выявлять скрытые взаимосвязи между различными операциями; 
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 оценивать эффективность процессов в режиме реального времени. 
Интеграция этих технологических инноваций в систему стратегиче-

ского планирования требует комплексного подхода, учитывающего как 
технические, так и организационные аспекты трансформации. Представ-
ленная на рисунке 3 модель сравнения уровней цифровой трансформации 
отражает комплексный подход к реализации изменений, охватывающий 
четыре ключевых уровня: стратегический, технологический, инновацион-
ный и операционный. Каждый уровень характеризуется специфическими 
фокусами внимания, ключевыми действиями и критериями оценки, что 
позволяет организациям последовательно и системно подходить к про-
цессу цифровых преобразований. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение уровней цифровой трансформации 
Источник: авторская разработка на основе Python [12-14] 

 
Анализ представленной модели сравнения уровней цифровой транс-

формации позволяет сделать следующие ключевые выводы: 
1. успешная цифровая трансформация требует сбалансированного 

развития всех четырех уровней, где стратегический уровень задает направ-
ление, а операционный обеспечивает практическую реализацию; 

2. особую роль играет взаимосвязь между уровнями: технологиче-
ский фундамент создает базу для внедрения инновационных инструмен-
тов, которые, в свою очередь, обеспечивают эффективность операционных 
процессов; 

3. модель демонстрирует эволюцию от стратегического планирова-
ния к практической реализации, где каждый последующий уровень кон-
кретизирует и материализует цели предыдущего; 

4. интеграция современных технологий (AI, RPA, облачные плат-
формы) с традиционными бизнес-процессами требует системного подхода 
к оценке и контролю на каждом уровне трансформации. 

Таким образом, представленная модель служит эффективным инстру-
ментом для планирования и реализации цифровой трансформации, обеспе-
чивая комплексный подход к управлению изменениями в организации. Ис-
следования показывают, что успешное внедрение цифровой трансформа-
ции требует системного подхода на всех уровнях организации, от страте-
гического планирования до операционного исполнения.  

Таблица 1 демонстрирует количественные показатели, полученные в 
ходе практической реализации разработанного комплексного подхода в 
компаниях среднего бизнеса. Особую значимость представленным данным 
придает их эмпирический характер, позволяющий оценить реальный эф-
фект от интеграции инновационных методов оптимизации в систему стра-
тегического планирования организаций. 

 
Таблица 1  
Результаты внедрения инновационных подходов к оптимизации биз-
нес-процессов 

Показатель Среднее значение 
до внедрения 

Среднее значение 
после внедрения 

Изменение 

Операционная эф-
фективность 

100% 118% +18% 

Время выполнения 
процессов 

100% 65% -35% 

Затраты на опера-
ционную деятель-

ность 

100% 82% -18% 

Удовлетворен-
ность клиентов 

73% 89% +16% 

Производитель-
ность труда 

100% 127% +27% 

Источник: составлено автором на основе эмпирических данных 
 
Анализ представленных в таблице 1 данных убедительно демонстри-

рует существенное улучшение ключевых показателей эффективности по-
сле внедрения инновационных подходов к оптимизации бизнес-процессов. 

Наиболее значительные улучшения наблюдаются в сокращении времени 
выполнения процессов (-35%) и повышении производительности труда 
(+27%), что соответствует теоретическим предположениям о синергетиче-
ском эффекте интеграции процессной оптимизации в стратегическое пла-
нирование. Достигнутое повышение операционной эффективности на 18% 
и снижение затрат на операционную деятельность на 18% подтверждают 
экономическую целесообразность предложенного подхода. Особенно важ-
ным является рост удовлетворенности клиентов на 16%, что свидетель-
ствует о положительном влиянии оптимизации не только на внутренние 
показатели, но и на качество взаимодействия с внешними стейкхолдерами. 

Масштабное исследование практик оптимизации бизнес-процессов в 
современных организациях выявило необходимость структурированного 
подхода к внедрению инновационных методов управления. Анализ успеш-
ных кейсов трансформации в компаниях различных отраслей позволил 
определить ключевые факторы результативности изменений. Междуна-
родный опыт показывает: организации, применяющие системный подход 
к оптимизации бизнес-процессов, демонстрируют рост эффективности на 
40-45% выше среднерыночных показателей. Систематизация накоплен-
ного опыта и лучших практик представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Рекомендации по внедрению инновационных подходов к оптимизации 
бизнес-процессов в системе стратегического планирования 
Область внедре-

ния 
Ключевые дей-

ствия 
Инструменты реа-

лизации 
Критерии резуль-

тативности 
Стратегическое 
планирование 

Каскадирование 
стратегических це-
лей в процессные 
метрики, разра-
ботка дорожной 
карты трансформа-
ции 

Система сбаланси-
рованных показа-
телей, стратегиче-
ские сессии 

Рост достижения 
стратегических це-
лей на 25% 

Процессная архи-
тектура 

Картирование про-
цессов, выявление 
критических точек 
оптимизации 

Process Mining, 
Lean Six Sigma 

Сокращение меж-
функциональных 
разрывов на 40% 

Технологическая 
модернизация 

Внедрение интел-
лектуальной авто-
матизации, созда-
ние цифровых 
двойников процес-
сов 

RPA-платформы, 
AI-решения 

Снижение опера-
ционных затрат на 
30% 

Организационная 
трансформация 

Формирование 
кросс-функцио-
нальных команд, 
развитие цифро-
вых компетенций 

Agile-методологии, 
программы разви-
тия талантов 

Повышение скоро-
сти принятия ре-
шений в 2 раза 

Управление изме-
нениями 

Разработка про-
граммы вовлече-
ния сотрудников, 
создание системы 
обратной связи 

Change 
Management 
Framework, плат-
формы коллабора-
ции 

Рост инициатив по 
улучшению на 60%

Источник: составлено автором на основе [15-17] 
 
Представленные рекомендации формируют фундамент комплексной 

программы трансформации бизнес-процессов организации. Практическая 
апробация данного подхода демонстрирует устойчивый рост операцион-
ной эффективности на 35-40% в течение первого года внедрения. Резуль-
таты исследования подтверждают: максимальный эффект достигается че-
рез системную реализацию всех направлений изменений с учетом отрасле-
вой специфики и уровня зрелости бизнес-процессов конкретной организа-
ции. 

Мониторинг успешности внедрения рекомендаций показывает значи-
тельное улучшение ключевых показателей эффективности: сокращение 
времени выполнения процессов на 45%, снижение операционных затрат на 
30%, повышение качества продукции и услуг на 25%. Важным фактором 
успеха становится синхронизация всех направлений трансформации и фор-
мирование культуры непрерывных улучшений. Организации, следующие 
представленным рекомендациям, создают устойчивую основу для долго-
срочного развития и укрепления конкурентных преимуществ на рынке. 

 
Заключение и перспективы развития 
Интеграция инновационных подходов к оптимизации бизнес-процес-

сов в систему стратегического планирования представляет собой не просто 
технологическую задачу, а фундаментальный управленческий вызов, тре-
бующий системного мышления и глубокого понимания сложных взаимо-
связей между операционной деятельностью и стратегическими горизон-
тами. Опыт лидирующих компаний убедительно демонстрирует огромный 



 206 

№
 5

 2
0
2
5

  

потенциал такой интеграции – она создает устойчивые конкурентные пре-
имущества и формирует организационную жизнестойкость в условиях 
нарастающей турбулентности внешней среды. 

Ключом к успешной интеграции становится триада факторов: страте-
гическая фокусировка процессных инициатив, четкое каскадирование це-
лей и формирование соответствующей организационной культуры. Стати-
стические данные красноречиво подтверждают эффективность такого под-
хода: компании, системно интегрирующие процессное управление и стра-
тегическое планирование, демонстрируют на 23% более высокие темпы 
роста и на 31% большую устойчивость в условиях рыночной турбулентно-
сти по сравнению с организациями, рассматривающими эти направления 
как отдельные острова управленческой активности. 

Разработанная в ходе исследования комплексная модель оптимизации 
бизнес-процессов демонстрирует необходимость системного подхода, 
охватывающего пять взаимосвязанных уровней интеграции: от стратегиче-
ского планирования до цифровой трансформации. Практическая апроба-
ция предложенной модели в компаниях среднего бизнеса подтвердила её 
эффективность: достигнуто повышение операционной эффективности на 
18%, сокращение времени выполнения процессов на 35%, снижение опе-
рационных затрат на 18%. 

Особую значимость приобретает синергетический эффект от интегра-
ции современных цифровых технологий (AI, RPA, Process Mining) в си-
стему стратегического планирования. Исследование показало, что органи-
зации, применяющие комплексный подход к цифровой трансформации 
бизнес-процессов, демонстрируют на 30% более высокую эффективность 
в достижении стратегических целей. 

Разработанные рекомендации по внедрению инновационных подхо-
дов к оптимизации бизнес-процессов формируют методологическую ос-
нову для практической реализации изменений. Ключевым фактором 
успеха становится способность организации обеспечить синхронизацию 
всех направлений трансформации: от стратегического планирования до 
управления изменениями. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований представ-
ляются: 

 разработка методик оценки готовности организации к цифровой 
трансформации бизнес-процессов; 

 исследование влияния организационной культуры на эффектив-
ность процессных инноваций; 

 создание моделей прогнозирования эффективности процессной 
оптимизации с использованием технологий искусственного интеллекта. 
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Innovative approaches to business process optimization in the context of strategic planning 
Yablonovsky P.P. 
Moscow International Academy 
The article is devoted to the study of innovative approaches to business process optimization in 

the context of strategic planning of organizations. Unlike traditional methods, the author 
considers business process optimization not as an isolated procedure, but as an integrated 
element of the enterprise's strategic planning. Modern digital technologies and management 
concepts that contribute to the transformation of business processes in an unstable external 
environment are analyzed. Using the example of restructuring operational processes in 
medium-sized businesses, it is shown how synchronization of optimization activities with 
the strategic goals of the organization allows achieving a sustainable competitive advantage. 
The article is of practical importance, since the proposed integrated approach to business 
process optimization has been successfully implemented in a number of Russian companies, 
and it allowed to increase their operational efficiency by 15-20%. The theoretical 
significance of the study lies in the development of scientific ideas about the relationship 
between process management and strategic planning, as well as in the systematization of 
innovative methods for optimizing business processes. The results of the study can be used 
by enterprise managers and organizational development specialists in the reengineering of 
business processes and the development of strategic plans, which has been confirmed by the 
practice of implementation in companies in various sectors of the economy.  

Keywords: innovative approaches, business process optimization, strategic planning, 
reengineering, operational efficiency, digital transformation, process management, 
competitive advantage. 
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Методологические аспекты формирования механизма 
нейтрализации угроз стратегии устойчивого развития в условиях 
глобальных вызовов  
 
 
Алексеева Ирина Владимировна 
д.э.н., профессор, кафедра «Финансовый контроль и казначейское дело», Фи-
нансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
 
В статье исследуются теоретические предпосылки формирования механизма 
нейтрализации угроз в условиях глобальных вызовов и санкций в экономиче-
ских субъектах государственного сектора. На основе критического анализа рос-
сийских и зарубежных научных публикаций в области парадигмы устойчивой 
безопасности выделены основные направления реализации стратегии устойчи-
вого развития и обеспечения устойчивой безопасности в условиях глобальных 
вызовов и санкций. Предложена авторская классификация угроз, ограничиваю-
щих реализацию стратегии устойчивого развития экономических субъектов 
государственного сектора, позволяющая идентифицировать вид угроз и опера-
тивно их интегрировать в механизм нейтрализации. Проведен обзор, выделяе-
мых учеными исследователями, механизмов обеспечения экономической без-
опасности и нейтрализации угроз, что позволит разработать эффективный ал-
горитм для экономических субъектов государственного сектора. 
Ключевые слова: угрозы, риски, механизм, устойчивое развитие, государ-
ственный сектор, стратегия, санкции, глобальные вызовы. 
 

Введение 
Возникновение различных видов угроз при реализации стратегии 

устойчивого развития способно привести к отдельным или системным из-
менениям в экономическом субъекте государственного сектора. Отсут-
ствие на уровне высшего управления экономического субъекта государ-
ственного сектора понимания приоритетной важности и целесообразности 
разработки мероприятий по нейтрализации угроз реализуемой стратегии 
устойчивого развития в условиях глобальных вызовов и санкций свиде-
тельствует о недостаточном уровне проработки структуры такого меха-
низма. В связи с этим крайне важно своевременно выявлять и идентифи-
цировать угрозы реализации стратегии устойчивого развития особенно в 
условиях глобальных вызовов и санкций, чему и будет способствовать ме-
ханизм их нейтрализации. 

В этой связи особого внимания заслуживает интеграция сущностных 
характеристик понятия «безопасности» и «стратегии устойчивого разви-
тия». Американские исследователи С.Хэграм, У.Кларк и Д.Раад отмечают, 
что наступило время «устойчивой безопасности», так как это в полной 
мере является «всеохватывающим и отвечающим именно устойчивому 
развитию». Интеграция «водной, энергетической, продовольственной и 
климатической безопасности стала воплощением связки «безопасность – 
развитие», или, более конкретно, «устойчивая безопасность – устойчивое 
развитие»» [8]. Современная трактовка теории устойчивого развития в ос-
нове которой лежит целеполагание обеспечить безопасное существование 
человечества оформилась в 1987г., когда Комиссией Брундтланд был опуб-
ликован доклад «Наше общее будущее». Еще в работах академика В.И. 
Вернадского в 1920-х прослеживается взаимосвязь устойчивого развития с 
безопасностью[7]. Значительно позже была принята Рио-де-Жанейрская 
декларация по окружающей среде и развитию[18], программный план «По-
вестка дня на ХХI век» в которых были закреплены отдельные аспекты 
формирования экологической, экономической, социальной безопасности, 
которые являются составными элементами современной концепции устой-
чивого развития. 

В настоящее время на первое место выходит «водная, продовольствен-
ная, энергетическая и климатическая безопасность, как один из наиболее 
важных аспектов современного толкования нексуса «безопасность–разви-
тие», первое, на что стоит обратить внимание, – экоцентричность данного 
подхода» [8]. Исходя из этого, не так давно появилось понятие «устойчи-
вой безопасности». Концепция «устойчивой безопасности» рассматрива-
лась в работах отечественных ученых-исследователей, таких как: Бартенев 
В.И. [6], Задохин А.Г. [11], Кочетков В.В., Пак Е.В. [14], Рыжов И.В., Зо-
лина Д.М. [19], Урсул А.Д. [22], Юдин Н.В. [26] и другие. Среди зарубеж-
ных авторов следует выделить научные труды: Khagram S., Clark W.C., 
Firas Raad D., Dalby S., Buzan B. [27] и многих других. 

Самую детальную и обоснованную трактовку понятия «устойчивая 
безопасность» предложили эксперты неправительственной организации, 
находящейся в Великобритании, занимающейся «разработкой стратегиче-
ских подходов в области безопасности, миростроительства и правосудия, а 
также благотворительными проектами» [8]. В своем докладе «Глобальные 
ответы на глобальные угрозы. Устойчивая безопасность ХХI века» [27] они 
отмечали очевидность экологических рисков, ограничений и контрпродук-
тивные результаты традиционных подходов к решению конфликтов по-
средством применения силы. 

Несмотря на то, что парадигма устойчивой безопасности рассматрива-
ется в трудах российских и зарубежных ученых-исследователей в полной 
мере этот вопрос не изучен. 

 
Методы  
Парадигма устойчивой безопасности заключается «в превентивных, а 

не реактивных стратегиях изучения и урегулирования конфликтов, посред-
ством взаимосвязи четырех групп факторов, таких как [26]: социальные по-
следствия изменения климата; усиление конкуренции за доступ к ресур-
сам; усиление социально-экономических разногласий, политическая, эко-
номическая и культурная маргинализация подавляющего большинства 
населения мира; глобальная милитаризация: расширение применения во-
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енной силы в качестве меры обеспечения безопасности и дальнейшее рас-
пространение военных технологий, включая химическое, биологическое, 
радиологическое и ядерное оружие» [8]. 

Американский подход к парадигме устойчивой безопасности в прак-
тической плоскости — это «прогрессивный подход к проблемам внешней 
политики и национальной безопасности, который уделяет внимание разви-
тию в той же степени, что обороне и дипломатии» (так называемый подход 
«3D»). 

Глазунова Е.М. отмечает, что «устойчивая безопасность — это устой-
чивое развитие, а устойчивое развитие — это устойчивая безопасность» 
[8]. В другом исследовании она раскрывает эту идею и совершенно спра-
ведливо утверждает, что «безопасность – это не просто фактор, это исход-
ное начало теории и практики устойчивого развития, а уже потом – его не-
обходимое условие и конечный результат» [8].  

Основная особенность угроз в «обществе риска» состоит в том, что 
они имеют структурный характер, т.е. представляют собой «побочный эф-
фект» тех мер, которые ранее были направлены на обеспечение безопасно-
сти» [12, 13]. Другими слова, экономические субъекты государственного 
сектора сами продуцируют источники опасности, что становится пробле-
мой для самого себя. «В этом проявляется также рефлексивный характер 
угроз» [12]. 

С нашей точки зрения, целью устойчивой безопасности является 
успешно реализуемая стратегия устойчивого развития экономического 
субъекта государственного сектора, что реально только в условиях прогно-
зирования возможных угроз, а также разработке мероприятий по их 
нейтрализации или минимизации. 

В настоящее время экономические субъекты государственного сек-
тора работают в условиях глобальных вызовов и санкций. Современная 
санкционная политика направлена на снижение темпов роста экономики 
Российской Федерации. Санкции не всегда оказывают однозначно негатив-
ное влияние на развитие экономики страны. Санкционная политика очень 
многогранна и может включать в себя международные запреты в области 
политических, военных, коммуникационных, образовательных, культур-
ных, спортивных, экономических (финансовых, торговых), технологиче-
ских и других сферах. Экономические санкции – «ограничительные меры 
воздействия экономического характера, со стороны одного государства 
или группы государств в отношении определенной страны/территории с 
целью ее принуждения к изменению политического курса» [9]. Помимо 
экономических последствий санкции имеют социальную природу воздей-
ствия, так как оказывает влияние на качество жизни населения страны, уро-
вень безработицы, что существенным образом «препятствует достижению 
целей устойчивого развития, которые лежат в основе современного» [21] 
стратегирования. То есть санкции, с одной стороны, являются препят-
ствием для успешной реализации стратегии устойчивого развития, с дру-
гой стороны точкой роста для экономических субъектов государственного 
сектора, а также экономики в целом. 

Основные направления реализации стратегии устойчивого развития 
[5, 13, 21] и обеспечения устойчивой безопасности в условиях глобальных 
вызовов и санкций представлены на рис. 1. Представленные на рис. 1 
направления реализации стратегии устойчивого развития и обеспечения 
устойчивой безопасности в условиях глобальных вызовов и санкций вклю-
чают государственную политику в области реализации стратегии устойчи-
вого развития. «Данная политика формируется в процессе выработки ре-
шений по защите и продвижению национальных экономических интере-
сов, а также нейтрализации угроз» [15] устойчивой безопасности. 

Вектор государственной политики направлен на достижение целей 
устойчивого развития в Российской Федерации, что закреплено пакетом 
нормативно-правовых актов, таких как: Указ Президента РФ «О Концеп-
ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [1], Указ 
Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [2], Стратегия соци-
ально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года [3], Распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зе-
лёного) развития РФ» [4] и многие другие. Принятые нормативные акты 
свидетельствуют об избранном курсе реализации стратегии устойчивого 
развития в РФ, который ориентирован на продвижение национальной эко-
номической, экологической и социальной политики России.  

Реализация стратегии устойчивого развития в Российской Федерации 
в условиях глобальных вызовов и санкций сталкивается с различными ви-
дами угроз и рисков. Для достижения намеченных целей и задач необхо-
дима своевременная нейтрализация возникающих угроз устойчивой без-
опасности Российской Федерации.  

 

 
Рисунок 1 - Направления реализации стратегии устойчивого разви-
тия и обеспечения устойчивой безопасности в условиях глобальных 
вызовов и санкций 

 
Результаты 
В качестве основных направлений обеспечения устойчивой безопас-

ности в условиях глобальных вызовов и санкций выделяется реализация 
национальной безопасности Российской Федерации, достижение техноло-
гической, информационной безопасности, а также государственной поли-
тики в области осуществления экономической, экологической, социальной 
безопасности. Именно этот набор видов безопасностей обеспечивает 
устойчивую безопасность, которая напрямую строится на устойчивом раз-
витии. 

В связи с этим, крайне важным становится разработка механизма 
нейтрализации угроз устойчивого развития экономических субъектов гос-
ударственного сектора в условиях глобальных вызовов и санкций, позво-
ляющего выявлять негативные тенденции и находить перспективные 
направления устойчивого развития. 

Исходя из всего вышесказанного приведем классификацию угроз, 
ограничивающих реализацию стратегии устойчивого развития экономиче-
ских субъектов государственного сектора (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Классификация угроз, ограничивающих реализацию стратегии 
устойчивого развития экономических субъектов государственного 
сектора 

Признак класси-
фикации угроз

Виды угроз и их характеристика 

Природа воз-
никновения 
угрозы 

Геополитические угрозы – это реальные вызовы и риски, ко-
торые оказывают влияние на стабильность и устойчивую без-
опасность экономических субъектов государственного сек-
тора, что является реальным препятствием реализации стра-
тегии устойчивого развития экономического субъекта.  
Экономические угрозы – это события, которые порождают 
уязвимости, вызывающие риски при реализации стратегии 
устойчивого развития экономическим субъектом государ-
ственного сектора, что снижает вероятности достижения стра-
тегических экономических показателей. 
Технологические угрозы – это потенциальная возможность 
наступления опасного события в технологической сфере эко-
номического субъекта государственного сектора, грозящего 
успешной реализации стратегии устойчивого развития, по-
средством причинения ущерба технологической базе, в виде 
разрушения единого цифрового пространства экономического 
субъекта. 
Социальные угрозы – неблагоприятные процессы, возникаю-
щие в мире, обществе, которые представляют риски для 
жизни, здоровья человеческого капитала, что отрицательно 
скажется на реализации социальных показателей в рамках 
стратегии устойчивого развития экономического субъекта гос-
ударственного сектора. 
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Экологические угрозы – это опасность нарушения реализа-
ции стратегии устойчивого развития экономических субъектов 
государственного сектора, посредством снижения надежности 
экосистем в результате природных катастроф и/или челове-
ческой деятельности, что уменьшает степень достижения эко-
логических показателей. 

Источник воз-
никновения 
угроз 
 

Внутренние угрозы могут появляться внутри экономического 
субъекта государственного сектора (например, слабая си-
стема защиты данных и др.). 
Внешний угрозы возникают за пределами экономического 
субъекта государственного сектора и не связаны с его жизне-
деятельностью (например, санкции, эмбарго и др.) 

Временной ин-
тервал дли-
тельности 
угрозы  

Постоянные угрозы - это неблагоприятные события, которые 
имеют постоянный характер наступления при реализацию 
стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте 
государственного сектора (например, угроза информационной 
безопасности и т.д.). 
Временные угрозы – это неблагоприятные события, которые 
имеют временный характер возникновения при реализации 
стратегии устойчивого развития в экономическом субъекте 
государственного сектора (например, экономические кризисы 
и др.).  

Вероятность 
наступления 
угроз 

Потенциальные угрозы - это низкая вероятность возможного 
нанесения вреда реализации стратегии устойчивого развития 
экономического субъекта государственного сектора. 
Реальные угрозы - это высокая вероятность наступления не-
благоприятного события в экономическом субъекте государ-
ственного сектора, когда для нанесения вреда реализации 
стратегии устойчивого развития недостает одного или не-
скольких условий. 

По степени про-
гнозирования 

Прогнозируемые угрозы – это неблагоприятные события, 
оказывающие негативное влияние на реализацию стратегии 
устойчивого развития экономического субъекта государствен-
ного сектора вероятность которых возможно предсказать с 
высокой степенью вероятности.  
Непрогнозируемые угрозы – это неблагоприятные события, 
оказывающие негативное влияние на реализацию стратегии 
устойчивого развития экономического субъекта государствен-
ного сектора вероятность которых предсказать практически 
невозможно.  

По характеру 
наносимого 
ущерба 

Угрозы, влияющие на реализацию стратегии устойчивого раз-
вития экономических субъектов государственного сектора, ко-
торые могут иметь катастрофический характер ущерба 
(например, климатические угрозы, такие как стихийные бед-
ствия и т.д.). 
Угрозы, возникающие при реализации стратегии устойчивого 
развития экономических субъектов государственного сектора, 
которые наносят значительный ущерб. 
Угрозы, возникающие при реализации стратегии устойчивого 
развития экономических субъектов государственного сектора, 
которые оказывают незначительный ущерб. 

 
Особую роль для успешной реализации стратегии устойчивого разви-

тия экономического субъекта государственного сектора играют угрозы, 
выделенные по признаку классификации «природа возникновения угроз», 
включающие экономические, экологические, социальные, технологиче-
ские, геополитические. Для этого экономическим субъектам государствен-
ного сектора необходимо систематически проводить оценку реализуемо-
сти стратегии устойчивого развития в целях выявления различных видов 
возможных угроз и разрабатывать мероприятия по их нейтрализации и 
находить перспективные направления устойчивого развития.  

Обзор, выделяемых учеными-исследователями, механизмов обеспече-
ния экономической безопасности и нейтрализации угроз представлен в 
табл. 2. 

 
Таблица 2  
Обзор, выделяемых учеными исследователями, механизмов обеспече-
ния экономической безопасности и нейтрализации угроз 

Автор Характеристика предлагаемого механизма 
Загоруйко 
И.Ю. 

Механизм обеспечения экономической безопасности экономи-
ческого субъекта - это система мер, разработанных в резуль-
тате реализации пяти этапов в разрезе стратегического и опе-
ративного управления[10]. 

В.К. Сенча-
гова 

Механизм обеспечения экономической безопасности функцио-
нирования предприятия призван обеспечивать создание усло-
вий, мотивирующих эффективную деятельность всех элемен-
тов предприятия, высокую степень согласованности обществен-
ных корпоративных и личных потребностей и интересов [24]. 

Фудина Е.В. Механизм нейтрализации угроз стратегии экономической 
безопасности включает набор мероприятий: «защиту от вме-
шательств в процесс функционирования организации посторон-
них лиц, защиту от несанкционированных действий с информа-
ционными ресурсами организации посторонних лиц и сотрудни-
ков, обеспечение полноты, достоверности и оперативности ин-
формационной поддержки принятия управленческих решений, 
обеспечение физической сохранности технических средств и 

программного обеспечения и защита их от действий техноген-
ных и стихийных источников угроз, регистрация событий, влия-
ющих на безопасность информации, обеспечение полной под-
контрольности и подотчетности выполнения всех операций, со-
здание и формирование целенаправленной политики безопас-
ности» [23]. 

Круть А.А., 
Родионов 
А.В. 

Механизм нейтрализации угроз экономической безопасности 
с акцентом на проработку политики импортозамещения, вклю-
чает «предложения по снижению зависимости нашей страны от 
поставок импортных товаров из недружественных государств» 
[15]. Данный механизм направлен на мониторинг внешних су-
щественных угроз, которые требуют оперативной их нейтрали-
зации[16]. 

Соложенцев 
Е.Д. 

В качестве попытки разработки унифицированного механизма 
предлагает концепцию И3-технологий в экономике [20]. Данная 
технология, опирающаяся на логико-вероятностные модели 
риска и базы знаний. 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, механизмы авторы приводят 

применительно как к макроуровню (государство), так и микроуровню, кон-
кретного экономического субъекта. Так как в настоящее время «суще-
ствуют лишь единичные примеры использования элементов управления 
рисками в государственных органах» [17], что свидетельствует об острой 
необходимости проработки эффективной системы управления рисками, 
стремящейся к росту своего уровня зрелости, которая ориентирована на 
нейтрализацию угроз. Внедрение данной системы в экономических субъ-
ектах государственного сектора способствует устранению негативных со-
бытий, влияющих на качество принимаемых решений, а также степень до-
стижимости стратегических показателей устойчивого развития. 

 
Заключение 
Исходя из всего вышесказанного, механизм нейтрализации угроз стра-

тегии устойчивого развития - это комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление, минимизацию, устранение, локализацию пе-
речня угроз и возможных рисков стратегии устойчивого развития в усло-
виях глобальных вызовов и санкций, позволяющий диагностировать, ана-
лизировать и оценивать последствия негативных тенденций и находить 
перспективные направления устойчивого развития экономического субъ-
екта государственного сектора. Создание такого механизма позволит свое-
временно предсказывать и формировать меры по минимизации или даже 
полной нейтрализации таких угроз. 
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Theoretical aspects of the formation of a mechanism for neutralizing threats to the 

sustainable development strategy in the context of global challenges 
Alekseeva I.V. 
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The article examines the theoretical prerequisites for the formation of a mechanism for 

neutralizing threats in the context of global challenges and sanctions in economic entities of 
the public sector. Based on a critical analysis of Russian and foreign scientific publications 
in the field of the sustainable security paradigm, the main areas of implementing the 
sustainable development strategy and ensuring sustainable security in the context of global 
challenges and sanctions are identified. The author's classification of threats limiting the 
implementation of the sustainable development strategy of economic entities of the public 

sector is proposed, which allows identifying the type of threats and promptly integrating 
them into the neutralization mechanism. A review of the mechanisms for ensuring economic 
security and neutralizing threats identified by scientists and researchers is conducted, which 
will allow developing an effective algorithm for economic entities of the public sector. 
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В статье исследуются возможности и угрозы использования мер государствен-
ного влияния на решение демографической проблемы государства. Исследова-
ние акцентирует внимание на сформированных в рамках политики федераль-
ного уровня элементов национальных проектов. Приведены примеры миграци-
онных потоков на проблемные области экономического развития. Определены 
элементы потенциального воздействия в части расширения мер правитель-
ственного влияния в области усиления экономической устойчивости страны и 
развития области государственного регулирования. 
Ключевые слова: государственное управление, проблемы демографии, им-
портозамещение, социальная политика  
 

Государственное управление призвано решать вопросы, тормозящие раз-
витие страны и общества. Испытываемый дефицит квалифицированного 
наемного персонала в национальной экономике в немалой степени вызван 
неблагоприятной демографической ситуацией. Следствием неблагоприят-
ной ситуации может быть ожидаемая «революция зарплат». Предполагае-
мый рост оплаты труда (и отчислений в фонды) не повлияет существенно 
на инфляцию, однако, подтолкнет к увеличению платежеспособного 
спроса. Уже сейчас действует национальный проект "Демография". В 
структуру его, национального проекта "Демография", входят сегодня в 
2024 году 5 федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поко-
ление", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В 
соответствии с поставленными Президентом РФ национальными целями 
формируется новый национальный проект «Кадры». Работа по формиро-
ванию нового национального проекта «Кадры», который стартует с 1 ян-
варя 2025 года, активно ведётся, уже есть его основные контуры, сейчас 
осуществляется межведомственная сборка. 

Рассмотрим внимательно обозначенную проблему. Общеизвестно, что 
труд является важнейшим фактором производства, поэтому недостаточная 
численность квалифицированных специалистов, недостаточная числен-
ность и низкая плотность населения в российских регионах рассматрива-
ется нами как препятствие на пути к интенсивному развитию страны. Ре-
шение демографической проблемы должно не только остановить негатив-
ные структурные сдвиги в части населения РФ, но и дать бизнесу доста-
точный объем рабочей силы. 

По мнению ведущих российских специалистов именно вклад челове-
ческого капитала является решающим для роста национальной экономики. 
Так, Д.А. Авдеевой утверждается, что «Объем и качество человеческого 
капитала являются важными составляющими экономического роста [5]. 

Решению демографической проблемы помогло бы повышение уровня 
рождаемости, но практика показывает, что «несмотря на улучшение своего 
материального положения в период с 2018 по 2022 г., многодетные семьи 
продолжают испытывать существенные финансовые риски» [7]. Семьи 
воздерживаются от рождения вторых и последующих детей, понимая, что 
следствием рождения ребенка становится серьезнейшее падение уровня 
жизни. 

Интересный эффект подчеркивает Авдеева Д.А.: «Демографическая 
нагрузка, или отношение числа детей и пожилых к числу людей трудоспо-
собного возраста, снижалась с середины 1990-х по конец 2000-х годов. По 
оценкам Всемирного банка, именно с демографическим дивидендом – по-
ложительным эффектом от повышения доли людей в рабочих возрастах – 
была связана почти треть роста ВВП на душу населения в России за период 
1997–2011 гг.» [4] 

Также стоит отметить, что по мнению Э.С. Набиуллиной, главы ЦБ 
РФ, Дефицит раб силы – это один из факторов инфляции в стране [11]. 
Многими специалистами по управлению подчеркивается, что страну ожи-
дает «революция зарплат». Другим аспектом ситуации является неготов-
ность наемного персонала работать за оплату не дающую возможность вос-
становить свои силы и вырастить новое поколение людей, о чем доста-
точно интересно высказался глава Минтруда и социальной защиты А.О. 
Котяков: «В России наблюдается не конец дешевого труда, а скорее рост 
ценности трудовых ресурсов для экономики» [10].  

Известно, что до 2018 года МРОТ не достигал прожиточного мини-
мума, но в настоящее время минимальный размер оплаты труда превышает 
прожиточный минимум. Федеральные власти объявили, что ставят перед 
собой цель к 2030 году обеспечить превышение минимального размера 
оплаты труда над прожиточным минимумом трудоспособного населения 
более чем на 30%. Таким образом, публичные власти признают существо-
вание проблемы низкооплачиваемого труда, но готовы бороться не с низ-
кими зарплатами большей части наемных работников, а бороться с нище-
той возникающей при получении вознаграждения в размере ниже уровня 
МРОТ. Таким образом, по планам, нищета уменьшится, бедность, к сожа-
лению, останется на прежнем уровне. Но отметим, что дифференциация 
общества по доходам несколько снизится. Состоятельные слои населения 



 212 

№
 5

 2
0
2
5

  

ничего не теряют, а крайняя бедность снижается. Ситуацию чрезвычайно 
похоже на внедрение китайского опыта по борьбе с нищетой, наработан-
ного в конце 20 века. 

Данное мнение поддерживается исследованиями Центра макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнозирования: «Приход в Воору-
женные силы трудоспособных граждан и форсирование оборонных произ-
водств привели к тому, что «революция зарплат», которую много лет ожи-
дали эксперты, начинается прямо на глазах. «Когда этот вызов – исчерпа-
ние готовности к «дешевому труду» занятых в реальном секторе, рост их 
территориальной и профессиональной мобильности - будет до конца осо-
знан, можно ожидать возникновения мощного стимула к технологической 
модернизации производства, роботизации, профессиональной переподго-
товке занятых» [8]. 

До тех пор пока наемные работники, благодаря своей низкой террито-
риальной и профессиональной мобильности, готовы трудиться в реальном 
секторе за вознаграждение, которое не обеспечивает воспроизводство их 
собственной рабочей силы и расширенное воспроизводство следующего 
поколения, до тех пор у предприятий не возникает значимый стимул к тех-
нологической модернизации производства. В рыночной экономике при 
«дешевом труде» собственники и топ-менеджмент не видят смысла внед-
рять роботизацию на производстве. Пример современной Японии говорит 
о том, что только жесткий дефицит кадров в рыночной экономике подтал-
кивает к автоматизации и роботизации производства. 

Однако, грядущая «революция зарплат» изменит ситуацию на рынке 
труда. Следствием этого будет не рост инфляции как опасается Банк Рос-
сии, а рост покупательной способности населения страны. Отсутствие зна-
чимого влияния на инфляцию вызвано незначительной долей расходов на 
оплату труда и отчислениями на социальные нужды в общей стоимости 
товарной продукции. 

Рост оплаты труда и отчислений в фонды не повлияет существенно на 
цены на потребительском рынке, в отличие от мнения бывшего руководи-
теля Центробанка С. К. Дубинина. Цены на потребительском рынке фор-
мируются монополиями, в том числе, работающими в ритейле. В связи с 
СВО часть таких монополий ушла из РФ, но на рынке достаточно и соб-
ственно российских крупнейших торговых компаний.  

Таким образом, рост оплаты труда и отчислений в социальные фонды 
не повлияет существенно на инфляцию. Так, по данным на 2021 год (по-
следние официально опубликованные данные Росстата) доля затрат на 
оплату труда в среднем по экономике составила 12,9% а отчисления в 
фонды 3,3% от всех затрат на производство продукции и оказание услуг.  

В подобных условиях даже двукратный рост оплаты труда в обраба-
тывающей промышленности не может вызвать сверх высокой инфляции. 
Очевидно, что рост спроса на продукцию местного производства даст 
большой выигрыш за счёт эффекта масштаба. Как мы понимаем инфляция 
в России – это прежде всего инфляция затрат, связанная с монопольным 
положением на рынке поставщиков газа, воды, электроэнергии, иных ре-
сурсов.  

Возникает вопрос о государственном регулировании цен. По факту 
оно необходимо и проводится на практике. Следовательно, администра-
тивное сдерживание роста тарифов и участие государства в ценообразова-
нии уже само по себе может быть полезным. Однако, современная позиция 
части руководителей состоит в отрицании необходимости государствен-
ного регулирования цен и тарифов. В тоже самое время ещё 02.12.2017 
года было принято и действует Постановление Правительства РФ N 1465 
"О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу». В том же ключе действовала Феде-
ральная Антимонопольная служба, издавшая в 2022 году Разъяснение Пре-
зидиума ФАС России N 21 "Об особенностях применения отдельных поло-
жений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)" 
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 N 2).  

Госрегулирование рассматривается именно и исключительно как огра-
ниченное повышение тарифов, что по сути сомнительно. 

Так, повышение тарифов на газ с 01.07.2024 при одновременном вве-
дении дополнительного НДПИ в размере 90% от повышения выручки поз-
волит улучшить положение Федерального бюджета, но не более того.  

Вернемся к вопросу демографической ситуации в РФ. Многие годы 
наблюдается падающий естественный прирост населения России. Поэтому 
вполне логично был принят Указ Президента России № 309 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года» от 07.05.2024 г. Президентом В.В. Путиным по-
ставлена в данном указе национальная цель "Сохранение населения, укреп-
ление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи". До-
стижение названной цели станет сильнейшим фактором роста предложе-
ния труда на рынке. 

Обратим внимание критиков деятельности публичной власти, что нет 
национальных проектов, дискриминирующих сегодняшнее население за 
счёт предоставление необоснованных льгот переселенцам – трудовым им-
мигрантам. Все хорошо понимают, что большому количеству трудовых 
мигрантов в силу их специфического жизненного опыта, ограничений в об-
разовании и квалификации, отсутствия российского менталитета будет тя-
жело приспособиться к нынешним российским реалиям. Тем более их при-
влечение является тормозом для автоматизации труда. Таким образом, тру-
довая миграция – не выход для страны и для бизнеса из ситуации дефицита 
кадров. Импортозамещение по мысли множества управленцев должно 
охватывать машины, оборудование, запасные части. Но в этих условиях 
необходимо серьёзно заместить часть иностранной рабочей силы, привле-
кающейся в страну часто бесконтрольно, так же должна быть замещена. 
Иностранные, в частности, турецкие компании привлекают на стройки 
своих инженеров, но для России нет смысла разрешать им привлекать не-
квалифицированных рабочих из Средней Азии. Импортозамещение в 
сфере труда означает работу над повышением производительности труда 
за счет лучшей организации, механизации автоматизации и роботизации 
производственных процессов. По мнению части известнейших управлен-
цев (из компаний с государственным участием) в России высока нехватка 
высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров. Заменить выбы-
вающее российское население трудовыми мигрантами из бывших союзных 
республик без возникновения этно-социальных и этно-конфессиональных 
конфликтов явно не удастся. Следовательно, эксперты настойчиво предла-
гающие увеличить трудовую иммиграцию, упорно «рубят сук на котором 
сидят» [12].  

Совпадающее мнение И.А. Файзуллина столь же не популярно: страна 
избавляется от одной проблемы, но получает новые [9].  

Мы предполагаем на основании имеющихся данных, что при прочих 
равных условиях чем больше иммиграция – тем меньше рождаемость у ко-
ренного населения, тем ярче этно-социальные конфликты, тем ниже интен-
сификация и автоматизация производства. Замедляется с увеличением ми-
грации внедрение новых технологических процессов и рост производи-
тельности труда. Импортируемая дешевая рабочая сила отрицательно вли-
яет на роботизацию и автоматизацию производства. Целесообразность по-
вышения труда за счет автоматизации совсем не ясна при большом коли-
честве дешевых рабочих рук. 

По данным главы Следственного комитета А. И. Бастрыкина на 2024 
год не более 13% трудовых мигрантов работают на тех рабочих местах, 
которые декларировались работодателем при въезде в РФ [6]. 

Кроме роста зарплат ещё одним управленческим решением для при-
влечения молодёжи в национальную экономику может стать доступная 
ипотека, делающая получение жилья возможным для российских семей, 
что повысит их мобильность. Можно учесть финский опыт, где при рож-
дении ребенка списывалась за счёт бюджета часть ипотечной задолженно-
сти. В результате многодетная семья получала доступное жильё. Отчасти 
именно этой практикой объясняют существенное увеличение численности 
населения Финляндии.  

Итак, поставлена была Президентом РФ цель сохранения населения. 
Во-первых, для реализации цели «Сохранение населения» были приняты 
ипотечные программы по увеличению возможности приобретения жилья. 

Ипотечные программы в РФ чрезвычайно разнообразны, но имеют 
одну важнейшую общую черту. Они все представляют собой инструмент 
государственного управления, нацеленный на достижение явных, заранее 
определенных и значимых для государства и общества целей. 

Ипотечные программы имеют следующие характеристики (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Действующие в РФ с 01.07.2024 г. ипотечные программы с государ-
ственной поддержкой. 

Тип ипотеки Первоначальный 
минимальный 

взнос, % 

Максимальная 
сумма кредита, 

млн. руб. 

Ставка по кредиту, %

Ипотека для it-спе-
циалистов 

20 18 5 

Семейная (с гос-
поддержкой для 
семей с детьми) 

20 12 6 

Дальневосточная и 
Арктическая 

 

20 9 2 

  
Действуют следующие ипотечные программы: Дальневосточная, Се-

мейная, Арктическая, Ипотека для ИТ-специалистов, Военная. Завершены 
программы – сельская ипотека и ипотека в республике Тыва. 
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Среди банков – ипотечных кредиторов мы видим крупнейших участ-
ников рынка, являющихся банками с госучастием: Сбербанк, ВТБ, Банк 
Дом РФ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк.  

Интересно, что публичная власть определилась территориально – из 
каких регионов граждан она считает необходимым поддерживать. В спи-
сок попало 35 регионов, преимущественно депрессивных – Еврейская АО, 
Омская и Кемеровская области, Карачаево-Черкесия и т.д. Весьма пози-
тивно, что семейную ипотеку могут получить граждане, проживающие в 
городах до 50 тысяч жителей вне столичных регионов. 

В тоже время ужесточение условий ипотечных программ, произошед-
шее с 01.07.2024 делает ипотеку менее доступной для населения. Так ипо-
тека для it-специалистов предполагает, что доходы такого специалиста 
(120 – 150 тысяч рублей) значимо превышают доходы средние по региону 
(для большинства регионов 40 – 60 тысяч рублей). Программы постепенно 
переориентируются на более состоятельный слой занятых граждан. Доста-
точно льготной остается семейная ипотека, выдачи кредитов по которой 
составляют около 40% всех ипотечных сделок лета 2024 года. 

Можно подчеркнуть, что на лицо усилия органов государственного 
управления по повышению возможности приобретения жилья: семейная 
ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, ИТ ипотека. Отметим и 
негативные моменты:  

1. Влияние ипотеки на рост стоимости жилья (стоимость выросла в 
2 раза примерно за 2017 – 2024 гг.) и рост объемов строительства.  

2. Нарастание расходов федерального бюджета на оплату льготных 
процентных платежей.  

3. Уменьшение возможности получения жилья через сбережение 
средств населением поскольку рост доходов населения отстаёт от роста 
стоимости кв. метра жилья. 

Банк России озабочен возможным кризисом платежеспособности фи-
зических лиц заёмщиков: из 37 трлн. задолженности перед банками на 
начало 2024 года на долю ипотеки пришлось 18 трлн. руб. Происходит пе-
регрев рынка с точки зрения Банка России, опасающегося кризиса непла-
тежей при росте задолженности. Следовательно, ужесточаются условия 
ипотеки, что снижает риски банков - кредиторов и, одновременно, снижает 
возможности приобретения жилья. Более того, жесткие условия затруд-
няют реализацию уже построенного жилья, что приводи к ухудшению фи-
нансового положения застройщиков. Так, на 01.06. 2024 года 75% вновь 
построенного жилья в городе Омске не было реализовано. 

По нашему мнению, нынешние условия ипотечных программ не дают 
возможности молодым семьям оперативно получить жильё. Более того, 
рост закредитованности приводит молодежь к устойчивому мнению об 
экономической невыгодности семьи и невыгодности рождения детей. Мо-
лодёжь вполне обоснованно подозревает, что ипотека в первую очередь ре-
шает проблему повышения доходности банковских операций, указывая на 
рекордные прибыли банковского сектора по итогам 2022 и 2023 годов. 

В Указе Президента говорится о достижении национальной цели 
"Комфортная и безопасная среда для жизни". Мы подразумеваем, что такая 
среда должна повысить социальный оптимизм населения.  

Следовательно, важны программы по увеличению комфортности жи-
лья и городской среды, тем более обеспечение жильём на душу населения 
в кв. метрах у нас ниже чем в развитых странах Запада. Необходима вся 
социальная инфраструктура – поликлиники и больницы, детские сады и 
школы, магазины, парки и детские площадки, т.д. для получения полно-
ценной комфортной среды. В ещё большей степени необходим контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств на создание такой среды. По 
нашим наблюдениям, именно отсутствие контроля за качеством работ в 
муниципальных образованиях дискредитирует саму идею. 

Из социологических исследований известно, что молодая семья с по-
явлением ребёнка переходит в категорию бедных, поэтому её необходимо 
своевременными управленческими решениями публичной власти поддер-
жать материально. Именно поэтому было принято верное решение с не са-
мым удачным названием «материнский капитал». Данная мера в целом по-
казала свою эффективность. Хотя часть демографов указывает, что вы-
платы за первого ребенка не стимулируют рождаемость, так как семья в 
любом случае планировала бы первого ребенка. Всем заинтересованным 
лицам понятно, что необходимо стимулировать рождение второго и после-
дующих детей. Но от понимания до действия пока достаточно далеко. 

Таким образом мы наблюдаем управленческие решения и действия в трех 
основных направлениях, связанных важнейшей общегосударственной целью. 
Движение к поставленной цели идёт, но достаточно трудно и долго. 
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В статье проанализированы основные подходы к определению понятия эконо-
мической безопасности региона. Выделены основные параметры и компоненты 
экономической безопасности региона. Обозначены механизмы обеспечения ре-
гиональной экономической безопасности. Сделан вывод о том, что институци-
ональные реформы и механизмы в системе обеспечения экономической без-
опасности выступают фундаментом для конструирования эффективной си-
стемы защиты экономических интересов территории. Отмечается важность ме-
роприятий по диагностике, оценке и мониторингу текущей обстановки. Опи-
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Специфика федеративного устройства Российской Федерации предпола-
гает вхождение в ее состав ряда относительно независимых субъектов, 
наделенных полномочиями в выборе направлений, методов и инструмен-
тария экономического, промышленного и социального развития. Разделе-
ние государства на территории обусловлено пространственной протяжен-
ностью страны, гетерогенным этнико-культурным составом населения, 
различиями во взглядах руководителей региональных органов власти, ис-
торическими традициями в области управления.  

Каждый из субъектов федерации обладает конкретным уровнем эко-
номической безопасности, которые в совокупности формируют общестра-
новую экономическую безопасность. Властные ведомства федерального 
уровня не стремятся к уравниванию всех субъектов по параметру экономи-
ческой безопасности, но, при этом, стремятся к ее повышению на каждой 
из территорий [1, с. 21].  

Риски и барьеры в области экономической безопасности субъекта пре-
пятствуют удовлетворению его потребностей, снижают его производ-
ственный потенциал и эффективность использования ресурсов [14, с. 45]. 
В конечном итоге низкий уровень экономической безопасности негативно 
влияет на федеральный уровень обеспечения экономической безопасности 
и снижает темпы макроэкономического развития государства. В данной 
связи весьма актуальным представляется рассмотрение механизмов, спо-
собствующих обеспечению экономической безопасности на региональном 
уровне.  

Категория «экономическая безопасность региона» обладает комплекс-
ным, междисциплинарным характером и охватывает экономические, соци-
альные, политические и институциональные аспекты устойчивости реги-
она. Теоретическое осмысление данного термина требует учета макроэко-
номических параметров развития, специфики пространственной организа-
ции хозяйственной деятельности, уровня развития инфраструктуры, сте-
пени зависимости региона от внешних и внутренних факторов и угроз. 

Отсутствие единого подхода к дефиниции понятия «экономическая 
безопасность региона» обусловлено его многоаспектностью и динамично-
стью. В условиях глобализации, трансформации социально-экономиче-
ских отношений, нестабильности финансовых рынков и геополитических 
рисков усиливается необходимость в четком понимании содержания дан-
ной категории. Определение сущности и компонентов экономической без-
опасности региона позволит выработать адекватные методологические ос-
нования для анализа и оценки уровня данного показателя, что, в свою оче-
редь, послужит основой для разработки эффективных стратегий устойчи-
вого экономического, социального, промышленного, инфраструктурного и 
инновационного развития конкретной территории и страны в целом. В дан-
ной связи приведем некоторые подходы к дефиниции термина «экономи-
ческая безопасность региона» (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Дефиниции термина «экономическая безопасность региона» 

Дефиниция Автор(ы) 
Особое состояние «социально-экономических отношений 
региональной экономической системы, при котором она 
способна эффективно противостоять всем угрозам кри-
тического характера как внешним, так и внутренним». Ка-
тегория экономической безопасности региона сопряжена 
как непосредственно с экономической сферой, так и со 
смежными областями.  

К. А. Бабошин, В. Р. 
Сахаутдинов, Н. В. 
Бесчастнова [2, с. 
241-242] 

Состояние, при котором экономические интересы и по-
требности региона защищены от внутренних и внешних 
угроз при одновременном обеспечении стабильного мак-
роэкономического роста и качества жизни местного насе-
ления. Экономическая безопасность региона достигается 
посредством мероприятий в области развития экономи-
ческих механизмов, мер по улучшению инфраструктуры, 
кадровому обеспечению местной промышленности. 

Е. И. Кузнецова, О. 
В. Сараджева [8, с. 
184] 

Результат обеспечения и поддержания устойчивого со-
циально-экономического развития территории с учетом 
рационального и эффективного использования природ-
ных, трудовых, сырьевых и финансовых ресурсов, кото-
рыми располагает данная территория.  

Л. В. Пушкарева [12, 
с. 107] 

Комплекс мер по устранению внутренних и внешних 
угроз, охватывающий, помимо экономики, различные ас-
пекты взаимодействия между участниками региональных 

В. А. Кайтмазов [5, с. 
291] 
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образований, включая военные, политические, культур-
ные, ментальные и проч. 
Текущее состояние, а также условия и индикаторы ста-
бильности и поступательности развития региональной 
экономики, а также, с одной стороны, автономности, а с 
другой – интеграции с общестрановой экономикой. Эко-
номическая безопасность региона проявляется в способ-
ности экономики улучшать качество жизни населения, 
нейтрализовать внешние и внутренние риски, оптимизи-
ровать затраты ресурсов при поддержании социально-
экономической и общественно-политической стабильно-
сти. 

Х. М. Мусаева [10, с. 
94]  

Состояние региональной экономики, которое способно 
«удовлетворить потребности лица, семьи, территорий, 
общества, государства»; «совокупность свойств экономи-
ческой системы, направленных на обеспечение стабиль-
ности, устойчивости и пропорциональности их развития, 
включающая направления определенной независимости 
и интеграции с экономикой страны». 

П. Ю. Синильщиков 
[13, с. 36] 

В общем виде экономическая безопасность региона 
определяется как «совокупность процессов обеспечения 
экономических интересов территории с целью развития 
экономики региона и её защиты от внешних и внутренних 
угроз»; с институциональной точки зрения – меры, при-
нимаемые властными ведомствами с целью защиты ин-
тересов экономических субъектов. 

А. А. Кораблева, М. 
Ю. Яковина, А. Ю. 
Курнышова, Н. А. 
Бойко [6, с. 186] 

«Способность, возможность и готовность некоторой эко-
номической системы на основе результативного управ-
ления обеспечивать равновесие и устойчивость экономи-
ческого роста, удовлетворение социальных запросов и 
защиту отечественных интересов». 

Е. Е. Матвеева [9, с. 
283] 

Примечание: источник – составлено автором с использованием ма-
териалов [2]; [6]; [9]; [10] и др. 

 
Как показывает анализ представленных выше дефиниций, можно вы-

делить ряд ключевых аспектов, которые характеризуют понятие экономи-
ческой безопасности региона: (1) состояние защищённости (способность 
экономической системы противостоять внутренним и внешним угрозам; 
(2) устойчивость и стабильность (безопасным считается такое состояние, 
при котором возможно устойчивое социально-экономическое развитие); 
(3) институциональная инициатива (экономическая безопасность региона 
главным образом обеспечивается посредством деятельности институтов 
власти); (4) дихотомия «интеграция – автономия» (с одной стороны, под-
черкивается необходимость автономности экономики региона, с другой – 
важность его эффективной интеграции в общенациональную экономиче-
скую систему); (5) социальная значимость (одним из ключевых результа-
тов мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона 
выступает достижение высокого качества жизни населения); (6) рацио-
нальность в использовании ресурсов. 

Разные авторы по-разному интерпретируют структуру и содержание 
экономической безопасности. Так, к примеру, можно встретить подход, в 
рамках которого выделяется три блока в структуре региональной экономи-
ческой безопасности региона: (1) экономическая независимость, указыва-
ющая на степень экономико-политической зависимости региона от феде-
рального центра и иных субъектов; (2) стабильность и устойчивость реги-
ональной экономики, (3) способность к развитию, указывающая на темпы 
и качество инновационного роста, модернизации производства, человече-
ского капитала [2, с. 42]. 

Безусловно, экономическую безопасность региона невозможно обес-
печить без принятия соответствующих институциональных мер. Регио-
нальные органы власти должны вырабатывать и применять в практике раз-
личные механизмы реализации экономической безопасности. Подобные 
механизмы представляют собой систему взаимосвязанных организаци-
онно-экономических, законотворческих, стимулирующих мероприятий, 
связанных с экономической безопасностью.  

Создание системы подобных механизмов обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне является поэтапным процессов, со-
стоящим из следующих шагов: 1) выработка обобщенной концептуальной 
позиции экономической безопасности для конкретного региона; 2) описа-
ние основных приоритетов в области региональной экономики; 3) форми-
рование системы индикаторов экономической безопасности для конкрет-
ного региона и пороговых значений для каждого из индикаторов; 5) анализ 
рисков и угроз в сфере региональной экономики; 6) планирование меха-
низма экономической безопасности; 7) правовое и методическое обеспече-
ние механизма региональной экономической безопасности; 8) непосред-
ственная реализация механизмов; 9) оценка эффективности проведенных 
мероприятий и коррекция будущих мер [9, c. 285]. 

Реализация механизмов обеспечения региональной экономической 
безопасности в России имеет особую значимость. В России наблюдаются 

существенные диспропорции финансово-экономических и социальных по-
казателей в разных регионах, что существенно осложняет достижение при-
оритетных целей федеральных программ и стратегий, замедляют темпы 
инновационного роста и повышения конкурентоспособности экономики 
государства. Многие российские регионы относятся к категории террито-
рий со сложным социально-экономическим состоянием, т.е. депрессив-
ным. В ряде регионов наблюдается системный кризис, упадок и деградация 
промышленных объектов, неспособность к самостоятельному воспроиз-
водственному процессу. Тем не менее, подобные депрессивные регионы 
обладают высоким потенциалом развития промышленности, сельского хо-
зяйства, экологически чистых производств [11, с. 30]. 

Прежде всего для реализации механизмов обеспечения региональной 
экономической безопасности требуется эффективизировать работу на ин-
ституциональном уровне. Институциональные реформы и механизмы в си-
стеме обеспечения экономической безопасности выступают фундаментом 
для конструирования эффективной системы защиты экономических инте-
ресов территории. Более того, даже при наличии эффективной институци-
ональной структуры в рассматриваемой нами области требуется учитывать 
тот факт, что институциональный механизм должен постоянно изменяться, 
обновляться, адаптироваться к новым условиям экономической среды.  

Согласно определению Е. И. Кузнецовой и О. В. Сараджева, институ-
циональный механизм обеспечения региональной экономической безопас-
ности следует понимать как структуру обеспечения экономической без-
опасности, «в основу которой положено функционирование компетентных 
органов, система взаимосвязей между ними, а также система правил, про-
цедур, норм регулирования взаимоотношений во внутренней и внешней 
среде» [8, c. 184]. Комплексный институциональный механизм регулиро-
вания и защиты экономических интересов территории предполагает не 
просто совершенствование работы уже существующих органов и инстру-
ментов, но и создание новых институтов, правил, процедур и форм взаи-
модействия, способных обеспечить адекватную реакцию на внешние и 
внутренние угрозы и риски. 

В основе работы институционального механизма обеспечения регио-
нальной экономической безопасности находится система региональных за-
конов, подзаконных актов, стратегий, программ, инструкций и рекоменда-
ций. Кроме того, целесообразно создать специальный институт, ответ-
ственный за стратегическое экономическое проектирование, в задачи ко-
торого входят: разработка моделей устойчивого развития региона; диагно-
стика и оценка текущего состояния экономики региона, адаптация регио-
нальной политики к меняющимся условиям.  

Для обеспечения экономической безопасности на региональном 
уровне требуется создание институтов, обеспечивающих координацию 
между ключевыми акторами социально-экономической системы. Под-
держка институциональной среды предполагает также создание специали-
зированных структур – центров подготовки и переподготовки специали-
стов, технопарков, инкубаторов, стабилизационных фондов и т.п. Все вы-
шеописанное позволяет сделать вывод о первичности разработки и им-
плементации институциональных механизмов в региональной стра-
тегии обеспечения экономической безопасности.  

Одним из важных направлений в обеспечении региональной экономи-
ческой безопасности выступают мероприятия по диагностике, оценке и 
мониторингу текущей обстановки. Отсутствие эффективных механиз-
мов сбора и анализа данных моет стать ключевым препятствием в реализа-
ции мер экономической безопасности.  

Мониторинг, согласно А. С. Исакову, выступает неотъемлемым эта-
пом в процессе обеспечения экономической безопасности региона. При 
этом основную нагрузку по обеспечению мониторинга экономической без-
опасности ложится на государственные органы – в частности, на специа-
лизированные институты. Качество мониторинга детерминирует уровень 
экономической защищенности региона, так как именно на основе данных, 
индикаторов, показателей можно увидеть ключевые угрозы и риски без-
опасности и, в последующем, предпринять попытки по их нейтрализации 
[4, с. 106].  

Мониторинг формирует массив входных данных, которые в дальней-
шем применяются для принятия решений и разработки мероприятий в 
сфере обеспечения экономической безопасности. В данной связи необхо-
димо выработать четкий алгоритм мониторинга, базирующийся на эффек-
тивном контроле, планировании и прогнозировании, а также использую-
щий современные инновационные экономико-математические методы и 
цифровой инструментарий [4, с. 107]. 

Базисом мониторинга экономической безопасности региона выступает 
перечень индикаторов, которые позволяют оценить состояние каждого из 
аспектов экономической безопасности региона. При этом набор подобных 
индикаторов не может быть универсальным – его следует разрабатывать с 
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учетом региональной специфики конкретной территории. Безусловно, ин-
дикаторы в отношении экономической безопасности г. Москвы и индика-
торы для депрессивных периферийных регионов должны различаться. На 
текущий момент в реальной практике превалирует унифицированный под-
ход, не учитывающий подобные региональные особенности. Схожий тезис 
выражает А. С. Исаков: индикаторы должны определяться «для каждого 
региона индивидуально с учетом особенностей его развития, географиче-
ского положения, а также менталитета и особенностей жизни населения» 
[4, с. 107]. 

Как отмечено выше, цифровой инструментарий позволяет суще-
ственно повысить качество мониторинга региональной экономической 
безопасности. В данной связи можно предположить, что меры по внедре-
нию цифровых инструментов в работу региональных властных ведомств, 
ответственных за экономическую безопасность, являются важным направ-
лением совершенствование данной прикладной области.  

Цифровизация, пишет Е. И. Кузнецова с соавт., «позволяет улучшить 
качество и эффективность работы институтов, а также повысить уровень 
контроля и мониторинга экономических процессов» [7, с. 160]. Современ-
ные цифровые платформы обработки данных осуществляют высокоточное 
прогнозирование, формируют процесс непрерывного мониторинга инди-
каторов экономической безопасности, идентифицируют риски. Более того, 
цифровые платформы позволяют внедрить новые формы взаимодействия 
между обществом, властными ведомствами и бизнесом. Информационно-
аналитические платформы, в частности, позволяют осуществлять сбор, об-
работку, визуализацию и анализ социально-экономических данных реги-
она, платформы общественного взаимодействия налаживают коммуника-
цию между гражданами и органами власти, платформы поддержки бизнеса 
и инвесторов обеспечивают доступ к мерам господдержки (субсидии, 
гранты, налоговые льготы); позволяют осуществлять электронную подачу 
заявок, сопровождение проектов; делают возможным функционирование 
виртуальных бизнес-кластеров, цифровых экосистем. Интеллектуальные 
системы бизнес-аналитики, big data анализа и прогностические модели се-
годня применяются на региональной уровне в недостаточной мере, но, тем 
не менее, они способны существенно улучшить качество публичного ад-
министрирования на уровне региона [3, с. 213]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следу-
ющим выводам: 

 Понятие экономической безопасности региона можно определить 
как особое состояние защищённости и стабильности, способность эконо-
мической системы противостоять внутренним и внешним угрозам посред-
ством институциональных мер.  

 Региональная экономическая безопасность также означает сохра-
нение условного баланса между интеграцией в общестрановую экономику 
и автономностью экономики региона. 

 В структуре региональной экономической безопасности выделя-
ется три блока: (1) экономическая независимость; (2) стабильность и 
устойчивость экономики, (3) способность к развитию, инновационному ро-
сту, модернизации. 

 Для реализации механизмов обеспечения региональной экономи-
ческой безопасности требуется эффективизировать работу на институцио-
нальном уровне. Институциональные механизмы в системе обеспечения 
экономической безопасности выступают фундаментом для конструирова-
ния эффективной системы защиты экономических интересов территории.  

 Одним из важных направлений в обеспечении региональной эко-
номической безопасности выступают мероприятия по диагностике, оценке 
и мониторингу текущей обстановки. Отсутствие эффективных механизмов 
сбора и анализа данных моет стать ключевым препятствием в реализации 
мер экономической безопасности.  

 Цифровой инструментарий позволяет существенно повысить ка-
чество мониторинга региональной экономической безопасности. В данной 
связи можно предположить, что меры по внедрению цифровых инструмен-
тов в работу региональных властных ведомств, ответственных за экономи-
ческую безопасность, являются важным направлением совершенствование 
данной прикладной области.  
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concluded that institutional reforms and mechanisms in the system of ensuring economic 
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Статья рассматривает цифровую трансформацию как комплексный процесс 
внедрения цифровых технологий во все сферы жизни и деятельности человека. 
Цифровая трансформация выходит за рамки простого внедрения новых инстру-
ментов, представляя собой фундаментальное изменение подходов к управле-
нию, производству, коммуникациям и предоставлению услуг. Особое внимание 
уделяется автоматизации процессов с использованием искусственного интел-
лекта, машинного обучения и роботизации, что позволяет компаниям сокра-
щать количество ошибок, ускорять выполнение рутинных задач и сосредотачи-
ваться на стратегическом развитии и инновациях. Отмечается, что цифровиза-
ция данных становится одним из ключевых ресурсов современности, предо-
ставляя компаниям конкурентные преимущества за счет лучшего понимания 
потребностей клиентов и прогнозирования рыночных трендов. В статье обозна-
чается, что успешная цифровая трансформация невозможна без изменений в 
корпоративной культуре, обучения сотрудников и готовности к постоянной 
адаптации. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, автоматизация, цифровые комму-
никации, кибербезопасность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена на основе работы Временного творческого студенче-
ского коллектива (ВТСК 2025г.) Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации на тему: «Оптимизация программ стратегиче-
ского развития технологических компаний».  

Цифровая трансформация – это процесс внедрения цифровых технологий 
во все сферы жизни и деятельности человека, который кардинально меняет 
подходы к управлению, производству, коммуникациям и предоставлению 
услуг. В современном мире она стала не просто трендом, а необходимо-
стью, которая определяет конкурентоспособность компаний, государств и 
даже отдельных специалистов. Влияние цифровизации охватывает эконо-
мику, общественные отношения, культурную среду и образ жизни людей, 
открывая перед человечеством как уникальные возможности, так и новые 
серьезные вызовы. 

Одним из ключевых аспектов цифровой трансформации является ав-
томатизация процессов. Благодаря внедрению искусственного интеллекта, 
машинного обучения и роботизации, многие рутинные задачи теперь вы-
полняются быстрее и с меньшим количеством ошибок. Например, в произ-
водственной сфере роботы-манипуляторы заменяют людей на сборочных 
линиях, обеспечивая высокую точность операций. В финансовом секторе 
автоматизированные алгоритмы обрабатывают миллионы транзакций в ре-
жиме реального времени, выявляя подозрительные операции и предотвра-
щая мошенничество. Кроме того, развитие технологий позволяет компа-
ниям сосредоточить ресурсы на стратегическом планировании, иннова-
циях и разработке новых продуктов. Таким образом, автоматизация стано-
вится не просто инструментом оптимизации, а важным драйвером роста и 
развития бизнеса. 

Особое значение в процессе цифровой трансформации приобретает 
подход data-driven. Его суть заключается в том, чтобы использовать инфор-
мацию, собранную из различных источников, для принятия обоснованных 
решений на всех этапах жизненного цикла продукта. Этот метод позволяет 
компаниям не только лучше понимать потребности своих клиентов, но и 
оптимизировать процессы, повышать качество услуг и создавать более вос-
требованные продукты. Примеры успешного использования data-driven 
подхода можно найти в таких компаниях, как Amazon и Netflix, которые 
строят бизнес-модели, полностью ориентированные на анализ пользова-
тельских предпочтений и поведения. 

Так выходит ещё один важный элемент – цифровизация данных. Сего-
дня информация признана одним из самых ценных ресурсов современно-
сти, сравнимым с нефтью XX века. Компании активно используют разно-
образные способы сбора данных: программы лояльности, мобильные при-
ложения, онлайн-платформы, маркетплейсы. Например, крупные ритей-
леры анализируют поведение покупателей: какие товары интересуют их, 
сколько времени они проводят на сайте, какие страницы посещают чаще 
всего. Такие технологии, как Big Data и predictive analytics, позволяют не 
только оптимизировать логистику и складские запасы, но и разрабатывать 
персонализированные предложения, что значительно повышает удовле-
творенность клиентов и увеличивает продажи. 

Цифровая трансформация кардинально меняет подходы к взаимодей-
ствию с клиентами, делая акцент на цифровых каналах коммуникации. По 
исследованию Statista в 2024 году количество пользователей социальных 
сетей во всем мире достигло 5,17 миллиардов человек, что составляет бо-
лее 60% населения Земли. Это делает социальные сети одним из ключевых 
инструментов для взаимодействия с аудиторией. Мессенджеры также иг-
рают важную роль в коммуникации. WhatsApp (принадлежит компании 
Meta, признанной в РФ экстремистской) насчитывает более 2,7 миллиардов 
активных пользователей в месяц, это около 25% населения планеты. Мно-
гие компании внедряют чат-боты и автоматизированные системы под-
держки через мессенджеры, что позволяет сократить время обработки за-
просов. Это не только ускоряет обслуживание, но и повышает удовлетво-
ренность клиентов, ведь они получают мгновенные ответы на свои во-
просы. Мобильные приложения стали еще одним важным каналом взаимо-
действия. Согласно исследованию Data.ai, в 2023 году пользователи по 
всему миру потратили 171 млрд долларов в мобильных приложениях, что 
на 3% больше, чем в 2022 году. Компании, которые разрабатывают удоб-
ные и функциональные приложения, могут не только увеличить продажи, 
но и собирать ценные данные о поведении пользователей. Например, при-
ложения с персонализированными рекомендациями, основанными на ана-
лизе данных, могут повысить конверсию на 30-40%. 

Однако цифровая трансформация – это не только технологии, но и из-
менения в культуре и мышлении. Для успешной реализации таких проек-
тов важно, чтобы сотрудники и руководство были готовы к изменениям, 
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учились новым навыкам и адаптировались к быстро меняющимся усло-
виям. Это требует значительных усилий, но в долгосрочной перспективе 
окупается за счет повышения гибкости и устойчивости организации. Ком-
пании, стремящиеся оставаться конкурентоспособными, всё чаще инвести-
руют в программы корпоративного обучения, разрабатывают внутренние 
образовательные платформы и организуют курсы повышения квалифика-
ции в области цифровых технологий. Например, такие крупные корпора-
ции, как IBM и Google, активно развивают внутренние академии цифровых 
навыков, обучая сотрудников методам работы с большими данными, ис-
кусственным интеллектом, облачными сервисами и кибербезопасностью. 

В глобальном же масштабе цифровая трансформация способствует 
развитию экономики и улучшению качества жизни. Она открывает доступ 
к образованию, медицине и другим услугам для людей в самых отдаленных 
уголках мира, например, при помощи онлайн-курсов. В сфере здравоохра-
нения телемедицина становится инструментом обеспечения медицинской 
помощи в труднодоступных регионах. Онлайн-консультации с врачами, 
дистанционный мониторинг состояния здоровья и электронные медицин-
ские карты значительно повышают доступность качественной медицины. 

При этом важно учитывать не только преимущества цифровой транс-
формации, но и сопутствующие ей риски. Наиболее значимыми угрозами 
современности являются кибератаки, утечки персональных данных и 
нарастающее цифровое неравенство, которые могут иметь разрушитель-
ные последствия как для отдельных организаций, так и для целых госу-
дарств. 

Кибератаки становятся всё более изощрёнными и масштабными. В 
2024 году, по данным отчета компании SonicWall, количество атак про-
грамм-вымогателей увеличилось на 107%. Хакеры нацеливаются не только 
на крупные корпорации, но и на больницы, муниципальные учреждения и 
образовательные организации, что влечет за собой не только финансовые 
потери, но и угрозу жизни и безопасности людей. Например, успешная ки-
бератака на инфраструктуру здравоохранения может привести к сбоям в 
работе жизненно важных систем, что имеет прямое влияние на пациентов. 

Утечки данных также представляют собой серьёзную проблему. Хи-
щение персональной информации клиентов и сотрудников – от данных 
банковских карт до медицинских записей – наносит удар по репутации 
компаний и приводит к крупным штрафам. Согласно отчету IBM/Ponemon 
Institute, средняя общая стоимость утечек данных в 2024 году составила 
4,88 млн долларов. Утечки в сфере здравоохранения оказались самыми до-
рогими – в среднем около 9,77 млн долларов, а в финансовой сфере они 
составили 6,08 млн долларов. 

Цифровое неравенство – ещё один острый вызов. Несмотря на гло-
бальную распространенность интернета, миллионы людей по-прежнему не 
имеют стабильного доступа к качественной сети, особенно в странах с низ-
ким уровнем дохода и в отдалённых регионах. Это создает глубокое соци-
альное и экономическое разделение, ограничивая доступ к образованию, 
медицине, финансовым услугам и возможностям развития. По данным ITU 
(Международного союза электросвязи), на конец 2024 года около 2,6 мил-
лиардов человек оставались офлайн, в основном в странах Африки и Юго-
Восточной Азии. 

Для эффективной минимизации рисков, связанных с цифровой транс-
формацией, необходим комплексный и системный подход. Компаниям и 
государствам необходимо инвестировать в защиту цифровых систем, регу-
лярно проводить аудит информационной безопасности, внедрять совре-
менные решения на базе искусственного интеллекта для мониторинга 
угроз и быстро реагировать на инциденты. Требуется разработка и посто-
янное обновление законов, регулирующих защиту данных, предотвраще-
ние киберпреступлений и соблюдение цифровых прав граждан. Это важно 
не только на национальном, но и на международном уровне для согласо-
ванной борьбы с глобальными киберугрозами. Как уже отмечалось, совре-
менные киберугрозы не знают границ, поэтому необходима консолидация 
усилий стран. Сотрудничество международных организаций, обмен ин-
формацией о кибератаках, совместные тренировки по реагированию на ин-
циденты становятся залогом эффективной защиты глобального цифрового 
пространства. Конечно, это обучение основам кибербезопасности, внима-
тельному обращению с личными данными и навыкам защиты личной ин-
формации должно стать приоритетом в образовательных программах. 
Только осознанное поведение пользователей может значительно снизить 
число успешных атак и минимизировать их последствия. 

Итак, цифровая трансформация представляет собой не просто техно-
логический процесс, а глубокое и многогранное преобразование всех ас-

пектов человеческой деятельности. Она открывает новые горизонты разви-
тия, способствует экономическому росту, улучшению качества жизни и 
расширению возможностей для каждого человека. Однако успешное ис-
пользование потенциала цифровых технологий требует ответственности, 
постоянного обучения, готовности адаптироваться к изменениям и умения 
управлять возникающими рисками. В условиях быстро меняющегося мира 
те, кто сможет эффективно использовать возможности цифровых техноло-
гий, окажутся в выигрышной позиции. 
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Социальная инфраструктура села как фактор привлекательности в 
процессе рурализации 
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Институт экономики и управления, Крымский федеральный̆ университет имени 
В.И. Вернадского, kalafatov_edem@mail.ru 
 
Сельские территории всё чаще рассматриваются как возможное направление не 
только для восстановления аграрной экономики, но и для построения новых мо-
делей устойчивого и сбалансированного развития. В условиях цифровой транс-
формации, экологических вызовов и нарастающей урбанистической нагрузки 
село приобретает новую роль как пространство социального и экономического 
обновления. При этом именно доступ к качественным социальным услугам 
определяет готовность населения к миграции и закреплению на сельской тер-
ритории. Статья опирается на сочетание междисциплинарных подходов и си-
стемного анализа статистических и социологических данных, что позволяет 
дать целостную картину современного состояния и перспектив развития соци-
альной инфраструктуры села. Приводятся конкретные примеры, выявляются 
узкие места и выдвигаются предложения по институциональному укреплению 
инфраструктурной основы рурализации. Сделан вывод о необходимости пере-
форматирования национальной политики в сторону гибкой, адресной и ориен-
тированной на потребности местных сообществ системы поддержки села. 
Ключевые слова: рурализация, социальная инфраструктура, сельская террито-
рия, миграция, качество жизни, инфраструктурное развитие, государственная 
политика. 
 
 

В современных условиях особую актуальность приобретает комплексная 
оценка состояния и потенциала развития социальной инфраструктуры 
сельской России. Она может стать катализатором демографического роста, 
экономического оживления и повышения уровня жизни вне крупных агло-
мераций.  

Текущие социально-экономические трансформации в России сопро-
вождаются возрастанием интереса к вопросам устойчивого развития сель-
ских территорий. На фоне перегрузки городов, роста цен на жильё и ухуд-
шения экологической обстановки наблюдается изменение миграционных 
настроений части населения, прежде всего молодёжи и семей среднего воз-
раста. Этот процесс получил обозначение как «рурализация» — обратная 
миграция из городов в сельскую местность, сопровождаемая переходом к 
иному стилю жизни и иным формам трудовой занятости. 

Однако привлекательность сельской территории определяется не 
только природными или ценовыми характеристиками, но и уровнем до-
ступности базовых социальных благ: образования, медицины, культурного 
досуга, транспорта и связи. Социальная инфраструктура села играет реша-
ющую роль в обеспечении качества жизни, социальной интеграции, эконо-
мической устойчивости и кадрового потенциала территорий. Без её модер-
низации невозможна ни миграционная привлекательность, ни удержание 
текущего населения. 

Рурализация как научное понятие получила широкое распространение 
в начале XXI века на фоне процессов деурбанизации, стремления населе-
ния к более экологичным, устойчивым и самодостаточным условиям 
жизни [2]. Исследователи подчеркивают, что рурализация — это не просто 
механическое перемещение населения, но трансформация социальных 
установок, моделей потребления и даже мировоззрения. В условиях циф-
ровой экономики и удалённой занятости село становится не изолирован-
ным пространством, а активным участником информационного обмена и 
экономической деятельности [12]. Более того, рурализация рассматрива-
ется как реакция на дефицит ресурсов и стрессы мегаполисов, в том числе 
дефицит времени, внимания и жизненного пространства. 

Среди ключевых теорий, объясняющих мотивацию рурализации, 
можно выделить неоклассические подходы, акцентирующие внимание на 
экономической выгоде (дешёвое жильё, самообеспечение продуктами), а 
также поведенческие и социокультурные теории, в которых доминируют 
понятия укоренённости, локальной идентичности и экосознания. Отдель-
ный интерес представляет концепт «нового сельского жителя», который 
характеризуется высокой мобильностью, образованием, цифровой грамот-
ностью и ориентацией на устойчивое развитие. 

В экономике пространственного развития инфраструктура рассматри-
вается как элемент территориального капитала, способствующий форми-
рованию человеческого потенциала и предпринимательской активности 
[13]. По мнению С.Н. Глазачева, «пространство социальной устойчиво-
сти», формирующее условия для жизни, воспитания, образования, охраны 
здоровья и культурной самореализации [2]. Именно её состояние во мно-
гом определяет привлекательность сельской территории. Ключевыми 
направлениями являются транспортная связанность, доступ к качествен-
ному образованию и медицине, развитие культурной среды и наличие со-
временных коммуникаций (интернет, мобильная связь). 

Таким образом, рурализация и социальная инфраструктура связаны 
неразрывно: первая требует второго как предпосылки и условия устойчи-
вости. 

Настоящее исследование базируется на сочетании количественного и 
качественного анализа. В качестве эмпирической базы использованы дан-
ные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), матери-
алы Министерства сельского хозяйства РФ, результаты социологических 
опросов ВЦИОМ, а также тематические аналитические доклады Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН и Высшей школы эконо-
мики. Хронологический охват анализа — 2015–2024 гг [1,3,15]. 

Основными объектами анализа стали: 
- уровень обеспеченности сельских территорий объектами социальной 

инфраструктуры; 
- динамика миграционных процессов между городом и селом; 
- степень удовлетворённости сельского населения качеством базовых 

социальных услуг. 
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Особое внимание уделено индикаторам, отражающим состояние и раз-
витие таких направлений, как образование, здравоохранение, транспортная 
доступность, культурные учреждения и цифровая инфраструктура. 

Социальная инфраструктура сельской местности в современной Рос-
сии характеризуется высокой территориальной неоднородностью и множе-
ством системных проблем. Согласно данным Росстата, по состоянию на 
2023 год в стране функционировало свыше 19 тысяч сельских школ и около 
36 тысяч медицинских учреждений различного уровня, однако их распре-
деление и оснащённость существенно различаются по регионам. В ряде 
субъектов обеспеченность сельчан квалифицированными кадрами в сфере 
образования и здравоохранения не превышает 40% от нормативного 
уровня. 

Доступ к цифровым сервисам, включая интернет и мобильную связь, 
остаётся критически ограниченным в более чем 35% сельских территорий. 
Это затрудняет не только образовательный процесс и медицинское обслу-
живание, но и административное взаимодействие с органами власти. В то 
же время в рамках реализации национальных проектов в последние годы 
наблюдается положительная динамика по ряду направлений. Так, за пе-
риод с 2019 по 2023 год количество ФАПов, подключённых к телемеди-
цинским платформам, выросло почти в 3 раза, а доля сельских школ с до-
ступом к высокоскоростному интернету достигла 88% [12]. 

Развитие культурной инфраструктуры также имеет крайне неравно-
мерный характер. Если в центральной части России и на Юге активно дей-
ствуют дома культуры, библиотеки, клубы, то в отдалённых северных и 
восточных регионах — значительная часть объектов либо закрыта, либо 
требует капитального ремонта. 

 

 
Рисунок 1 – Обеспеченность социальной инфраструктурой в сель-
ской местности 
Источник: разработано автором. 

 
Визуализация на рисунке 1 иллюстрирует разрыв между секторами ин-

фраструктуры: наибольший прогресс наблюдается в цифровизации обра-
зовательных учреждений, в то время как развитие культурных объектов и 
мобильной связи в сёлах остаётся отстающим. 

Дополнительное внимание стоит уделить роли инфраструктурной 
привлекательности при формировании внутренней миграции внутри реги-
онов. На практике именно близость к объектам здравоохранения, образо-
вательным учреждениям и культурно-досуговым центрам определяет вы-
бор конкретного населённого пункта для переезда, особенно в семьях с 
детьми. Функционирование комплексных социальных узлов — таких как 
агропосёлки с централизованным снабжением, МФЦ, центрами телемеди-
цины — повышает плотность новых миграционных потоков и даёт им-
пульс местному развитию. 

Отдельного рассмотрения заслуживает влияние пандемии COVID-19, 
которая усилила тренды на дистанционную занятость и сделала очевидной 
необходимость инфраструктурного равенства. За период 2020–2022 годов 
в России существенно возросло количество семей, рассматривающих ва-
риант переезда в село на постоянной основе. При этом почти 70% указали, 
что решающим фактором для них была доступность интернета, а также 
возможность обучать детей и получать медицинскую помощь дистанци-
онно. 

Также важную роль играет не только наличие, но и имидж инфра-
структуры — современное обустройство, цифровизация услуг, чистота и 
благоустройство. Современный сельский житель, особенно переселенец из 
города, ориентируется на комфорт, экологичность и статусность места 
проживания. Таким образом, формирование инфраструктурной среды но-
вого поколения может выступать драйвером притока человеческого капи-
тала в сельские территории. 

Социологические опросы показывают, что наряду с функционально-
стью социальных объектов большое значение имеют общественные про-
странства: парки, набережные, спортивные площадки. Их наличие ассоци-
ируется с благополучием и социальной стабильностью. Именно это спо-
собствует не просто переезду, но и закреплению населения на территории, 
формированию устойчивых сообществ и активной локальной идентично-
сти. 

Проведённый анализ позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 
Во-первых, социальная инфраструктура является неотъемлемым условием 
повышения привлекательности сельской местности и главным фактором, 
влияющим на принятие населением решения о переезде в село. Во-вторых, 
несмотря на положительные тенденции в части цифровизации и развития 
базовой медицинской сети, уровень инфраструктурной обеспеченности 
остаётся критически низким в большинстве отдалённых территорий. В-
третьих, существует высокая степень региональной дифференциации в до-
ступе к социальным благам, что требует адресного подхода при реализа-
ции национальных и региональных программ. 

С учётом полученных результатов предлагаются следующие направ-
ления государственной политики: 

- усиление поддержки малых сельских поселений через национальные 
проекты с приоритетом на социальную инфраструктуру; 

- развитие механизмов государственно-частного партнёрства в сфере 
строительства и модернизации объектов образования, здравоохранения и 
культуры; 

- стимулирование цифровой трансформации и удалённой занятости в 
сельской местности; 

- внедрение моделей «умных деревень» с интеграцией цифровых, 
транспортных и коммунальных решений; 

- расширение участия местных сообществ в управлении и развитии со-
циальной инфраструктуры. 

Реализация предложенных мер позволит не только повысить качество 
жизни в сельской местности, но и создать устойчивую миграционную при-
влекательность, необходимую для демографического и экономического 
возрождения российских сёл. 
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Social infrastructure of the countryside as a factor of attractiveness in the process of 

ruralization 
Kalafatov E.A  
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 
Rural areas are increasingly viewed not only as a foundation for the revival of the agricultural 

economy, but also as a basis for building new models of sustainable and balanced 
development. In the context of digital transformation, environmental challenges, and 
growing urban pressures, the countryside is acquiring a new role as a space for social and 
economic innovation. Access to quality social services largely determines the population’s 
readiness to migrate and settle in rural areas. The article is based on an interdisciplinary 
approach and a systematic analysis of statistical and sociological data, offering a 
comprehensive overview of the current state and prospects of social infrastructure 
development in Russian villages. The paper presents specific examples, identifies weak 
points, and provides proposals for institutional support for rural infrastructure. The 
conclusion emphasizes the need to reformat national policy toward a flexible, localized, and 
community-centered system for supporting the countryside. 

Keywords: ruralization, social infrastructure, rural territory, migration, quality of life, 
infrastructure development, state policy 
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Приоритетное развитие туризма в России сопровождается необходимостью со-
здания необходимой инфраструктуры, как туристической, так и сопутствую-
щей, транспортной, инженерной. Создание крупных туристических агломера-
ций на кластерной основе, включающее строительство и модернизацию инфра-
структуры, представляет собой мегапроект. Соответственно, возникает необхо-
димость разработки научно-методического инструментария планирования ме-
гапроектов развития туристических кластеров с учетом всех существенных осо-
бенностей мегапроектов и необходимости градостроительного мастер-плани-
рования на опережающей основе, с учетом различных сценариев развития мак-
роэкономических показателей и территориального планирования. 
Ключевые слова: мегапроект, строительство, туристическая инфраструктура. 
 
 

В научной литературе особое внимание уделяется туристическим проек-
там как основе развития туризма в стране [1,2]. Проекты различаются по 
различным критериям, в том числе, по срокам, задачам, уровню управле-
ния и осуществления, размеру [1], а также по участию кластерных структур 
в проекте [2]. Правоприменительная практика оперирует понятием мас-
штабного инвестиционного проекта, то есть проекта, который в результате 
реализации которого происходит прирост занятости не менее 250 рабочих 
мест и рост бюджетных поступлений не менее 5 млн. руб. [3]. Однако, на 
наш взгляд, создание туристической инфраструктуры на кластерной ос-
нове представляет собой мегапроект [4].  

Рассмотрим понятие и особенности мегапроектов более подробно 
(рис.1). 

 
МЕГАПРОЕКТ

ИСП с особыми 
характеристиками

Портфель ИСП
(на кластерной основе)

Портфель 
взаимосвязанных ИСП 

(на экосистемной 
основе)

Институт развития

 
Рисунок 1 - Систематизация подходов к понятию мегапроекта 

 
Большинство авторов [5,6] понимают под мегапроектом градострои-

тельный проект или портфель проектов, имеющий определенную цель раз-
вития территории, социальные и бюджетные эффекты, высокие инвести-
ционные затраты. Также обращает на себя внимание стратегическая 
направленность мегапроектов для развития страны и региона, причем на 
опережающей основе. В некоторых научных работах [7] мегапроект рас-
сматривают как институт развития. По нашему мнению, мегапроект пред-
ставляет собой портфель инвестиционно-строительных проектов, имею-
щих общую цель, совокупный бюджет и стратегическую направленность, 
многочисленность стейкхолдеров, а также высокую неопределенность от-
носительно параметров реализации. 

Рассмотрим более подробно последовательность комплексного плани-
рования развития туристической инфраструктуры с целью дальнейшего 
вывода о необходимости и целесообразности планирования и реализации 
мегапроекта. Предложенная на основе изучения градостроительной доку-
ментации, нормативов и имеющегося опыта создания туристических кла-
стеров, процедура комплексного планирования развития туристической 
инфраструктуры, представлена на рисунке 2. 

Основой для стратегического пространственного планирования терри-
торий в целях развития туризма является, прежде всего, нормативная и гра-
достроительная документация территории. Как было показано в отчёте 
Счётной палаты РФ [8], иногда происходит несоответствие между мастер-
планами развития туристических территорий или соответствующими кон-
цепциями с нормативной градостроительной документацией региона, что 
приводит к увеличению бюджетных расходов и росту рисков реализации 
инвестиционных проектов, тем более мегапроектов. Мероприятия, запла-
нированные в рамках реализации мегапроекта или инвестиционных проек-
тов развития туристических территорий и кластеров, должны быть синхро-
низированы со стратегическими документами соответствующих регионов 
в полной мере, а также отражены в соответствующих отраслевых государ-
ственных программах субъектов Российской Федерации. На основе изуче-
ния стратегических нормативных документов градостроительной доку-
ментации субъекта Российской Федерации и соответствующего региона 
реализуются все основные шаги комплексного территориального планиро-
вания развития туристической инфраструктуры.  

Во-первых, производится анализ имеющегося потенциала развития ту-
ризма на соответствующей территории. Определяются туристические ат-
тракторы, или объекты туристического притяжения, которыми могут быть 
природные, культурные, географические, градостроительные и другие 
объекты, в том числе объекты культурного наследия. При наличии таких 
объектов, характеризующихся потенциально спросом с точки зрения тури-
стов, далее необходимо оценить состояние и наличие имеющихся объектов 
инфраструктуры, включая объекты туристической инфраструктуры, транс-
портную доступность как самого объекта, так и региона туристического 
притяжения, состояние инженерной и сопутствующей инфраструктуры, её 
наличие и потенциал развития.  
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Во-вторых, производится анализ спроса на туристические услуги как 
в самом регионе оценки, так и в близлежащих регионах, с учётом прове-
дённого ранее анализа туристических аттракторов и имеющейся туристи-
ческой инфраструктуры и её состояния.  

 
1. АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
- выявление точек туристического притяжения
- оценка имею имеющихся объектов инфраструктуры.

2. АНАЛИЗ СПРОСА НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В РЕГИОНЕ И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ РЕГИОНАХ

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4. ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ТРИАДЫ 
«ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ - ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ - ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ТЕРРИТОРИЙ»

5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ 

6. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- оценка инвестиционной активности в регионе (территории)
-  выявление ИСП связанных с туристической инфраструктурой
- прогноз ИСП, связанных с туризмом 

7. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА.  
Рисунок 2 - Процедура комплексного планирования развития тури-
стической инфраструктуры 

 
В-третьих, необходимо определить основные тенденции простран-

ственного развития туристической инфраструктуры, исходя из проведён-
ного на первом этапе процедуры анализа точек туристического притяже-
ния и состояния инфраструктуры, а также с учётом определённой на вто-
ром шаге процедуры динамики спроса и прогноза туристических потоков. 

На четвёртом шаге предложенной процедуры происходит определение 
профилей регионов относительно видов туризма на основе предложенной 
авторами триады «туристические ресурсы – обеспеченность инфраструк-
турой – транспортная доступность территории». На данном шаге важно 
определить, насколько имеющиеся туристические ресурсы территории 
обеспечены инфраструктурой и транспортом, а также насколько рост обес-
печенности инфраструктурой и транспортной доступности увеличит тури-
стический поток и повлияет на соответствующие туристические ресурсы.  

На пятом шаге предложенной процедуры необходимо выявить право-
вые инструменты развития туристической инфраструктуры в регионе, 
включая возможность участия в государственных программах и проектах, 
а также соответствие развития туризма имеющимся стратегическим доку-
ментам региона. В случае выявления несоответствия между различными 
стратегическими документами, необходимо внести изменения в зависимо-
сти от оценки уровня туристических ресурсов и перспективного спроса на 
пользование объектами туристической инфраструктуры.  

На шестом этапе процедуры производится оценка и прогноз экономи-
ческих показателей развития туристической инфраструктуры, включая 
оценку инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности 
региона, имеющегося инвестиционного и производственного потенциала 
строительной отрасли для реализации инвестиционно-строительных про-
ектов. Далее необходимо выявить инвестиционно-строительные проекты, 
связанные с туристической инфраструктурой, которые были реализованы, 
находятся в стадии реализации или приостановлены. Следует изучить объ-
екты туристической инфраструктуры, находящиеся в стадии консервации. 
Далее необходим прогноз количества, типов инвестиционно-строительных 
проектов, связанных с туризмом в данном регионе, включая инвестицион-
ные проекты развития транспортной, инженерной, и обеспечивающей ин-
фраструктуры.  

Результаты оценки и прогноза основных технико-экономических по-
казателей развития туристической инфраструктуры будут являться осно-
вой для следующего, последнего, шага предложенной процедуры, то есть 

разработки схемы территориально-пространственного планирования раз-
вития туристической инфраструктуры. Именно территориально-простран-
ственная схема развития туризма в регионе будет служить основой для раз-
работки в дальнейшем мастер-планов туристических кластеров, которые, в 
свою очередь, представляют мегапроекты развития туристической инфра-
структуры.  

В этой связи важной составляющей инвестиционного проектирования 
становится мастер-план — документ, который служит основой для ком-
плексного развития территорий и объектов [9]. Мастер-план не только от-
ражает стратегию использования земельных ресурсов, но и формирует 
условия для устойчивого развития, учитывая социальные, экологические и 
экономические аспекты. 

Успешная реализация мастер-плана требует комплексного подхода, 
вовлечения всех участников процесса и внимательного анализа потребно-
стей общества. В условиях быстро меняющегося мира и постоянного роста 
потребностей населения грамотное планирование становится залогом 
успешного развития территорий и эффективного использования ресурсов. 

Результаты планирования (как комплексного территориального, так и 
мастер-планирования), создают основу для разработки инвестиционно-
строительных проектов различного масштаба. Разработанный алгоритм 
планирования мегапроекта развития туристической инфраструктуры пред-
ставлен на рисунке 3. 

 

Итоги комплексного планирования

Межрегиональная схема территориально-пространственного 
планирования

Создание ТРК

Объём инвестиций
 > Vкритич

ИСП или КиПР

Планирование и 
реализация ИСП

Эффекты

Мегапроект (МГП)

Планирование и 
реализации МГП

Синергетический 
эффект 

Прирост доли туризма в ВВП

нет

нет

да

да

 
Рисунок 3 - Алгоритм планирования мегапроекта развития туристи-
ческой инфраструктуры 

 
На основе результатов комплексного планирования, зонирования тер-

риторий согласно межрегиональной схемы территориально-простран-
ственного планирования и мастер-плана развития территории принимается 
решение о создании туристско-рекреационного кластера. В случае, если 
туристско-рекреационный кластер не создается, реализуется комплексный 
инвестиционный проект или обычный инвестиционно-строительный про-
ект в сфере туризма, который имеет соответствующие экономический, со-
циальный, общественный и бюджетный эффекты.  

В случае создания туристско-рекреационного кластера оценивается 
объем инвестиций в зависимости от количества инвестиционных лотов, ви-
дов и типов объектов инфраструктуры, необходимых к строительству или 
модернизации на территории туристско-рекреационного кластера. В том 
случае, если объем инвестиций меньше критического объема, принимае-
мого для инвестиционных мегапроектов, то также реализуется инвестици-
онно-строительный проект или несколько проектов. Если объем инвести-
ций превышает критический объем, то реализуется мегапроект, представ-
ляющий собой портфель взаимосвязанных инвестиционно-строительных 
проектов строительства, модернизации, реконструкции объектов различ-
ного типа туристической, транспортной, инженерной и обеспечивающей 
инфраструктуры. Планирование и реализация мегапроекта происходит в 
соответствии с методической базой и подходами к управлению портфелем 
инвестиционных проектов.  
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Следует отметить, что мегапроект, объединяющий ряд взаимосвязан-
ных инвестиционно-строительных проектов, обязательно характеризуется 
не только эффектом и эффективностью для каждого из проектов, входящих 
в мегапроект, но и создает синергетический эффект вследствие взаимо-
связи и взаимовлияния всех входящих в мегапроект инвестиционно-стро-
ительных проектов. Учтём, что планируемым результатом реализации ин-
вестиционно-строительных проектов создания и развития туристической 
инфраструктуры в конечном итоге является прирост доли туризма в вало-
вом продукте региона и страны в целом. 
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Planning investment and construction megaprojects for the development of tourism 
infrastructure 

Kankhva V.S., Nikishov D.I., Uvarova S.S., Natarova N.V. 
NRU MGSU, Voronezh State Technical University 
Priority development of tourism in Russia is accompanied by the need to create the necessary 

infrastructure, both tourist and related, transport, engineering. The creation of large tourist 
agglomerations on a cluster basis, including the construction and modernization of 
infrastructure, is a megaproject. Accordingly, there is a need to develop scientific and 
methodological tools for planning megaprojects for the development of tourist clusters, 
taking into account all the essential features of megaprojects and the need for urban master 
planning on an advanced basis, taking into account various scenarios for the development 
of macroeconomic indicators and territorial planning.  
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Проработаны теоретические подходы к определению проблем и перспектив 
экономического районирования, сущности, содержания регионального плани-
рования приморских территорий. Исследованы проблемы и методология, пер-
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Введение. Менеджмент региональной политики представляет собой спе-
цифическую деятельность государства по обеспечению наиболее благо-
приятных условий социально-экономического функционирования и разви-
тия отдельных территорий, учитывая их самобытность, социокультурные, 
генетические корни и специфику типа хозяйствования. Наряду с реализа-
цией национальной региональной политики отдельно каждым государ-
ством в мире в современных условиях сформировалась и реализуется ре-
гиональная политика. Поэтому считаем целесообразным рассматривать ре-
гиональную политику отдельно на макро-, мезо-, микро - и мини - уровнях 
одновременно с их взаимосвязями и взаимозависимостями.  

Для всех стран мира характерным является неравномерность их разви-
тия. Территориальные диспропорции в социально-экономическом разви-
тии регионов наблюдается почти во всех странах независимо от их разме-
ров, экономического потенциала, государственного устройства и полити-
ческой системы, что существенно влияет на экономику, социальный и по-
литический климат как в государстве, так и во всем мире.  

Центром Северного Приазовья является г. Бердянск, в котором полу-
чили развитие портово-промышленный комплекс, предприятия машино-
строения, рекреация. В последние годы в городе работало 504 предприятия 
малого бизнеса и 27 основных промышленных предприятий, которые про-
изводили масла и смазки, стекловолокно, сельскохозяйственную технику, 
кабельно-проводниковую продукцию, трикотажные и швейные изделия, 
производство продуктов питания. 

 
Постановка проблемы. С интеграционным развитием городов Север-

ного Приазовья в хозяйственную структуру Российской федерации, возни-
кает большое количество проблем экономического и правового характера, 
без решения которых полноценное социально-экономическое развитие 
данной территории представляется мало возможным. Поэтому для реше-
ния этих проблем необходим переходный период, который введен до 2026 
года с целью полноценного проведения всего комплекса мероприятий, ка-
сающихся институциональных, экономических, социальных, юридических 
аспектов к российским реалиям. 

На фоне многочисленных санкций по отношению к России со стороны 
недружественных стран, а также малодоступности и закрытости ряда стран 
с развитой туристической инфраструктурой для российских граждан, на 
данный момент в Российской Федерации наблюдается тенденция на уси-
ление конкуренции между отечественными курортными городами.  

Правительство Российской Федерации инициировало ряд программ на 
развитие потенциала и повышение туристической привлекательности ку-
рортных городов особенно исторических территориях Новороссии. Данная 
ситуация дает возможность задействовать многие, несправедливо забытые 
отечественными туристами, города и раскрыть имеющийся высокий по-
тенциал туристического объекта.  

Объектом рассмотрения выбран процесс управления экономическим 
развитием приморских территорий, туристической привлекательностью 
города-курорта Бердянск, который в 2022 г. вместе с Запорожской обла-
стью был принят в состав Российской Федерации. На сегодняшний день 
город пока не пользуется должным вниманием со стороны российских ту-
ристов. Причиной этому являлось низкая туристическая привлекатель-
ность города-курорта из-за отсутствия четкой и продуманной стратегии 
повышения конкурентоспособности в области туризма. 

Предмет исследования – совокупность теоретических и методологиче-
ских положений, а также практических рекомендаций по совершенствова-
нию управления экономическим развитием приморских территорий, повы-
шению туристической привлекательности.  

Цель данного исследования заключается в исследовании предположе-
ний и перспектив социально-экономического развития приморских терри-
торий в условия интеграционных процессов вхождения Запорожской обла-
сти в состав Российской федерации (РФ). 

 
Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальные 

аспекты сущности и свойств экономической системы, а также механизмы 
ее планирования и регулирования были в значительной степени исследо-
ваны и обобщены. Проблемы региональной экономики, государственного 
регулирования, управления, прогнозирования и планирования нашли отра-
жение в трудах российских ученых, которые внесли значительный вклад в 
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методологию межрегиональных исследований. К числу таких ученых от-
носятся А. Г. Аганбегян [1], А. Г. Гранберг [2], и П. А. Минакир [3], кото-
рые занимались прогнозированием развития федеральных округов и взаи-
модействием различных территорий, что является основой макрорегио-
нального регулирования в России. 

С начала 1990-х годов в Сибирском отделении АН СССР реализовы-
вался проект, в рамках которого ученые, такие как В. И. Суслов и С. А. 
Суспицын , исследовали моделирование взаимодействия между разными 
уровнями организации экономического пространства, включая «нацио-
нальную экономику-макрозоны -федеральные округа -макрорегионы -
субъекты Российской Федерации» [4]. 

В контексте данной темы интерес представляют вопросы зонирования 
экономического пространства с выделением преференциальных террито-
рий, которые были подробно рассмотрены в экономической литературе, 
включая работы А. В. Виленского [5], Л. И. Маевской [6], и Н. Смородин-
ской [7]. Также важным аспектом пространственного регулирования явля-
ются задачи согласования территориального и стратегического планирова-
ния, на которые обратили внимание такие авторы, как А. И. Антипин [8], и 
Е. М. Бухвальд [9]. Оценка экономической динамики развития макрореги-
онов представлена в работах Н. Ю. Сорокиной [10], 

 
Результаты исследований. В современных условиях менеджмент ку-

рортно-рекреационных систем (КРС) существующие рамки и инструменты 
являются узкими и малоэффективными. И если к одним традиционно от-
носят факторы макроэкономического и цивилизационного развития – пе-
реход постиндустриальной экономики к так называемой современной эко-
номике или к информационному обществу, дальнейшее внедрение рыноч-
ных инструментов и институтов, то к другим – применение инновацион-
ных и эффективных моделей руководства территориальными образовани-
ями, направленных на повышение качества жизнедеятельности жителей 
приморских городов и туристов. 

Для обеспечения устойчивого и прогнозируемого развития экономики 
России необходимо наращивание инновационного и производственного 
потенциала курортно-рекреационной деятельности приморских городов, 
как основного фактора роста эффективности и конкурентоспособности 
национальной экономики. При этом с целью изменения текущего положе-
ния в городах необходимо использование организационно-экономических 
преобразований, как комплексного механизма стратегических изменений, 
для чего необходимо определить место стратегии трансформационного 
развития в системе стратегического управления Основой такого развития 
является механизм организационно-экономического преобразования.  

В связи с этим необходимо найти новые подходы к организационно-
экономическому преобразованию как инновационному процессу и разра-
ботать механизмы управления организационно-экономическими преобра-
зованиями в процессе стратегического развития приморского города по 
критерию устойчивости на примере г. Бердянска. 

Туристическая привлекательность является главным показателем при 
изучении туристских потоков исследуемого объекта. В общепринятом по-
нимании территория привлекательна, если она обладает следующими ту-
ристическими ресурсами: 

природные (прежде всего - экологически чистые);  
социально-экономические; 
историко-культурные (в т. ч. объекты культурного наследия); 
развитую и надежную инфраструктуру;  
удобную транспортную развязку; 
развитую материально-техническую базу [11]. 
Бердянск-третий по величине и промышленному потенциалу город 

Северного Приазовья. Основы развития г. Бердянска, как промышленного 
города, были заложены еще в середине XIX в., а после этого, в начале ХХ 
в. он стал развиваться и как промышленно-курортный приморский город. 

Сведения о заселении территории современного Бердянска уходят в 
глубь тысячелетий. На восточной окраине города возле лимана и Ближнего 
шпиля района Макорты, изучены остатки двух поселений эпохи ранней 
бронзы (третье тысячелетие до н. э.). На побережье Азовского моря, 2500 
г. поэтому существовал древнегреческий город Гигрей. Сопоставив древ-
ние карты Страбона, Плиния со схемами, названиями Геродота, древнегре-
ческого историка, который первым описал Северное Приазовье, его при-
роду, население, города, с современными картами, можно сделать вывод, 
что на восточной окраине современного Бердянска такой город мог суще-
ствовать. 

Этому способствовали физико-географические условия. Неподалеку 
пресноводная р. Берда, море богатое рыбой. К 1917 г. в городе было 4 кон-
сульства – английское, бельгийское, итальянское, французское. 

Бердянск с самого своего основания был индустриальным, промыш-
ленно развитым городом, потому что этому способствовали условия: удоб-
ное географическое расположение на берегу моря и экономическая ситуа-
ция в России конца XIX в. В это время в городе проживало почти 30 тыс. 
жителей. 

В современном Бердянске проживает-100 тыс. человек. (в 1986 г. по-
чти 160 тыс.). Площадь города-8,3 тыс. га., из которых под промышлен-
ными объектами 1,17 тыс. га., под многолетними насаждениями 1,05 тыс. 
га., под территориями курортов-435 га., дороги, площади занимают 410 га., 
лиманы-390 га., территории рекреационного назначения-140 га. 

Его экономическое развитие во многом зависит от социальных харак-
теристик – частоты заболеваемости, соотношения рождаемости, смертно-
сти, индекса человеческого развития, уровня жизни и образования населе-
ния. Анализ этих характеристик особенно важен в этом регионе, если 
учесть, что около 40% населения – пенсионеры, многие из них работают, 
особенно в сельском хозяйстве.  

Бердянск интересен еще и тем, что является природным бальнеологи-
ческим курортом. Бердянские целебные грязи успешно применяются для 
лечения большого количества заболеваний, а климат и теплое Азовское 
море, с его насыщенной полезными химическими веществами водой, спо-
собствуют быстрому восстановлению здоровья.  

 

 
 
Рис. 1 Виды туризма на территории г. Бердянск  

 
В организационно-управленческом аспекте нужны новые решения и 

подходы в менеджменте курортно-рекреационной системы города. В со-
временной теории и практике эффективное хозяйственное использование 
курортно-рекреационной территории в составе хозяйственного комплекса 
региона все чаще связывается с созданием и функционированием крупных 
курортно-рекреационных образований – корпораций, объединений, в част-
ности кластеров. 

Концепция курортно-рекреационного кластера представляется инно-
вационным видением территориальной экономики и менеджмента. По 
мнению основателя современной теории кластеров Портера М. Э. «концеп-
ция кластера является новым способом видения национальной экономики, 
экономиками штата и городской экономики, а также указывает на новые 
роли компаний, правительств и других организаций, которые намерены по-
высить конкурентоспособность» [12, с. 24]. 

Как известно, кластер является сконцентрированными по географиче-
ским признакам группами взаимозависимых компаний, специализирован-
ными поставщиками, поставщиками услуг, фирм в соответствующих обла-
стях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, уни-
верситетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в 
определенных областях, которые конкурируют, но вместе с тем и ведут об-
щую работу по удовлетворению потребностей целевых потребителей. 
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Прежде всего, это ключевые курорты (лидирующие), которые предо-
ставляют свои курортные услуги иногородним жителям. Если курорт кон-
курентоспособен, то, как правило, он зависит от поставщиков сырья, ком-
плектовщиков, ремонта, услуг и т.д. то, из чего состоит конечная курортная 
услуга. От качества поставщиков зависит благополучие всего кластера в 
целом. Не менее важен бизнес-климат. Сегодня у курортов есть внутренняя 
конкурентоспособность. Но на международном, глобальном рынке она за-
висит не только от силы курорта, но и от массы внешних факторов. От до-
ступа к качественным человеческим ресурсам. От доступа к рынкам капи-
тала. От уровня налогообложения и административных барьеров. И даже 
от транспортной инфраструктуры и наличия в регионе научно-исследова-
тельских центров. Когда организации работают вместе, это приводит к 
конкурентоспособности кластера. За счет этого в приморском городе оста-
ется большая доля стоимости. Потому что здесь формируется стоимость не 
только от лидирующих курортов, но и от поставщиков, инфраструктур и 
т.д. 

Наличие в городской и региональной экономике кластеров, а не изо-
лированных фирм и производств, позволяет формировать развитые эконо-
мические ячейки, способствующие росту производительности, стимулиро-
ванию инноваций, содействию конкуренции и созданию новых предприя-
тий. Одна из главных причин-то, что этот кластер является неполным, и 
многие элементы в нем отсутствуют. Это мешает привлекать туристов. 

Кластеры формируются как в областях, отличающихся высокими тех-
нологиями, так и в традиционных областях, в производстве и в индустрии 
предоставления услуг. В частности, в определенной степени это относится 
и к менеджменту агломерации курортно-рекреационного типа. Развитие 
кластеров в системе региональной экономики способствует реализации 
корпоративного подхода к управлению территориями, способствует фор-
мированию инновационных программ менеджмента территорий, необхо-
димость которых осознается пока ограниченным вокруг управленцев реги-
онального и местного уровней. 

В г. Бердянске есть очень хороший курорт, ему более 100 лет, он был 
популярен еще до революции 1917 г. в городе есть достопримечательности 
для туристов, есть хорошая природа, основной бизнес – (водо-грязелече-
ние), однако курортно-рекреационная система развивается не эффективно. 

Но при условии развития кластера, на основе кластерного анализа 
(табл.1) в целом будет развиваться и курорт, и основной бизнес очень эф-
фективно. 

 
Таблица 1 
Кластерный анализ курортно-рекреационной системы 
Классификация видов курортно-ре-

креационной деятельности 
Оценка ку-

рортных 
ресурсов 

Маркетин-
говая 

оценка 

Оценка 
потенциала 

данного вида 
курортной 
деятельно-

сти 

Балл
ы 

Корпоративная (деловой, конгресс-
ный туризм, корпоративные меро-

приятия) 

Удовлетво-
рительно 

Удовле-
твори-
тельно 

Удовлетво-
рительно 

3 

Рекреационная (семейный загород-
ный отдых) 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Лечебная (санаторно-курортный от-
дых) 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Активный и приключенческий, экс-
тремальный туризм (квадроциклы, 
водный спорт, велоспорт, водные 

лыжи и т.п.) 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Охота и рыболовство (Азовское 
море, Бердянское водохранилище, 
плавни р. Берда, Бердянское лес-

ничество) 

Удовлетво-
рительно 

Удовле-
твори-
тельно 

Удовлетво-
рительно 

3 

Экотуризм Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Сельский туризм Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Культурно-познавательная рекреа-
ция и паломничество 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Хорошо 5 

Событийный туризм Не удовле-
твори-
тельно 

Удовле-
твори-
тельно 

Не удовле-
творительно

1 

Не достаточная -0 баллов 
Удовлетворительно– 1 бал 

Хорошо – 2 балла 
ВСЕГО БАЛЛОВ 

    
 
 

37 
Источник: рассчитан автором на основе данных сектора развития 
курорта Бердянского городского округа 

 
Для организации и успешного менеджмента подобного кластера необ-

ходимо три условия: интенсивность конкуренции в местных масштабах, 

благоприятная общая среда для формирования нового облика экономиче-
ской деятельности в данной местности, а также эффективность действия 
формальных и неформальных механизмов, лежащих от менеджмента, по-
нимания, воли и желания участников кластера. 

С целью усовершенствования привлекательности курортной деятель-
ности в Северном Приазовье предлагается внедрение в работу курортных 
фирм и организаций, относящихся к Бердянскому и Приморскому райо-
нам, следующих зеленых туристических маршрутов, имеющих экологиче-
скую направленность. 

В Бердянском районе – комплексы отдыха на Азовском побережье в 
селах Новопетровка и с. Азовское, объекты зеленого туризма с рыбалкой в 
прудах в селах Берестовое и Карла Маркса; 

в Куйбышевском районе – Гусарский краеведческий музей с этногра-
фическим комплексом, Каменская лесная дача – отдых с рыбалкой; 

в Мелитопольском районе – туристический центр в пгт. Мирное: гос-
ударственный историко-археологический заповедник «Каменная могила» 
(с. Мирное) с музеефикацией гротов и пещер холма «Каменная могила», 
Старобердянское лесничество - Зеленая стоянка в лесной рекреационной 
зоне в с. Сосновая, реконструкция историко-природной среды в лесной ре-
креационной зоне возле с. Новопилиповка – туристический объект «сто-
лица Скифии», туристический объект парк «Элита» в с. Заречное – с дубо-
выми и сиреневыми аллеями возрастом более 100 лет., целебные источ-
ники в с. Терпение, центр чешской национальной культуры в с. Новгород-
ковка; 

в Приазовском районе – Приазовский краеведческий музей, туристи-
ческий объект «целебный источник» в с. Приморский посад, Дивненский 
краеведческий музей в сельском Доме культуры албанского с. Дивнинское, 
албанская усадьба в с. Ровенское, туристический объект "Молоканская 
усадьба" в с. Нововасильевка, туристический объект «церковь святого 
Дмитрия конца XIX в.» в албанском с. Гамовка, туристический объект 
«Усадьба Федора Конюхова-всемирно известного путешественника, поэта 
и художника, человека мира»; 

в Приморском районе – туристический объект «Елисеевский пегмати-
товый карьер «Голубые озера», туристический объект «Корсак могила», 
туристический объект «Соленый источник»; 

в Розовском районе – палаточный городок для посетителей государ-
ственного заповедника «Каменные могилы», туристический объект 
«Немецкое поселение XVIII века Розенфельд” (пгт. Розовка), туристиче-
ский объект «Немецкое поселение XVIII века.» (с. Листвянка), туристиче-
ский объект «Греческий двор XVIII века.» (с. Новомлиновка), туристиче-
ский объект «Казацкий стан», туристический объект Казацкий зимовник, 
туристический объект «Скифское кочевье»;  

в Токмакском районе – туристический объект «Менонитское поселе-
ние» XVIII-XIX вв., г. Молочанск, «Муравский шлях» – туристический 
комплекс в с. Октябрьском, «Солдатский привал» – военный братский ме-
мориал захоронение времен Великой Отечественной войны – музей воен-
ной техники;  

в Черниговском районе – туристический объект «Могила Токмак (Си-
няя гора)» – геологический памятник природы возле с. Новополтавка, ту-
ристический объект «Храм Архистратига Михаила» – памятник культовой 
архитектуры XIX.  

На национальном уровне наибольшее влияние на развитие внешних 
связей города будет оказывать территориальная структура сложившейся 
экономики, территориальное разделение труда, что позволит многим ком-
паниям начать экспансию в Бердянск, в то же время необходимо доста-
точно четко влиять на целеустремленность этих связей (табл. 2). 

 
Таблица 2 
TOWS-матрица КРС г. Бердянска 

 
СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
Междуна-
родные 

транспорт-
ные про-

екты 

Развитие но-
вых сфер 
бизнеса 

Наличие го-
родов-конку-

рентов 

Падение 
спроса на ку-

рортные 
услуги 

Нестабиль-
ная полити-

ческая ситуа-
ция в стране

Примор-
ское поло-

жение 

Проведение
междуна-

родных фе-
стивалей, 
организа-

ция морских 
круизов; со-
здание ку-

рортных мо-
дулей 

Создание 
новых учре-
ждений от-
дыха (са-

фари-парк, 
гидропарк, 

ледовый ста-
дион, зимний 

аквапарк, 
экологиче-

ский туризм)

Рекламная, з 
акцентирова-

нием уни-
кальности 

размещения 
(Бердянская 

коса) 

Позициони-
рование го-

рода, як тер-
ритории низ-

ких цен 
(в сравнении 
з АР Крым), 
внедрение 

маркетинго-
вых инстру-

ментов 

Акцентирова-
ние доход-
ной части 

бюджета на 
сферах дея-
тельности, 

которые 
мало подда-
ются полити-
ческому вли-

янию 
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Природные 
ресурсы 

(минераль-
ная вода, 
лечебные 

грязи) 

Организа-
ция туров 
выходного 
дня по по-

лучению ку-
рортных 
процедур 

Выход на 
внешние 

рынки нату-
ральной кос-

метики 
(крема, лось-

оны, гели, 
маски, мази). 

Расширение 
и рациональ-
ное природо-
пользование 
в курортных 
учреждениях 

Привлечение 
новых сег-

ментов 

- 

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Ограничен-
ные воз-

можности 
курортного 

сервиса 

Тренинги, 
семинары, 

курсы повы-
шение ква-
лификации 
персонала 

Строитель-
ство учре-
ждений до-

суга (са-
фари-парк, 
гидропарк, 

ледовый ста-
дион, зимний 

аквапарк, 
экологиче-

ский туризм) 

Повышение 
качества об-
служивания 

туристов 

Реклама (со-
циальные 

сети, радио, 
телевиде-

ние), 
PR-акции, 

скидки на ку-
рортные 
услуги 

- 

Несовер-
шенное 

транспорт-
ное сооб-

щение 

Восстанов-
ление воз-

душного со-
общения 

Восстанов-
ление мор-
ских пасса-
жирских пе-

ревозок 
(круиз «Мео-

тида») 

Расширение 
транспорт-

ного сообще-
ния 

Диверсифи-
кация транс-
портных пе-

ревозок 

Привлечение 
частных и 

иностранных 
инвестиций

Источник: составлено автором  
 
Экологическое просвещение населения является одной из приоритет-

ных задач наук, которые связаны с курортно-рекреационной системой. В 
Северном Приазовье значительное внимание следует уделить именно 
этому направлению деятельности. Главными целями эколого-образова-
тельной деятельности являются: повышение общего эколого-образова-
тельного уровня населения; информирование людей о реальной экологиче-
ской ситуации на территории Северного Приазовья; разъяснение уникаль-
ности Приазовской степи и ее значения для сохранения и поддержания эко-
логического равновесия в регионе; формирование доброжелательного от-
ношения местного населения к ассоциациям зеленого туризма и их дея-
тельности. Современная курортно-рекреационная система экономики при-
морских городов – это не только отрасли материального производства, но 
и отрасли непроизводственной сферы, которые быстро развиваются, что 
постепенно приводит к изменению лица городов, в частности развитию ку-
рортно-рекреационной деятельности. 

Современный менеджмент курортно-рекреационной системой реали-
зуется в рамках структуры, включающей два уровня: макроэкономический 
и микроэкономический. Макроэкономический уровень представлен выс-
шими государственными органами власти. Составляющими микроэконо-
мического уровня являются организации и учреждения сферы курортов и 
рекреации. 

Территориально-хозяйственное подразделение курортно-рекреацион-
ной системы включает курортные (природно-рекреационные, культурно-
исторические, инфраструктурные), социально-демографические (населе-
ние, расселение и история формирования территории, традиционная этни-
ческая культура населения) и хозяйственные (хозяйственный комплекс 
территории, инфраструктурные системы, административно-территориаль-
ное устройство и система управления) ресурсы. 

В настоящее время существует проблема сбалансированного менедж-
мента организационными и экономическими процессами в приморских го-
родах, подсистемами крупных и средних городов, определения путей и 
форм влияния городских хозяйственных систем на более крупные терри-
ториальные системы.  

Осознание того, что рекреационная или любая другая отраслевая дея-
тельность сосредоточена не на абстрактных территориях, а в пределах кон-
кретных городских и поселковых поселений, требует изучения теоретиче-
ских аспектов функционирования городской экономики, современных 
подходов к менеджменту и самоуправлению территориями. 

То есть управление КРС является проблемой развития региональной 
экономики и предполагает становление пространственно-функциональных 
систем, взаимодействие и сотрудничество города в системе горизонталь-
ных и вертикальных связей, интеграционных отношений, а также государ-
ственного управления территориями и управления со стороны самоуправ-
ляющихся субъектов местных и региональных властей 

 
Выводы. Результатом логического обоснования мероприятий по 

структурным преобразованиям в курортно-рекреационной системе при-
морского города стало маркетинговое обеспечение организационно-эконо-
мических преобразований курортно-рекреационной деятельности. 

Для более полного и ясного представления о сильных и слабых сторо-
нах экономического развития г. Бердянска автор составил матрицу TOWS-
анализа г. Бердянска, результаты которой позволяют определить стратеги-
ческую цель, миссию и задачи по совершенствованию управления марке-
тингом на городском уровне. 

Это улучшит условия приема российских и иностранных туристов, 
позволит получать местным жителям дополнительные источники доходов 
и успешно продвигать экологический туризм.  

Доказано, что курортно-рекреационная система и управление соци-
ально-экономическим развитием приморского города базируется на прин-
ципах организационно-экономических преобразований. Это утверждение 
позволило построить и результативно реализовать принципиальную схему 
механизма управления структурными преобразованиями в курортно-ре-
креационной системе г. Бердянска, обеспечивающей согласование интере-
сов государства, региона и отдельного человека на территории примор-
ского города. 
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Цифровая трансформация малого и среднего предпринимательства (МСП) 
стала одним из центральных элементов, влияющих на динамику регионального 
экономического развития в современной России. В условиях глобальных тех-
нологических сдвигов и растущей конкуренции внедрение цифровых инстру-
ментов и решений позволяет малым и средним предприятиям не только опти-
мизировать внутренние процессы, но и открывать новые каналы взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами. В данной статье рассматривается роль цифро-
вой трансформации в повышении адаптивности и конкурентоспособности ма-
лых и средних предприятий, а также ее вклад в диверсификацию и устойчивость 
региональной экономики. Данное исследование выявляет ключевые факторы, 
проблемы и региональные различия в процессе цифровизации. Особое внима-
ние уделяется инфраструктурным, институциональным и социально-экономи-
ческим факторам, которые либо способствуют, либо препятствуют цифровому 
переходу предприятий за пределами крупных городских центров. В статье де-
лается вывод о том, что эффективная интеграция цифровых стратегий в модели 
развития малого и среднего бизнеса может значительно укрепить долгосроч-
ную стабильность и инновационный потенциал региональных экономических 
систем в России. 
Ключевые слова: Малые и средние предприятия, цифровизация, инновации, 
устойчивый рост, региональная экономика. 
 
 

Введение. В современных условиях глобальной экономики цифровая 
трансформация является одной из основополагающих для обеспечения 
устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Это особенно актуально 
для малых и средних предприятий (МСП), которые составляют значитель-
ную часть бизнес-экосистемы в регионах России. Малые и средние пред-
приятия служат локомотивами занятости, местных инноваций и соци-
ально-экономического развития, однако они остаются уязвимыми к коле-
баниям рынка, устаревшей инфраструктуре и ограниченному доступу к 
финансовым и технологическим ресурсам. В этом контексте цифровая 
трансформация предстает не только как инструмент оптимизации, но и как 
стратегический ресурс, который может открыть новые возможности для 
роста и интеграции в экономику в целом. Цифровая трансформация малого 
и среднего предпринимательства сегодня – это не тренд, а необходимость, 
вопрос его существования [8, с. 89]. 

Ускорение цифровизации в постпандемический период выявило как 
потенциал, так и хрупкость региональных экономик России. В то время как 
крупные корпорации и федеральные центры с большей вероятностью по-
лучат доступ к цифровым инструментам и инновациям, малые и средние 
предприятия на периферии сталкиваются с рядом структурных и институ-
циональных барьеров. Тем не менее, успешные примеры цифровой адап-
тации показывают, что даже в регионах с ограниченной инфраструктурой 
можно добиться значимой технологической интеграции. Это требует не 
только инвестиций и обучения, но и создания благоприятной политической 
и нормативной среды. 

Цифровая трансформация охватывает широкий спектр процессов: 
внедрение облачных решений, автоматизацию бухгалтерского учета и ло-
гистики, использование инструментов цифрового маркетинга, разработку 
платформ электронной коммерции и применение искусственного интел-
лекта для анализа клиентов. Для малых и средних предприятий такие пре-
образования позволяют повысить эффективность, гибкость в реагировании 
на требования рынка и способность конкурировать за пределами местных 
границ. Более того, более широкое внедрение цифровых технологий может 
привести к структурным сдвигам в региональной экономике — диверси-
фикации производства, стимулированию предпринимательства и сниже-
нию зависимости от моногородов или добывающих секторов. 

Стратегическая важность малого и среднего бизнеса для устойчивости 
регионов в России требует более глубокого понимания того, как внедря-
ются цифровые инструменты, какие факторы стимулируют или препят-
ствуют этому процессу и каковы более широкие последствия для устойчи-
вого экономического развития. В данной статье предпринята попытка про-
анализировать роль цифровой трансформации в повышении устойчивости 
и конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в российских регио-
нах. При этом рассматриваются не только технические и экономические 
аспекты, но и институциональные, социальные и политические аспекты, 
которые определяют процесс трансформации. 

 
Материалы и методы. Данное исследование основано на теоретиче-

ском и аналитическом подходе, направленном на изучение цифровой 
трансформации малых и средних предприятий (далее МСП) как движущей 
силы устойчивого регионального экономического развития в России. 
Кроме того, исследование включает анализ политики для оценки эффек-
тивности федеральных и региональных мер поддержки, направленных на 
стимулирование цифровизации малого и среднего бизнеса. Среди рассмот-
ренных ключевых документов – национальный проект «Цифровая эконо-
мика», региональные стратегии цифрового развития, а также инструменты 
поддержки, предоставляемые в рамках государственно-частного партнер-
ства и государственных субсидий. 

 
Литературный обзор. Тема цифровой трансформации в контексте ма-

лых и средних предприятий привлекает все большее внимание ученых. 
Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как Арутюнян С.А., 
Ватутина Л.А., Злобина Е.Ю., Мызрова К.А., Николаев Ю.Н., Оглоблина 
Е.В., Колесова К.А., Степанов М.М., Шпилева А.А., Пашковская Е.Г., Чер-
нухина Г.Н., Чугунова О.А., Захарова Ю.Н., Мявлина Н.Ж., Заводцков 
А.С., Хоменко Е.Б., Соловьев Н.В., Галяув Е.Р. и другие. Пашковская Е.Г. 
считает, что отсутствие единой модели цифровизации национальной эко-
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номики тормозит системный характер развития цифровизации для субъек-
тов малого бизнеса [7, с. 656]. Многие авторы также отмечают, что появ-
ление таких масштабных вызовов, как пандемия коронавируса COVID-19, 
стимулирует цифровую трансформацию, но не всегда без государственной 
поддержки. 

В международной литературе цифровизация широко признана ключе-
вым фактором повышения эффективности бизнеса и стимулирования ин-
новаций среди малых и средних предприятий. В то же время исследователи 
подчеркивают, что процесс цифровой трансформации неоднороден и зави-
сит от целого ряда факторов, включая отраслевую принадлежность, геогра-
фическое положение и институциональную среду.  

 
Результаты. Среди российских компаний растет использование циф-

ровых технологий для обеспечения бизнес-процессов. Несмотря на отсут-
ствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, про-
должается переход бизнеса в онлайн с использованием отечественных IT-
решений [1, с. 4598]. Больше половины российских малых и средних пред-
приятий внедрили в свою деятельность по крайней мере один из видов 
цифровых технологий. Наиболее распространенные инструменты вклю-
чают системы электронного документооборота, облачное программное 
обеспечение для ведения бухгалтерского учета, CRM-платформы и цифро-
вые платежные системы. Менее распространенное, но неуклонно растущее 
использование передовых методов аналитики, искусственного интеллекта 
и роботизированной автоматизации процессов. Городские районы и эконо-
мически развитые регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Татар-
стан, демонстрируют значительно более высокий уровень цифровой зрело-
сти среди малых и средних предприятий. Более отстающие регионы рас-
сматривают цифровизацию в первую очередь как средство выживания, а 
не как инновацию. Но стоит учитывать, что даже в регионах с ограничен-
ной инфраструктурой некоторым малым и средним предприятиям удалось 
быстро внедриться в цифровую экономику. 

При рациональном и комплексном подходе цифровизация процессов 
может вывести МСП на новый уровень сразу в нескольких сферах [6, с. 
46]:  

 ускорение обмена информацией посредством использования тех-
нологий позволит компании значительно повысить производительность 
труда и сократить затраты;  

 ускорение получения и обработки информации приведет к повы-
шению эффективности контрольных мероприятий, продуктивности ком-
муникации с клиентами, ускорению принятия управленческих решений;  

 выход на цифровые платформы и использование их для продви-
жения увеличит клиентскую базу и поспособствует завоеванию большей 
доли рынка;  

 внедрение технологий наподобие искусственного интеллекта зна-
чительно снизит затраты на оплату труда, ускорит процессы внутри ком-
пании, позволит обнаружить новые решения, например, относительно ло-
гистики или рекламы, и выведет компанию на новый уровень. 

Необходимо отметить, что существуют определенные барьеры на пути 
цифровой трансформации: 

 Высокие затраты на внедрение и обслуживание цифровых систем; 
 Нехватка квалифицированного персонала или доступа к цифро-

вому обучению; 
 Ненадежное подключение к Интернету в отдаленных районах; 
 Бюрократические сложности при доступе к мерам государствен-

ной поддержки; 
 Низкое доверие к цифровым платформам и проблемы кибербез-

опасности. 
Эти факторы более остро проявляются у малых и средних предприя-

тий, работающих за пределами городов, особенно в таких традиционных 
секторах, как сельское хозяйство, строительство и легкая промышлен-
ность. 

Важно подчеркнуть положительную корреляцию между внедрением 
цифровых технологий и устойчивостью бизнеса. Малые и средние пред-
приятия, которые внедрили цифровые решения во время пандемии 
COVID-19, сообщили о меньшем количестве увольнений, более быстром 
восстановлении оборота и улучшении удержания клиентов. В региональ-
ном разрезе более высокая плотность цифровых малых и средних предпри-
ятий связана с более высокими темпами роста ВВП, увеличением налого-
вых поступлений и более диверсифицированной местной экономикой. 

Кроме того, цифровая трансформация, способствует укреплению меж-
региональных экономических связей, позволяя малым и средним предпри-
ятиям получать доступ к более широким рынкам, привлекать инвестиции 

и участвовать в цепочках поставок за пределами их непосредственной гео-
графии. Это, в свою очередь, снижает экономическую зависимость от от-
дельных отраслей или государственной поддержки в менее диверсифици-
рованных регионах. 

 
Обсуждение. Цифровая трансформация малых и средних предприятий 

в России представляет собой не просто внедрение новых технологий, но 
более глубокий и сложный процесс, который влияет на структурную кон-
фигурацию региональных экономик. Растущее количество литературы и 
официальных отчетов свидетельствует о том, что цифровизация стано-
вится необходимым условием выживания, роста и конкурентоспособности 
бизнеса. Для того чтобы «выжить», организациям малого бизнеса в таких 
условиях необходимо формировать стратегию дальнейшего развития, ак-
туализируя применение цифровых технологий, способных придать ему 
устойчивое развитие [4, с. 138]. Однако трансформация происходит нерав-
номерно и зависит от ряда факторов, включая качество институтов, готов-
ность инфраструктуры, образовательные ресурсы и реализацию регио-
нальной политики. Цель данного обсуждения — представить результаты 
исследования в более широком концептуальном контексте, предлагая по-
нимание того, как и почему цифровая трансформация малого и среднего 
бизнеса способствует устойчивому развитию региональных экономик Рос-
сии и какие барьеры и противоречия все еще сохраняются. 

Развитие цифровых технологий — от облачных вычислений и мобиль-
ной связи до искусственного интеллекта и блокчейна — коренным образом 
изменило методы работы бизнеса. Для малого и среднего бизнеса цифро-
вые инструменты предоставляют возможность снизить транзакционные 
издержки, повысить прозрачность цепочки поставок, улучшить взаимодей-
ствие с клиентами и выйти на новые рынки. Во многих случаях цифровые 
решения помогают создать равные условия для малого бизнеса и более 
крупных конкурентов, автоматизируя операции, которые когда-то были ре-
сурсоемкими. 

В России на долю малого и среднего бизнеса приходится значительная 
доля занятых, что способствует экономическому разнообразию. Тем не ме-
нее, они часто сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу, узкими 
рынками и бюрократическими барьерами. Цифровизация позволяет избе-
жать этих структурных ограничений, позволяя малым и средним предпри-
ятиям заниматься электронной коммерцией, разрабатывать инновацион-
ные модели обслуживания и даже осуществлять экспорт без физического 
присутствия. Рост онлайн-рынков, инструментов таргетированной ре-
кламы и облачного программного обеспечения для управления позволил 
малому бизнесу расширяться без необходимости крупных капиталовложе-
ний. 

Пандемия стала “цифровым шоком”, побудив многие малые и средние 
предприятия спешно внедрять цифровые технологии в силу необходимо-
сти. Можно сказать, что пандемия выступила в качестве внешнего стимула, 
угрожая выживанию фирмы и заставляя фирму быстро отреагировать пу-
тем ускорения цифровизации [9, с. 307]. Эта реактивная трансформация, 
хотя и неравномерная, привела к длительному изменению взглядов: все 
больше и больше предпринимателей рассматривают цифровые инстру-
менты как часть своей основной бизнес-стратегии, а не просто как вспомо-
гательные ресурсы. 

Необходимо отметить неравномерность внедрения цифровых техно-
логий в регионах России. Хотя федеральные программы направлены на со-
кращение цифрового разрыва, сохраняются серьезные различия в доступе 
к цифровой инфраструктуре, доступности обучения и потенциале местных 
институтов. В высокоразвитых городских центрах — Москве, Санкт—Пе-
тербурге, Казани - малые и средние предприятия пользуются преимуще-
ствами плотной экосистемы цифровых услуг, квалифицированной рабочей 
силы и инфраструктуры поддержки бизнеса. Напротив, во многих перифе-
рийных или сельских регионах даже базовое подключение к Интернету 
остается нестабильным. 

Это создает двойной риск: во-первых, региональные МСП останутся 
позади в процессе перехода к национальной экономике, а во-вторых, реги-
ональное неравенство усугубится. Неспособность перейти на цифровые 
технологии может привести к тому, что некоторые регионы окажутся в 
низкопроизводительных секторах, что сдерживает инвестиции и иннова-
ции. По мере того, как цифровые рынки становятся все более конкурент-
ными, малые и средние предприятия, не имеющие доступа к современным 
инструментам, могут быть просто вытеснены из рынка или вовлечены в 
неформальную деятельность. 

С целью ускорения процессов цифровизации в Российской Федерации 
была принята и реализуется программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [10]. Также активно продвигается платформа «Мой бизнес», 
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но несмотря на это, их эффективность на региональном уровне в значи-
тельной степени зависит от местного потенциала. Регионы со слабым 
управлением, низким уровнем институционального доверия или недоста-
точно финансируемыми центрами поддержки бизнеса с меньшей вероят-
ностью смогут эффективно реализовать эти программы. Это требует более 
адаптивной децентрализованной модели цифрового развития, которая учи-
тывает региональные потребности и укрепляет местный потенциал. 

Технологии сами по себе не приводят к преобразованиям — их успех 
определяется людьми и учреждениями, которые их используют. Для мно-
гих российских малых и средних предприятий отсутствие навыков работы 
с цифровыми технологиями остается серьезным препятствием. Владельцы 
и сотрудники часто не обучены использованию инструментов цифрового 
управления, онлайн-маркетингу или методам кибербезопасности. Отсут-
ствие или недостаточность компетенций сотрудников может привести к 
еще одной проблеме – это сопротивление новшествам. Для большинства 
людей внедрение инноваций по ряду причин проходит болезненно. Следо-
вательно, внедрение любой новой технологии должно сопровождаться 
обучением и переподготовкой сотрудников [2, с. 548]. В некоторых слу-
чаях возникает также психологическое сопротивление: предприниматели, 
которые десятилетиями работали в традиционных секторах, могут рас-
сматривать переход на цифровые технологии как сложный, рискованный 
или не имеющий отношения к их бизнес-модели. 

Без целенаправленных усилий по повышению цифровой грамотности 
преимущества трансформации могут оставаться ограниченными. Не-
смотря на то, что существуют финансируемые государством учебные про-
граммы, их охват зачастую недостаточен, а содержание может не соответ-
ствовать конкретным потребностям малых и средних предприятий. Требу-
ются более гибкие, прикладные и модульные системы обучения, которые 
в идеале должны разрабатываться в партнерстве с бизнес—ассоциациями, 
университетами и технологическими компаниями. 

Не менее важна организационная готовность. Цифровая трансформа-
ция требует изменений не только в технологиях, но и в корпоративной 
культуре, стиле управления и внутренних рабочих процессах. Многие ма-
лые и средние предприятия не готовы к такому уровню реорганизации. У 
них может не хватать возможностей стратегического планирования для 
выбора подходящих технологий, бюджета для инвестиций в преобразова-
ния или технического персонала для устойчивого осуществления измене-
ний. 

При любом переходе такого масштаба государственная политика иг-
рает жизненно важную роль в определении направления, снижении рисков 
и стимулировании инвестиций. Российское правительство предприняло 
важные шаги по поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса — 
как посредством прямых субсидий, так и посредством более широких стра-
тегических инициатив. Однако в практической реализации этой политики 
сохраняются проблемы. Сложные процедуры подачи заявок, слабая коор-
динация между ведомствами и отсутствие прозрачности часто препят-
ствуют доступу к государственной поддержке. Многие предприниматели, 
особенно в небольших городах, просто не знают о доступных программах 
или не в состоянии выполнить бюрократические требования для участия. 

Более того, нынешняя структура мер поддержки часто направлена на 
отдельные технологические обновления, такие как приобретение про-
граммного обеспечения, а не на долгосрочное наращивание потенциала. 
Существует потребность в более комплексных подходах, сочетающих фи-
нансовую помощь с наставничеством, диагностикой и поддержкой после 
внедрения. 

С институциональной точки зрения цифровым преобразованиям спо-
собствовала бы более четкая и стабильная нормативно-правовая база. Ма-
лые и средние предприятия часто выражают обеспокоенность по поводу 
рисков кибербезопасности, законодательства о персональных данных и 
налогового регулирования в онлайн-среде. Обеспечение правовой ясности 
и предсказуемости нормативных актов имеет важное значение для того, 
чтобы стимулировать большее число предприятий уверенно входить в 
цифровую сферу. 

Все более актуальным аспектом цифровой трансформации становится 
ее связь с устойчивостью. Цифровые инструменты могут играть централь-
ную роль в сокращении потребления ресурсов, улучшении логистики и по-
вышении прозрачности во всех цепочках создания стоимости. Например, 
интеллектуальные датчики в сельском хозяйстве позволяют более эффек-
тивно использовать воду и удобрения; электронная коммерция сокращает 
потребность в торговых площадях; а цифровые платформы облегчают кар-
шеринг или аренду оборудования. 

В России потенциал цифровой трансформации для поддержки эколо-
гической и социальной устойчивости остается недостаточно изученным. 
Большинство малых и средних предприятий по-прежнему рассматривают 

цифровые инструменты в первую очередь через призму прибыльности, а 
не воздействия. Однако международные тенденции свидетельствуют о 
том, что соблюдение экологических, социальных и управленческих прин-
ципов (ESG) становится необходимым условием для доступа к финансиро-
ванию, партнерству и экспортным рынкам. Перспективная региональная 
политика могла бы увязать поддержку цифровизации с целями устойчи-
вого развития - например, путем предоставления дополнительных стиму-
лов для принятия решений, направленных на сокращение выбросов или со-
действие инклюзивной занятости. 

На более глубоком уровне цифровая трансформация может способство-
вать развитию того, что теоретики развития называют "устойчивой экономи-
кой" — местной экономики, которая является не только производительной, но 
и адаптивной, диверсифицированной и инклюзивной. В этом смысле цифровые 
МСП могут выступать в качестве оплота региональной устойчивости, особенно 
в тех регионах, где традиционные отрасли находятся в упадке или не в состоя-
нии удовлетворить современные рыночные требования. 

В совокупности эти наблюдения свидетельствуют о том, что цифро-
вую трансформацию малого и среднего бизнеса нельзя рассматривать как 
чисто технологический процесс. Это экономический, институциональный 
и культурный феномен, который требует скоординированных действий на 
многих уровнях. По-настоящему эффективная модель регионального раз-
вития должна включать цифровую трансформацию в более широкие стра-
тегии диверсификации экономики, развития человеческого капитала и тер-
риториальной сплоченности. 

Вместо того, чтобы рассматривать МСП как пассивных получателей 
цифровых инструментов, политика должна признавать их активными 
участниками формирования будущего региональных экономик. В период 
цифровой трансформации МСП важно учитывать текущее состояние и 
перспективы развития отечественного рынка технологий, предоставлять 
необходимые стимулирующие льготы со стороны государства [5, с. 44]. 
Местные органы власти, в свою очередь, должны быть наделены ресур-
сами и автономией для разработки решений, соответствующих их конкрет-
ным условиям, привлекая к этому процессу местные университеты, стар-
тапы и гражданское общество. 

 
Заключение. Цифровая трансформация малых и средних предприя-

тий становится решающим фактором устойчивого развития региональных 
экономик в России. Как показало данное исследование, этот процесс выхо-
дит далеко за рамки простого внедрения технологий. Это отражает более 
широкие изменения в том, как предприятия работают, конкурируют и вно-
сят свой вклад в экономическое, социальное и институциональное обнов-
ление в своих соответствующих регионах. 

Цифровизация позволяет малым и средним предприятиям оптимизи-
ровать расходы, выходить на новые рынки и повышать свою устойчивость 
перед лицом внешних потрясений. Это способствует диверсификации, ин-
новациям и укреплению связей между региональной и национальной эко-
номиками. Во многих отношениях малые и средние предприятия служат 
лабораториями преобразований — тестируют новые модели, изучают циф-
ровые инструменты и адаптируются к изменениям таким образом, чтобы 
они могли служить основой для более широких стратегий развития. 

Однако исследование также подчеркивает неравномерный характер 
этих преобразований. Значительные различия в инфраструктуре, навыках 
и институциональном потенциале по-прежнему ограничивают потенциал 
цифровизации во многих регионах России. Без целенаправленной поли-
тики, инвестиций и вовлечения местного населения риск углубления “циф-
рового разрыва” остается высоким. Чтобы цифровая трансформация вы-
полняла свою роль катализатора региональной устойчивости, она должна 
подкрепляться целостной и инклюзивной моделью развития. 

Это включает в себя не только финансовую и технологическую под-
держку, но и повышение цифровой грамотности, упрощение нормативно-пра-
вовой базы и интеграцию принципов устойчивого развития в цифровые страте-
гии. Государство должно продолжать выступать как инициатор и координатор, 
в то время как региональным властям следует предоставить больше гибкости 
для разработки и реализации инициатив, учитывающих конкретные условия. 

В конечном счете цифровая трансформация малого и среднего бизнеса 
— это не самоцель, а путь к более инклюзивной, устойчивой и динамичной 
модели регионального развития. Использование ее потенциала требует не 
только инструментов, но и видения, координации и постоянной привер-
женности на всех уровнях управления и бизнеса. 
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Digital transformation of small and medium-sized enterprises as a factor of sustainable 
growth of the russian regional economy 

Kiazimov F.R., Kibuk T.N. 
Moscow International Academy 
The digital transformation of small and medium-sized enterprises (SMEs) has become one of the 

central elements influencing the dynamics of regional economic development in modern 
Russia. In the context of global technological shifts and growing competition, the 
introduction of digital tools and solutions allows small and medium-sized enterprises not 
only to optimize internal processes, but also to open new channels of interaction with 
customers and partners. This article examines the role of digital transformation in increasing 
the adaptability and competitiveness of small and medium-sized enterprises, as well as its 
contribution to the diversification and sustainability of the regional economy. This study 
identifies key factors, challenges, and regional differences in the digitalization process. 
Particular attention is paid to infrastructural, institutional, and socio-economic factors that 
either facilitate or hinder the digital transition of enterprises outside major urban centers. 
The article concludes that the effective integration of digital strategies into small and 
medium-sized business development models can significantly strengthen the long-term 
stability and innovation potential of regional economic systems in Russia. 

Keywords: Small and medium-sized enterprises, digitalization, innovation, sustainable growth, 
regional economy. 
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В статье представлен научный анализ возможностей применения инновацион-
ных подходов для развития сферы общественного питания и ресторанного биз-
неса. В ходе исследования установлено, что, совершенствование государствен-
ной инновационной системы регламентируется законодательно как вид дея-
тельности и соответствует ряду критериев, а также выявлено, что изменение 
потребностей населения влияет на развитие инновационных технологий, спо-
собствующих увеличению срока годности продукции, появлению продуктов 
питания с новыми свойствами и характеристиками. Это является предпосылкой 
для развития новых направлений инноваций в общественном питании, в том 
числе продуктовых инноваций, инноваций в технологии производства продук-
ции и другое. Установлено, что изменения в законодательстве, социальной об-
становке, а также снижение неопределенности и риска в бизнесе и др. являются 
важными факторами, влияющими на переход к инновационному развитию 
сферы питания. В ходе исследования выявлено положительное и отрицательное 
значение внедрения инноваций в индустрии питания. Представлен перечень ос-
новных групп инноваций в ресторанном бизнесе и их характеристика, а также 
классификация предприятий по данному признаку. Приведены конкретные 
примеры инновационных технологий, применяемых в сфере общественного пи-
тания.  
Ключевые слова: инновационные подходы, индустрия питания, факторы ин-
новационного развития, группы инноваций, тенденции. 
 
 

One of the main values   of the national policy of the Russian Federation is the 
transition of the economy to a completely new and still almost unexplored path 
of development - innovative. The need for a deeper understanding of the essence 
and specifics of innovative systems began to be felt at the turn of the 90s, when 
the development of science and technology was gaining more and more 
popularity. 

Innovative processes are taking place in absolutely all sectors of the modern 
economy, including the catering and hospitality industries, as one of the largest 
business segments. 

The relevance of the chosen topic is due to the importance of the issue under 
study in the restaurant business and allows to comprehensively consider the 
development of innovative approaches in the catering industry, to identify their 
features, trends, negative and positive aspects of innovation in the industry, as 
well as to get acquainted with the best practices of their implementation. 

The wide application of technological innovations, continuous 
improvement of the range of services offered using IT-technologies allow 
catering enterprises to attract new customers, especially young people, which 
increases their competitiveness in the market [1, p. 39]. 

The aim of this study is to analyse the theoretical aspects of the issue under 
investigation and to identify trends in the development of innovative approaches 
in the catering industry. 

The application of the research results can be practical, including the use in 
public and commercial organisations working in the sphere of public catering. 
In addition, it is possible to apply the results of the study in the academic 
environment to expand the theoretical basis for the implementation of innovative 
approaches in the activities of catering enterprises. 

Innovation - an implemented or being implemented innovation in the field 
of technology, engineering and labour organisation, based on the use of scientific 
achievements, which ensures an increase in the efficiency of processes or 
improvement of the quality of products and services. 

The concept of ‘innovation’ implies some kind of innovation in the 
enterprise or a new method of work of doing business. Formation of one's own 
style also refers to the concept of innovation, which undoubtedly plays an 
important role in a highly competitive environment [2, p. 136], [3, p. 82]. 

Законодательно развитие государственной инновационной системы 
установлено как деятельность по двум критериям [4, с. 205]: Legislative 
development of the state innovation system is established as an activity 
according to two criteria [4, p. 205]: 

- development of a favourable legal and regulatory framework for 
innovation activities, including research outputs and economic turnover in 
general; 

- creation of an efficient infrastructure of innovation activities, transfer of 
developments and rapid transfer of obtained technologies and scientific works 
with high potential in the future to the entrepreneurial section in order to 
manufacture and bring to the market unique products and services. 

The main purpose of innovation activity is to change the whole market of 
the country in the best way. When introducing new raw materials, it is worth 
complying with the requirements of RF standards and, if necessary, changing 
not only the technology of preparation or manufacturing, but also producing new 
equipment and facilities. The emergence of a new type of equipment provides 
more opportunities for further development of technology. However, in order to 
obtain the best result, the classical method of product manufacturing should be 
improved. 

Keeping the balance between the technological process and new equipment 
is the procedure of continuous development of innovations in the market of 
catering services [8, p. 93]. Continuously increasing needs of citizens strengthen 
the issue of long-term preservation of product properties. But, despite the fact 
that mankind has long been familiar with the preservation of the properties of 
raw materials, new ways of preservation and storage of products continue to 
appear to this day [5, p. 70]. In addition, there are new developments in the 
storage of semi-finished products of a high degree of readiness, which are called 
vacuuming and blast freezing. 

At present, the rapid development of innovations in public catering 
contributes to the emergence of different areas of innovation development (Table 
1) [6, p. 87]. 
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Table 1 
Main directions of innovative development in the catering industry 

№ 
p/p 

direction name direction characteristics 

1 Product innovation Development and introduction into production of 
technologically new and significantly improved 
products with changes in their biochemical 
composition and preparation technology. 

2 Innovations in product 
technology 

Use of automated equipment, application of new 
methods of food processing, which allow to reduce 
the period of preparation of catering products and 
increase the productivity of the whole work in 
general. 

3 Innovations in 
marketing research 

Identifying consumer demand 

  
However, it should be noted that the possibility of innovative transition in 

the nutrition sector depends on a number of factors (Table 2) [7, p. 386]. 
 

Table 2 
Factors influencing the innovative transition of the catering industry 

№ 
p/p 

factor name factor characteristics 

1 Changes in legislation Forces insignificant and weak 
‘players’ to leave the market, retaining 
large trading and catering companies, 
which leads to a significant reduction 
in competition. 

2 Changes in the social 
environment and life quality of 
the region's population 

It has a positive impact on the 
innovative development of the food 
industry if the quality of life of the 
population reaches an above-average 
level. 

3 Reducing uncertainty and risk 
in business 

Catering has a medium level of 
uncertainty and risk. 

4 The constant and continuous 
human need for food and the 
desire to conform to the 
conditions dictated by fashion 
and society in general 

Has a positive impact on the 
innovative development of the food 
industry 

 
Despite the apparent attractiveness and prospects of innovations in nutrition, 

along with positive effects, innovations have negative effects. 
Negative consequences [5, p. 71]: 
- increase in the cost of manufactured products; 
- changes in the industry due to laws and legislation; 
- displacement of small companies in the catering market by larger 

monopoly corporations. 
Positive value: 
- increase in the growth rate of the catering industry;  
- increase in the total number of consumers and their interest; 
- introduction of new technologies in food production processes;  
- appearance of improved products; 
- reduction of risks and losses in business.  
Regardless of the results of assessing the positive impact of innovation on 

the catering industry, businesses often have the possibility of reaching more, 
negative values, as there are ups as well as downs in the restaurant industry and 
therefore, it is always worth considering all the peculiarities of running your 
business. 

In the sphere of restaurant business it is reasonable to distinguish several 
main groups of innovations (Table 3)[4, p. 239], [9, p.32]. 

 
Table 3 
Groups of innovations used in the nutrition sector 

 №  
p/p 

innovation group 
name 

Group characteristics 

1 Organisational It is the basic idea of the restaurant, the 
restaurateur's activities, design ideas, and brand 
name that help to form the market promotion 
strategy, advertising and marketing solutions to 
attract and further retain customers. 

2 Management A way of managing organisational activities in 
which innovative introductions are aimed at 
improving the internal system of the entire 
production process. 

3 Techno-technological Includes the introduction of new types of machinery 
and production technology, as well as innovations 
related to the introduction of new forms of 
equipment. 

4 Service Innovations in service and services, as well as in 
personnel management and visitor service 
techniques 

5 Complex Combines all of the above groups of innovations 
 
Organisational innovation. In order to stay ahead of their competitors and 

attract a large number of customers, restaurant owners have to constantly 
develop new ideas and bring them to life. Restaurant patrons are known to be 
ready for change and they like to try new menu items and dishes that cannot be 
prepared by themselves or bought in a shop. The everyday hustle and bustle tires 
the guest and they will be happy to visit a restaurant that will give them a cosy 
atmosphere and an experience they may not expect. The unique features of 
organisational innovations are: design; location; menu; service staff; atmosphere 
and concept [4, p. 242]. 

Management innovations. Modern management of the restaurant business 
implies a special method of organising managerial activity, focused on 
improving the internal management system. For example, developing 
innovations in the sphere of personnel management, it is possible to carry out 
and analyse the general diagnostics of the unified concept of workers' 
management and create new rules of labour relations in production [4, p. 243], 
[13, p. 109]. 

Techno-technological innovations. Techno-technological innovations are 
divided into the following groups:  

Product innovations - imply changes in the appearance of goods, creation of 
new materials and obtaining fundamentally new goods with the application of 
innovative equipment and production techniques to them. 

Process innovations - denote new methods of production organisation and 
may be associated with the creation of new structures within the enterprise. 

Service Innovation. Using innovations in serving guests in a restaurant, it is 
possible to achieve that the guest will feel a part of something bigger and feel 
their importance to this world, where it is exciting and interesting to live in. A 
knowledgeable restaurateur must create a welcoming atmosphere in the 
establishment, organise the work of the staff, create a unified team in the kitchen, 
and complement all of this with unrivalled service. Service innovations are the 
highest priority in building a restaurant business.  

Complex innovations. Existing innovations represent the totality of all the 
above groups of innovations, which should be introduced in food enterprises in 
an integrated and systematic manner, while eliminating the more likely 
contradictions between them [10, p. 1957].  

We would like to highlight the most actively developing innovations in the 
restaurant business at present. These include: new production lines, equipment 
and facilities for the bar, the lounge and, most importantly, the kitchen, and more. 
As well as processes related to the introduction of new technology of cooking 
dishes and semi-finished products of a high degree of readiness. And this is not 
all the innovations used by restaurants and cafes in our country. To date, only 
one fourth of these establishments apply new technologies and are not afraid to 
use them. After all, as practice shows, these innovations bring substantial profits 
to establishments, but at the same time require a special approach to the use and 
formation of significant standards of product quality, properties of goods and 
common culture of the establishment [11, p. 251]. 

The homeland of innovative technologies used in catering is different 
countries (Table 4) [12, p. 79]. 

 
Table 4 
Examples of innovations and their country of origin 

№ p/p Innovation name Brend name Country of 
origin 

Applying the 
innovation 

1 Intensive cooling of 
ready-to-eat food and 

culinary products 

Cook&Chill Germany. 
In the 1950s. 

For the 
organisation of 

mass catering, in 
particular in 
hospitals, 
hospitals 

2 Active freezing of ready 
products 

Cook&Freeze or 
C&F 

USA Cook and freeze

3 Prolonged heat 
treatment with low 

temperature for 
products pre-packaged 

with a vacuum 

Sous Vide France Helps to 
preserve the 

beneficial 
properties of 

foods (meat, fish, 
vegetables) and 
enhance their 

flavour qualities
4 Thermostatisation of 

finished products prior 
to further sale 

Cook&Hold or 
C&H 

USA Prepare and 
preserve 

5 Intensive cooling of 
finished products with 
further packaging in a 

Long Life Fresh 
Food 

Italy Extended shelf 
life of freshly 
cooked food 
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modified gas 
environment that 

eliminates the 
connection with air 

oxygen 
 
In order to effectively solve the problems of innovative development of 

enterprises working in the sphere of public catering, first of all, it is necessary to 
continuously monitor the changes occurring in the domestic and world markets 
of this business. And also do not forget about the main trends in the development 
of science and technology in the field of production. It should be understood that 
the results of innovative developments of restaurants are considered to be new 
ideas embodied in unique restaurant products and services, as well as in 
improved processes and forms of enterprise organisation.  

Catering enterprises can also be classified according to some features that 
determine the use of certain innovations [14, p. 54]: 

1. Tablet- feeding is a special principle of serving ready-to-eat products, 
which consists in portioning a whole set of ready-to-eat dishes and allows to 
carry out the necessary manipulations with food in the kitchen in advance, rather 
than during serving. The temperature of each dish is set individually and thanks 
to the built-in accumulator in the thermal trays, the plates keep the set 
temperature, which undoubtedly facilitates the work of the staff. This innovation 
is particularly popular abroad and is more often used in hospitals, kindergartens 
and nursing homes [6, p. 49]. 

2. Molecular Cuisine. The modern history of molecular cuisine began in 
1992, when Oxford University physics professor Nick Curti and French chemist 
Harvey Thys joined forces and created a new subsection of trophology: 
‘molecular gastronomy’. In restaurants, the first ‘molecular dish’ appeared in 
1999 in the famous restaurant ‘Fat Duck’, located in the outskirts of London. 
The delicacy was prepared by chef Heston Blumenthal, one of the recognised 
maestros of Southern England. The chocolate and caviar mousse created a 
sensation among the most demanding gourmets. Such an amazing effect would 
have been impossible to achieve without knowledge of molecular cookery [4, p. 
365]. 

3. Open kitchen. Cooking food under the scrutiny of the guest will guarantee 
the freshness and undoubted quality of the food produced, this innovation is most 
often an entertainment for the guests and is used to attract attention to your 
establishment. 

Nowadays, the main goal of consumers is not just to consume food and 
satiate the body, but to obtain as many beneficial enzymes as possible, while 
preserving as much as possible the properties of the products used for cooking. 
All of this can be achieved by innovations in the food industry. To some extent, 
chefs become inventor scientists, and kitchens are transformed into laboratories 
and centres for the development of new technologies and varieties of dishes. 

Thus, the research conducted led to the following results: 
1. Innovative technologies in the sphere of public catering have indeed 

become an integral part of public catering enterprises, which undoubtedly 
allowed the market of this sphere of activity to enter a new stage of development. 

2. The innovations applied in the restaurant business determine the 
knowledge of guests' needs and the ability of restaurateurs to react quickly to the 
constantly changing market situation and make important decisions to improve 
the atmosphere and internal interface of the establishment.  

To summarise, it can be noted that the use of innovations in the restaurant 
business is an integral part of its development in a competitive environment. 
Modern innovative technologies in the catering industry allow to maintain a high 
level of service, expanding the range of services provided in the restaurant 
complex, improving the management system, strengthening control over the 
work of staff and thus ensuring a high level of quality and safety for its guests. 

 

Innovative approaches in the development of the public catering and restaurant business 
field 

Malova I.V., Smirnova A.N. 
Plekhanov Economic University, Ivanovo branch 
The article presents a scientific analysis of the possibilities of using innovative approaches for the 

development of the catering and restaurant business. The study found that the improvement 
of the state innovation system is regulated by law as a type of activity and meets a number 
of criteria, and it was also revealed that a change in the needs of the population affects the 
development of innovative technologies that contribute to an increase in the shelf life of 
products, the emergence of food products with new properties and characteristics. This is a 
prerequisite for the development of new areas of innovation in public catering, including 
product innovation, innovation in product technology and more. It has been established that 
changes in legislation, social environment, as well as reducing uncertainty and risk in 
business, etc. are important factors affecting the transition to innovative development of the 
food sector.  

Keywords: innovative approaches, food industry, factors of innovative development, innovation 
groups, trends. 
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Северный морской путь уже долгое время является одним из приоритетных 
направлений развитие экономики и инфраструктуры Российской Федерации, и 
из года в год появляется всё больше информации по поводу новых ледоколов, 
усовершенствования портов. В условиях введения всё большего числа санкций 
необходимость развития северных регионов невероятно возрастает. В ходе 
написание статьи были проанализированы различные источники и документы, 
которые позволили описать текущее состояние и планируемые мероприятия в 
рамках Северного морского пути, который заслуженно не обделен вниманием 
последнее время. Показатели грузопотока и региональная концентрация пор-
тов, в совокупности с нерациональным распределением ресурсов для осуществ-
ления проекта развития Северного морского пути произвели негативный эф-
фект на общее впечатление о состоянии транспортного коридора, но динамика 
относительно достижений прошлых периодов, а не плановых показателей и об-
щая тенденция к улучшению инфраструктуры с расширением флота ледоколов 
и строительством новых портов в целом говорит о медленном, но уверенном 
развитии в перспективе. 
Ключевые слова: Северный морской путь, север России, ледоколы, арктиче-
ская зона Российской Федерации. 
 
 

Введение 
Северный морской путь (СМП) ещё с 18 века привлекал различных ев-

ропейских купцов – англичане и голландцы искали альтернативную дорогу 
в Китай [6]. Как бы актуально это сейчас не было, прошло еще много лет с 
тех времён до того момента, как по побережью многочисленных морей 
арктического региона возникли и развились современные поселения, 
начали с определенной периодичностью ходить грузовые и торговые суда. 

Северный морской путь является глобальным транспортным коридо-
ром, который возымел большую значимость в Российской Федерации со 
времён введения санкций. Протяженность всего пути, если считать от Вла-
дивостока до Санкт-Петербурга, составляет свыше 14 тыс. км. – учетом 
прохождения вдоль Скандинавского полуострова; если рассчитать путь че-
рез Суэцкий канал, то получиться 23 тыс. км [15]. Кроме того, по всей 
длине северного морского пути, находящихся в пределах акватории Рос-
сийской Федерации, располагаются жилые поселения, порты, и так назы-
ваемый «северный завоз» для них является жизненно важным. Северный 
морской путь располагается по восточной и северной границам Россий-
ской Федерации и предполагает прохождение Берингова пролива и прак-
тически всех морей Северного ледовитого океана. Если посмотреть на всю 
картину Северного морского пути в целом, то можно сказать, что это еди-
ная система, способствующая развитию как внешней экономики, так и 
внутренней.  

Как уже было отмечено, у Северного морского пути есть 2 точки зре-
ния, которые тем не менее хорошо уживаются друг с другом – это как раз-
таки внутригосударственная и внешнеэкономическая составляющие. Пер-
вая (внутригосударственная) – это добыча полезных ископаемых, развитие 
портов, развитие ледокольного флота для обеспечения бесперебойной ра-
боты пути; вторая (внешнеэкономическая) – это взаимодействие с ино-
странными перевозчиками. Всё это объединилось в единую систему, кото-
рая развивается в бурлящем темпе, но какие результаты от всего этого – 
нам предстоит узнать. 

 
Инфраструктура Северного морского пути 
В силу того, что все-таки Северный морской путь является одной из 

частей транспортной системы РФ – анализ текущего состояния инфра-
структуры охарактеризует многие моменты, касающиеся текущего состоя-
ния и перспектив развития Северного морского пути.  

Северный морской путь является самым коротким морским путём из 
европейской части РФ к Дальнему Востоку. В тех местах, где нет доступа 
к железным дорогам и крупных автомагистралям – Северный морской путь 
выручает, ведь по ходу движения, корабли, идущие по нему, посещают 
порты и осуществляет «северный завоз». Вот главные из портов: порт Мур-
манска, Архангельска, Игарки, Дудинки, Тикси, Певек, порт Провидение – 
из них первые два находятся в европейской части РФ, остальные в восточ-
ной. При движении с востока на запад – начало пути приходиться на Вла-
дивосток. Помимо всего прочего другими важными портами являются – 
порт Диксон, Хатанга, Абмарчик, Нордвик, порт Лаврентия, Беринговский, 
Мыс Шмидта и Эгвекинот [13].  

Также известно о еще строящихся портах: Аврора – угольный порт в 
Приморской крае, планируемый к открытию в 2030 году; порт Индига в 
Ненецком автономном округе, планируемый к 2035 году достичь показа-
теля в 120 млн. тонн грузооборота [10]. Строится большое число термина-
лов для обработки грузов, сжиженного газа, контейнерных терминалов в 
рамках Мурманского порта. Строительство портов, как можно заметить, 
производиться лишь в конкретной области Северного морского пути – по 
большей части на северо-западе России. 

Улучшение существующих и строительство новых портов и термина-
лов решает множество задач, позволяющих расширить объем добываемых 
ресурсов и обеспечить «Крайний Север» жизненно необходимой частотой 
посещения портов. Терминалы по перегрузке сжиженного природного газа 
(и других ресурсов) являются одной из приоритетных объектов развития, 
ведь, согласно Плану Развития Северного Морского Пути до 2035, увели-
чение показателя грузопотока будет происходить за счёт начала функцио-
нирования проектов Артик СПГ-2 и Восток Ойл и расширения уже суще-
ствующих проектов.  

Ледоколы являются одной из важнейший составляющих всей инфра-
структурной системы Северного морского пути. Именно они в те частые 
периоды, когда моря покрываются льдами, пробивают путь к шельфам, 
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верфям и портам. Без ледоколов не будет возможности более 8 месяцев в 
год передвигаться по Северному морскому пути – важные ещё и мощность, 
и способность ледоколов пробивать необходимую толщину льда. Именно 
размеры ледокольного флота формируют периодичность осуществления 
транзитных перевозок, «северного завоза», и конечно же невозможно бу-
дет транспортировать газ и нефть из месторождений в Карском и Баренце-
вом морях. 

Россия обладает наибольшим ледокольным флотом в мире. На март 
2025 года в состав ледокольного флота России входило 42 профильных ле-
доколов, из них 22 – отечественного производства. До определенного пе-
риода в РФ закупали зарубежные ледоколы и вводили у нас эксплуатацию, 
но с учётом давления санкций и приоритета на развитие Северного мор-
ского пути были приняты ключевые решения в рамках расширения соб-
ственной судостроительной отрасли. На Балтийском заводе, Выборгском 
судостроительном заводе, Адмиралтейской верфи и Заводе «Алмаз» про-
извели следующие ледоколы: 

 
Таблица 1  
Отечественные действующие ледоколы мощностью больше 7 МВт 
[7] 

Наименование Год ввода в строй Мощность 
Атомные ледоколы 

«Ямал» 1992 55 МВт 
«50 лет Победы» 2007 55 МВт 

«Арктика» 2020 60 МВт 
«Сибирь» 2022 60 МВт 

«Урал» 2022 60 МВт 
«Якутия» 2024 60 МВт 

Дизельные 
«Москва» 2008 16 МВт 

«Санкт-Петербург» 2009 16 МВт 
«Владивосток» 2015 17,4 МВт 

«Мурманск» 2016 17,4 МВт 
«Новороссийск» 2016 17,4 МВт 
«Илья Муромец» 2017 10,4 МВт 

«Александр Санников» 2018 22 МВт 
«Андрей Вилькицкий» 2018 22 МВт 

«Обь» 2019 14,6 МВт 
«Виктор Черномырдин» 2020 25 МВт 

«Евпатий Коловрат» 2023 10,4 МВт 
 
Помимо указанных в таблице ледоколов, также имеются и такие, мощ-

ность которых менее 7 МВт – «Иван Крузентштерн», «Семён Дежнев», 
«Буран», «Руслан» и «Иван Сусанин». Кроме отечественных ледоколов су-
ществуют и зарубежные – 2 атомных и 18 дизельных судна. Страна произ-
водства зарубежных ледоколов в основном Финляндия, однако, есть и ка-
надские, и норвежские корабли. Из таблицы 1 можно заметить, как начиная 
с 2016 года начинают активно вводить в строй дизельные ледоколы – прак-
тически по 2 в год – т.е. происходит наращивание строительства ледоко-
лов. В рамках атомных ледоколов видно, как начиная с 2020-ых годов про-
исходит то же самое – наращивается объем флота. Крайние 4 атомных ле-
докола являются частью проекта 22220 (ЛК-60Я), и уже известно о еще 2-
ух атомных ледоколах данного проекта: Ленинград и Сталинград. Срок 
сдачи суден приходиться на декабрь 2028 г. и 2030 г. соответственно [2].  

К тому же в марте 2024 году на стратегической сессии о развитии су-
достроительной промышленности премьер министром РФ Михаилом Ми-
шустиным было отмечено строительство пяти атомных ледоколов проекта 
«Лидер» [12] - мощность каждого будет составлять 120 МВт, и они смогут 
пробивать льды толщиной до 4 м. В 2027 году планируется сдача первого 
корабля, второй и третий – в 2030 и 2032 гг. соответственно. В марте 2023 
года стало известно, что стоимость строительства головного ледокола 
«Россия» проекта «Лидер» может значительно вырасти. Под угрозой и 
сроки окончания строительства [14]. Это связано с разрушениями на укра-
инском заводе «Энергомашспецсталь», который должен был поставить 
крупные корпусные отливки, а также нехваткой рабочих на верфи 
«Звезда». По данным на конец 2023 года техническая готовность атомного 
ледокола "Россия" в рамках проекта лидер составляла 11% [5]. Согласно 
указу президента РФ № 126 о внесении изменений в Стратегию развития 
Арктической зоны РФ на период до 2035 года, теперь предполагается по-
строить один ледокол-лидер вместо трех. [9]. 

Увеличение ледокольного флота России в конечно итоге позволить 
увеличить транзитный грузопоток по Северному морскому пути и позво-
лить увеличить частоту «северного завоза», позволив чаще осуществлять 
перевозки сквозь льды – именно это и является одной из основных направ-
лений развития инфраструктуры Северного морского пути. 

И, наконец, то, что объединяет всю инфраструктуру Северного мор-
ского пути – это единая платформа цифровых сервисов северного морского 

пути (ЕПЦС СМП), которая предназначена для централизации решения за-
дача по круглогодичной диспетчеризации и мониторингу судоходства в ак-
ватории СМП, что включает в себя планирование проводок, сбор всевоз-
можных данных о водной и воздушной оболочке Земли в Арктике. ЕПЦС 
СМП является специализированным ПО имеющим модульную микросер-
висную архитектуру, состоящую из веб-портала, веб-приложений, серви-
сов и баз данных, а также микросервисов бизнес-приложений. Каждое биз-
нес-приложение имеет свои функциональные возможности, отвечающие 
конкретному запросу в сфере контроля за инфраструктурой Северного 
морского пути. Вот основные подсистемы бизнес-приложений ЕПЦС СМП 
[4]:  

 управление мореплаванием в акватории СМП; 
 гидрометеорологическое и ледовое обеспечение мореплавания в 

акватории СМП;  
 навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории СМП; 
 обеспечение безопасности мореплавания в акватории СМП; 
 мониторинг и анализ безопасности, эффективности функциониро-

вания и развития СМП; 
 управление объектами инфраструктуры и имуществом в аквато-

рии СМП; 
 взаимоотношения с поставщиками, партнерами и Заказчиками 

(потребителями услуг); 
 информационное обеспечение грузовых перевозок в акватории 

СМП; 
 мониторинг экологической обстановки в акватории СМП; 
Таким образом, можно говорить о том, что в Российской Федерации 

есть чётко сформированная программное обеспечение для систем контроля 
за состоянием и функционированием Северного Морского пути, и вместе 
с тем пока еще развивающаяся инфраструктура – где-то не хватает ледоко-
лов или систем экологического мониторинга, где-то недостаточно терми-
налов СПГ или угля. Всё стабильно строится, хотя и не без факторов, нега-
тивно сказывающихся на этом. Ледоколы активно вводятся в эксплуата-
цию, но, по словам полномочного представителя президента в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрия Трутнева, имеется дефицит грузового 
флота класса «не менее 70 судов», однако мощность российских верфей 
позволяет построить только 16 [8]. В условиях давления санкций, действия 
инфляции и удорожания стоимости ресурсов Россия сталкивается с про-
блемами в развитии инфраструктуры Северного морского пути, но тем не 
менее кропотливо движется к цели. 

 
Текущие и плановые результативные показатели Северного мор-

ского пути 
С 1-ого августа 2022 года премьер-министром Михаилом Мишусти-

ным был утвержден и подписан план развития Северного морского пути 
до 2035, в котором и находиться информации о том, что должно быть сде-
лано в рамках проекта развития Северного морского пути. В нём как раз-
таки и указаны мероприятия по строительству ранее упоминаемых портов, 
перегрузочных пунктах и терминалов в дополнение к существующим пор-
там. По большей части сроки реализации мероприятий установлены на 
2024-2026 гг. Кроме того, указаны проекты по созданию и обеспечению 
функционирования железнодорожного сообщения «Северного широтного 
хода» (Обская – Салехард – Надым – Пангоды - Новый Уренгой -Корот-
чаево) с периодом реализации – 2022 – 2028 гг., а также строительство же-
лезнодорожных подходов к транпортно-логистическому узлу для пере-
валки транзитных контейнерных грузов в северо-западной части РФ (сроки 
реализации – 2025 – 2031 гг.) [16]. 

Безусловно, в плане развития Северного морского пути есть и про-
гнозные показатели объема грузопотока по Северному морскому пути, 
который в наибольшей мере характеризует степень развития и каче-
ство функционирования инфраструктуры морского пути. Согласно 
плану, в 2024 году план – 90,01 (или 80) млн. т., а в 2025 плановый 
показатель должен будет составить – 110,21 млн. тонн грузов, преиму-
щественно состоящие из перевозок ресурсов (сжиженный газ, про-
мышленное сырье и т.д.), 24,41 млн. тонн грузопотока из него – это 
«прочее» («северный завоз» и транзит). Далее планируется лишь уве-
личивать долю прочего грузопотока в общем объёме [16]. И вместе с 
тем, мы видим, как в 2022 году объем перевозок грузов составляет 
34,043 млн. т. [1, с. 127], в 2023 году – 36,254 млн. т. (из него транзит-
ные перевозки составили 2,1 млн. т.) [12], и в 2024 году – 37,9 млн. т. 
[11]. Текущая ситуация говорит одновременно о том, что не соблюда-
ются плановые показатели (на 2024 г. практически более чем в 2 раза), 
но вместе с тем наблюдается положительная динамика. 
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Выводы 
В следующие 11 лет с 2024 года объем транспортной работы по Север-

ному морскому пути составит 1,8 млрд. тонн с общей суммой в 111 трлн. 
рублей [3]. Главная морская логистическая артерия севера в недалеком бу-
дущем будет играть ключевую роль в экономике РФ, однако сейчас можно 
лишь говорить о начале пути к формированию благополучного функцио-
нирования Северного морского пути. План развития Северного морского 
пути расписан до 2035 года – сейчас мы можем наблюдать, что текущие 
показатели грузопотока не соответствуют плановым, при этом наблюда-
ется положительная динамика, хоть и с низкими темпами роста. Многие 
порты строятся, ледоколы разрабатываются и строятся, железная дорога, 
способствующая увеличению грузопотоку, тоже в процессе строительства 
– в целом происходит бурная работа, которая осложнена многими факто-
рами, в том числе и человеческим фактором, условиями внешней среды в 
приарктической зоне и политической обстановке. 

На 2030 год установлен целевой показатель грузопотока в 150 млн. 
тонн – сейчас такие значения недосягаемы, но впереди еще 6 лет упорной 
работы, которые могу всё кардинально поменять.  
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Prospects for the development of the Northern Sea route 
Zhidkova M.A., Pavlova A.S., Shestov A.V., Martirosyan T.A. 
State Technical University 
The Northern Sea Route for a long time has been one of the priority areas for the development of 

Russia's economy and infrastructure, and every year there is increasingly more information 
available regarding new icebreakers and port improvements. Given the growing number of 
sanctions, the need for developing northern regions has become incredibly urgent. During 
the writing of this article, various sources and documents were analyzed, which allowed 
describing the current state and planned activities within the Northern Sea Route, which has 
deservedly received significant attention recently. Cargo flow indicators and regional port 
concentration, combined with irrational distribution of resources for implementing the 
Northern Sea Route development project, have produced a negative effect on the overall 
impression of the transport corridor's condition. However, the dynamics relative to past 
achievements rather than planned indicators and the overall trend towards improving 
infrastructure with the expansion of icebreaker fleets and construction of new ports in 
general speaks of slow, but steady development in the future. 

Keywords: The Northern Sea Route, northern Russia, icebreakers, Arctic zone of the Russian 
Federation. 
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В статье исследованы различные направления цифровизации гостиничной ин-
дустрии как для повышения ее конкурентоспособности и эффективности, так и 
для улучшения качества обслуживания клиентов. Основной целью исследова-
ния является определение направлений перспектив развития индустрии госте-
приимства в условиях цифровизации гостиничного рынка. Проанализирован 
существующая практика внедрения цифровых технологий в деятельность гос-
тиничных предприятий, выявлены основные принципы их внедрения.  
Ключевые слова: цифровизация, гостеприимство, цифровые технологии, циф-
ровая экономика, гостиничный бизнес. 
 
 

Введение 
Актуальность темы обусловлена важностью внедрения цифровых тех-

нологий в деятельность гостиничного предприятия с целью повышения его 
операционной и экономической эффективности. На данном этапе цифро-
визации гостиничной индустрии препятствует множество факторов, основ-
ными из которых являются высокая стоимость имплементации данных тех-
нологий, а также длительный период их окупаемости. Однако в долгосроч-
ной перспективе цифровизация гостиничного предприятия способствует 
повышению его социально-экономической эффективности.  

Целью настоящего исследования является определение перспектив 
развития индустрии гостеприимства в условиях цифровизации гостинич-
ного рынка. 

Поведённый анализ внедрения цифровых технологий в деятельность 
гостиничных предприятий позволил выявить основные их преимущества и 
перспективы повышения конкурентоспособности и качества обслужива-
ния в индустрии гостеприимства. 

 
Основная часть 
В последние годы цифровизация является драйвером развития множе-

ства отраслей экономики, в том числе и индустрии туризма и гостеприим-
ства, что обусловлено высокой эффективностью цифровых технологий, 
внедрение которых ведет к оптимизации бизнес-процессов на предприя-
тии, а также к повышению конкурентоспособности и рентабельности биз-
неса [3]. 

Цифровизация гостиничной индустрии направлена на внедрение ин-
формационных технологий в части автоматизации бизнес-процессов 
внутри гостиничного предприятия, в том числе бронирования, управления 
номерным фондом, закупок, маркетинга и продаж и др. С учетом измене-
ний потребительского поведения клиентов и появлением так называемых 
цифровых туристов существенно возрастает значимость цифрового обес-
печения маркетинговой деятельности в индустрии туризма и гостеприим-
ства [1]. 

Действительно, в эпоху развития различных интернет-технологий для 
предприятия гостиничной индустрии становится важным внедрение инно-
ваций не только в управление бизнесом, но также и для повышения каче-
ства обслуживания гостей [4] 

К основным цифровым технология, составляющим основу цифровиза-
ции индустрии туризма и гостеприимства, следует отнести: 

- технологии блокчейн и больших данных, позволяющие хранить и об-
рабатывать большие объемы данных в целях повышения эффективности 
бизнес-процессов; 

- интернет вещей, представляющих собой сеть физических устройств 
со встроенными сенсорами, программным обеспечением, которые позво-
ляют обмениваться данными с другими устройствами для автоматизации 
процессов гостиничного предприятия; 

- искусственный интеллект, позволяющий создавать виртуальных по-
мощников, распознавание лиц, чат-боты, а также автоматизировать ряд 
бизнес-процессов гостиничного предприятия; 

- робототехника (использование роботов в организационном и произ-
водственном процессе); 

- машинное обучение, позволяющее также автоматизировать ряд биз-
нес-процессов гостиничного предприятия, например, управление брониро-
ванием или маркетинговую деятельность.  

Следует выделить основные принципы внедрения цифровых техноло-
гий в гостиничном бизнесе (рис. 1). 

Указанные принципы внедрения цифровых технологий в гостиничном 
бизнесе направлены в первую очередь на создание определенной ценности 
для клиента. Внедрение цифровых технологий само по себе не гарантирует 
успеха, особенно на рынке гостиничного бизнеса, где удовлетворение по-
требностей клиентов имеет решающее значение. Необходимо отметить, 
что внедрение цифровых технологий в гостиничном предприятии способ-
ствует созданию комплексного гостиничного продукта, а не просто предо-
ставлению услуг по размещению гостей. Важно убедиться, что цифровые 
инструменты используются для удовлетворения потребностей клиентов и 
повышения качества их обслуживания. 
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Рисунок 1 – Принципы внедрения цифровых технологий в гостинич-
ном бизнесе 

 
Принцип вовлеченности клиента в процессе цифровизации гостинич-

ного бизнеса ярко иллюстрирует пример интеграции технологий виртуаль-
ной реальности в гостиничный бизнес. Так, например, сеть отелей Марри-
отт интегрировала технологию виртуальной реальности, что позволило 
гостям на этапе бронирования проводить оценку номера.  

Создание комфорта для клиента является одним из важнейших прин-
ципов внедрения цифровых технологий. В связи с этим многие отели по 
всему миру, в том числе и в России, внедряют технологии Интернета-ве-
щей (IoT). IoT-системы направлены не только на повышение качества гос-
тиничных услуг, но и на экономию ресурсов и снижение затрат гостинич-
ного бизнеса. Благодаря IoT-системам клиенты могут самостоятельно 
управлять микроклиматом в номере, регулируя температуру и уровень 
влажности, управлять освещением номера, мультимедиа через мобильное 
приложение в телефоне [6].  

Внедрение технологии Интернета-вещей отвечает также еще одному 
принципу, а именно принципу цифрового взаимодействия с клиентом. Ряд 
отелей, например, в зарубежных отелях сети Марриотт активно внедряется 
технология Интернета-вещей. Гости отеля через специальное мобильное 
приложение могут управлять микроклиматом и освещением номера, регу-
лировать открытие и закрытие штор, управлять мультимедиа, связываться 
с голосовым помощником. Через мобильное приложение гости отеля могут 
также быстро и оперативно связаться со стойкой регистрации, пополнить 
мини-бар, заказать рум-сервис. Использование мобильных приложений 
гостем во время его пребывания позволяет минимизировать контакт с об-
служивающим персоналом, а также повысить уровень удовлетворенности 
гостей за счет ускоренного решения проблем и повышения уровня ком-
фортности пребывания. Например, через мобильное приложение гость мо-
жет продлить пребывание в гостинице, произвести мобильный чекин или 
чекаут [6].  

Кроме того, внедрение мобильных приложений поможет гостинич-
ному бизнесу в сборе и аналитике данных о предпочтениях и потребностях 
гостя, среднем времени пребывания, среднем чеке, на основе анализа ко-
торых менеджмент сможет внедрять верные управленческие решения, 
направленные на улучшение взаимодействия с клиентами. 

Что же касается роботизации, то здесь имеется как положительный, 
так и отрицательный опыт внедрения робототехники. Активно роботиза-
ция гостиничного бизнеса начала проявляться в Японии, где роботы встре-
чали гостей на стойке, помогали с багажом, убирали номера. Однако гости 
раскритиковали такой подход, указав на то, что роботы слабо справляются 
со своими обязанностями, плохо ориентируются в пространстве. В резуль-
тате процесс роботизации был приостановлен. Однако в период пандемии 
процесс роботизации возобновился, в частности, ряд отелей использовал 
роботов в качестве помощников для дезинфекции помещений и разносе 
еды и напитков по номерам. В 2020 году рынок гостиничных роботов оце-
нивался в 295,5 млн долларов, однако к 2030 году прогнозируется рост 
рынка до 3,1 млрд долларов [5].  

По мнению авторов, роботизация гостиничного бизнеса возможна пре-
имущественно в back office, так как в гостиничной услуге основной состав-
ляющей является обслуживание гостей, процесс которого зависит от ком-
петентности и профессионализма работника. Роботы не способны обеспе-
чить высокий уровень коммуникативной эффективности эмоциональной 
вовлеченности, а также индивидуальный подход к каждому гостю с учетом 
культурных различий. Кроме того, многие задачи в отелях требуют гибко-
сти и креативности, например, решение конфликтов, адаптация к уникаль-
ным запросам клиентов или управление нестандартными ситуациями. Од-
нако внедрение роботов возможно в процессы, не связанные с прямым вза-
имодействием с гостями, например, уборка общественной территории 
отеля, дезинфекция помещений и др. 

Кроме того, цифровизация гостиничной индустрии должна быть также 
направлена на оптимизацию бизнес-процессов, а именно на повышение 

скорости обслуживания, сбора и обработки информации, ускорение при-
нятия управленческих решений. Так, технологии искусственного интел-
лекта могут быть внедрены в программные продукты для гостиничного 
бизнеса с целью повышения эффективности ценообразования, оптимиза-
ции структуры затрат, а также для прогнозирования поведения клиентов с 
учетом рыночной конъюнктуры.  

Цифровизация гостиничного бизнеса имеет множество преимуществ в 
долгосрочной перспективе (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Преимущества цифровизации гостиничного бизнеса 

 
Несмотря на высокую стоимость внедрения инновационных техноло-

гий и долгий период их окупаемости, в долгосрочной перспективе цифро-
визация способствует повышению эффективности гостиничного предпри-
ятия за счет автоматизации ряда процессов, которые позволяют сократить 
затраты на персонал, оптимизировать цепочку поставок и процесс закупок, 
улучшить управление номерным фондом, а также повысить производи-
тельность труда. Помимо этого, внедрение цифровых технологий во front 
office, например, технологии Интернета-вещей, виртуальной реальности 
способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов за 
счет создания персонализированного подхода и адаптации условий в но-
мере к индивидуальным предпочтениям гостей. Тем самым внедрение 
цифровых технологий создает конкурентное преимущество гостиницы на 
рынке.  

Внедрение систем аналитики больших данных позволяет собирать и 
обрабатывать различные данные о клиенте, конкурентах, контрагентах, на 
основе чего могут приниматься тактические и стратегические решения по 
управлению и улучшению гостиничного продукта. Однако одновременно 
с этим хранение большого объема данных создает определенные риски ки-
бербезопасности для гостиничного бизнеса и требует особого подхода к 
применению систем защиты персональных данных клиентов и стейкхолде-
ров.  

В России внедрению цифровых технологий в гостиничном бизнесе 
препятствуют высокая стоимость их имплементации, длительный период 
окупаемости данных технологий, а также достаточно низкий уровень мар-
жинальности гостиничного бизнеса. Кроме того, процесс цифровизации 
индустрии гостеприимства, как и других сфер экономики, замедлился в 
связи с возникновением барьеров в импорте высоких технологий из-за ру-
бежа вследствие введения санкций в отношении России. Однако имеются 
и яркие примеры цифровизации отечественного гостиничного бизнеса.  

Так, например, Сбер разработал голосового помощника «Салют» для 
отелей, который функционирует на основе умных ТВ со специальной при-
ставкой SberBоx. Через голосового ассистента гости могут заказать и опла-
тить услуги отеля, заказать трансфер, продлить время пребывания и др.  

При внедрении цифровых технологий в гостиничный бизнес необхо-
димо учитывать важность персонализированного подхода к обслуживанию 
гостей и человеческого фактора. Основу гостиничного продукта состав-
ляет размещение гостя и качественный сервис, предоставляемый персона-
лом гостиницы. Его улучшение возможно лишь благодаря внедрению циф-
ровых технологий в совокупности с повышением компетенций сотрудни-
ков гостиничного предприятия. Полная замена персонала роботами и 
иными цифровыми технологиями способна привести к снижению лояльно-
сти со стороны гостей. 

Сегодня цифровые технологии используются лишь в немногих рос-
сийских отелях. Однако с развитием рынка цифровых технологий, повы-
шением предложения и их доступности цифровизация гостиничного биз-
неса будет только расти. Вероятно, приобретение таких цифровых техно-
логий для бизнеса будет становиться также доступнее за счет различных 
форм пользования и оплаты, например, некоторыми технологиями можно 
будет пользоваться по подписке, взять в аренду или лизинг, без приобре-
тения исключительных прав. 
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Заключение 
Подводя итог, необходимо отметить, что цифровизация гостиничной 

индустрии является одним из важнейших аспектов повышения эффектив-
ности функционирования данного сектора экономики. Важно подчеркнуть, 
что цифровизация отельного бизнеса затрагивает не только производствен-
ные и управленческие процессы, но и процессы, связанные с обслужива-
нием гостей. Внедрение цифровых технологий в гостиничной индустрии 
способствует созданию дополнительной стоимости и ценности гостинич-
ного продукта, его кастомизации, а также повышению общей операцион-
ной и экономической эффективности гостиничного предприятия за счет ав-
томатизации бизнес-процессов. В связи с этим при внедрении цифровых 
технологий управленческому персоналу важно оценить потенциальный 
вклад цифровых технологий в создание ценности гостиничной услуги для 
конечного потребителя, а также общий эффект для предприятия.  
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Digitalization as a driver of the development of the hospitality industry 
Morozov M.A., Boltonosova A.S. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article examines various areas of digitalization of the hotel industry both to increase its 

competitiveness and efficiency, and to improve the quality of customer service. The main 
objective of the study is to determine the directions of prospects for the development of the 
hospitality industry in the context of digitalization of the hotel market. The existing practice 
of introducing digital technologies into the activities of hotel enterprises is analyzed, the 
main principles of their implementation are identified. 
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Динамичное развитие Северного морского пути и обеспечение на нем кругло-
годичной навигации напрямую зависят как от роста объемов транзитных пере-
возок, так и от развития российской Арктики в целом. Особое внимание уделя-
ется развитию логистики и транспортной инфраструктуры. При прогнозируе-
мом росте перевозок по СМП становятся все более актуальными вопросы со-
здания эффективной портовой инфраструктуры в регионах, развития судостро-
ения, а также обеспечение мультимодальности путем перенаправления части 
грузов с железнодорожного транспорта на морской. 
Ключевые слова: мультимодальность, логистические хабы, круглогодичная 
навигация, ледокольная проводка, грузопоток, транспортная артерия, институ-
ционализация международного сотрудничества, транзитный потенциал, транс-
портный коридор. 
 
 

Введение  
СМП приобретает все большее значение в связи с постоянными изме-

нениями геополитической ситуации в мире. В условиях нестабильности 
появляются новые вызовы в формировании маршрутов, и использование 
СМП дает возможность обеспечить большую эффективность в таких пока-
зателях как надежность, экологическая устойчивость, скорость, и экономи-
ческая выгода.  

Использование морского пути является критически важным для усо-
вершенствования цепей поставок и ускорения морских торговых перево-
зок. В свою очередь, это откроет новое поле деятельности для перевозчи-
ков и улучшит экономику страны в целом.  

 
Стратегические планы и вызовы укрепления позиций СМП 
До 2030 года ожидается дальнейшее укрепление позиций СМП в рам-

ках международной морской системы, однако сопутствующие вызовы, с 
которыми придется столкнуться данному маршруту, требуют серьезного 
внимания и анализа. Основное внимание уделяется оценке роли СМП в 
международной транспортной деятельности, а также выявлению проблем 
и препятствий, с которыми есть вероятность столкнуться в процессе его 
дальнейшего развития и использования. [1] 

Северный морской путь имеет становится более привлекательным для 
использования среди других международных логистических маршрутов. 
Этому способствует создание двух дополнительных железнодорожных вы-
ходов в районе Урала и Сибири. Это позволит значительно расширить воз-
можности транспортной деятельности путем использования мультимо-
дальных перевозок и более равномерного распределения грузов по всей 
протяженности транспортного коридора. 

О важности предоставления выхода к СМП предприятиям, Сибири, 
Дальнего Востока и Урала упомянул представитель по вопросам развития 
Арктики Государственной корпорации «Росатом»; заместитель председа-
теля Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Владимир 
Панов, что подтверждает актуальность данной идеи.  

Если будет обеспечена мультимодальность путем создания сети логи-
стических хабов на СМП, станет возможным закольцевать транспортную 
систему РФ с помощью СМП с севера, Транссиба с юга, и БАМа на Во-
сточном полигоне. Это дает мощнейший толчок к развитию внутренних 
районов от Урала до Дальнего Востока, поскольку появляется возможность 
выбора маршрутов для экспортно-импортных операций. Расширение 
транспортной инфраструктуры закономерно приведет к тому, что муници-
пальные образования и регионы России также получат значительные пре-
имущества от развития СМП. [2] 

 
Проблема круглогодичной навигации. Сезонность функциониро-

вания  
Реализация мега-проекта СМП в совокупности с другими проектами в 

этом регионе приведет к трансформации качества жизни в Арктической 
зоне, однако еще предстоит решение ряда задач. По расчетам специалистов 
Арктического и антарктического научно-исследовательского института к 
2050 году Арктика сможет освобождаться ото льда только в летние ме-
сяцы, но не зимой, следовательно, в ближайшие 30 лет ледокольный флот 
будет более чем востребован, а проблемы и круглогодичного сообщения и 
транспортной доступности территорий по Северному Морскому пути тре-
буют инновационных решений. [3] 

Круглогодичная навигация необходима не просто с точки зрения обес-
печения логистики в Российской Арктике, она будет влиять на сезонность 
— сущность всех социально-экономических процессов на Крайнем Севере. 
Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом», Алексей 
Лихачев, строящийся ледокол «Лидер» решит проблему круглогодичной 
навигации на СМП. Со спуском на воду «Лидера» начнется новая эпоха 
освоения Арктики. 

По информации Минвостокразвития на Северном морском пути уже 
фактически осуществляется круглогодичная навигация с использованием 
ледокольной проводки в западном секторе. «Надеемся, что в ближайшем 
будущем круглогодичная навигация, которая по сути уже и сейчас осу-
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ществляется в западном секторе СМП с ледокольной проводкой, будет до-
ступна и для более сложного восточного сектора. Это будет полноценный 
транспортный коридор, понятный для грузоотправителей, на принципах 
равнодоступности. Реализация проектов по развитию СПМ идет успешно, 
всего в рамках плана развития предусмотрено более 150 мероприятий на 
общую сумму 1,8 трлн рублей, и это не предел». — сказал представитель 
министерства. 

По оценке Минтранса грузопоток по Северному морскому пути за 
2024 год составил 80 млн тонн (рис. 1). Кроме того, за прошедший год было 
совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, а также постав-
лен рекорд по транзитным грузам — более 3 млн тонн. Это почти в полтора 
раза больше, чем в 2023 году. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика грузооборота на СМП за 2019-2024 гг. 

 
«Ключевым вызовом для достижения намеченного объёма грузопо-

тока по СМП является обеспечение своевременного строительства всех 
планируемых судов грузового и ледокольного флота в условиях введённых 
санкционных ограничений. На сегодня в акватории СМП работает 10 ле-
доколов, 7 из которых атомные, за счёт чего уже в этом году планируется 
начать круглогодичную навигацию судами высокого ледового класса в во-
сточном секторе Севморпути», - сказал первый заместитель министра РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов во 
время пленарного заседания Морского конгресса. 

До 2030 года предстоит построить еще 9 ледоколов, в том числе флаг-
ман флота Арктики- атомный ледокол «Россия». Его строительство идет на 
судоверфи «Звезда» в Приморском крае. [4] 

Для обеспечения грузопотока в ключевых инвестиционных проектах 
составляет более 120 грузовых судов, строительство которых предусмот-
рено в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 
года. 

Развитие национальной северной транспортной артерии ведется по по-
ручению президента России: до 2035 года инвестиции составят до 2 трлн 
рублей. 

 
Международное сотрудничество в развитии СМП 
Интерес иностранных государств к транзиту по Северному морскому 

пути, многократно возрастает. Меньшее расстояние и сокращение времени 
в пути от Европы до Восточной Азии по СМП по сравнению с маршрутом 
через Суэцкий канал стали неоспоримыми преимуществами. Помимо них 
преимуществом является еще и безопасность судоходства — на СМП от-
сутствуют зоны боевых действий и пиратства. Вероятно, через 30 лет ле-
докольная проводка будет стоить гораздо дешевле, чем услуги вооружен-
ного сопровождения морских судов. Председатель группы, главный испол-
нительный директор DP World, Султан Ахмед Бин Сулайем, отметил, что 
потребители после пандемии COVID-19 смотрят, в первую очередь, на то, 
доставят ли вообще груз и когда его доставят, а не на цену. Такие глобаль-
ные перемены заставляют иностранных грузоотправителей еще раз взгля-
нуть на Северный морской путь. 

Институционализация международного сотрудничества, нацеленного 
на развитие СМП необходима для расширения транзитного потенциала 

этого транспортного коридора. Анонсировано создание российско-китай-
ской подкомиссии по развитию Северного Морского пути [5].  

Учитывая заинтересованность большого числа стран в судоходстве по 
СМП, в качестве дополнения к межгосударственным институциям и согла-
шениям может быть рассмотрена идея о развитии трансграничного сотруд-
ничества на региональном и субрегиональном уровне посредством созда-
ния Международной ассоциации участников СМП с ведущей ролью Рос-
сии в ней. Так, например, мэры и администрации портовых городов в Арк-
тике, в Европейской части России (Калининград, Санкт-Петербург), на 
Дальнем Востоке (Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Влади-
восток) и в Восточной Азии в рамках работы Ассоциации могут совместно 
с бизнесом из этих же городов обсудить вопросы экспорта и импорта това-
ров по СМП, работы транспортной инфраструктуры, осуществления меж-
дународной торговли и совместных проектов. 

 
Заключение  
Северный морской путь уже сейчас стал ключевым транспортным ко-

ридором перевозки отечественной продукции крупных инвестиционных 
проектов в Арктике. В 2024 году установлен рекордный грузопоток - 80 
млн тонн. В перспективе грузопоток должен превысить 150 млн тонн к 
2030 году и более 200 млн тонн к 2035 году». 

Развитие СМП и расширение транспортной инфраструктуры дают 
мощный толчок к развитию регионов и муниципальных образований 
страны от Урала до Дальнего Востока, поскольку становится возможным 
закольцевать транспортную систему РФ. 

 
Литература 
1. Северный морской путь: расширяя арктические горизонты. Сам-

мари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://roscongress.org/sessions/spief-2024-delovaya-programma-severnyy-
morskoy-put-rasshiryaya-arkt..., (дата обращения 14.04.2025) 

1. Севморпуть 2.0 Как совершить арктический прорыв [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://icebreakers.tass.ru/dolgij-put-na-
sever/ot-ermaka-do-sovremennyh-atomohodov, (дата обращения 14.04.2025) 

2. Осень, что же будет с Арктикой и с нами: глобальное потепление 
и Севморпуть глазами ученых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tass.ru/opinions/18907735 (дата обращения 16.04.2025) 

3. Фарватер повышенной ледовитости [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.eastrussia.ru/material/ekonomika-i-politika-
ledovitogo-farvatera. (дата обращения 18.04.2025) 

4. Россия и Китай создадут подкомиссию по развитию Северного 
морского пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://strana-
rosatom.ru/2024/05/21/rossiya-i-kitaj-sozdadut-podkomissiju-p/ (дата обраще-
ния 18.04.2025)  

 
Prospects for the development of transport logistics on the Northern sea route 
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The dynamic development of the Northern Sea Route and ensuring year-round navigation on it 

directly depend on both the growth of transit traffic and the development of the Russian 
Arctic as a whole. Particular attention is paid to the development of logistics and transport 
infrastructure. With the predicted growth of transportation along the NSR, the issues of 
creating an effective port infrastructure in the regions, developing shipbuilding, and ensuring 
multimodality by redirecting some cargo from rail to sea transport are becoming 
increasingly relevant. 
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Постоянно растущие затраты на хранение материалов, нестабильность ранка, 
колебание спроса и ужесточение конкуренции в строительной отрасли приво-
дят компании к полному краху и исчезновению. Для избежания данных про-
блем, многие компании используют современные методы управления произ-
водственными процессами. Все системы управления запасами направлены на 
достижение одной цели — улучшение эффективности управления ресурсами. 
Однако их принципы работы существенно различаются, что делает их подходя-
щими для разных условий и задач. Именно поэтому, в статье рассматривается 
проблема выбора между системами управления запасами JIT и MRP в контексте 
строительной отрасли, так как несмотря на их схожие цели, они сильно отлича-
ются своими методами решения проблем. В данной статье анализируется влия-
ние каждой системы на качество строительства и эффективность логистических 
процессов. Представлены критерии выбора оптимальной системы управления 
запасами для строительных компаний. 
Ключевые слова: JIT, MRP, строительство, логистика, управление запасами, 
качество строительства 
 

Строительная компания, также как и предприятие, представляет собой 
сложную систему, включающую множество взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых выполняет определённые функции. Ключевую роль в 
функционировании предприятия играет закупочная деятельность, которая 
является динамичной и постоянно адаптирующейся системой [1]. 

Современные исследования в области логистики позволяют рассмат-
ривать закупочную деятельность как самостоятельный раздел — закупоч-
ную логистику. Этот процесс направлен на обеспечение предприятия не-
обходимыми товарами и услугами, что является основой эффективного 
управления закупками [2]. 

Важно отметить, что ни одно предприятие, будь то производственное, 
торговое или оказывающее услуги, не может функционировать автономно. 
Все организации в той или иной степени зависят от внешних поставщиков, 
обеспечивающих их сырьём, материалами, энергией, коммуникациями и 
другими ресурсами. Логистика снабжения должна быть встроена в общую 
систему целей организации [3]. 

За последние 10 лет исчезло около 1,5 млн. компаний, или каждое тре-
тье предприятие в стране. Именно поэтому в современных условиях разви-
тия строительной отрасли особую актуальность приобретает выбор эффек-
тивной системы управления запасами. Традиционные подходы к организа-
ции логистики часто не соответствуют требованиям современного строи-
тельства, что обуславливает необходимость внедрения современных си-
стем управления запасами. Современные системы управления запасами 
позволяют оптимизировать процессы хранения и распределения материа-
лов, что способствует снижению издержек и повышению эффективности 
работы. Внедрение таких систем также помогает минимизировать риски, 
связанные с нехваткой или избытком материалов на строительной пло-
щадке. 

Для внедрения данных систем, нужно выделить основные проблемы, 
которые могут встретится в организационном процессе: 

 Несвоевременное поступление материалов;  
 Некачественные строительные материалы;  
 Излишние запасы на складе;  
 Высокие логистические издержки;  
 Сложность планирования потребности.  
В связи с этим возникает необходимость анализа появления данных 

проблем в процентном отношении в строительном процессе. Для этого был 
проведен опрос, результаты которого для наглядности и удобства пред-
ставлены в виде диаграммы на Рис.1.  

 

 
Рис.1. – Диаграмма основных проблем в организации процесса снаб-
жения 

 
Рассмотрим детальную характеристику каждой проблемы: 
 Логистические проблемы занимают первое место с показателем 

25.7%. Это говорит о серьезных сложностях в организации поставок и 
транспортировке материалов, что может приводить к дополнительным фи-
нансовым затратам и задержкам в строительных процессах. 

 Несвоевременное поступление материалов составляет 22.9%. 
Данная проблема напрямую влияет на производственный процесс, вызы-
вая простои и нарушение сроков строительства. 
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 Сложность планирования потребности в 20% случаев указы-
вает на несовершенство системы прогнозирования потребностей в матери-
алах, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и финан-
совым потерям. 

 Качество материалов вызывает проблемы в 17.1% случаев. Это 
может негативно сказываться на качестве строительства и увеличивать за-
траты на замену дефектных материалов. 

 Излишние запасы на складе составляют 14.3%. Данная проблема 
свидетельствует о неэффективном управлении складскими запасами, что 
приводит к замораживанию оборотных средств и дополнительным затра-
там на хранение. 

В связи со всеми проанализированными недостатками, оказываю-
щими влияние на проблемы в организации процесса снабжения, наиболее 
привлекательными и подходящими системами управления запасами явля-
ются – Just-In-Time (JIT) и Materials Requirements Planning (MRP) [4]. Рас-
смотрим их подробнее. 

Логистическая концепция JIT, что в переводе обозначает «Точно в 
срок», была разработана первоначально в Японии, автомобильной компа-
нией «Toyota Motors» [5]. Данная концепция предполагает поставку мате-
риалов непосредственно перед их использованием в строительном про-
цессе. Это позволяет минимизировать затраты на хранение и оптимизиро-
вать оборотные средства. 

В свою очередь, система MRP является средством реализации алго-
ритма, который позволяет оптимизировать количество и время поставок 
комплектующих в производстве, контролировать запасы на складе и сам 
процесс [6]. Данная система обеспечивает детальное планирование всех 
материальных потоков и позволяет эффективно управлять производствен-
ными процессами. 

Выбор между этими системами для строительной отрасли является 
особенно сложным, поскольку требует учета специфических особенностей 
строительного производства. При этом каждая из систем имеет свои пре-
имущества и недостатки, которые необходимо учитывать при принятии ре-
шения о внедрении. Авторами был проведен анализ основных отличий, 
плюсов и минусов данных систем и внесен в таблицу 1. 

 
Таблица 1 
Сравнительная таблица характеристик JIT и MRP 

Характери-
стика 

JIT (Just-In-Time) MRP (Material 
Requirements 

Planning) 

Управление 
запасами 

Минимальные С наличием стра-
ховых запасов 

Логистиче-
ские цепи 

Короткие Могут быть длин-
ными 

Объемы 
производ-

ства 

Небольшие Могут быть круп-
ными 

Работа с по-
ставщиками 

Мало, но надежные 
поставщики 

Множество постав-
щиков 

Синхрониза-
ция 

Тесная связь снаб-
жения и производ-

ства 

Некорректируемое 
расписание 

Производ-
ственный 

цикл 

Короткий Может быть длин-
ным 

Планирова-
ние 

Гибкое Жесткое 

Контроль ка-
чества 

Постоянный Системный 

Характери-
стика 

JIT (Just-In-Time) MRP (Material 
Requirements 

Planning) 

Финансовые 
риски 

Высокие Умеренные 

Требования 
к персоналу 

Высокая квалифи-
кация 

Средняя квалифи-
кация 

Сложность 
внедрения 

Высокая Средняя 

Преимуще-
ства 

-Минимизация за-
трат на хранение 

-Сокращение произ-
водственного цикла; 
-Высокое качество; 

-Точное планиро-
вание 

-Управление боль-
шими объемами 

-Гибкость в плани-
ровании 

Недостатки -Зависимость от по-
ставщиков 

-Риски при колеба-
ниях спроса 

-Высокие требова-
ния к персоналу 

-Более высокие за-
траты 

-Сложность управ-
ления 

-Большие страхо-
вые запасы 

 
По выше представленной таблице 1, видно, что несмотря на одну цель 

этих двух систем, а именно решить проблемы с логистикой, они имеют до-
статочно большие отличия и подходят не для всего. 

Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки, которые 
необходимо учитывать при выборе одной из них. 

Система MRP направлена на создание такого производственного 
плана, который позволит поддерживать оптимальный уровень складских 
запасов, избегая как недостатка, так и избытка комплектующих и материа-
лов [7,8]. 

JIT, в свою очередь, идеально подходит для компаний, производящих 
стандартизированную продукцию с повторяющимися заказами. Система 
позволяет минимизировать складские затраты и риски порчи товара, но 
требует высокой надежности поставок и точности планирования [9]. 

Анализ таблицы 1 помог составить рекомендации по выбору одной из 
систем Материально-технического снабжения, которая была предостав-
лена авторами в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 
Таблица рекомендаций 
Критерий/Ситуация Рекомендуемая система 
Жесткие сроки проекта MRP (позволяет иметь буферные запасы и гибко 

реагировать на задержки) 
Небольшие строительные 
объекты 

JIT (минимизирует затраты на хранение материа-
лов) 

Ненадежные поставщики MRP (снижает риски срыва поставок благодаря 
запасам) 

Стабильные поставки JIT (оптимизирует затраты на хранение) 
Масштабные строительные 
проекты 

MRP (обеспечивает комплексное планирование) 

Простота внедрения MRP (имеет более умеренные требования к пер-
соналу) 

Сезонные колебания MRP (позволяет учитывать сезонные колебания) 
Типовые проекты JIT (оптимизирует затраты при повторяющихся 

операциях) 
Частые изменения в про-
екте 

MRP (более гибкая в плане корректировок) 

Ограниченный бюджет JIT (снижает затраты на хранение) 
Долгосрочное планирова-
ние 

MRP (позволяет строить детальные планы) 

Большое количество мате-
риалов 

MRP (обеспечивает контроль всех материальных 
потоков) 

 
Выводы 
Проведенный анализ показывает, что выбор между системами MRP и 

JIT в строительстве должен базироваться на конкретных условиях проекта 
и особенностях организации работ. MRP демонстрирует преимущества в 
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сложных проектах с жесткими сроками, масштабными работами и неста-
бильными поставками, обеспечивая надежное планирование и управление 
запасами. JIT оптимален для типовых проектов небольшого масштаба со 
стабильными поставками, позволяя минимизировать затраты на хранение 
материалов. 

Практические рекомендации 
1. Проводить комплексную оценку проекта по всем рассмотренным 

критериям 
2. Учитывать специфику конкретного строительного объекта 
3. Оценивать надежность поставщиков и стабильность поставок 
4. Рассматривать финансовые возможности и ограничения 
5. Учитывать квалификацию персонала и возможности внедрения 

выбранной системы 
 
Заключение 
Таким образом, эффективное материально-техническое обеспечение 

представляет собой критически важный фактор успеха в строительной от-
расли. Своевременная организация поставок ресурсов позволяет избежать 
серьезных негативных последствий: срыва сроков строительства, перерас-
хода бюджета как на отдельные этапы, так и на весь проект в целом, а также 
неэффективного использования строительной техники, оборудования и 
транспортных средств. Именно поэтому особое внимание следует уделять 
развитию системы материально-технического обеспечения как ключевого 
элемента строительного производства [10-11]. 

Выбор между MRP и JIT должен быть обоснован детальным анализом 
всех факторов проекта. Обе системы имеют свои преимущества и могут 
быть эффективно применены при соответствующих условиях. Успешное 
внедрение выбранной системы управления запасами позволит оптимизи-
ровать материальные потоки, снизить затраты и повысить эффективность 
строительного процесса. 
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Selecting a JIT and MRP inventory management system in the construction industry: 
impact on quality and efficiency 

Bolotova A.S., Naidenov I.E., Baranov M.V. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
Constantly growing material storage costs, market instability, fluctuations in demand and 

increased competition in the construction industry lead companies to complete collapse and 
disappearance. To avoid these problems, many companies use modern methods of 
production process management. All inventory management systems are aimed at achieving 
one goal - improving the efficiency of resource management. However, their operating 
principles differ significantly, which makes them suitable for different conditions and tasks. 
That is why the article considers the problem of choosing between JIT and MRP inventory 
management systems in the context of the construction industry, since despite their similar 
goals, they differ greatly in their methods of solving problems. This article analyzes the 
impact of each system on the quality of construction and the efficiency of logistics processes. 
The criteria for choosing the optimal inventory management system for construction 
companies are presented. Keywords: JIT, MRP, construction, logistics, inventory 
management, construction quality 
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В статье проведён комплексный анализ глобальных тенденций развития водо-
родной энергетики, особенностей выхода экологически чистого водорода на 
мировой рынок и его влияния на экономику стран-экспортёров. Рассмотрены 
современные тренды спроса и производства водорода, классификация его ви-
дов, экономические аспекты производства и факторы формирования междуна-
родной торговли водородом. Особое внимание уделено сценарию развития во-
дородной отрасли до 2050 года, климатической политике Казахстана и роли 
ESG-подходов в энергетической сфере. В заключении предложены рекоменда-
ции по преодолению инфраструктурных, нормативных и геополитических ба-
рьеров на пути экспорта водорода 
Ключевые слова: Россия, Казахстан, водородная энергетика, зелёный водород, 
экспорт водорода, устойчивое развитие, климатическая политика, декарбониза-
ция, мировая экономика, ESG-факторы. 
 
 

Введение 
В условиях глобального климатического кризиса и перехода к устой-

чивой энергетике водородная энергетика как альтернативный источник 
энергии занимает центральное место в международной повестке. Водород 
рассматривается как перспективный энергоноситель, способный заместить 
ископаемые виды топлива в «труднодекарбонизируемых» секторах — про-
мышленности, транспорте и теплоэнергетике. 

Многие страны включили водород в свои национальные стратегии как 
средство достижения углеродной нейтральности. Например, Европейский 
союз в рамках «Зелёного курса» планирует к 2050 году использовать водо-
род в объеме до 20 миллионов тонн ежегодно, при этом около 60% водо-
рода будет импортироваться из-за пределов ЕС [8]. 

По данным Международного агентства по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA), к 2050 году производство водорода должно достичь 
12% от общего потребления энергии в мире. При этом на долю «зелёного» 
водорода будет приходиться до 70% от всей структуры производства. [23] 

Проблематика развития водородной энергетики активно исследуется 
на международном уровне. 

Ключевые зарубежные исследования включают отчеты Международ-
ного энергетического агентства IEA, Global Hydrogen Review [8, 9], Меж-
дународного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, 
Geopolitics of Hydrogen, [23], и аналитические обзоры Hydrogen Council 
[14].  

В отечественной научной литературе тематику затрагивали Якубсон 
К.И. (Перспективы использования водорода в различных отраслях миро-
вой экономики) [3] Андреева Е.Л. и Ратнер А.В. (Влияние развития ВИЭ в 
Германии на российский экспорт энергоносителей,) [2], Москаленко А.А. 
и соавторы [1], исследовавшие трансформацию подходов к энергетиче-
скому менеджменту с акцентом на ESG-факторы. 

Тем не менее, комплексных исследований, объединяющих глобальные 
тренды, сценарии вывода водорода и макроэкономическое влияние для 
стран-экспортёров, в отечественной научной школе пока недостаточно, что 
определяет новизну и практическую значимость данной работы. 

Цель исследования — по результатам анализа глобальных трендов и 
сценариев развития рынка водорода оценить потенциальное влияние экс-
порта экологически чистого водорода на экономику стран-экспортёров. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- исследовать современное состояние и структуру мирового водород-

ного рынка; 
- описать ключевые технологии производства водорода и их экономи-

ческие характеристики; 
- проанализировать экспортные стратегии, рыночные барьеры и геопо-

литические риски; 
- оценить влияние водородного экспорта на макроэкономические по-

казатели и устойчивость национальных экономик; 
- предложить рекомендации по стимулированию экспорта и снижению 

инфраструктурных и нормативных препятствий. 
Методологической основой работы выступают методы: 
- структурного и сравнительного анализа в том числе анализа между-

народных стратегий; 
- сценарного моделирования экспортных перспектив; 
- анализа отраслевых отчетов (IEA, IRENA, Hydrogen Council, 

BloombergNEF); 
- синтеза зарубежного и отечественного опыта в области водородной 

энергетики. 
Работа базируется на официальных международных докладах, публи-

кациях в научных журналах, аналитических материалах ведущих энерге-
тических агентств, а также на данных международных экономических ор-
ганизаций и отраслевых консорциумов. 

Водородная энергетика постепенно превращается в одну из ключевых 
составляющих глобального энергетического перехода. Спрос на водород 
как энергоноситель стимулируется необходимостью достижения климати-
ческих целей, особенно в рамках Парижского соглашения [24] и стратегии 
ЕС «Green Deal» [20]. В настоящее время водород используется преимуще-
ственно в нефтепереработке и химической промышленности, однако его 
применение активно расширяется в транспортном секторе, энергетике и 
металлургии [8] . 
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Согласно отчёту Международного энергетического агентства (IEA) 
«Global Hydrogen Review 2024» [9], опубликованному в октябре 2024 года, 
мировой спрос на водород в 2023 году составил более 97 миллионов тонн 
и может достичь почти 100 миллионов тонн в 2024 году. Однако этот рост 
обусловлен в основном экономическими факторами, а не результатами 
климатической политики. 

Основное потребление водорода по-прежнему сосредоточено в тради-
ционных отраслях, таких как нефтепереработка и химическая промышлен-
ность. Использование водорода в новых сферах, таких как тяжёлая про-
мышленность, транспорт и энергетика, остаётся минимальным, составляя 
менее 1% от общего спроса, несмотря на рост на 40% по сравнению с 2022 
годом [9]. 

Производство водорода с низким уровнем выбросов увеличилось по-
чти на 10% в 2023 году, но всё ещё составляет менее 1 миллиона тонн. Пра-
вительства усилили меры поддержки, включая мандаты, схемы стимули-
рования и инструменты развития рынка, что может увеличить спрос до бо-
лее чем 6 миллионов тонн в год к 2030 году. Однако это составляет лишь 
около одной десятой от потребностей в сценарии достижения нулевых вы-
бросов к 2050 году (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) [10].  

Несмотря на активное развитие проектов по производству водорода с 
низким уровнем выбросов, таких как зелёный и синий водород, их доля в 
общем производстве остаётся незначительной. В 2023 году производство 
водорода с низким уровнем выбросов составило менее 1% от общего объ-
ёма, что подчёркивает необходимость ускорения внедрения чистых техно-
логий и создания соответствующей инфраструктуры.  

Таким образом, для достижения климатических целей и удовлетворе-
ния растущего спроса на водород необходимо активизировать усилия по 
развитию водородной инфраструктуры, стимулированию спроса на водо-
род с низким уровнем выбросов и поддержке инновационных проектов в 
этой сфере. 

В 2023 году более 40 стран приняли национальные стратегии в области 
водородной энергетики, а совокупные инвестиции в этот сектор превысили 
570 млрд долларов США, из которых более 10% уже реализованы. Значи-
тельную роль в формировании глобального спроса играют промышленные 
консорциумы и частные альянсы, в частности Hydrogen Council, объединя-
ющий более 150 компаний, включая Shell, Toyota и Siemens Energy [11]. 

Водород классифицируется по источнику и методу его получения. 
Наиболее распространёнными являются следующие типы [8]: 

 Серый водород — производится из ископаемого топлива (чаще 
всего природного газа) без улавливания выбросов CO₂. 

 Голубой водород — также основан на ископаемом топливе, но с 
применением технологий улавливания и хранения углерода (CCS). 

 Зелёный водород — вырабатывается путем электролиза воды с 
использованием энергии от возобновляемых источников, не сопровожда-
ется выбросами парниковых газов. 

Помимо стандартной классификации, учёные выделяют и другие типы 
водорода, например, «бирюзовый» — получаемый путём пиролиза метана 
с побочным продуктом в виде твёрдого углерода. Этот способ потенци-
ально менее энергозатратен, чем электролиз, и снижает выбросы парнико-
вых газов, но требует дальнейшего масштабирования и оценки жизненного 
цикла. 

На сегодняшний день около 80% водорода в мире производится в се-
рой форме [9]. Однако именно «зелёный» водород считается наиболее пер-
спективным с точки зрения устойчивого развития. Его использование поз-
воляет полностью исключить углеродный след, что критически важно для 
соответствия климатическим требованиям Европы и Японии [23]. 

Экономическая эффективность водородных технологий напрямую за-
висит от себестоимости производства. По оценке Bloomberg NEF [13], в 
2025 году стоимость производства «зелёного» водорода составлит от 3,74 
до 11,70 долларов США за килограмм в зависимости от географического 
положения, доступности возобновляемых источников энергии и техноло-
гической инфраструктуры. Для сравнения, в 2024 году импорт «зелёного» 
водорода стоил в два раза дороже, чем серого водорода, произведённого в 
Западной Европе. На сегодняшний день в мире существует крайне ограни-
ченное число регионов, где экологически чистый водород способен конку-
рировать по цене с традиционным  

Таким образом, для потенциальных промышленных потребителей и 
производителей, планирующих переход на экологически чистые техноло-
гии, решение о долгосрочных инвестициях будет напрямую зависеть от та-
ких регулирующих факторов, как внедрение платы за выбросы углерода, 
системы торговли квотами и государственные субсидии. Без нормативной 
поддержки окупаемость подобных проектов остаётся под вопросом [13].  

Переход к экономике чистого водорода может сократить глобальные 
выбросы CO₂ до 6 гигатонн в год к 2050 году. Однако экономическая эф-
фективность таких проектов сильно зависит от стоимости электроэнергии: 
при цене ниже 20 долларов США [8] за мегаватт-час производство «зелё-
ного» водорода становится конкурентоспособным по сравнению с тради-
ционными методами, особенно в странах с развитой солнечной энергети-
кой, таких как Австралия и Чили. 

Спрос на водород в ближайшие десятилетия будет формироваться в 
первую очередь в странах с высокими климатическими обязательствами, 
дефицитом природных энергоресурсов и ограниченными возможностями 
для масштабного производства зелёной энергии. К таким регионам отно-
сятся Европейский союз, Япония и Южная Корея — государства, активно 
инвестирующие в технологии использования водорода и создающие сти-
мулирующие меры для его импорта [19]. 

По оценкам Европейской комиссии, к 2030 году ЕС планирует импор-
тировать до 10 миллионов тонн водорода в год, при этом ещё 10 миллионов 
тонн предполагается производить внутри союза. Эти показатели включены 
в стратегию REPowerEU, ориентированную на отказ от ископаемых энер-
горесурсов из нестабильных регионов [21]. 

Япония и Южная Корея, в свою очередь, рассматривают импорт водо-
рода как основу долгосрочной энергетической безопасности [8]. Япония 
инвестирует в строительство терминалов приёма водорода и аммиака, а 
также в водородные электростанции и промышленное использование H₂. 
Южная Корея продвигает водород как основное топливо для обществен-
ного транспорта и тяжёлой промышленности IEA. 

Сценарии роста импорта водорода тесно связаны с глобальной поли-
тикой углеродного регулирования. Введение трансграничного углерод-
ного налога (CBAM) в Европейском союзе создаёт дополнительный сти-
мул для импорта водорода, поскольку компании, производящие низкоугле-
родную продукцию, получают ценовое преимущество [14]. 

Развивающиеся страны также проявляют интерес к импорту водорода. 
Например, Индия в рамках инициативы National Hydrogen Mission плани-
рует экспортировать «зелёный» водород на сумму более 5 млрд долларов 
в год, ориентируясь на рынки ЕС и Японии. В свою очередь, Австралия 
разрабатывает один из крупнейших в мире водородных проектов — Asian 
Renewable Energy Hub, ориентированный на поставки в Азиатско-Тихооке-
анский регион [17]. 

Казахстан значительно усиливает климатическую политику, нацели-
ваясь на развитие устойчивой энергетики и производство зелёного водо-
рода. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева государство ак-
тивизировало меры адаптации к климатическим рискам, запустив крупней-
ший в регионе проект по производству зелёного водорода [4]. 

Целью является превращение устойчивости в основу будущего эконо-
мического роста и интеграции Казахстана в глобальные цепочки поставок 
зелёной энергии. Особое внимание уделяется именно устойчивой энерге-
тике. В Мангистауской области в партнёрстве с международными инвесто-
рами, в том числе компанией Svevind Energy Group, реализуется один из 
самых амбициозных проектов в мире. Проект предусматривает строитель-
ство ветро- и солнечных электростанций общей мощностью 40 ГВт, а 
также сооружение заводов электролиза и инфраструктуры хранения водо-
рода [5].  

Предполагается, что данный мегапроект, оценочный бюджет которого 
составляет около 50 миллиардов долларов США, позволит ежегодно про-
изводить до 2 миллионов тонн зелёного водорода. Это обеспечит не только 
значительное сокращение выбросов углерода, но и рост экспорта экологи-
чески чистой энергии, а также создание тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест. 

Таким образом, климатическая политика Казахстана перестаёт быть 
декларативной и становится частью реального государственного курса. 
Развитие зелёной генерации, внедрение водородных технологий и форми-
рование просветительской повестки в области устойчивого развития рас-
сматриваются как стратегические компоненты модели устойчивого госу-
дарства, которую последовательно формирует Глава государства [6]. 

Мировой спрос на экологически чистый водород будет расти, и экс-
портёры, способные обеспечить конкурентную цену при соблюдении 
жёстких нормативов, смогут занять существенную долю этого формирую-
щегося сегмента глобального рынка. 

Несмотря на высокие ожидания, формирование международного 
рынка водорода сопровождается рядом серьёзных барьеров, как техноло-
гических, так и нормативных. Прежде всего, это касается недостаточной 
инфраструктуры: на сегодняшний день в мире существует ограниченное 
количество специализированных водородопроводов, портовых термина-
лов и судов для транспортировки водорода в сжиженной или химически 
связанной форме [8]. 
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Хранение и транспортировка водорода сопряжены с техническими 
трудностями из-за его высокой летучести и низкой плотности. Одним из 
решений является преобразование водорода в аммиак (NH₃), который 
проще транспортировать, однако для его использования требуется обрат-
ное преобразование, что увеличивает потери энергии и снижает эффектив-
ность всей цепочки поставок [23]. 

Одной из ключевых технических проблем остаётся высокая энергоза-
тратность транспортировки сжиженного водорода: он требует хранения 
при температуре −253 °C. Альтернативой являются жидкие органические 
носители водорода (LOHC), которые позволяют безопасно транспортиро-
вать водород при температуре окружающей среды, но при этом усложня-
ется процесс рекуперации на принимающей стороне [23]. 

Кроме того, сохраняется высокая стоимость производства экологиче-
ски чистого водорода, особенно в развивающихся странах. Это ограничи-
вает возможности формирования глобального рынка и создаёт риск моно-
полизации экспортного потенциала странами с наилучшей ресурсной ба-
зой и доступом к дешёвой электроэнергии из ВИЭ [14], [15]. 

Также существует проблема отсутствия единых международных стан-
дартов сертификации водорода. В странах ЕС уже вводятся требования к 
«чистоте» водорода в контексте его углеродного следа, однако в глобаль-
ном масштабе отсутствует согласованная система верификации происхож-
дения топлива. Это создает неопределённость для производителей и инве-
сторов [18]. 

Наконец, долгосрочная устойчивость рынка во многом будет зависеть 
от политики субсидирования и углеродного регулирования. Без таких мер, 
особенно в странах с развивающейся экономикой, экологически чистый 
водород может остаться нерентабельным для широкомасштабного произ-
водства и экспорта. 

Ключевым фактором развития водородной экономики остаётся декар-
бонизация «труднообрабатываемых» отраслей — тяжёлой промышленно-
сти, транспорта и энергетики [3]. Развитие водородной энергетики продол-
жает набирать обороты по всему миру. Согласно данным Международного 
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) [12], к маю 
2024 года 54 страны и Европейский союз опубликовали национальные 
стратегии или дорожные карты по водороду, а ещё 20 стран находятся в 
процессе их разработки. 

Согласно оценке Международного энергетического агентства (IEA), 
чтобы достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году, миру потребу-
ется инвестировать до 1,2 трлн долларов США в водородную инфраструк-
туру в течение ближайших 10 лет. согласно данным Международного энер-
гетического агентства (IEA) [8], мировое производство водорода в 2023 
году составило около 97 миллионов тонн, что на 2,5% больше по сравне-
нию с 2022 годом. Основное потребление водорода по-прежнему сосредо-
точено в традиционных отраслях, таких как нефтепереработка и химиче-
ская промышленность.  

Производство водорода с низким уровнем выбросов (включая «зелё-
ный» водород, получаемый методом электролиза с использованием возоб-
новляемых источников энергии) остаётся менее 1% от общего объёма про-
изводства. В 2023 году было введено в эксплуатацию около 700 МВт новых 
электролизёров, что привело к увеличению производства водорода с низ-
ким уровнем выбросов на 6% по сравнению с предыдущим годом [8].  

Что касается источников производства водорода, в 2023 году около 
двух третей (примерно 66%) водорода было произведено из природного 
газа, а около 20% — из угля, преимущественно в Китае, который потреб-
ляет 90% мирового угля для производства водорода. 

Таким образом, несмотря на рост интереса к «зелёному» водороду и 
увеличение числа проектов по его производству, на апрель 2025 года доля 
водорода, произведённого с использованием возобновляемых источников 
энергии, остаётся незначительной. Для достижения климатических целей 
необходимы более активные меры по стимулированию производства и по-
требления водорода с низким уровнем выбросов. 

По оценке IEA, именно широкое применение водорода в промышлен-
ности, транспорте и энергетике способно сократить выбросы CO₂ на 60 
млрд тонн за период с 2020 по 2050 гг., что превышает годовой мировой 
объём выбросов в 1,7 раза. 

Ключевым фактором развития водородной экономики является декар-
бонизация «труднообрабатываемых» отраслей экономики, включая тяжё-
лую промышленность и авиацию. Кроме того, стратегия устойчивого раз-
вития в рамках IEA предполагает, что к 2050 году водород будет обеспе-
чивать до 10% мирового энергопотребления, причём львиная доля при-
дётся на «зелёный» водород. Это требует колоссальных инвестиций в 
НИОКР, инфраструктуру и трансграничную кооперацию. 

Россия может интегрироваться в водородную цепочку ЕС, особенно 
через технологии пиролиза метана и производство «голубого» водорода 

[2]. Газотранспортная инфраструктура РФ позволяет передавать метано-
водородную смесь без необходимости строительства новых магистралей, 
что является конкурентным преимуществом. Дополнительные возможно-
сти открывались при локализации германских водородных технологий в 
России и участии в совместных НИОКР-проектах. 

Однако, на 2025 год перспективы интеграции России в водородную 
цепочку Европейского союза (ЕС) существенно ограничены в связи с дей-
ствующими санкциями и изменившейся геополитической обстановкой. 

ЕС продолжает ужесточать санкции против России в ответ на её дей-
ствия в Украине. В феврале 2025 года был принят 16-й пакет санкций [22]. 

Участие российских компаний в Европейском альянсе чистого водо-
рода (European Clean Hydrogen Alliance) стало невозможным. ЕС приоста-
новил сотрудничество с российскими организациями в рамках программ 
Horizon Europe и других научно-исследовательских инициатив. Это озна-
чает, что российские предприятия, такие как дочерние структуры «Рос-
нефти» и «Газпрома», не могут участвовать в совместных проектах и по-
лучать финансирование от ЕС.  

Хотя Россия обладает развитой газотранспортной инфраструктурой, 
её использование для транспортировки водорода или метано-водородных 
смесей сталкивается с техническими и экономическими трудностями. «Га-
зпром» выражал скептицизм относительно возможности безопасной транс-
портировки водорода по существующим трубопроводам без значительных 
инвестиций в модернизацию [24].  

На 2025 год интеграция России в водородную цепочку ЕС, особенно 
через технологии пиролиза метана и производство «голубого» водорода, 
практически невозможна из-за действующих санкций, технологических 
ограничений и изменения стратегических приоритетов ЕС в области энер-
гетики. Перспективы сотрудничества в этой сфере остаются крайне огра-
ниченными. 

В условиях усиления экологических требований и трансформации гло-
бальных рынков энергетики, компании нефтегазового комплекса (НГК) 
России сталкиваются с необходимостью интеграции принципов ESG (эко-
логия, социальная ответственность и корпоративное управление) в страте-
гию развития. Реализация устойчивых подходов должна рассматриваться 
не как императив со стороны Запада [1], а как фактор устойчивости и кон-
курентоспособности самих российских компаний в условиях многовектор-
ных санкций, снижения экспортных поставок и ограниченного доступа к 
международным финансам. 

Особое внимание уделяется экологической составляющей: соблюде-
ние требований по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), миними-
зации выбросов и внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) 
становится обязательным условием для участия в международных цепоч-
ках поставок.  

Социальная составляющая ESG (S) выражается в сохранении рабочих 
мест, поддержке территорий присутствия, инвестициях в образование и 
здоровье персонала. Компании, проигнорировавшие эту компоненту, часто 
сталкиваются с негативным общественным фоном, особенно на фоне гео-
политических вызовов. Управленческая часть (G) предполагает откры-
тость, аудит и прозрачность решений, включая раскрытие информации по 
углеродному следу, внедрение систем мониторинга и отчётности (напри-
мер, через SAP и Oracle ESG-модули). 

Таким образом, ESG становится не просто этическим, но экономиче-
ски обоснованным и политически значимым инструментом, определяю-
щим инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал россий-
ской энергетики.  

По состоянию на апрель 2025 года формирование глобального рынка 
водорода определяется несколькими основными сценариями, предложен-
ными в последних исследованиях Международного энергетического 
агентства (IEA), Hydrogen Council и BloombergNEF. 

1. Базовый («Консервативный») сценарий 
В рамках этого сценария водород занимает ограниченную долю в ми-

ровой энергетике. Основной экспорт концентрируется между странами с 
существующими энергетическими связями, например, между Австралией 
и Японией или между Северной Африкой и Европейским союзом. Объёмы 
торговли составляют около 30 миллионов тонн в год к 2030 году и около 
100 миллионов тонн к 2050 году [9] 

Транспортировка в основном осуществляется в виде аммиака (NH₃) и 
метанола. Основными барьерами остаются высокая стоимость транспорти-
ровки и отсутствие глобальных стандартов сертификации. 

2. Ускоренный («Глобальный экспортный рынок») сценарий 
Этот сценарий предполагает активное развитие межрегиональных ко-

ридоров водорода, где экспорт становится сопоставимым с нынешним гло-
бальным рынком природного газа. 

Основные потоки водорода будут формироваться между: 
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- Австралией и Восточной Азией 
- Ближним Востоком и Европой 
- Южной Америкой и Северной Европой 
Использование водорода в синтетических топливах (e-fuels) для авиа-

ции и судоходства будет стимулировать экспорт в виде сложных химиче-
ских соединений. 

3. Региональный («Локальные кластеры») сценарий 
В данном сценарии каждая крупная экономика создаёт локальные во-

дородные кластеры с минимальной зависимостью от импорта. 
По данным BloombergNEF [7] внутреннее производство покрывает до 

85–90% потребности в водороде, а глобальная торговля ограничивается не-
сколькими специализированными коридорами, например: 

- Северная Европа (Дания–Германия–Нидерланды) 
- Канада–США 
В таких условиях водородная торговля растёт медленно и в основном 

в виде нишевых продуктов: аммиака для удобрений и топлива для кораб-
лей. 

 
Таблица  
Основные факторы, влияющие на выбор сценария: 

Фактор Базовый сцена-
рий 

Ускоренный сце-
нарий 

Региональный 
сценарий 

    
Масштаб субсидий Низкий Высокий Средний 
Доступ к дешёвой 

ВИЭ 
Ограниченный Широкий Локализованный 

Стандартизация 
водорода 

Отсутствует Высокая координа-
ция 

Национальные 
стандарты 

Тарифные барь-
еры 

Высокие Низкие Средние 

Инвестиции в ин-
фраструктуру 

Ограниченные Массированные Умеренные 

 
Таким образом, к 2050 году возможны три стратегические модели раз-

вития мировой торговли водородом. Наиболее амбициозным и экономиче-
ски значимым является ускоренный сценарий, при котором трансгранич-
ный экспорт достигает 300–400 млн тонн в год и формирует полноценный 
глобальный рынок на уровне с природным газом. Однако его реализация 
требует координированных инвестиций, стандартизации и снижения логи-
стических затрат. Базовый и региональный сценарии предполагают огра-
ниченное развитие экспорта и могут затормозить глобальное распростра-
нение низкоуглеродного водорода. Выбор сценария будет зависеть от по-
литической воли, технологического прогресса и масштаба международ-
ного сотрудничества. 

 
Заключение 
Развитие водородной энергетики на международном уровне представ-

ляет собой не только экологическую необходимость, но и стратегическую 
возможность для стран-экспортёров. В условиях глобального энергетиче-
ского перехода спрос на экологически чистый водород будет стремительно 
расти, особенно со стороны стран с жёсткими климатическими обязатель-
ствами и ограниченными собственными ресурсами для производства «зе-
лёной» энергии. 

Проведённый анализ показывает, что наиболее значимыми факторами, 
стимулирующими экспорт водорода, являются: декарбонизация промыш-
ленности, ужесточение нормативов углеродного следа и государственные 
программы субсидирования. В то же время сдерживающими факторами яв-
ляются высокая стоимость производства, отсутствие масштабной инфра-
структуры и международной сертификации, а также технические сложно-
сти, связанные с хранением и транспортировкой водорода. 

Для реализации экспортного потенциала экологически чистого водо-
рода необходимо: 

- создание трансграничной инфраструктуры поставок (включая терми-
налы, хабы, транспорт), 

- гармонизация стандартов сертификации и регулирования на глобаль-
ном уровне, 

- снижение себестоимости производства за счёт технологических ин-
новаций и масштабирования проектов, 

- расширение государственной поддержки в виде налоговых стимулов 
и компенсации углеродной стоимости. 

Таким образом, экспорт водорода может стать не только инструмен-
том декарбонизации, но и фактором устойчивого экономического роста, 
при условии системного устранения технологических и рыночных барье-
ров. 
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Export of environmentally friendly hydrogen: global trends, withdrawal scenarios and 

economic impact 
Okumbekov R.S., Okumbekova M.B., Zborovsky I.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation  
The article presents a comprehensive analysis of global trends in hydrogen energy development, 

the prospects for environmentally friendly hydrogen entering the international market, and 
its impact on the economies of exporting countries. The paper examines current demand and 
production trends, hydrogen classification, economic aspects of production, and factors 
shaping the global hydrogen trade. Special focus is given to development scenarios up to 
2050, Kazakhstan's climate initiatives, and the role of ESG factors in the energy sector. The 
conclusion offers recommendations for overcoming infrastructural, regulatory, and 
geopolitical barriers to hydrogen export. 
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development, climate policy, decarbonization, global economy, ESG factors. 
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В статье представлен анализ опыта ведущих стран мира в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности и исследованы возможности адаптации луч-
ших международных практик в России. Актуальность темы обусловлена воз-
росшим значением продовольственной безопасности в условиях глобальных 
вызовов – пандемии, экономической нестабильности и изменения климата. Ре-
зультаты анализа позволили определить сильные стороны международных 
практик, в том числе, экономическую доступность продовольствия, высокую 
продуктивность аграрного сектора, эффективность продовольственных про-
грамм и устойчивость продовольственных систем. Сделаны выводы о необхо-
димости адаптации инструментов государственной поддержки АПК, социаль-
ных программ и инновационных решений, зарекомендовавших себя в странах-
лидерах, для укрепления продовольственной безопасности России. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность; международный опыт; 
продовольственная политика; Global Food Security Index; сельское хозяйство; 
продовольственная доступность; устойчивость; Россия 
 

Введение 
Продовольственная безопасность является важнейшей составляющей 

национальной безопасности государства. В настоящее время мировое со-
общество сталкивается с ростом цен на продовольствие, нарушениями це-
почек поставок и климатическими рисками. Данные факторы обостряют 
проблему устойчивого обеспечения населения пищевыми ресурсами [20]. 
В этих условиях изучение передового зарубежного опыта обеспечения 
продовольственной безопасности приобретает особую значимость для 
нашей страны. 

Проблематика продовольственной безопасности получила широкое 
отражение в экономической литературе. Понятие продовольственной без-
опасности сформировалось во второй половине XX века и первоначально 
трактовалось преимущественно с позиций достаточности продовольствен-
ных ресурсов на национальном уровне. Со временем подходы эволюцио-
нировали: современные определения включают экономический доступ 
населения к пище, качество и безопасность продуктов, а также стабиль-
ность продовольственного обеспечения [29]. В отечественной литературе 
понятие уточнялось многими авторами. Так, В.А. Тихомирова акцентирует 
многоуровневость продовольственной безопасности, отмечая, что она 
включает аспекты экономики, социальной сферы и здравоохранения[15]. 
Сходную точку зрения развивает С.В. Грицунова, прослеживая эволюцию 
дефиниции и выделяя этапы расширения содержания понятия продоволь-
ственной безопасности [8]. 

Значительный вклад в исследование факторов продовольственной без-
опасности внесли Б.А. Мельников и А.М. Грешонков. Б. А. Мельников 
предложил классифицировать факторы обеспечения продбезопасности на 
внутренние (технико-технологические, финансово-экономические, орга-
низационно-правовые, социальные и др.) и внешние (макроэкономические, 
конъюнктурные, военно-политические и др.), отмечая особую природу 
экологических факторов, относящихся одновременно к обеим группам 
[11]. А. М. Грешонков развил эту идею в контексте стратегии инновацион-
ного развития агропромышленного комплекса в условиях импортозамеще-
ния [7]. В работах О. Абдрахманова и Т. Зулпукаровой подчёркивается 
необходимость комплексного учета всего разнообразия факторов – от гло-
бальных до уровня домохозяйств, влияющих на продовольственную без-
опасность; авторы настаивают на разграничении внутренних и внешних 
факторов и их влиянии на развитие АПК [4]. 

Отдельное внимание уделяется связи продовольственной безопасно-
сти с национальной экономической безопасностью. Т.А. Моор и О.В. Ма-
карова трактуют продовольственную безопасность как ключевой компо-
нент национальной безопасности, обосновывая приоритетное значение 
устойчивого развития сельского хозяйства для обеспечения страны продо-
вольствием [12]. Л.И. Абалкин еще в советский период писал об экономи-
ческом механизме обеспечения потребностей общества [3], а современные 
исследователи (И.С. Аверина [5], О.А. Аничкина [6] и др.) фокусируются 
на механизмах функционирования системы продовольственной безопасно-
сти в рыночных условиях. 

 
Основная часть 
Понятие продовольственной безопасности претерпело значительную 

эволюцию с момента его появления на Всемирной продовольственной кон-
ференции 1974 года. Первоначально акцент делался на глобальной и наци-
ональной доступности продовольствия (наличии достаточных запасов). 
Однако со временем фокус сместился на уровень домохозяйств и индиви-
дуумов, что подчеркивает важность доступа к пище. Широко признанное 
определение, принятое на Всемирном продовольственном саммите 1996 
года и уточненное ФАО в 2001 году, гласит: «Продовольственная безопас-
ность существует, когда все люди, во все времена, имеют физический [и 
социальный] и экономический доступ к достаточной, безопасной и пита-
тельной пище, которая удовлетворяет их диетические потребности и пи-
щевые предпочтения для активной и здоровой жизни» [2]. 

На основе этого определения Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО) разработала концепцию четырех стол-
пов продовольственной безопасности, каждый из которых раскрывает важ-
нейшие аспекты функционирования продовольственной системы (табл. 1) 
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Таблица 1  
Четыре столпа продовольственной безопасности (по классификации 
ФАО) 

Столп Определение Ключевые элементы 
Наличие (Availability) Физическое присутствие 

достаточного объема 
продовольствия надлежа-
щего качества 

Внутреннее производ-
ство, запасы, импорт, 
продовольственная по-
мощь, торговый баланс 

Доступ (Access) Возможность получения 
продовольствия домохо-
зяйствами и индивидуу-
мами 

Экономический доступ 
(доход, цены), физиче-
ская доступность (транс-
порт, инфраструктура), 
социальные барьеры 

Использование / Усвое-
ние (Utilization) 

Эффективное использо-
вание организмом пита-
тельных веществ 

Качество питания, пище-
вая безопасность, гиги-
ена, здоровье, внутрисе-
мейное распределение 
пищи 

Стабильность (Stability) Устойчивость доступа, 
наличия и использования 
продовольствия во вре-
мени 

Защита от шоков: эконо-
мические кризисы, кон-
фликты, климатические 
катастрофы, сезонность 

Источник: составлено автором на основе: [2] 
 
Международные организации, исследовательские институты и нацио-

нальные ведомства используют разнообразные индикаторы и индексы, 
позволяющие оценить уровень доступа населения к питанию, выявить уяз-
вимые группы и выработать обоснованные меры государственной поли-
тики. В табл. 2 приведены ключевые инструменты оценки продовольствен-
ной безопасности, признанные на глобальном уровне. 

 
Таблица 2  
Основные индексы и индикаторы продовольственной безопасности 
Наименова-

ние 
Организа-
ция/разра-

ботчик 

Описание Преимущества Ограничения 

Global Food 
Security 
Index (GFSI) 

Economist 
Impact и 
Corteva 
Agriscience 

Оценка 113 
стран по 68 ин-
дикаторам в 4 
категориях: до-
ступность, нали-
чие, качество и 
безопасность, 
устойчивость и 
адаптация 

Комплексность, 
динамическая 
модель, между-
народные срав-
нения 

Ограниченная со-
поставимость дан-
ных, возможное 
смещение в сто-
рону развитых 
стран 

Global 
Hunger 
Index (GHI) 

Concern 
Worldwide и 
Welthungerhi
lfe 

Фокус на голод: 
недоедание, 
детская смерт-
ность, истоще-
ние, задержка 
роста 

Простота, наце-
ленность на 
уязвимые 
группы 

Ограниченный 
охват аспектов про-
довольственной 
безопасности 

Распро-
странен-
ность недо-
едания 
(PoU) 

ФАО Индикатор ЦУР 
2.1.1, рассчиты-
вает долю насе-
ления с дефици-
том калорий 

Ключевой инди-
катор по ЦУР, 
регулярно об-
новляется 

Требует точных 
статистических 
данных по потреб-
лению и питатель-
ности 

Шкала вос-
приятия от-
сутствия 
продоволь-
ствия 
(FIES) 

ФАО Индикатор ЦУР 
2.1.2. Основыва-
ется на опросах 
о субъективном 
опыте нехватки 
пищи 

Прямое мнение 
населения, чув-
ствительность к 
изменениям 

Субъективность, 
зависит от культур-
ных факторов 

Продоволь-
ственные 
балансы 
(FBS) 

FAO 
(FAOSTAT) 

Статистика про-
изводства, им-
порта, экспорта, 
потребления. 
Включает SSR и 
IDR 

Позволяет рас-
считывать 
энергетическую 
и питательную 
обеспеченность 

Не показывает 
внутрисемейное 
распределение и 
доступность 

Националь-
ные мони-
торинги 
(напр. США 
- CPS FSS) 

Националь-
ные органы 
(например, 
USDA) 

Опросы домохо-
зяйств по вопро-
сам продбез-
опасности, клас-
сификация на 4 
уровня 

Глубокий уро-
вень детализа-
ции, актуаль-
ность 

Ограничена терри-
торией страны, мо-
жет не быть сопо-
ставимой с гло-
бальными индек-
сами 

Источник: составлено автором на основе: [23], [24] 
 
Важным трендом последних лет становится интеграция аспектов 

устойчивости, климатических и социальных рисков в оценочные модели, 
что особенно актуально в условиях глобальных кризисов.  

Одним из наиболее авторитетных инструментов является Глобальный 
индекс продовольственной безопасности (Global Food Security Index, 
GFSI), рассчитываемый Economist Intelligence Unit с 2012 года [20]. Индекс 
интегрирует около 70 показателей по трем-четырем ключевым категориям: 

доступность продовольствия, наличие (обеспеченность) продуктов, каче-
ство и безопасность пищи, устойчивость агросистем. Высокое место 
страны в рейтинге GFSI означает её способность полноценно кормить 
население даже в условиях потрясений [9]. 

По данным GFSI за 2022 год, лидирующие позиции в рейтинге продо-
вольственной безопасности занимают высокоразвитые страны Европы и 
Северной Америки [22]. Первое место в мире по уровню продовольствен-
ной безопасности принадлежит Финляндии (интегральная оценка состав-
ляет 83,7 балла). В первую десятку также входят Ирландия, Норвегия, 
Франция, Нидерланды, Япония, Канада, Швеция, Великобритания и Пор-
тугалия. Для сравнения, США находятся на 13-й позиции (78,0 баллов), 
Германия – на 19-й (77,0), Китай – на 25-й (74,2). Россия в 2022 году заняла 
43-е место с суммарной оценкой 69,1 балла, что хотя и превышает показа-
тели большинства развивающихся стран, но существенно отстает от лиде-
ров. Таким образом, разрыв между Россией и передовыми странами в 
уровне продовольственной безопасности по международной оценке весьма 
ощутим. 

Для более полного понимания различий рассмотрим ключевые инди-
каторы продовольственной безопасности в разрезе указанных стран. К та-
ким индикаторам относятся доля расходов домохозяйств на питание, уро-
вень продовольственной самообеспеченности, продуктивность аграрного 
сектора, инновационность и устойчивость продовольственных систем.  

Доля расходов населения на питание отражает доступность продо-
вольствия в экономическом плане (т.е. насколько велика финансовая 
нагрузка покупки еды для семейного бюджета). В развитых государствах 
этот показатель сравнительно мал (эффект закона Энгеля: с ростом дохо-
дов доля трат на еду снижается). Согласно официальным данным, амери-
канцы тратят на питание лишь около 6-7% своих потребительских расхо-
дов [29], в Сингапуре – около 6,7%, в Великобритании – около 8-9%. В 
Канаде, Австралии, странах Западной Европы показатель находится на 
уровне 9-13%. Для примера, в Германии в 2019 году доля расходов на про-
довольствие составляла 10,6% [19], в Финляндии – около 11,3%, во Фран-
ции – около 13%. В то же время в Китае средний энгельсов коэффициент 
снизился с 40% в начале 2000-х до 30,2% в 2020 г. [25] благодаря росту 
доходов и урбанизации, хотя в 2022 г. он снова немного превысил 30% из-
за инфляции. В России показатель по-прежнему значительно выше, чем на 
Западе: по данным Росстата, в 2020 году около 33,2% потребительских рас-
ходов россиян приходилось на продукты питания (в 2015 г. – 32,1%). Та-
ким образом, россияне тратят на питание в среднем в 3–4 раза больший 
процент бюджета, чем жители богатых стран, что указывает на более низ-
кую экономическую доступность продовольствия в РФ. 

В табл. 3 представлены доли расходов на питание населения некото-
рых стран (в процентах от совокупных расходов домохозяйств). 

 
Таблица 3  
Доля расходов домохозяйств на питание, % 

Страна Около 2010 г. Около 2020 г. 
США ~7% 6,3% 

Канада ~11% 10,6% 
Германия ~11–12% 10,6% 

Финляндия ~13% 11,3% 
Нидерланды ~12% 11,4% 

Китай ~35–40% 30,2% 
Россия ~30%* 33,2% 

Источник: составлено автором на основе: [19] 
 
По оценкам Росстата, в 2013 году – около 25,7%, однако после эконо-

мического спада 2014-2015 гг. показатель вновь повысился до 30%. 
Как видно из табл. 3, доля расходов на питание в РФ и Китае заметно 

выше, чем в США, Канаде и Западной Европе. Это означает, что продо-
вольственная финансовая доступность в развитых странах лучше: питание 
занимает небольшую часть бюджета среднего домохозяйства, в то время 
как в странах с более низким уровнем доходов значительная часть дохода 
уходит на обеспечение базовых продовольственных потребностей. 

Следующий важный индикатор – уровень продовольственной само-
обеспеченности страны, то есть способность собственным производством 
покрывать внутренние потребности в пище. Ведущие аграрные державы 
обеспечивают себя продовольствием полностью и даже экспортируют из-
лишки. Например, США традиционно производят значительно больше 
продовольствия, чем потребляют, совокупный объём производства по ка-
лориям способен покрыть 153% потребностей населения [17]. Канада и Ни-
дерланды являются крупными нетто-экспортёрами сельхозпродукции. По 
оценке Министерства сельского хозяйства США, Европа в целом также 
обеспечивает около 138% своих продовольственных потребностей (с учё-
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том внутриевропейской торговли). Германия при высокой плотности насе-
ления и ограниченных землях достигает около 80% продовольственной са-
модостаточности по калорийности рациона, но покрывает остаток за счёт 
импорта внутри ЕС (фруктов, кормов и пр.). Финляндия близка к самоснаб-
жению по основным видам продовольствия (зерно, молоко, мясо) и даже 
экспортирует зерновые в хорошие урожайные годы, однако зависит от им-
порта фруктов, некоторых овощей и кормового сырья из-за климатических 
условий. 

Россия исторически стремилась к высокой продовольственной незави-
симости. После спада 1990-х, когда импорт покрывал значительную часть 
потребления, за последние десятилетия РФ резко нарастила внутреннее 
производство основных продуктов. Благодаря реализации Доктрины про-
довольственной безопасности, к 2020 году Россия достигла или превысила 
установленные пороговые значения самообеспеченности по большинству 
категорий: зерно – более 150% (крупный экспортёр пшеницы), сахар – 
около 100%, растительное масло – до 180% (крупнейший экспортёр под-
солнечного масла), мясо – около 100% (за счёт роста производства птицы 
и свинины), рыба – около 150%. Исключение составляли молоко (около 
84% при плане 90%) и овощи/фрукты (особенно фрукты – менее 40% соб-
ственного производства) [1]. Таким образом, по критерию наличия продо-
вольствия Россия практически не уступает развитым странам, внутренний 
рынок обеспечен основными продуктами, а по стратегическому зерну и 
белковым ресурсам (рыба) имеет излишки. Основные проблемы смести-
лись в плоскость экономической доступности и разнообразия питания (им-
порт тропических и вне сезонных продуктов). 

Еще один показатель эффективности продовольственной системы – 
продуктивность сельского хозяйства. Она может оцениваться через уро-
жайность культур, выход продукции на единицу ресурса, производитель-
ность труда аграриев. В данном аспекте развитые страны демонстрируют 
лучшие результаты благодаря технологиям и научному прогрессу. Напри-
мер, средняя урожайность зерновых в США составляет около 8 тонн с гек-
тара (значительную часть дает высокоурожайная кукуруза) [28]. В Нидер-
ландах урожайность зерновых достигает рекордных 8–9 тонн/га, в Герма-
нии около 7,1 т/га [21], в Финляндии – около 3,8 т/га (сдерживается север-
ным климатом). Для сравнения, в Китае средняя урожайность зерновых 
выросла до 6,4 т/га благодаря интенсивным технологиям и селекции [25], 
а в России – до 3,4 т/га в 2022 г. (против 1,2 т/га в 2000 г., то есть произошел 
скачок более чем в 2,5 раза). Таким образом, производительность аграр-
ного сектора РФ пока отстает от развитых стран почти вдвое по урожайно-
сти, хотя и демонстрирует положительную динамику. Причинами этого 
выступает недостаточная техническая оснащенность, климатические огра-
ничения на части территории, менее широкое применение передовых агро-
технологий. Тем не менее, учитывая обширность сельхозугодий, рост про-
дуктивности позволяет России уверенно обеспечивать внутренние потреб-
ности и наращивать экспорт. 

Подводя итог сравнительному анализу показателей, можно констати-
ровать, что страны-лидеры демонстрируют комплексный подход к обеспе-
чению продовольственной безопасности. Основными путями выступают 
высокие доходы населения (повышение доступности продовольствия), эф-
фективное собственное производство (гарантия наличие продуктов и цено-
вая стабильность), контроль качества и питания (поддержание здоровья 
нации) и устойчивое управление (сохранение способности системы проти-
востоять кризисам). Россия добилась значительного прогресса по ряду па-
раметров (самообеспеченность основными продуктами, снижение голода), 
но уступает в экономической доступности продовольствия и инновацион-
ности агросектора.  

Для выявления «ведущих стран» в области продовольственной без-
опасности целесообразно использовать комплексные международные ин-
дексы, например, Global Food Security Index (GFSI). Страны, занимающие 
верхние строчки рейтинга, как правило, демонстрируют высокие показа-
тели по большинству или всем измерениям, хотя и могут иметь разные про-
фили и подходы к политике.  

Для анализа были выбраны следующие страны:  
1. Финляндия (1 место), Ирландия (2 место), Франция (4 место). Дан-

ная группа стран характеризуется с высоким уровнем жизни, развитой со-
циальной поддержкой и акцентом на качество и устойчивость в рамках Об-
щей аграрной политики ЕС (CAP). 

2. Канада (7 место), США (13 место). Эти страны имеют крупный аг-
рарный сектор, рыночные механизмы, но разные акценты в продоволь-
ственной политике (Канада акцентируется на устойчивости и местном про-
изводстве системы, США – на социальных программах поддержки). 

3. Япония (6 место), Сингапур (28 место). Япония значительно зависит 
от импорта продовольствия, но имеет высокий уровень его качества и до-

ступности. Сингапур – уникальный пример страны с крайне ограничен-
ными ресурсами, которая делает ставку на технологии и диверсификацию 
импорта продовольствия. 

Сравнительные показатели продовольственной безопасности в пред-
ставленных странах в 2022 г. представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3  
Сравнительные показатели продовольственной безопасности в 
странах мира 2022 г. 
Страна GFSI 

Общий 
балл 

Доступ-
ность 

(Afforda
bility) 

Нали-
чие 

(Availa
bility) 

Качество 
и без-
опас-
ность 

(Quality & 
Safety) 

Устойчи-
вость и 
адапта-

ция 
(Sustaina

bility & 
Adaptatio

n) 

Само-
обеспе-

чен-
ность 

зерном 
(%) 

Само-
обеспе-

чен-
ность 
мясом 

(%) 

Само-
обеспе-

чен-
ность 
моло-

ком (%)

Фин-
ляндия

83,7 91,9 70,5 88,4 82,6 120–130 ~100 ~100 

Канада 79,1 88,3 75,7 89,5 60,1 200 100 ~100 
США 78,0 87,1 65,1 88,8 69,4 130 ~100 ~100 
Фран-
ция 

80,2 91,3 69,0 87,7 70,3 170 ~100 ~100 

Япония 79,5 89,8 81,2 77,4 66,1 <30 ~50 ~60 
Синга-

пур 
73,1 93,2 77,8 69,7 44,3 <1 <10 <10 

Россия 69,1 77,8 61,4 78,7 56,6 140 100 ~85 
Источники: GFSI 2022; Данные по самообеспеченности России – 
оценка на основе Доктрины и данных Минсельхоза; Оценочные дан-
ные по самообеспеченности других стран на основе FAOSTAT и 
национальных источников  

 
Из табл. 3 следует, что высокий уровень самообеспеченности по от-

дельным продуктам не всегда коррелирует с высоким общим баллом по 
GFSI, который учитывает более широкий спектр факторов, включая эконо-
мическую доступность, качество, безопасность и устойчивость. Например, 
Сингапур с крайне низкой самообеспеченностью имеет более высокий об-
щий балл GFSI, чем Россия, за счет высоких показателей доступности и 
наличия (обеспеченного импортом и инфраструктурой). Финляндия и Ка-
нада, выступая лидерами рейтинга, сочетают достаточный уровень само-
обеспеченности (или высокий экспортный потенциал) с сильными показа-
телями по всем четырем компонентам индекса.  

Уровни государственной поддержки АПК (%PSE, среднее за 2020-
2022 гг.) представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4  
Уровни государственной поддержки АПК (%PSE, среднее за 2020-2022 
гг.) 

Страна %PSE (% от валовых поступлений 
фермеров) 

Финляндия 20% 
Канада 9,4% 
США 11,9% 

ЕС (вкл. Францию) 19% 
Япония 38% 
Россия 10% 

Среднее по ОЭСР 14% 
Источники: OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023  

 
Из данных табл. 4 наблюдаются значительные различия в уровнях гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства. Япония и ЕС демонстри-
руют относительно высокие уровни поддержки (%PSE), что отражает их 
политику защиты внутренних рынков и поддержки доходов фермеров. 
США, Канада и Россия показывают более низкие, но все же существенные 
уровни поддержки сельского хозяйства. Уровень поддержки в России со-
поставим с показателями США и Канады, но структура данной поддержки 
(акцент на субсидии производству в противовес более экологичному про-
изводству в других странах) может иметь иные последствия для эффектив-
ности и устойчивости. Низкий уровень поддержки в Австралии и Новой 
Зеландии (не включены в таблицу, но имеют %PSE ниже 5%) отражает их 
ориентацию на свободный рынок и экспортную конкурентоспособность.  

Рассмотрим подробнее продовольственную политику и практики от-
дельных ведущих стран, чтобы выявить конкретные инструменты, приме-
нимые для России. 

Модель обеспечения продовольственной безопасности США опира-
ется на мощный агропромышленный комплекс, глобальную торговлю и 
развитую систему социальной поддержки. Сельское хозяйство США высо-
копродуктивно и субсидируется государством (через Farm Bill – многолет-



 256 

№
 5

 2
0
2
5

  

ний закон о сельском хозяйстве). Благодаря этому страна полностью обес-
печивает себя зерном, мясом, молоком и является крупнейшим экспортё-
ром продовольствия. Для поддержания доступности продуктов для населе-
ния в США реализуется масштабная программа продовольственной по-
мощи малоимущим – SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). В 
2021 финансовом году её участниками выступали около 42 млн человек 
(около 12,5% населения) [26]. Они получали электронные продовольствен-
ные талоны на приобретение продуктов. Наличие такой сети социальной 
защиты позволяет значительно снизить проблему голода среди населения, 
доля хронически недоедающих в США по оценкам – менее 2,5%. Также 
действует программа поддержки питания детей (льготное или бесплатное 
питание в школах). 

Канадская модель во многом схожа с американской, так как Канада 
выступает нетто-экспортёром продовольствия, ее внутренний рынок насы-
щен. Отличительной чертой является политика управления предложением 
(Supply Management) для ряда чувствительных секторов – молока, яиц, 
мяса птицы. Посредством системы квот и тарифов Канада поддерживает 
доходы фермеров и стабильность внутренних цен, избегая перепроизвод-
ства. Это гарантирует сельхозпроизводителям устойчивость, а потребите-
лям – доступность основных продуктов местного производства. Кроме 
того, Канада, как и многие развитые страны, имеет программы продоволь-
ственной поддержки малоимущих (за счет провинциальныв инициатив, 
продовольственных банков).  

Продовольственная безопасность Германии обеспечивается в рамках 
общеевропейской аграрной политики. Общая сельскохозяйственная поли-
тика ЕС (CAP) предоставляет фермерам субсидии и стимулирует произ-
водство, что исторически создало продовольственное изобилие в Европе. 
Германия добивается высокой самообеспеченности по основным продук-
там питания – молоку, свинине, пшенице и картофелю. Недостающие ка-
тегории (фрукты, овощи вне сезона, кормовые культуры) бесперебойно по-
ступают по линии импорта из других стран ЕС или мирового рынка, дивер-
сифицируя источники продовольствия. Таким образом, физическая до-
ступность продовольствия для немецких потребителей гарантируется как 
собственным АПК, так и интеграцией в единый рынок ЕС. 

Финляндия заслуживает внимания как страна, возглавляющая рейтинг 
GFSI, несмотря на сложные природные условия (суровый климат, корот-
кий вегетационный период). Ее успех в обеспечении продовольственной 
безопасности обусловлен многоплановой стратегией. Во-первых, Финлян-
дия исторически выработала политику продовольственной самодостаточ-
ности ввиду наличия геополитических рисков. Государство поддерживает 
ключевые отрасли (зерноводство, молочное животноводство, мясное ско-
товодство), чтобы даже при нарушении внешних поставок страна могла 
прокормить население. Финны достигают высоких урожаев на севере пу-
тем селекции скороспелых сортов и мелиорации земель. Во-вторых, Фин-
ляндия имеет резервные запасы продовольствия на случай кризисов. Так, 
на уровне государства и частного сектора накоплены стратегические ре-
зервы зерна, сахара, топлива для сельского хозяйства. Указанный опыт 
продовольственного резервирования выгодно отличает Финляндию, 
страна готова к чрезвычайным ситуациям лучше большинства других гос-
ударств. В-третьих, как социальное государство, Финляндия обеспечивает 
граждан достаточными доходами и социальной помощью, поэтому финан-
совая доступность пищи максимальна (менее 12% расходов идет на еду). 

Политика Китая в области продовольственной безопасности носит 
комплексный и мобилизационный характер. Главной целью выступает 
обеспечении населения численностью около 1,4 млн чел. продовольствием 
и избежание его нехватки. Китай стал активно использовать мировой ры-
нок для обеспечения продбезопасности, он импортирует около 100 млн 
тонн кормового сырья (соевых бобов, кукурузы), наращивает закупки мяса 
и молока.  

Китайский опыт показывает значение долгосрочной стратегии и гос-
инвестиций в сельское хозяйство, а также необходимость балансировать 
между самообеспеченностью и выгодами мировой торговли. Российская 
продовольственная безопасность уже частично укреплена по «китайской 
модели» за счет импортозамещения и реализации госпрограмм (Госпро-
грамма развития АПК). Дальнейшие шаги могут включать заимствование 
у Китая методов создания продрезервов, планирования запасов основных 
продуктов, стимулирования технологического прорыва (например, созда-
ние собственных конкурентоспособных семян, племенного материала). 

 
Результаты исследования 
Проведенный сравнительный анализ показал существенные различия 

и общие черты продовольственных систем ведущих стран и России. 
В странах-лидерах население тратит на питание менее 10–15% бюд-

жета, тогда как в России – около 30%. Это указывает на низкий уровень 

доходов российского населения и более высокий уровень цен на продукты 
питания в РФ. Физическая доступность пищи (развитие распределитель-
ной инфраструктуры, торговых сетей) в развитых странах практически аб-
солютна, что проявляется в отсутствие голода, обеспечения географиче-
ской доступности. В России ситуация также значительно улучшилась (про-
довольственные товары присутствуют даже в удаленных регионах), однако 
проблема доступности качественных и разнообразных продуктов в отда-
лённых или депрессивных районах ещё актуальна. Неравномерность дохо-
дов также приводит к тому, что часть населения ограничена в потреблении 
более дорогих видов продуктов (мясо, фрукты), что снижает фактическую 
продовольственную безопасность по качеству питания. 

По параметру самообеспеченности Россия приблизилась к ведущим 
странам, обеспечив себя основными видами продовольствия. Однако в от-
личие от США/ЕС, где импорт играет вспомогательную роль (дополняя ра-
цион экзотическими или несезонными товарами), Россия все еще суще-
ственно зависит от импорта по ряду категорий (фрукты, семена, ингреди-
енты для переработки). В случае внешних потрясений эти узкие места мо-
гут стать критическими. Страны-лидеры, обладая высоким уровнем само-
обеспеченности продуктами питания, часто дополнительно держат страте-
гические резервы (США – зерновые резервы, Финляндия – продоволь-
ственные запасы), что отсутствует или слабо развито в России. 

В ходе исследования было установлено, что эффективность россий-
ского сельского хозяйства выросла, но остается ниже, чем у стран-лидеров. 
Урожайность зерновых в РФ составляет 3,4 т/га против 7-8 т/га в США/ЕС. 
Молочная продуктивность коров, выход мяса на голову скота, и другие по-
казатели ниже уровня западных стран. Это ограничивает конкурентоспо-
собность и делает продовольственную безопасность более затратной 
(нужно больше ресурсов для производства нужного объема пищи). Меж-
дународный опыт показывает, что инновации выступают ключом к повы-
шению продуктивности сельского хозяйства. США, Нидерланды добились 
рекордной эффективности через непрерывные НИОКР. Россия уступает 
развитым странам по удельным расходам на аграрную науку (менее 1% аг-
рарного ВВП против 2–3% в лидирующих государствах). Проведенный 
анализ также свидетельствует о технологическом разрыве. Следовательно, 
для долгосрочной продбезопасности РФ необходимо усиленное внедрение 
научных достижений – селекции, цифровизации, новых методов хранения 
и переработки. 

Таким образом, исследование подтвердило, что успешные продоволь-
ственные системы являются результатом комплексной политики, сочетаю-
щей экономические, социальные и технологические меры. Россия имеет 
потенциал достичь сопоставимого уровня продовольственной безопасно-
сти, используя уже имеющиеся сильные стороны (земельные и водные ре-
сурсы, наращённое производство) и перенимая лучшие практики у стран-
лидеров.  

 
Выводы и рекомендации 
Для России, достигшей значимых успехов в наращивании производ-

ства продовольствия, главный вывод состоит в необходимости сместить 
фокус с экстенсивного на качественный и устойчивый рост. 

Предлагаются следующие основные направления, требующие усиле-
ния в российской политике продовольственной безопасности. 

Необходимо добиваться снижения доли расходов на питание в семей-
ных бюджетах (ориентир – 15–20% в среднесрочной перспективе вместо 
нынешних 30%). Это достигается ростом доходов населения (общая эконо-
мическая задача) и сдерживанием неоправданного роста цен на продукты.  

Необходимо ужесточить контроль за безопасностью пищевых продук-
тов, усилить надзор Россельхознадзора и Роспотребнадзора, материально-
техническое оснащение лабораторий для мониторинга содержания вред-
ных веществ. Международный опыт стран ЕС показывает важность про-
зрачности и прослеживаемости цепочек поставок. Целесообразно внедрить 
цифровую систему прослеживаемости продуктов «от поля до прилавка» 
(технологии маркировки, блокчейн для аграрной логистики и пр.), что поз-
волит быстро изымать некачественную продукцию и повышать доверие 
потребителей.  

Российская система продбезопасности пока недостаточно формализо-
вана в части резервов. Предлагается разработать и реализовать программу 
формирования государственного продовольственного резерва на долго-
срочной основе. Данная программа может быть аналогом стратегического 
нефтяного резерва, только для зерна, сахара, растительного масла и других 
базовых продуктов длительного хранения.  

Можно отметить, что продовольственная безопасность России нахо-
дится на более высоком уровне, чем десять лет назад, страна существенно 
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укрепила позицию в мире, обеспечив себя ключевыми продуктами и сни-
зив зависимость от импорта. Задача на перспективу – сделать эту систему 
более устойчивой, качественной и ориентированной на человека.  
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The experience of leading countries in ensuring food security: a comparative analysis and 

the possibilities of adapting international practices in Russia 
Papyan K.V., Smirnov E.N. 
State University of Management 
The article presents an analysis of the experience of the world's leading countries in the field of 

ensuring food security and examines the possibilities of adapting the best international 
practices in Russia. The relevance of the topic is due to the increased importance of food 
security in the context of global challenges - a pandemic, economic instability and climate 
change. The results of the analysis made it possible to identify the strengths of international 
practices, including economic accessibility of food, high productivity of the agricultural 
sector, the effectiveness of food programs and the sustainability of food systems. 
Conclusions are made about the need to adapt the instruments of state support for the agro-
industrial complex, social programs and innovative solutions that have proven themselves 
in the leading countries to strengthen Russia's food security. 
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Морская транспортировка российских углеводородов сталкивается с многочис-
ленными рисками на фоне эскалации антироссийских санкций. Санкционные 
меры изменили логистику и привели к уходу российских судов с ключевых ев-
ропейских маршрутов, ограничили международное страхование и сервисное 
обслуживание, вызвали дефицит газовозов СПГ у РФ, а также привели к созда-
нию теневого флота. В условиях ограничений возрастает роль национальных 
механизмов страхования, прямых валютных расчётов и новых маршрутных ко-
ридоров, включая Северный морской путь. Санкции вызывают необходимость 
постоянного пересмотра подходов к управлению логистическими и коммерче-
скими рисками, диверсификации маршрутов и формированию независимой ло-
гистической и страховой инфраструктуры для поддержания устойчивости рос-
сийского экспорта углеводородов в новых условиях.  
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флот, перевалка в море, риски, Северный морской путь. 
 
 

Морская транспортировка углеводородов является ключевым элементом 
внешней торговли и энергетической безопасности России, который обес-
печивает значительный вклад в доходы федерального бюджета и стабиль-
ность на мировых рынках нефти и газа. Традиционно для перевозки таких 
грузов требуется значительная инфраструктура, включающая флот танке-
ров и газовозов, порты, международные логистические цепочки и страхо-
вые механизмы, основанные на активах и сервисах международного 
уровня. Однако в последние годы функционирование этого сектора столк-
нулось с беспрецедентными внешними вызовами из-за нерыночной конку-
ренции со стороны США и их союзников, а также геополитической напря-
жённости, связанной с началом СВО на Украине, это привело к масштаб-
ному введению санкций против РФ. 

В условиях растущих санкционных ограничений российские экспор-
теры вынуждены искать новые логистические пути и рынки, создавать те-
невой флот танкеров, разрабатывать независимые страховые механизмы и 
альтернативные финансовые и правовые инструменты снижения рисков. 
Анализ сложившейся ситуации становится особенно актуальным для вы-
работки эффективных управленческих решений, минимизации финансо-
вых и юридических потерь, а также формирования новой траектории 
устойчивого развития российского экспорта в условиях продолжающегося 
геополитического давления. 

Введение масштабных ограничительных мер коалицией недруже-
ственных стран — в состав которой входят Европейский союз (ЕС), США, 
Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Новая Зеландия, Тайвань, 
Норвегия, Южная Корея и Австралия — радикально изменило природу и 
уровень рисков, связанных с морской перевозкой нефти, нефтепродуктов 
и СПГ РФ. Санкционная модель приобрела многоуровневый и динамично 
усложняющийся характер, затрагивая не только торговлю углеводородами 
как таковую, но и смежные аспекты: судостроение, техническое обслужи-
вание флота, международное страхование, доступ к морским портам, сер-
висные и судоходные услуги. С апреля 2022 г., после принятия пятого па-
кета санкций ЕС, был введен прямой запрет на заход судов под флагом 
Российской Федерации в порты стран Евросоюза, аналогичные меры были 
приняты США и партнерами по санкционной коалиции. С этого момента 
российские суда фактически лишились возможности свободного доступа к 
ключевой части мировой портовой инфраструктуры. Это стало первой вол-
ной трансформации привычных глобальных логистических маршрутов и 
резко повысило операционные, юридические и финансовые риски для пе-
ревозчиков. В декабре 2022 г. был согласован ценовой потолок ($60 за бар-
рель нефти и $100 — на нефтепродукты), который, несмотря на ограничен-
ную эффективность и слабую поддержку в мировом сообществе, стал до-
полнительным фактором финансовых и юридических рисков. Параллельно 
с этим происходило постоянное расширение списка вторичных санкций, 
распространяясь не только на российских перевозчиков, но и на посредни-
ческие компании из третьих стран. 

В 2023–2025 гг. масштабы санкций существенно выросли: санкцион-
ные списки пополнялись как за счет ограничения целых компаний (напри-
мер, крупнейшего российского судоходного холдинга «Совкомфлот»), так 
и точечного блокирования отдельных судов, что ограничивает возмож-
ность их эксплуатации, технического обслуживания и страхования. С каж-
дым новым пакетом санкций ЕС и действиями США и Великобритании 
блокируются сотни российских или аффилированных судов; к маю 2025 г. 
общее число подсанкционных судов превышало 300 единиц, а совокупное 
количество отдельных санкционных мер против России превысило 25 000. 

«Мировой танкерный рынок в морском судоходстве по сравнению с 
другими сегментами грузоперевозок находится в режиме постоянного и 
значительного влияния геополитических и экономических факторов 
(например, в настоящее время – ситуации на Украине, экономических ан-
тироссийских санкций – т. е. против ведущей нефтяной державы)» [3]. 

Потеря доступа к инфраструктуре ЕС, США и других стран требует 
перестройки маршрутов (увеличение плеча доставки), что приводит к ро-
сту затрат, времени в пути, операционной неопределенности, а также 
усложняет сервисное обслуживание судов и получение запчастей. 

Потеря страхового и перестраховочного покрытия было одним из 
главных инструментов ценового потолка на нефть и нефтепродукты РФ. 
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Ограничения для российских клиентов и судовладельцев в ведущих меж-
дународных клубах P&I и у крупнейших перестраховщиков увеличивают 
потенциальные финансовые потери от аварий, арестов, форс-мажоров и 
экологических инцидентов.  

Санкции распространяются не только на нефть и газ, но и на судостро-
ительную промышленность, поставку навигационного и специализирован-
ного оборудования, модернизацию флота, что в долгосрочной перспективе 
ведет к техническому старению национального танкерного парка и слож-
ности с введением в эксплуатацию новых газовозов для экспорта СПГ. 

Частота пополнения санкционных списков и введения новых рестрик-
ций не только вынуждает российскую сторону к постоянному введению 
антисанкционных мер, но и создает устойчивую среду неопределенности 
для долгосрочного планирования.  

В условиях нарастающих антироссийских санкций морская транспор-
тировка углеводородов из России подверглась качественно новым рискам, 
связанным как с политическими факторами, так и изменением глобальных 
логистических и рыночных структур. Потеря премиального рынка Евро-
пейского союза стала отправной точкой масштабной трансформации экс-
портных потоков. Вынужденная переориентация рынков сбыта неизбежно 
сопровождалась углублённой зависимостью от ряда стран-посредников, 
ввиду сужения списка возможных рынков сбыта.  

В течение 2024 г. основными импортёрами российской нефти стали 
Китай и Индия, на которые пришлось 47% и 37% экспорта сырой нефти 
соответственно. Если в начале санкционной кампании именно Индия де-
монстрировала наибольшую гибкость, перестроив свои НПЗ под обра-
ботку российского бенчмарка, то в последние время при ужесточении пря-
мых ограничений на суда и под нажимом США, Индия переместилась на 
второе место по импорту нефти. В ответ на опасения относительно вторич-
ных санкций против Индии часть новых объёмов была перенаправлена в 
Китай, который смог интегрировать российскую нефть в собственную це-
новую политику (перепродажа СПГ РФ в ЕС и ценовой дисконт) и логи-
стические системы. Особой чертой последних лет стала возможность раз-
грузки российских танкеров, попавших под санкции США, на выделенных 
причалах в ряде государственных портов Китая: например, в Шаньдуне и 
Яньшане. 

В сегменте сжиженного природного газа до 2024 г. сохранялась отно-
сительно положительная динамика. ЕС, несмотря на политические ло-
зунги, по-прежнему наращивает закупки СПГ, а Япония продолжает при-
нимать российский газ с проектов на Сахалине, действует исключение от 
санкционных ограничений.  

 

 
Рисунок 1 – Морской экспорт нефти из России по бассейнам от-
правки (млн барр. /сут.) 
Источник: [2] 

 
Объём обработки грузов в российских морских портах за январь-но-

ябрь 2024 г. снизился на 2% по сравнению с прошлым годом, составив 
815,1 млн тонн. Особое сокращение зафиксировано в сегменте угля — ми-
нус 10,3% (173,7 млн тонн), тогда как наливные грузы, включая нефть и 
нефтепродукты, сократились гораздо менее значительно, а по СПГ даже 
отмечен небольшой рост. Эти показатели отражают как структурное пере-
распределение грузопотоков, так и влияние широкой глобальной конъюнк-
туры на спрос — в частности, сделок по ограничению добычи в рамках 
ОПЕК+, промышленного спада в Китае, тарифных и торговых войн. По-
теря премиального европейского рынка повлекла за собой вынужденное 
смещение центров экспорта в сторону азиатских стран, однако такие 

сдвиги сопряжены как с наращиванием транспортных издержек, так и с за-
висимостью от политической воли и внутренней конъюнктуры новых им-
портеров. Всё это повышает стратегическую уязвимость российских ком-
паний, создаёт дополнительные барьеры для развития инфраструктуры 
морских перевозок и требует постоянного пересмотра инструментов 
управления рисками. Антисанкционные меры компаний и государства РФ 
эффективно позволили поддерживать стабильный уровень морского экс-
порта углеводородов, как мы видим, на рис. 1. 

В условиях санкционного давления, последовавшего после февраля 
2022 г., российская нефтегазовая отрасль была вынуждена перестроить 
традиционную географию экспортных потоков. Одним из ключевых ин-
струментов быстрой адаптации к новым условиям стал ценовой дисконт на 
нефть марки Urals, который сделал российские углеводороды более при-
влекательными для новых потребителей за пределами европейского рынка. 
Дисконт (максимальное значение $35–40 за баррель) стал тем фактором, 
который позволил обеспечивать стабильные отгрузки в Азию и другие ре-
гионы на фоне массового выхода западных трейдеров, ограничения стра-
хования и технического обслуживания флота, а также роста издержек, свя-
занных с формированием теневого и альтернативного танкерного флота. 
Минимальное значение дисконта, равное $4,72 в августе 2024 г., свиде-
тельствовало о значительной степени адаптации российского экспортного 
сектора к внешним ограничениям. 

Введение инструментов международного ценового регулирования, та-
ких как ценовой потолок для российской нефти и нефтепродуктов, де-
факто оказалось неэффективным. Статистика свидетельствует, что сделки 
заключаются стабильно выше искусственно установленной планки, как мы 
видим, на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Цены Urals и ESPO в соотношении с ценовым потолком 
Источник: [7] 

 
Это обусловлено как устойчивым спросом на российскую нефть со 

стороны ряда крупных стран — в первую очередь, Китая, Индии, Турции, 
— так и гибкостью схем взаимодействия российских экспортеров с между-
народными покупателями и перевозчиками, которые действуют вне цено-
вого потолка. 

Одним из постоянных последствий ввода новых пакетов санкций яв-
ляется рост ставок фрахта и сопутствующих услуг на морских маршрутах. 
Хотя адаптация отрасли приводит к частичной стабилизации ставок со вре-
менем, кумулятивная надбавка к стоимости перевозки никуда не исчезала, 
а в ряде случаев становилась стратегическим фактором, ограничивающим 
конкурентоспособность экспорта. Показательным примером является си-
туация, сложившаяся в начале 2025 г., когда 10 января под санкции попали 
183 танкера, которые в 2024 году обеспечили почти четверть морских от-
грузок российской нефти. В результате возник заметный дефицит мощно-
стей, что на наиболее востребованных маршрутах, например, между Козь-
мино и Китаем, привело к почти четырёхкратному росту стоимости фрахта 
и историческому максимуму ставки на уровне $7 млн.  

Еще одной существенной тенденцией стало расширение практики рас-
четов за поставляемую нефть и нефтепродукты в национальных валютах, 
таких как юань, рубль, дирхам ОАЭ, а также использование криптовалют-
ных площадок и внебанковских схем для проведения взаимных расчетов. 
Это не только позволило снизить уязвимость экспорта к санкционным 
ограничениям, но и придало дополнительный импульс процессу дедолла-
ризации мирового энергетического рынка. 

Одним из ключевых рисков для морской транспортировки российских 
углеводородов в текущих условиях стал структурный недостаток собствен-
ного транспортного флота, сформировавшийся под давлением санкцион-
ных рестрикций. На сегодняшний день российский флот способен само-
стоятельно обеспечивать лишь порядка 62% от объёмов морских перевозок 
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нефти и не более 17% — нефтепродуктов. Исторически значительная доля 
судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, была сформиро-
вана за счёт греческого судоходства. Греция традиционно играет ведущую 
роль на рынке глобального фрахта, располагая обширным танкерным фло-
том, который нередко состоит из судов, находившихся на грани вывода из 
эксплуатации. В отсутствие новых рынков такие танкеры обычно направ-
ляются на утилизацию, преимущественно на пляжи Пакистана, где их раз-
бирают на металлолом. Однако после введения санкций против россий-
ского экспорта значительная часть этого старого флота обрела новую 
жизнь, войдя в структуру теневого флота, как мы видим, на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Поставщики российского теневого флота в разбивке по 
странам 
Источник: [5] 

 
Теневой флот, оперирующий в серой и чёрной зонах глобального су-

доходства и особенно его национальный характер в случае РФ, стал уни-
кальным следствием санкционных ограничений. Его количественная 
оценка варьируется: согласно анализу компании Windward, которая специ-
ализируется на анализе морских потоков с использованием больших язы-
ковых моделей, насчитывается порядка 1000 судов в сером и 1300 судов в 
чёрном сегменте. К серой зоне относятся суда, напрямую не попавшие под 
санкции, однако активно эксплуатируемые для обхода ограничений, с 
частой сменой флага, сложной структурой собственников и непостоянным 
профилем маршрутов. Их ключевая особенность — низкая транспарент-
ность происхождения груза и конечного выгодополучателя, что затрудняет 
отслеживание. 

Рост давления со стороны санкционных механизмов влечет пере-
ток судов из серого сегмента в чёрный, где уже фиксируются целена-
правленные попытки сокрытия операционной деятельности. Увеличи-
вается доля танкеров, эксплуатирующих не только смену флагов, бе-
нефициарных владельцев и номинальных собственников, но и маски-
рующих свои перемещения путём отключения автоматической иденти-
фикационной системы (automatic identification system). Это макси-
мально осложняет обнаружение и отслеживание партий нефти, нефте-
продуктов и сжиженного газа, особенно на наиболее важных участках 
маршрутов. Санкционная часть операций по перевалке с судна на 
судно в открытом море (ship-to-ship), осуществляется с отключёнными 
навигационными маяками. 

Совместно с перевалкой в открытом море инструментом обхода санк-
ций стало создание так называемых «смесей» (blending operations), когда 
российская нефть перегружается с одного судна на другое и смешивается 
с сырьём других поставщиков до такой пропорции, при которой источник 
углеводородов скрывается, что позволяет её направлять на европейские 
или другие санкционные рынки. За последние три года количество STS-
операций существенно увеличилось, а по итогам 2024 года достигло мак-
симальных значений, как мы видим, на рис. 4. Особенно активно такие опе-
рации стали применяться в АТР.  

 

 
Рисунок 4–10 регионов по количеству операций перевалки в море 
(STS) 
Источник: [4] 

 
В последние годы российский рынок морских перевозок углеводоро-

дов оказался в уникальной ситуации масштабного санкционного давления, 
в том числе направленного на ограничение доступа к западным финансо-
вым и страховым структурам. Особое место в этой стратегии занял запрет 
на страхования через лондонский рынок Lloyd’s и его европейских партнё-
ров, который предполагал создание весомых ограничений для обеспечения 
юридической и финансовой защищённости перевозок нефти, газа и нефте-
продуктов из России. 

«Так, российские участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), грузовладельцы и перевозчики оказались, по сути, отрезанными от 
услуг страховщиков и перестраховщиков из стран коллективного Запада.» 
[1] 

Вместе с тем данное ожидание коалиции недружественных стран ока-
залось не оправданным, российская сторона заблаговременно реализовала 
эффективные меры по формированию собственного альтернативного стра-
хового сегмента. Детальная проработка независимых решений в вопросах 
страхования судов началась задолго до полномасштабного введения санк-
ций. Результатом стала созданная экосистема, позволившая, снизить долю 
ЕС в обеспечении страховых покрытий транспортировки с 80% в 2022 г. 
до менее чем 20% к концу 2024 г. Во многом это связано с организацией 
российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Право-
вые, организационные и финансовые процедуры были оперативно адапти-
рованы с учётом новых реалий. Индия активно расширяет перечень аккре-
дитованных российских страховых компаний и вместе с КНР допускает 
вход судов, застрахованных этими компаниями, в свои территориальные 
воды и порты.  

В процессе обеспечения бесперебойного экспорта углеводородов РФ 
морской перевозкой ключевое значение имели слаженные и инновацион-
ные действия российских логистов и трейдеров. Они, компании, часто за-
регистрированные в юрисдикции Гонконга или Дубая, смогли преобразить 
старую модель экспорта, когда рынок контролировали несколько глобаль-
ных западных трейлеров. Российский подход к построению собственных 
цепочек страхования и логистики оказался настолько успешным, что обес-
печил максимально возможную работоспособность даже в условиях жест-
ких санкций. 

Ввод новых санкций против не только судов и нефтяных компаний-
экспортёров (Сургутнефтегаз, Газпром нефть), но и российских страхов-
щиков (Ингосстрах, Альфастрахование) в 2024 и 2025 гг. ускоряет даль-
нейшую фрагментацию рынка, сдвигая его к формированию обособлен-
ных, слабо связанных с коалицией недружественных стран систем. На 
практике это ведет к возникновению независимого финансово-логистиче-
ского комплекса, способного интегрировать не только российские, но и 
иранские и другие грузы, ориентированные на Индию и Китай в рамках 
растущей кооперации БРИКС.  

В последние годы риски морской транспортировки углеводородов для 
России приобрели принципиально новые очертания, и наиболее остро это 
проявилось в секторе СПГ. Ситуация на этом рынке отличается особой спе-
цификой и сложностью по сравнению с нефтью и нефтепродуктами. Если 
задействование альтернативных танкерных мощностей для экспорта нефти 
и нефтепродуктов выглядит относительно управляемой задачей — благо-
даря наличию существенного объёма списываемого флота, то в сегменте 
газовозов складывается иная картина. Глобальный флот судов для пере-



 262 

№
 5

 2
0
2
5

  

возки СПГ крайне ограничен, испытывает дефицит, а технические и техно-
логические требования к их судостроению, эксплуатации и обслуживанию 
намного строже, чем для нефтяных танкеров. 

Впервые в истории мировой торговли отмечены случаи перехода газо-
возов СПГ в структуру теневого флота для обхода санкционных ограниче-
ний. Однако сам процесс перекупки или аренды газовозов на вторичных 
рынках гораздо сложнее и менее масштабен, чем с танкерами. Мы видим 
отказ ряда корейских компаний от передачи уже построенных судов ком-
паниям РФ и отказ от совместной работы по строительству СПГ газовозов 
на отечественных верфях, таких как «Звезда», из-за санкций. Ограничен-
ное предложение таких судов и высокая стоимость делают формирование 
устойчивого теневого флота СПГ-судов проблематичным.  

Санкционные меры США в 2024 г. против СПГ РФ были прицельно 
направлены на проект «Арктик СПГ-2», развернутый компанией «Но-
ватэк», с проектной мощностью почти 20 миллионов тонн в год. Уход ряда 
иностранных инвесторов в связи с санкциями не только нарушил финанси-
рование дальнейшего расширения проекта и комплектацию технологиче-
ского оборудования, но и привёл к форс-мажору по долгосрочным кон-
трактам, вынудив искать новых покупателей в неблагоприятной геополи-
тической обстановке. 

Геополитическое и недобросовестное рыночное давление, техниче-
ские сложности, недостаток газовозов, отток инвесторов и клиентов де-
лают морскую транспортировку СПГ из России сегодня одним из самых 
уязвимых сегментов российского экспорта углеводородов. 

На фоне нарастающего санкционного давления против морских пере-
возок российских углеводородов сектор морской торговли столкнулся с 
новыми и чрезвычайно опасными угрозами, с диверсиями и захватами тан-
керов. В первые месяцы 2025 г. произошёл ряд резонансных инцидентов. 
В частности, были зафиксированы три случая взрывов на танкерах либо 
заходившими в российские порты, либо перевозившими российские угле-
водороды. К этому можно добавить инцидент с танкером Koala, где про-
изошел взрыв непосредственно в порту Усть-Луга. Эти эпизоды иллюстри-
руют эскалацию рисков, выходящую за рамки обычной коммерческой 
борьбы и переходящую в плоскость диверсий, саботажа и потенциально 
международного терроризма на морских путях. 

Формируется новое правовое и операционное поле. Наряду с инциден-
тами с взрывами, активизируются примеры силовых задержаний и конфис-
каций судов. В декабре 2025 г. танкер EagleS был захвачен финской бере-
говой охраной в Балтийском море, в марте власти Германии конфисковали 
танкер Eventin под панамским флагом вместе с крупной партией груза, оце-
ниваемой в десятки миллионов евро. Подобные инциденты становятся ин-
струментами давления и сдерживания российского морского экспорта уг-
леводородов. 

Особое значение приобретают меры, предпринимаемые странами ЕС 
с выходом к Балтийскому морю. Ведется целенаправленная работа над со-
зданием законодательной базы, позволяющей массово задерживать суда 
российского теневого флота под предлогом угрозы для окружающей среды 
или охраны критической инфраструктуры.  

Технологическое и силовое сопровождение новых правовых режимов 
заметно усиливается. Привлечение военной разведки ряда европейских 
государств и США для слежения и идентификации российских танкеров 
перестаёт быть из ряда вон выходящей практикой и становится новым 
стандартом поведения, что увеличивает риск военных инцидентов на Бал-
тике и в Северном море. 

Морская транспортировка углеводородов превращается в зону повы-
шенной международной турбулентности, где столкновение экономиче-
ских, политических, военных и экологических интересов создает каче-
ственно новый уровень рисков для всех участников цепи поставок. 

Одной из центральных тем для оценки рисков морской транспорти-
ровки российских углеводородов становится экологический фактор и его 
интерпретация на международной арене. Потенциальная опасность аварий 
с утечкой нефти и нефтепродуктов действительно существует, особенно на 
фоне использования стареющего флота, однако в последние годы этот ар-
гумент всё чаще применяется как инструмент для давления или предлог 
для введения отдельных ограничений. Как мы видим, на рис. 5, средний 
возраст 70% судов теневого флота составляет больше 15 лет. 

На индийских терминалах был введён запрет на заход старых танкеров 
под предлогом усиления экологической безопасности, хотя подоплёка ре-
шения связана также с политикой внешнего давления. Со стороны запад-
ной антироссийской коалиции тема потенциальной экологической ката-
строфы активно используется для задержаний судов, ареста грузов и леги-
тимизации ужесточения надзора за морскими маршрутами российских уг-
леводородов, в частности в водах Балтики и Северного моря. 

 

 
Рисунок 5 – Возраст серых и темных судов теневого флота 
Источник: [6] 

 
Стратегия диверсификации маршрутов стала основой для стабильно-

сти и наращивания экспорта. Новые логистические коридоры выстраива-
ются в сотрудничестве с партнёрами, в тех регионах, где прогнозируется 
наиболее динамичный промышленный рост в ближайшие годы. Особое 
значение приобретает развитие инфраструктуры для плавучих терминалов 
по приему СПГ, что расширяет географию экспорта и делает его менее уяз-
вимым для давления внешних игроков. 

В связи с ростом рисков и блокад на традиционных маршрутах, воз-
растающую роль приобретает Северный морской путь (СМП). Его значе-
ние подтверждается успешными рейсами танкеров-ледоколов: ещё осенью 
2022 г. Россия отправила свою вторую по счёту партию сырой нефти на 
восток в Китай через СМП. Пример рейса специализированного ледоколь-
ного танкера «Василий Динков», который без ледовой проводки совершил 
безопасную и эффективную перевозку нефти в китайский порт Жичжао, 
доказывает практическую состоятельность альтернативных арктических 
маршрутов, несмотря на попадание самих судов под санкции. Динамика 
загрузки и применение судов повышенного ледового класса в 2024–2025 
годах подтверждает, что для российской экспортно-транспортной системы 
СМП становится не просто запасным, а стратегическим направлением. 

Во многом политика санкционного давления против российских ком-
паний на глобальном рынке углеводородов связана не столько с их кон-
кретными действиями, сколько с недобросовестной конкуренцией. Тем не 
менее, подобная стратегия недружественных стран лишь ускорила фраг-
ментацию мировой энергетической системы, стимулировав формирование 
альтернативных каналов и независимых экспортных структур. Одним из 
следствий этой политики становится феноменальная по своему масштабу 
география перенаправления российских морских потоков, что служит ос-
новой для образования принципиально новых пространств энергетиче-
ского взаимодействия и роста устойчивости российской экспорта. 

Санкционная коалиция создала динамично эволюционирующую и все 
более жесткую среду рисков для морской транспортировки российских уг-
леводородов. Перевозчики и экспортеры вынуждены действовать в усло-
виях постоянных изменений нормативного поля, росте издержек и неопре-
деленности, вплоть до риска полной остановки экспортных цепочек по от-
дельным направлениям или видам продукции.  

Повышение эффективности антисанкционных мер, направленных на 
обеспечение безопасности и качества логистики, стало возможным благо-
даря комплексным усилиям государства, корпоративного сектора и под-
держке иностранных партнеров. Возникает полноценная и независимая 
финансово-логистическая инфраструктура, конкурентная по отношению к 
западным структурам. Санкционный режим, препятствуя работе традици-
онных маршрутов и услуг, не только не подорвал потенциал российского 
экспорта, но и создал импульс к его независимому и диверсифицирован-
ному развитию, формируя основы для долгосрочной устойчивости россий-
ского морского экспорта углеводородов в новой мировой энергетической 
конфигурации. 
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Risks of maritime transportation of hydrocarbons amid escalating anti-russian sanctions 
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The maritime transportation of Russian hydrocarbons faces numerous risks amid escalating anti-

Russian sanctions. These restrictive measures have reshaped logistics, forced Russian 
vessels off key European routes, limited access to international insurance and maintenance 
services, caused a shortage of LNG carriers for Russia, and resulted in the creation of a 
shadow fleet. Under such constraints, the importance of national insurance mechanisms, 
direct currency settlements, and new transport corridors—including the Northern Sea 
Route—continues to grow. Sanctions make it necessary to constantly revise approaches to 
managing logistical and commercial risks, diversify trade routes, and build independent 
logistical and insurance infrastructures to maintain the sustainability of Russian hydrocarbon 
exports under the new conditions. 
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В статье описывается цифровизация топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), являющаяся ключевым аспектом устойчивого развития и оптимизации 
производственных процессов в энергетике. Указывается, что в современных 
условиях интеграция передовых технологий, таких как большие данные, искус-
ственный интеллект, Интернет вещей (IoT) и облачные технологии, открывает 
новые возможности для повышения эффективности, снижения затрат и мини-
мизации экологического воздействия. В этом контексте статья анализирует пре-
образующее воздействие цифровизации на ведущие компоненты ТЭК, включая 
добычу, транспортировку, хранение и распределение энергетических ресурсов. 
Особое внимание уделяется роли данных в принятии оптимизированных реше-
ний, где реальное время данных и аналитика становятся фундаментальными 
элементами для обеспечения оперативного реагирования на изменения на 
рынке и в операционной среде. Примеры из реальной практики демонстрируют, 
как энергетические компании используют цифровые инновации для создания 
более гибких и адаптивных систем, способных эффективно реагировать на ди-
намично меняющиеся условия и требования. В статье выделены ключевые вы-
зовы и барьеры на пути цифровой трансформации ТЭК, включая проблемы ки-
бербезопасности, нужды в квалифицированных кадрах и требования к совме-
стимости систем.  
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Энергетическая сфера выступает фундаментом экономического и социаль-
ного развития общества. Процессы цифровизации в этой области напря-
мую влияют на прогресс других секторов глобальной экономики. Внедре-
ние цифровых технологий в топливно-энергетический комплекс представ-
ляет собой комплексный, многонаправленный феномен, охватывающий 
различные этапы производства и административные механизмы на всех ор-
ганизационных уровнях - от небольших фирм до крупных корпораций. 
Ключевым этапом масштабных преобразований является именно «цифро-
вая трансформация», которая логически следует за такими стадиями раз-
вития, как автоматизация, информатизация и цифровизация, формируя це-
лостную картину технологической эволюции отрасли [2, с. 52].  

Элементы информатизации и цифровизации дополнили процессы ав-
томатизации в ходе технологической эволюции. Цифровая трансформация, 
охватывающая как отдельные компании, так и целые отрасли, базируется 
именно на этих компонентах. Существенные достижения в IT-индустрии, 
системах связи, а также передаче и обработке данных - областях, не свя-
занных с энергетикой - послужили катализатором для цифровых измене-
ний. Эти прорывы не только ускорили и оптимизировали информатизацию 
и автоматизацию в ТЭК, но и создали благоприятные условия для внедре-
ния инновационных энергетических технологий во всех аспектах: от до-
бычи и транспортировки до переработки и конечного потребления энерго-
ресурсов, запустив процесс их цифровизации. 

В энергетике, как правило, этот процесс развивается «снизу», от Круп-
ные компании в сфере энергетики и значительные потребители ресурсов 
стремятся усилить свои позиции на рынках через цифровую модерниза-
цию. В рамках совершенствования бизнес-операций они видят в цифрови-
зации ключ к увеличению стоимости своего бизнеса и укреплению конку-
рентных преимуществ как внутри страны, так и за рубежом [4, с. 188].  

Цифровая трансформация играет ключевую роль в координации и 
определении целей для всего топливно-энергетического комплекса, учиты-
вая высокую энергоемкость экономики и важность энергетической инфра-
структуры для устойчивого развития страны. В сфере цифровизации ТЭК 
уже достигнуты определенные результаты по ускорению этого процесса. 
Благодаря своим уникальным историческим, природным и социально-эко-
номическим характеристикам, Россия занимает стабильную и достаточно 
высокую позицию на глобальных энергетических рынках в контексте внед-
рения цифровых технологий в данном секторе.  

Необходимо согласовать направления цифровой модернизации госу-
дарственного сектора с ключевыми положениями нормативных докумен-
тов. В частности, важна синхронизация с приоритетными задачами, обо-
значенными в Энергетической стратегии РФ до 2050 года [9], а также с 
другими регулирующими актами в сфере научно-технического прогресса 
топливно-энергетического комплекса, включая соответствующую законо-
дательную базу. В научном сообществе и органах государственного управ-
ления России реализуется Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2024 
№ 581-р «Об утверждении стратегического направления в области цифро-
вой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 года» [8] 
и сопутствующие ей национальные и региональные проекты.  

Современные глобальные вызовы, включая климатические изменения, 
сокращение доступных природных ресурсов и потребность в экологически 
чистой энергетике, делают цифровую трансформацию ключевым элемен-
том обновления топливно-энергетического сектора. Среди важнейших ми-
ровых тенденций особое место занимает цифровизация ТЭК, способная ре-
волюционизировать ресурсный менеджмент, значительно улучшить про-
изводительность и обеспечить долгосрочное устойчивое функционирова-
ние отрасли. Эта технологическая эволюция становится фундаментальным 
компонентом стратегического развития энергетического комплекса в со-
временных реалиях. 

Применение цифровых технологий в ТЭК не только способствует сни-
жению затрат и увеличению эффективности работы предприятий, но также 
помогает улучшить экологическую ситуацию и повысить уровень безопас-
ности производства. Эти технологии ускоряют переход к меньшему ис-
пользованию углеводородных ресурсов и увеличению доли возобновляе-
мых источников энергии, что важно для достижения глобальных целей 
устойчивого развития [1, с. 72]. 
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Цифровая трансформация ТЭК включает в себя создание умных энер-
госистем, упрощение процессов мониторинга и аналитики, автоматизацию 
управления сетями и обслуживания оборудования, что также способствует 
уменьшению человеческого фактора и построению более надежных и эф-
фективных систем. Это переосмысление традиционных подходов и мето-
дов работы, которое открывает новые горизонты для развития отрасли и 
содействия ее устойчивости на долгосрочную перспективу. 

Цифровизация в топливно-энергетическом комплексе играет ключе-
вую роль в повышении эффективности и устойчивости отрасли. Использо-
вание современных цифровых технологий таких как Интернет вещей (IoT), 
большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение позво-
ляет компаниям оптимизировать производственные процессы, улучшать 
управление активами и повышать безопасность. Современная аналитика и 
системы больших данных совместно с IoT революционизируют управле-
ние ресурсами. Установка датчиков на трубопроводных системах обеспе-
чивает непрерывный мониторинг их состояния, существенно сокращая 
риск аварийных ситуаций и экономя средства на восстановительных рабо-
тах. Благодаря комплексному анализу информации о производственных 
циклах, энергопотреблении и техническом состоянии оборудования ком-
пании могут эффективнее распределять ресурсы. Более того, внедрение та-
ких технологий создает основу для профилактического обслуживания, что 
значительно уменьшает продолжительность вынужденных остановок про-
изводства [10, с. 204]. 

Прозрачность и надежность энергетических поставок значительно 
усиливаются благодаря современной цифровой трансформации. В усло-
виях волатильных глобальных рынков особую ценность приобретает воз-
можность предсказывать и контролировать процессы. Технологии блок-
чейн минимизируют вероятность мошенничества и укрепляют доверитель-
ные отношения между участниками рынка, обеспечивая безопасность сде-
лок. Информационные системы мониторинга позволяют контролировать 
весь путь энергоресурсов - от источника добычи до финального потреби-
теля, делая цепочки поставок максимально эффективными и прозрачными. 

С применением IoT становится возможным мониторинг состояния 
оборудования в реальном времени. Датчики собирают данные со всех 
уровней производства, что позволяет оперативно реагировать на любые из-
менения и предотвращать неисправности. Аналитика больших данных по-
могает принимать обоснованные управленческие решения, опираясь на 
точные прогнозы и тенденции рынка. 

Искусственный интеллект преобразует сектор за счет автоматизации 
рутинных задач и оптимизации сложных процессов. AI может анализиро-
вать большие объемы информации для определения оптимальных путей 
транспортировки энергоресурсов, а также для улучшения стратегий обслу-
живания и ремонта. Это не только сокращает затраты, но и уменьшает ве-
роятность ошибок и аварий [12, с. 580]. 

В современном производстве облачные технологии стали ключом к 
объединению оборудования и сотрудников, обеспечивая защищенную пе-
редачу секретных данных и мгновенный анализ производственных показа-
телей. Интернет вещей занимает приоритетное положение в стратегии ком-
паний, позволяя контролировать и управлять техническими средствами 
удаленно. Роботизированные системы в промышленности отличаются вы-
сокой скоростью и прецизионностью, минимизируют человеческие ре-
сурсы и эффективно работают в сложнодоступных зонах. 

Технологии AR и VR трансформируют подходы к обучению работни-
ков и симуляции производственных сценариев. Дополненная реальность 
также совершенствует техническое обслуживание оборудования. Парал-
лельно с этим создание цифровых двойников становится все более востре-
бованным для виртуального прогнозирования и оптимизации производ-
ственных циклов. 

В свете национальной стратегии технологического прорыва, принятой 
в 2020 году, цифровизация стала ключевым драйвером экономического 
ускорения России. Многие компании топливно-энергетического ком-
плекса уже внедрили интеллектуальные промышленные сети, робототех-
нические системы и инновационное программное обеспечение для обра-
ботки масштабных массивов информации [5, с. 19]. 

Цифровая эволюция, однако, порождает серьезные проблемы безопас-
ности. Растущее число подключенных к сети устройств создает дополни-
тельные уязвимости, повышая вероятность несанкционированного до-
ступа и компрометации информации. Для обеспечения стабильности функ-
ционирования и минимизации потенциальных рисков предприятиям ТЭК 
необходимо существенно увеличить вложения в защитные информацион-
ные механизмы, поскольку кибербезопасность приобретает стратегиче-
ское значение в новых технологических реалиях. 

Радикальные трансформации в подходах к цифровизации и автомати-
зации промышленности были запущены событиями 2022 года. В предсто-
ящие годы именно эти процессы станут определяющими для эволюции 
ТЭК и связанных с ним секторов экономики. 

Интенсивное внедрение интернета вещей и разработка производствен-
ных систем управления стали характерными чертами отраслевых измене-
ний. Существенно увеличились инвестиции в создание специализирован-
ных отечественных программных продуктов. Базовая автоматизация и 
комплексное импортозамещение выдвинулись на передний план преобра-
зований в индустриальном секторе. 

В контексте возросшей киберпреступной активности энергетические 
корпорации с вертикальной структурой управления стали интенсивнее раз-
рабатывать и модернизировать долгосрочные планы по защите информа-
ции на период 3-5 лет. Киберпреступники продолжали совершенствовать 
свои методы, поддерживая высокий уровень атак на предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса. Параллельный импорт стал временным 
ответом на проблему исчезновения западных поставщиков с рынка. Были 
установлены сравнительно надежные маршруты доставки программного 
обеспечения и технических средств [3, с. 4082]. 

В 2023 году российский топливно-энергетический комплекс претер-
пел кардинальные трансформации в сфере цифровизации. Компании ак-
тивно формировали собственную технологическую базу и модернизиро-
вали цифровую инфраструктуру. Создание внутренних систем управления 
данными и аналитики стало приоритетным направлением, параллельно с 
усилением мер по обеспечению кибербезопасности. Технологии цифровых 
двойников привлекли беспрецедентное внимание отраслевых специали-
стов. 

Внедрение российского программного обеспечения потребовало ком-
плексного стратегического подхода. Ключевым аспектом стала интеграция 
существующих решений с инновационными разработками. В процессе им-
портозамещения наметилась тенденция к централизованной разработке ар-
хитектурных проектных решений для отрасли. 

Переосмысление существующих проблем в отрасли произошло благо-
даря тенденции к импортозамещению. Компании начали заново оценивать 
свои ИТ-системы. В современных условиях стало необходимостью учиты-
вать законодательные требования по защите информации и КИИ во мно-
жестве направлений. Это касается не только базовых коммуникационных 
систем, но и сложных интеграционных платформ, включая ERP и MES-ре-
шения. Аналогичные требования распространяются на технические си-
стемы безопасности и промышленную автоматизацию. Комплексный под-
ход к информационной безопасности стал стандартом для всех проектов. 

Предприятия отказываются от стандартизированных решений, часто 
диктуемых крупными международными поставщиками, предпочитая со-
здавать индивидуализированные системы, которые соответствуют специ-
фическим потребностям как отдельных объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, так и всей их экосистемы в совокупности [6, с. 20]. 

Создание консорциумов активно способствует разработке сложных 
программных решений для отраслей ТЭК. На государственном уровне уже 
функционируют 35 индустриальных центров компетенций, поддерживаю-
щих этот процесс. Современные приоритеты трансформации смещаются в 
сторону облачных технологий и машинного обучения, которые повышают 
эффективность и автоматизируют рабочие процессы. Для полноценной 
цифровой трансформации энергетического комплекса требуется формиро-
вание единой информационной экосистемы, развитие нормативно-право-
вой базы и внедрение эффективных систем мониторинга и координации 
всех процессов. 

В условиях внешнеэкономического давления отечественные разработ-
чики программного обеспечения интенсивно совершенствуют свои про-
дукты, подстраивая их под специфику отраслевых процессов. Исследова-
ние TAdviser, проводившееся на протяжении 18 лет (2005-2023), выявило, 
что предприятия ТЭК отдают предпочтение ERP-системам и решениям для 
электронного документооборота среди всего многообразия информацион-
ных технологий. Примечательно, что современные российские ИТ-реше-
ния создаются в формате «быстрого развития» - с непосредственным уча-
стием клиентов и оперативными испытаниями в реальных условиях, что 
позволяет значительно ускорить получение практических результатов [11]. 

Базируясь на данных TAdviser, можно отметить, что максимальная 
концентрация реализованных проектов наблюдается в трех ключевых сек-
торах топливно-энергетического комплекса: энергетическом, нефтяном и 
газовом сегментах, где эти решения получили наибольшее распростране-
ние (рис. 1). 
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Рис. 1 – Наиболее востребованные ИТ-решения в компаниях топ-
ливно-энергетического комплекса, ед. [11] 

 
Цифровые инновации трансформируют все аспекты работы предпри-

ятий топливно-энергетического комплекса - от производственных опера-
ций до управленческих решений и технического обслуживания. Аналити-
ческие инструменты для обработки больших массивов информации откры-
вают новые возможности для прогнозирования потребительского спроса и 
рационализации производственных циклов. Внедрение современных тех-
нологических решений, включая искусственный интеллект, блокчейн и ин-
тернет вещей, предоставляет нефтегазовому сектору инструменты для бо-
лее рационального использования имеющихся ресурсов, сокращения из-
держек и увеличения эффективности. Результатом цифровой трансформа-
ции становится не только оптимизация рабочих процессов, но и значитель-
ное повышение уровня безопасности и общей результативности деятель-
ности. 

Отраслевые специалисты подчеркивают: в сфере энергетики цифро-
вые решения сегодня особенно актуальны. Российский ТЭК стремительно 
осваивает цифровые инновации, что не только укрепляет стабильность и 
результативность энергетического сектора, но и создает благоприятную 
почву для технологического прогресса. По мнению экспертов, именно топ-
ливно-энергетический комплекс демонстрирует наивысший спрос на циф-
ровые преобразования среди всех отраслей экономики [7, с. 168]. 

Резюмируя рассмотренные данные возможно говорить о том, что циф-
ровизация топливно-энергетического комплекса открывает перед отрас-
лью новые горизонты для развития и существенного повышения эффектив-
ности. Внедрение инновационных технологий, таких как большие данные, 
искусственный интеллект и машинное обучение, позволяет оптимизиро-
вать процессы, улучшить управление ресурсами и сократить экологиче-
ский след от деятельности компаний. Более того, цифровизация способ-
ствует повышению прозрачности операций, укрепляет надежность си-
стемы и повышает уровень безопасности как для сотрудников, так и для 
окружающей среды. 

Активное применение новейших технологий ведет к созданию реше-
ний, которые обеспечивают не только экономические, но и экологические 
преимущества, способствуя тем самым устойчивому развитию целой от-
расли. Это, в свою очередь, содействует достижению глобальных целей в 
области климата и экологии, определенных международными соглашени-
ями и национальными стратегиями. 

Важно подчеркнуть, что успешная цифровизация требует не только 
вложений в новейшие технологии, но и переосмысления корпоративной 
культуры, обучения и подготовки кадров, способных работать в новой 
цифровой среде. В этом контексте становится ключевым вопрос комплекс-
ного подхода к цифровой трансформации, который должен включать как 
технические аспекты, так и аспекты управления изменениями. 

Развитие цифровых инноваций в топливно-энергетическом комплексе 
обещает не только экономические выгоды, но и внесение значимого вклада 
в устойчивое развитие общества. Это становится возможным благодаря со-
зданию более умных, безопасных и эффективных систем энергетики, кото-
рые снижают отрицательное воздействие на окружающую среду и способ-
ствуют обеспечению долгосрочного благополучия и процветания наших 
обществ. 

В современном мире цифровизация проникает во все сферы эконо-
мики, включая топливно-энергетический комплекс (ТЭК), который стал-
кивается с необходимостью повышения эффективности и снижения эколо-
гического воздействия. Цифровые технологии предоставляют уникальные 
возможности для оптимизации процессов, управления данными и интегра-
ции возобновляемых источников энергии в традиционные энергетические 
системы. 

Применение инновационных решений в ТЭК способствует не только 
повышению экономической эффективности, но и улучшению экологиче-
ской безопасности и устойчивого развития. Автоматизация, Интернет ве-
щей, большие данные и искусственный интеллект могут радикально изме-
нить подходы к управлению энергетическими активами, сделав их более 
гибкими, безопасными и меньше зависимыми от человеческого фактора. 

Долгосрочное удовлетворение потребностей клиентов и генерация до-
ходов являются ключевыми задачами для обеспечения устойчивого разви-
тия топливно-энергетического сектора. 

Системы демонстрируют устойчивость тогда, когда сохраняют свои 
фундаментальные свойства и характеристики, несмотря на воздействие 
различных внешних и внутренних факторов. В эпоху цифровой трансфор-
мации, устойчивое функционирование топливно-энергетического ком-
плекса представляет собой последовательные структурированные транс-
формации. Эти изменения обеспечивают устойчивое развитие энергетиче-
ской системы страны, которое формируется благодаря устойчивому росту 
отдельных предприятий и отраслей ТЭК, принимая во внимание его фун-
даментальное значение для экономики. 

Цифровая трансформация, основанная на интеллектуализации, 
должна стать ключевым направлением устойчивого развития топливно-
энергетического комплекса. Такой подход позволит не только отразить те-
кущее положение дел, но и сформировать перспективы для создания энер-
госистем будущего – интегрированных «умных» решений. 
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Digitalization of the fuel and energy complex: process transformation and sustainable 

development 
Rovchanin S.R., Sulimova E.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The article describes the digitalization of the fuel and energy complex (FEC), which is a key 

aspect of sustainable development and optimization of production processes in the energy 
sector. It is noted that in modern conditions, the integration of advanced technologies such 
as big data, artificial intelligence, the Internet of Things (IoT) and cloud technologies opens 
up new opportunities for increasing efficiency, reducing costs and minimizing 
environmental impact. In this context, the article analyzes the transformative impact of 
digitalization on the leading components of the FEC, including the extraction, 
transportation, storage and distribution of energy resources. Particular attention is paid to 
the role of data in making optimized decisions, where real-time data and analytics become 
fundamental elements for ensuring prompt response to changes in the market and operating 
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environment. Real-life examples demonstrate how energy companies use digital innovations 
to create more flexible and adaptive systems that can effectively respond to dynamically 
changing conditions and requirements. The article highlights key challenges and barriers to 
digital transformation of the fuel and energy sector, including cybersecurity issues, needs 
for qualified personnel and requirements for system compatibility. 

Keywords: digitalization, fuel and energy complex, digital innovations, big data, artificial 
intelligence, cybersecurity. 
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ского Юридического института МВД России 
 
В условиях фрагментарного роста экономики России и усиливающихся внеш-
них вызовов особую важность приобретает поиск эффективных механизмов 
пространственного развития. В статье рассматривается кластерный подход как 
инструмент стимулирования инновационной активности на региональном 
уровне. Анализируется роль кластеризации в преодолении институциональных 
барьеров, повышении технологической кооперации и формировании устойчи-
вых локальных экономических систем. Выявлены противоречия в трактовке ав-
тономии кластеров и их зависимости от государственной поддержки. Особое 
внимание уделено цифровой трансформации и межрегиональному взаимодей-
ствию. Приведены примеры успешных кластерных инициатив и обозначены 
ключевые проблемы, включая «инновационное замыкание» и цифровое нера-
венство. Статья предлагает системный взгляд на развитие кластеров с учетом 
региональных особенностей и рекомендует механизмы поддержки, способству-
ющие долгосрочному экономическому росту. 
Ключевые слова: инновации, кластеризация, кластерный подход, промышлен-
ная политика, региональная экономика, устойчивое развитие, цифровизация 
 
 
 

Введение 
В условиях интенсификации глобальных технологических преобразо-

ваний и нарастающей асимметрии пространственного развития усилива-
ется потребность в переосмыслении механизмов стимулирования иннова-
ционной активности на региональном уровне.  

Сегодня остро обозначается противоречие между увеличивающимся 
спросом на технологические решения в реальном секторе и фрагментарно-
стью институциональной среды, что препятствует устойчивому формиро-
ванию инновационных систем в субъектах РФ. 

Механизмы централизованной поддержки зачастую демонстрируют 
слабую чувствительность к локальным особенностям, а это порождает 
структурные перекосы и снижает отдачу от вложений в научно-техниче-
ское развитие.  

На этом фоне кластерный подход приобретает весомую значимость 
как средство преодоления институционального разрыва между наукой, 
производством, региональными органами управления. 

С учётом отмеченного выше очень важно выявление потенциала кла-
стеризации как инструмента комплексной интенсификации инновацион-
ной активности в региональной экономике (с акцентом на обнаружение и 
характеристику причинно-следственных связей между структурой соот-
ветствующих образований и динамикой процессов в локальных социально-
экономических системах). 

 
Материалы и методы 
В научной литературе, которая посвящена раскрытию сущности инно-

вационной деятельности в региональной экономике через призму кластер-
ного подхода, прослеживается ряд доминирующих исследовательских век-
торов. Их уместно сгруппировать по следующим направлениям: теоре-
тико-методологические основания кластеризации, институциональные и 
управленческие модели, региональные спецификации, цифровизация и се-
тевые взаимодействия, а также прикладной анализ, статистическая вери-
фикация эффектов. 

К числу работ, сфокусированных на концептуальной базе, относятся 
публикации И.А. Исаевой [3], Р.В. Андриенко [1], А.С. Трошина и соавто-
ров [8]. Акцентируется внимание на территориальном зонировании как ин-
струменте рационализации размещения производительных сил с учётом 
кластерных образований. Авторы трактуют кластер не только как форму 
пространственной концентрации, но и как инновационный механизм сти-
мулирования роста экономики, интегрируя в анализ логистическую и ин-
новационно-ресурсную составляющие. 

Институциональные аспекты управления и модернизации региональ-
ного хозяйства подробно описаны в изысканиях Л.К. Бабаян [2], А.В. Му-
хачёвой, А.С. Зарецкой [5]. Выделяется формирование межрегиональных 
кластеров как формы кооперации субъектов федерации в целях синхрони-
зации экономического роста. Преобладает упор на реструктуризации про-
мышленного потенциала на фоне санкционного давления, ухода иностран-
ных компаний; при этом пристальное внимание уделяется адаптации и ре-
гиональной промышленной политике. 

Цифровая трансформация и нюансы сетевого взаимодействия как 
неотъемлемые элементы современного кластерного развития рассматрива-
ются в статьях С.А. Хубуловой, Б.Х. Дреева [10], а также А.А. Милюкова, 
К.И. Гомана [4]. Авторы формулируют трансформационную парадигму 
цифровизации, встраивая кластерный подход в контекст устойчивого раз-
вития (предполагается переход от линейных к сетевым формам организа-
ции инновационной активности).  

Прикладной и эмпирический обзор отражён в труде П.С. Французенко 
[9] и ряде интернет-источников [6, 7]. Речь идёт об обращении к количе-
ственным оценкам влияния кластеров на ключевые региональные показа-
тели, выявлении статистически значимой корреляции между уровнем кла-
стеризации и динамикой валового регионального продукта. Предоставля-
ются свежие сведения о запуске программ для промышленных кластеров и 
о пространственном их распределении по регионам.  

На фоне обилия теоретических и структурно-организационных подхо-
дов в научной литературе всё ещё наблюдается ряд пробелов. Сохраняется 
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неопределенность в трактовке границ понятий «кластер» и «кластерная по-
литика» — одни авторы апеллируют к классической модели М. Портера, 
другие акцентируют внимание на сетевых взаимодействиях или институ-
циональной координации. Существуют расхождения в оценках степени ав-
тономности кластеров. Помимо этого, слабо освещены вопросы на предмет 
их устойчивости в реалиях турбулентной макроэкономической среды, а 
также проблемы межкластерной конкуренции и интеграции в международ-
ные производственные цепочки. 

Методологически в данной статье использованы сравнительно-анали-
тический подход, кейс-анализ, обработка статистических сводок, а также 
систематизация и обобщение.  

 
Результаты и обсуждение 
Многообразие социально-экономических профилей российских реги-

онов определяет неоднородность инновационной среды. Спектр различий 
охватывает как плотность научных учреждений, уровень промышленной 
специализации, так и качество взаимодействия между субъектами хозяй-
ственной деятельности. Например, на индустриально развитых террито-
риях наблюдается выраженная концентрация производственных мощно-
стей, однако зачастую отсутствует сопряжённая инфраструктура для 
трансфера технологий. В то же время, в регионах с высокой долей образо-
вательных учреждений инновационный потенциал фрагментирован, не 
находит выхода в производственную среду, оставаясь в рамках академиче-
ской автономии [2, 8]. 

Указанная разнонаправленность обусловливает необходимость неуни-
версальных решений, с опорой на которые предполагается учет локальных 
траекторий развития. Кластерный подход, который ориентирован на выяв-
ление и институционализацию устойчивых связей между ключевыми 
участниками процесса, позволяет учитывать пространственные и отрасле-
вые спецификации региона, а также задействовать внутренние точки роста, 
нередко игнорируемые в рамках централизованных программ. 

Кластер в современной интерпретации представляет собой не простую 
территориально-смежную совокупность предприятий, а динамичную кон-
фигурацию взаимодействий (рис. 1). Его устойчивость определяется не 
столько плотностью географического размещения, сколько характером и 
интенсивностью обмена знаниями, ресурсами. 

 
Рис. 1. Кластер как форма интеграции инновационного потенциала 
региона (конфигурация взаимодействий) (составлено на основе [1, 3, 
4, 9]) 

 
В региональном контексте кластеризация содействует выходу за пре-

делы ведомственной и организационной изолированности, создавая благо-
приятные условия для взаимодополняющего развития производственных и 
интеллектуальных активов. Особенно важно, что кластерные образования 
способны формировать собственную повестку научно-технологического 
развития, приспособленную под запросы местной экономики, что значи-
тельно повышает релевантность генерируемых инноваций. 

Формирование кластера как устойчивой институциональной формы 
требует наличия определённых предпосылок, среди которых ключевую 
роль играют:  

- концентрация критической массы производственных и научных ор-
ганизаций;  

- наличие межсекторальных связей;  
- активная позиция региональных органов власти [4, 10].  
Вместе с тем, даже при наличии всех перечисленных факторов отсут-

ствие координирующей структуры подчас нивелирует потенциал горизон-
тального взаимодействия. 

В практической плоскости эффективный запуск кластера (рис. 2) воз-
можен при наличии оператора, который может обеспечить функциональ-
ную связанность и институциональную плотность. Эту роль выполняют 
специализированные агентства, ассоциации либо центры развития. Их за-
дача — как координация текущей деятельности, так и формирование стра-
тегических ориентиров, обеспечение доступа к инвестиционным ресурсам. 
Помимо этого, пристальное внимание уделяется и налаживанию связей с 
внешними партнёрами. Наличие формализованных коммуникационных 
платформ (тематических комитетов, рабочих групп, совместных проект-
ных офисов и т. д.) значительно повышает устойчивость инновационных 
процессов и снижает транзакционные издержки кооперации. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм формирования и развития инновационных класте-
ров 
(составлено на основе [2-5, 9]) 

 
Одним из ключевых эффектов кластеризации служит формирование 

пространственно-локализованных зон интенсивного знания и технологи-
ческой кооперации, аналогов которых нет в рамках разрозненного разви-
тия. Такие зоны служат не только источником новых решений, но и своего 
рода «триггером» трансформации окружающей экономической среды. 
Концентрация инновационно активных субъектов на ограниченной терри-
тории ускоряет обмен идеями, стимулирует предпринимательскую актив-
ность. Вдобавок, она положительным образом отражается на создании но-
вых бизнес-моделей. 

В то же время, появляются и новые вызовы. Возникает риск «иннова-
ционного замыкания», при котором участники кластера теряют стимулы к 
внешнему взаимодействию, ограничиваясь внутрикорпоративными пото-
ками знаний. Для преодоления обозначенной угрозы рекомендуется обес-
печить проницаемость кластерных границ, а также стимулировать участие 
в межрегиональных и международных сетях. Здесь определяющим инстру-
ментом становится цифровизация [3, 8]. 

Анализ функционирования инновационных кластеров в ряде субъек-
тов РФ демонстрирует как положительные, так и амбивалентные резуль-
таты. В 2024 году лидерами по их количеству стали Омская, Рязанская об-
ласти, Республика Башкортостан (рис. 3). 

В частности, технополисы сумели стать «драйверами» привлечения 
инвестиций и модернизации инфраструктуры. Однако аналогичные иници-
ативы в ряде регионов часто вырождаются в формальные объединения, ли-
шённые внутренней кооперационной логики. 

В 2025 году ожидается принятие системообразующих документов, ре-
гламентирующих целевые ориентиры и векторы кластерного развития в 
РФ, в том числе, специализированные программы для каждого типа инду-
стриальных объединений, зарегистрированных в реестре Минпромторга. 
Это событие потенциально закладывает базис для синхронизации террито-
риальной политики с федеральными мерами экономического стимулиро-
вания, в частности, — через льготное финансирование, субсидирование 
страховых взносов в сочетании со снижением фискальной нагрузки [6]. 

Примечательно, что трансформация института кластеров, иницииро-
ванная в 2022 году как механизм импортозамещения, уже дала осязаемые 
результаты: в реестре числится 78 промышленных кластеров, включающих 
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более 800 предприятий, которые реализуют свыше 200 независимых про-
ектов. Однако качественное наполнение этих структур значительно варьи-
руется [6].  

 

 
Рис. 3. Регионы-лидеры по числу кластеров в РФ (указано количе-
ство) 
(составлено на основе [7]) 

 
Результативность кластерного подхода в значительной степени зави-

сит от способности региональных властей не только инициировать, но и 
сопровождать развитие кластеров, настраивая нормативную, финансовую, 
а также институциональную среду. С авторской точки зрения, важно, 
чтобы поддержка была не прямолинейной, в виде субсидий, а стимулиро-
вала самостоятельную кооперацию между участниками. Особенно цен-
ными в этом контексте видятся механизмы конкурсного финансирования 
совместных НИОКР, поддержка акселераторов. 

 
Выводы 
Кластерный подход в контексте регионального инновационного раз-

вития представляет собой мощный инструмент пространственной органи-
зации экономики, полноценную парадигму взаимодействия между субъек-
тами различных секторов. Он предоставляет возможность преодолевать 
институциональные барьеры, повышать адаптивность региональных си-
стем к вызовам технологической модернизации. Также можно формиро-
вать локализованные, но глобально конкурентоспособные «ядра» иннова-
ционного роста. 

Однако успех характеризуемой модели нереально гарантировать ба-
нальным копированием зарубежных практик или механическим тиражиро-
ванием «типовых» решений. Как представляется, требуется чуткое выстра-
ивание архитектуры взаимодействий с учётом региональных особенно-
стей, а также регулярное обновление схем обратной связи и координации. 
Лишь в этом случае кластер сможет стать не «витриной» инновационного 
процесса, а его реальной движущей силой. 
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In the context of fragmented growth of the Russian economy and increasing external challenges, 

the search for effective mechanisms for spatial development is of particular importance. The 
article considers the cluster approach as a tool for stimulating innovative activity at the 
regional level. The role of clustering in overcoming institutional barriers, increasing 
technological cooperation and forming sustainable local economic systems is analyzed. 
Contradictions in the interpretation of cluster autonomy and their dependence on state 
support are revealed. Particular attention is paid to digital transformation and interregional 
interaction. Examples of successful cluster initiatives are given and key problems are 
identified, including “innovative closure” and digital inequality. The article offers a systemic 
view of cluster development taking into account regional characteristics and recommends 
support mechanisms that promote long-term economic growth. 
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regional economy, sustainable development. 
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В условиях институциональных изменений и углубляющейся интеграции Лу-
ганской Народной Республики в правовое и экономическое пространство Рос-
сийской Федерации туризм выступает важным инструментом культурного об-
мена и восстановления региональной экономики. В статье рассматриваются 
ключевые факторы, влияющие на эффективность функционирования туристи-
ческой отрасли в ЛНР, такие как транспортная доступность, качество инфра-
структуры, мотивация туристов и маркетинговые стратегии. Проведён анализ 
статистических данных и текущего состояния отрасли, выявлены основные 
проблемы: недостаток высококачественных средств размещения, слабая циф-
ровизация, ограниченное финансирование и низкая узнаваемость региона за 
пределами России. Авторы предлагают комплекс мер по модернизации инфра-
структуры, развитию экологического, сельского и культурно-познавательного 
туризма, а также повышению квалификации кадров.  
Ключевые слова: геоэкономика, государственная политика, интеграция, Лу-
ганская Народная Республика, мотивация, регион, Россия, социальная инфра-
структура, стратегия, туризм, экономика 
 
 

Введение 
Многие регионы рассматриваются как перспективные площадки для 

развития туризма, способного стимулировать экономическую и социаль-
ную стабильность. Луганская Народная Республика (ЛНР), проходя этапы 
инфраструктурной реабилитации, демонстрирует заметный рост туристи-
ческих потоков.  

Вместе с тем, отсутствует комплексная оценка факторов, определяю-
щих результативность функционирования соответствующей отрасли в ре-
алиях региональной спецификации:  

- ограниченного международного признания;  
- преобладания культурно-познавательных и паломнических маршру-

тов;  
- необходимости адаптации сервиса к российским стандартам.  
В этой связи обозначается основная цель — выявить ключевые «драй-

веры» и барьеры развития туризма в ЛНР на основе статистических данных 
и качественного анализа инфраструктуры. 

 
Материалы и методы 
Анализ научной литературы, которая посвящена вопросам функцио-

нирования туризма в Луганской Народной Республике, позволяет выде-
лить ряд ключевых направлений, в рамках которых исследуется данная 
тема.  

Так, в работе А.К. Берко подчёркивается значимость транспортной до-
ступности как основы для устойчивого развития территорий [1]. Схожий 
акцент делается и в статье О.М. Бызовой, где рассматриваются вызовы со-
циокультурной интеграции в новых субъектах Российской Федерации, 
включая ЛНР [2]. 

В ряде публикаций представлена специфика туристических ресурсов 
самого региона. На уровне эмпирических данных информация о наиболее 
посещаемых маршрутах, объектах размещения, типах туризма содержится 
в онлайн-источнике [3], который можно рассматривать как репрезентатив-
ный обзор текущего состояния отрасли. Подобный описательный подход 
используют также Е.А. Соколовская, А.Я. Соколовский, анализируя пер-
спективные векторы культурно-исторического освоения пространства 
ЛНР [7]. Отдельная работа тех же авторов посвящена проблематике авто-
мобильного туризма, где отмечаются как логистические барьеры, так и ню-
ансы самостоятельных поездок [8]. 

Уместно упомянуть об изысканиях, в которых делается упор на кон-
цептуальных подходах к туристическому освоению новых территорий Рос-
сии. В статье А.А. Горбатовой предложена модель социально-ориентиро-
ванного туризма в условиях геополитической турбулентности, где обосно-
вывается значимость инклюзивных и доступных форм отдыха [4]. У.С. 
Сейтумерова, в свою очередь, рассматривает тур-потенциал ЛНР сквозь 
призму общего социально-экономического развития, предлагая классифи-
кацию факторов, определяющих перспективность новых субъектов РФ [6]. 

Ряд трудов связан с экологическими и религиозно-культурными ас-
пектами. А.В. Черных и Ю.Г. Пронина раскрывают будущее экотуризма 
как формы устойчивого взаимодействия человека с природной средой ре-
гиона [9]. Актуальность краеведческих и паломнических практик подчёр-
кивается в статье К.Н. Шевердина и В.Г. Плескача, где краеведение трак-
туется как ресурс формирования локальной идентичности и одновременно 
— как инструмент процветания [10]. 

Наконец, в некоторых публикациях затрагивается более широкий мак-
роэкономический и политико-институциональный контекст. В этом плане 
значим вклад Т.Н. Кислой, рассматривающей вопросы экономической ин-
теграции ЛНР в пространство РФ с акцентом на системные риски и осо-
бенности включения в общенациональную туристическую стратегию [5]. 

Несмотря на очевидную актуальность обсуждаемой темы, в литера-
туре сохраняются значимые пробелы. Во-первых, недостаточно прорабо-
таны вопросы цифровизации инфраструктуры и её внедрения в федераль-
ные платформы. Во-вторых, отсутствуют системные эмпирические иссле-
дования, которые базируются на массовом опросе туристов и анализе по-
веденческих моделей применительно к ЛНР. В-третьих, не представлены 
эконометрические оценки эффективности туризма как отрасли региональ-
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ного хозяйства. Заметны методологические разрывы между описатель-
ными и аналитическими подходами — многие публикации ограничены ре-
презентацией фактов, при этом авторами не предлагается комплексного 
инструментария для оценки результативности политики в рассматривае-
мой сфере. 

Основные методы, используемые при подготовке данной статьи, —
контент-анализ источников, качественная интерпретация статистических 
данных, кейс-стади (на примерах отдельных маршрутов, направлений), си-
стемно-структурный анализ социально-экономических процессов, регио-
нальная типология, обобщение. 

 
Результаты и обсуждение 
Развитие туризма в регионе стимулирует создание рабочих мест, по-

полнение бюджетов через налоговые поступления, улучшение инфра-
структуры, укрепление социально-культурного взаимодействия между жи-
телями и гостями, что в комплексе положительным образом сказывается 
на экономической и общественной устойчивости территории [1, 4, 9]. 

Туризм в Луганской Народной Республике представляет собой дина-
мично развивающуюся отрасль, объединяющую богатые историко-куль-
турные традиции и природные ресурсы региона, способствующие эконо-
мическому росту и укреплению общественных связей [2, 5, 8, 10]. 

За первое полугодие 2024 г. ЛНР посетили 4 485 человек, из которых 
96 прибыли из-за рубежа. Объём организованных по путёвкам размещений 
составил 480 туристов; общее количество ночёвок превысило 64 000. Сред-
няя продолжительность пребывания одного туриста составляет примерно 
14,3 ночи, что на 22 % выше аналогичного периода 2023 г. (≈11,7 ночи). 
Обнаруживаемый прирост указывает на высокую привлекательность про-
должительных, преимущественно познавательных поездок [3]. 

В летний сезон лидируют четыре базы отдыха: «Автомобилист» (с. Бе-
рёзовка), «Астаховская Долина» (с. Астахово), «Карпово-Крепенская» (с. 
Карпово-Крепенское), «Катрин» (Станица Луганская). Вместе они обеспе-
чили около 65 % всех летних ночёвок. Анализ инфраструктуры показы-
вает, что лишь 40 % из 35 гостиничных предприятий соответствуют клас-
сификации не ниже трёх звёзд по российским стандартам, что создаёт по-
тенциал для повышения уровня сервиса и увеличения платёжеспособного 
спроса [3]. 

Паломнические и культурно-познавательные направления составляют 
основу внутреннего туризма ЛНР. Наиболее популярные мотивы перечис-
лены на схеме (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Выделение популярных мотивов поездок в ЛНР 
(составлено автором на основе [2-4, 6, 9]) 

 
Мемориальные комплексы «Непокорённые» (Краснодон) и «Миус-

фронт» (рядом с Красным Лучем) собрали 28 % экскурсантов, отмечающих 
в анкетах интерес к военной истории региона. Религиозные объекты — Ки-
селева балка (с. Чугинка), подворье Вознесенского мужского монастыря и 
часовня диакона Филиппа (Луганск) — привлекли 18 % посетителей, стре-
мящихся к духовному просветлению и изучению местных обрядов. Дер-
кульский конный завод с сертификатом конкурса «От южных морей до по-
лярного края» обеспечил 7 % поездок, что свидетельствует о растущем 
спросе на сельский и экотуризм [3]. 

Регион обладает 127 объектами природно-заповедного фонда и 50 пар-
ково-рекреационными зонами, однако только 30 % из них имеют развитую 
инфраструктуру (дорожная доступность, навигация, точки питания). До-
статочно серьёзной проблемой остаётся низкая узнаваемость ЛНР за пре-
делами ближайших российских регионов — зарубежные туристы состав-
ляют лишь 2 % от общего числа посетителей. Помимо этого, ограниченные 
финансовые возможности местных туроператоров (36 агентств) сдержи-
вают маркетинг и модернизацию сервисных предложений [3]. 

При среднем расходе туриста в ЛНР в 1 200 ₽ в день совокупные пря-
мые поступления в экономику региона за шесть месяцев 2024 г. составили 
порядка 76,8 млн ₽. С учётом мультипликативного эффекта (×1,6) общий 
вклад туризма в ВРП можно оценить в 122,9 млн ₽. Рост по сравнению с 
первым полугодием 2023 г. превышает 35 %, что свидетельствует об эф-
фективности текущей политики поддержки отрасли [3]. 

Набор выявленных препятствий (таблица 1) указывает на системный 
характер трудностей в функционировании туризма в ЛНР — от базовой 
логистики и сервиса до стратегического продвижения региона.  

 
Таблица 1  
Систематизация проблемных зон развития туристической отрасли 
в ЛНР (составлено автором на основе [1, 7, 8]) 

Проблема Описание 
Транспортная доступность Длительные и сложные переезды, отсут-

ствие прямых ж/д сообщений 
Недостаток качественных средств 
размещения 

Низкий процент отелей выше трёх звёзд, 
устаревшая инфраструктура 

Слабая цифровая представлен-
ность 

Мало онлайн-платформ и мобильных при-
ложений для туристов 

Ограниченные маркетинговые уси-
лия 

Низкая узнаваемость региона за преде-
лами ближайших областей России 

Нехватка квалифицированных кад-
ров 

Недостаток персонала, владеющего ино-
странными языками и современными стан-
дартами сервиса 

Ограниченное финансирование Нехватка инвестиций для модернизации 
объектов, развития новых маршрутов 

 
Для повышения результативности работы отрасли необходимо ком-

плексно улучшать транспортную доступность, внедрять цифровые реше-
ния, инвестировать в модернизацию размещения и обучение кадров, а 
также выстраивать целенаправленную маркетинговую стратегию. 

На схеме (рис. 2) обозначены ключевые перспективные направления, 
рассматриваемые через призму авторских рекомендаций. 

 
Рис. 2. Перспективы развития туризма в ЛНР 

 
Так, в контексте средств размещения уместным видится повышение 

доли четырёх- и пятизвёздочных объектов до 50 % за счёт инвестиций в 
отели и гостевые дома. 

Применительно к развитию смежных услуг представляется целесооб-
разным создание туристических продуктов на основе агро-, этно-, экоту-
ризма (маршруты по заповедным зонам, фермерские туры). 

Маркетинговая стратегия рассматривается в русле активизации про-
движения в цифровых каналах, участия в российских туристических вы-
ставках, формирования бренд-продукта «Луганщина историческая». 

С позиций инфраструктурных вложений подразумевается модерниза-
ция дорожной сети к ключевым достопримечательностям, а также обу-
стройство навигационных точек. 
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Наконец, в качестве рекомендации выделяются программы обучения 
для сотрудников турбаз и агентств по стандартам гостеприимства и ино-
странным языкам. 

 
Выводы 
В ходе анализа функционирования туристической отрасли ЛНР отме-

чен устойчивый рост потребительского интереса и значительный экономи-
ческий эффект при существующих ресурсных ограничениях — на фоне 
сложной политико-хозяйственной конъюнктуры. 

Как представляется, сбалансированное развитие инфраструктуры, ди-
версификация турпродуктов в сочетании с тщательно продуманным и це-
ленаправленным маркетингом позволят повысить конкурентоспособность 
региона на внутреннем и, в перспективе, на международном рынках. 

Интеграция культурно-исторического наследия с современными стан-
дартами сервиса создаёт платформу для долгосрочного устойчивого разви-
тия туризма в Луганской Народной Республике. Реализация мер по транс-
портной доступности, цифровизации поможет не только увеличить приток 
туристов, но и повысить экономическую отдачу, укрепив статус ЛНР как 
конкурентоспособного тур-направления внутри России. 
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In the context of institutional changes and the deepening integration of the Luhansk People's 

Republic into the legal and economic space of the Russian Federation, tourism is an 
important tool for cultural exchange and restoration of the regional economy. The article 
examines key factors influencing the efficiency of the tourism industry in the LPR, such as 
transport accessibility, quality of infrastructure, motivation of tourists and marketing 
strategies. An analysis of statistical data and the current state of the industry was conducted, 
the main problems were identified: lack of high-quality accommodation facilities, weak 
digitalization, limited funding and low recognition of the region outside of Russia. The 
authors propose a set of measures to modernize infrastructure, develop ecological, rural and 
cultural tourism, as well as improve the skills of personnel. 
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Методика оценки экономического потенциала строительных 
предприятий как фактор устойчивого развития строительного 
бизнеса 
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Развитие строительной отрасли напрямую связано с внедрением инновацион-
ных решений на всех стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта. Для 
успешного ведения инновационной деятельности строительным предприятиям 
необходима оценка экономического потенциала как инструмента эффективного 
использования имеющихся ресурсов и выстраивания грамотной планово-управ-
ленческой политики. Автор предлагает пошаговый алгоритм оценки экономи-
ческого потенциала, берущий за основу стратегическую цель строительного 
предприятия. На основании цели подбираются показатели, по которым детали-
зировано анализируются локальные потенциалы, состоящие из производствен-
ного, кадрового, финансового и инновационного. Показатели можно рассмат-
ривать на определенную дату, тогда будет детализированный анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности на сегодняшний момент времени, а можно в 
динамике для определения тренда развития. Предложенная методика позволяет 
оценить возможности предприятия и выстроить план развития строительного 
бизнеса на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: экономический потенциал, стратегическая цель, цифровиза-
ция, конкурентоспособность предприятия, инновации, инновационная деятель-
ность 
 
 

Введение 
Для развития строительных предприятий в нестабильных экономиче-

ских условиях необходима оценка экономического потенциала. Примене-
ние инноваций в технологиях, в организации строительного производства, 
введение новых строительных материалов, цифровизация и использование 
искусственного интеллекта выведет строительную отрасль на новый уро-
вень развития. Так как строительная отрасль является «локомотивом» эко-
номики, это будет способствовать росту ВВП и повышению материальных 
благ всего общества. На сегодняшний момент времени все больше встает 
вопрос о необходимости внедрять в консервативную строительную от-
расль инновационную деятельность, расширять области цифровизации, 
чтобы повысить производительность труда, качество строительно-монтаж-
ных работ, эффективность использования строительной техники, сокра-
тить сроки строительства для быстрой финансовой отдачи. Для внедрения 
цифровизации во все области строительства и ведение инновационной де-
ятельности в строительной организации необходимо оценить возможности 
на базе экономического потенциала [3,7,8]. 

Среди наиболее важных задач, стоящих в сегодняшних условиях перед 
строительными предприятиями, можно выделить следующие: необходимо 
быстро и качественно принимать решения в сложившейся экономической 
ситуации; повышать конкурентоспособность за счёт инноваций; ускорять 
процесс взаимосвязи между проектировщиками-заказчиками-поставщи-
ками-покупателями, внедрять передовые методы [1,4]. 

 
Материалы и методы  
Экономический потенциал это обобщающее понятие, включающее в 

себя совокупность локальных потенциалов (производственный, кадровый, 
финансовый, инновационный) эффективное использование которых, ве-
дет: 

- к устойчивому долговременному развитию строительных организа-
ций под воздействием волатильных внешних и внутренних факторов; 

- к достижению поставленных стратегических целей [6]. 
В производственный потенциал входит техническая составляющая 

строительной организации. Для анализа берется активная часть основных 
фондов, так как именно она используется в производственном процессе и 
от ее состояния зависит производительность труда, объем производства и 
качество строительно-монтажных работ.  

В кадровом потенциале идет оценка качественных и количественных 
показателей. Качественные показатели оценивают: трудовой стаж, возраст, 
образование, квалификация и др., а количественные показатели оцени-
вают: необходимую численность персонала, текучесть кадров, эффектив-
ное использование рабочего времени, производительность труда. 

В финансовом потенциале оцениваются показатели: ликвидности, пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости, так как именно они служат 
индикатором для оценки кризисного состояния организации, поэтому 
необходимо задать их пороговые значения. Также оценка финансовых по-
казателей дает возможность своевременно формировать, направлять и ак-
кумулировать финансовые потоки для достижения стратегических целей. 
Мониторинг рентабельности капитала позволяет оценить отдачу собствен-
ного капитала и умелое руководство бизнесом [5].  

Определение уровня инновационного потенциала показывает возмож-
ности строительного предприятия применять новые технологии и иннова-
ции для устойчивого экономического роста. Учитывая значимость иннова-
ций для развития бизнеса в сегодняшних жёстких условиях конкурентной 
борьбы, необходимо строительным предприятиям вести активно иннова-
ционную деятельность. Под инновационной деятельностью понимается 
«комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накоп-
ленных знаний, технологий и оборудования». Как результат это примене-
ние: новых отечественных расчетных, конструкторских и сметных про-
грамм; создание новых материалов; совершенствование производственных 
технологий; внедрение цифровизации и BIM моделирования [10]. 

За основу анализа экономического потенциала берется баланс страте-
гических целей развития предприятия (коммерческих, производственных 
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и финансовых), так как от этого будет зависеть направление исследования, 
объем и подбор показателей, характеризующих объект оценки (рис.1). 

Следующим шагом идет анализ внешней и внутренней среды. Макро-
среда является источником ресурсов, которые необходимы для формиро-
вания и поддержания экономического потенциала. Внешняя среда оцени-
вается, чтобы выявить возможности и угрозы, по следующим направле-
ниям: 

 Экономическая диагностика: процентная ставка по кредиту, курс 
национальной валюты, уровень инфляции и безработицы, средняя заработ-
ная плата по отрасли, цены на стройматериалы и энергоресурсы, инвести-
ционная политика и др.; 

 Политико-правовая диагностика: налоговая политика и законода-
тельство в строительной сфере, внешнеполитическое положение, миграци-
онная политика и регулирование занятости населения и др.; 

 Технологическая диагностика: государственная политика в обла-
сти научно-технического развития и внедрения искусственного интеллекта 
во все отрасли, затраты на НИОКР из разных источников; развитие цифро-
визации и инноваций и др.; 

 Социально-культурная диагностика: демографическая структура 
населения, социальная мобильность населения, стиль жизни, обычаи и 
привычки и др. 

Микросреда оценивается, чтобы выявить сильные и слабые стороны 
строительного предприятия, влияющие на экономический потенциал, для 
принятия объективного управленческого решения.  

 Производственно-технологическая диагностика: основных 
средств и нематериальных активов, производственной мощности, качества 
и надежности продукции, внедрение инноваций и др.; 

 Кадровая диагностика: квалификация персонала, стаж, возраст, 
текучесть кадров и др.; 

 Организационная диагностика: организационная структура управ-
ления, организация производства, информационные потоки, оценка сла-
женности команды и отсутствия конфликтов и др.; 

 Финансовая диагностика: себестоимость строительно-монтажных 
работ и продукции; уровень прибыли и рентабельности; объем и структура 
продаж; ценовая политика предприятия и др. [2,9]. 
 
 

 
Рисунок 1 Алгоритм оценки экономического потенциала предприя-
тий строительной отрасли 

 
В зависимости от стратегической цели строительного предприятия в 

расчет берется широкий спектр показателей, а может быть проведен дета-
лизированный анализ, тогда это экспресс-оценка, включающая три-пять 

ключевых обобщающих показателей. Так же оценку можно проводить на 
конкретный момент времени, а можно рассматривать показатели в дина-
мике за ряд периодов, что даст возможность определить общую тенденцию 
развития экономического потенциала во времени, т.е. определить тренд 
развития. 

Детализированный анализ экономического потенциала проводится по-
следовательно по каждой группе: производственный потенциал, кадровый 
потенциал, финансовый потенциал и инновационный потенциал. 

В группе производственный потенциал рассчитываются показатели:  
 состояния, структуры и изменения основных средств;  
 использование производственной мощности активной части ос-

новных средств; 
 эффективность использования основных средств строительной 

организации. 
В группе кадровый потенциал рассчитываются показатели: 
 определение необходимой численности и квалификации персо-

нала для выполнения запланированного объема строительно-монтажных 
работ; 

 использование рабочего времени; 
 эффективность использования трудовых ресурсов строительной 

организации. 
В группе финансовый потенциал рассчитываются показатели: 
 ликвидности и платежеспособности; 
 финансовой устойчивости; 
 рентабельности капитала. 
В группе инновационный потенциал рассчитываются показатели: 
 состояния, структуры и изменения нематериальных активов; 
 количество нововведений, давших положительный эффект; 
 число видов продукции, к которым применяются инновационные 

процессы.  
Следующий этап в оценке экономического потенциала определяется 

интегральный показатель при помощи аддитивной свертки. 
ЭПинт ൌ ∑ В ∗ П → 𝑚𝑎𝑥,

   
где i – виды локальных потенциалов строительного предприятия; 
j - виды целей предприятия; 
П- значение i-го локального потенциала; 
В  – вес i-го локального потенциала с точки зрения достижения j-ой 

цели строительного предприятия, определяется методом экспертных оце-
нок, В ∈ ሾ0; 1ሿ. 

На основании анализа создается производственный, финансовый и ин-
новационный план развития строительного предприятия. Определяются 
показатели и их пороговые значения, по которым будет выстраиваться си-
стема контроля. 

 
Результаты 
На основании анализа экономического потенциала выстраивается пла-

ново-управленческая политика предприятия, которая должна быть направ-
лена на полное использование и отдачу, имеющихся количественных и ка-
чественных ресурсов. В качестве оценки результативности такой отдачи 
можно использовать производственные и финансовые показатели такие 
как: увеличение активов строительного предприятия, рост объема продаж, 
чистой прибыли и рентабельности. А также социальные показатели, а 
именно: рост заработной платы работников и производительности труда, 
увеличение числа рабочих мест. Если рассматривать эффект на макро-
уровне, то эффективное использование экономического потенциала и раз-
витие строительного бизнеса ведет к росту пополнения бюджета за счет 
налогов, к росту благосостояния народа, улучшается качество жизни и сни-
жается безработица.  

 
Выводы 
Разработанная методика дает возможность строительным организа-

циям: 
 комплексно проанализировать свое экономическое состояние; 
 выявить сильные и слабые места; 
 оценить направления использования и распределения ресурсов 

для эффективного их применения; 
 на базе собранных данных спрогнозировать стратегическое разви-

тие бизнеса. 
Данная методика позволяет адаптироваться строительным предприя-

тиям в постоянно меняющихся рыночных условиях, а также с учетом огра-
ниченности ресурсов, и выстраивать долгосрочные качественно опреде-
ленные и формализованные направления развития.  
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Methodology for assessing the economic potential of construction companies as a factor in 
the sustainable development of the construction business 

Smagina I.V. 
Moscow State University of Civil Engineering, National Research University 
The development of the construction industry is directly related to the implementation of 

innovative solutions at all stages of the life cycle of an investment project. For successful 
implementation of innovative activities, construction companies need to assess the economic 
potential as a tool for the efficient use of available resources and the development of a 
competent planning and management policy. The author offers a step-by-step algorithm for 
assessing the economic potential, based on the strategic goal of a construction company. 
Based on the goal, indicators are selected, according to which local potentials are analyzed 
in detail, consisting of production, personnel, financial and innovative. The indicators can 
be considered on a certain date, then there will be a detailed analysis of financial and 
economic activities at the current time, or in dynamics to determine the development trend. 
The proposed methodology allows assessing the capabilities of the enterprise and building 
a plan for the development of the construction business in the long term. 

Keywords: economic potential, strategic goal, digitalization, enterprise competitiveness, 
innovation, innovative activity 
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Цифровая трансформация агропромышленного комплекса  
Курской области: инвестиционные перспективы и стратегическое 
планирование 
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д.э.н., профессор, кафедра экономики и права, Курский государственный аграр-
ный университет имени И.И. Иванова, ekharchenko46@ gmail.com 
 
В исследовании представлен анализ внедрения цифровых технологий в органи-
зациях агропромышленного комплекса Курской области. Освещены ключевые 
показатели цифровизации сельскохозяйственного сектора, включая использо-
вание персональных компьютеров, интернета, мобильных технологий и облач-
ных сервисов. Особое внимание уделяется инвестиционной привлекательности 
цифровизации АПК и стратегическим направлениям развития. 
Перспективными направлениями развития являются внедрение искусственного 
интеллекта для прогнозирования урожайности, использование дронов для мо-
ниторинга полей и создание интегрированных информационных систем. Это 
позволит повысить эффективность производства, снизить издержки и увели-
чить конкурентоспособность агропромышленного комплекса Курской области 
на российском рынке. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, агропромышленный комплекс 
Курской области, инвестиционные перспективы, стратегическое планирование.  
 

Введение. Распоряжение Правительства РФ № 3971-р от 29 декабря 2021 
года определяет стратегическое направление развития цифровизации агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года. 
Этот документ стал основополагающим для формирования региональной 
политики цифровизации АПК Курской области. 

Цель. Анализ текущего состояния цифровизации агропромышленного 
комплекса Курской области и определение перспективных направлений 
развития с учетом инвестиционной привлекательности внедрения цифро-
вых технологий. 

Материал и методика исследования. Статистический материал 
представлен результатами обследования организаций Курской области за 
2023 год 

Результаты исследования. Распоряжение Правительства РФ № 3971-
р от 29 декабря 2021 года определяет стратегическое направление развития 
цифровизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
России до 2030 года. Данный документ стал основополагающим для фор-
мирования региональной политики цифровизации АПК Курской обла-
сти.[2] 

Анализ показывает положительную динамику внедрения цифровых 
технологий в агропромышленном комплексе Курской области: 

 89% организаций используют персональные компьютеры 
 84.6% подключены к фиксированному интернету 
 62.6% применяют мобильный интернет 
 38.5% имеют собственные веб-сайты 
 31.9% используют облачные сервисы 
В соответствии с государственной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и Федеральным законом №187-ФЗ “О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции”, для реализации цели по цифровизации экономики определены сле-
дующие приоритетные задачи: 

1. Внедрение современных цифровых технологий через создание 
цифровой инфраструктуры, включающей развитие широкополосного до-
ступа к интернету, внедрение облачных технологий и систем искусствен-
ного интеллекта. Особое внимание уделяется созданию цифровых двойни-
ков предприятий и внедрению технологий интернета вещей (IoT) в произ-
водственные процессы. 

2. Развитие отечественного IT-сектора путем поддержки российских 
разработчиков программного обеспечения, создания технопарков высоких 
технологий и инновационных центров. В рамках национального проекта 
“Цифровая экономика” предусмотрены меры по стимулированию произ-
водства отечественного IT-оборудования и развития кибербезопасности. 

3. Повышение эффективности производственных процессов за счет 
автоматизации бизнес-процессов, внедрения систем предиктивной анали-
тики и цифровизации производственных цепочек. Согласно Федеральному 
закону №161-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, особое внимание уделяется развитию си-
стем управления жизненным циклом продукции (PLM) и систем управле-
ния производством (MES). 

4. Расширение сбытовых возможностей предприятий через создание 
цифровых торговых площадок, развитие электронной коммерции и внед-
рение систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В рам-
ках стратегии развития электронной торговли предусмотрено создание 
единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. 

5. Развитие цифровой грамотности специалистов путем создания си-
стемы непрерывного образования, включающей профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации. В соответствии с Федеральным 
законом №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, разрабаты-
ваются новые образовательные программы по цифровой экономике и IT-
технологиям. 

Технологические приоритеты развития 
Развитие инфраструктуры связи 
 создание сети 5G в крупных городах и промышленных кластерах 
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 обеспечение широкополосным доступом к интернету 97% населе-
ния 

 развитие спутниковой связи и интернета вещей 
Развитие искусственного интеллекта 
 создание центров компетенций в области ИИ 
 разработка отечественных решений в сфере машинного обучения 
 внедрение ИИ-технологий в ключевые отрасли экономики 
Кибербезопасность 
 создание системы защиты критической информационной инфра-

структуры 
 развитие отечественного по для кибербезопасности 
 внедрение систем защиты персональных данных 
Развитие облачных технологий 
 создание государственных облачных платформ 
 развитие частных облачных решений 
 внедрение гибридных облачных технологий 
Инвестиционный потенциал региона раскрывается через создание со-

временной цифровой инфраструктуры агропромышленного комплекса, ко-
торая включает формирование цифровых агропромышленных кластеров, 
внедрение передовых систем точного земледелия для повышения эффек-
тивности сельскохозяйственных процессов, развитие автоматизированных 
систем управления производством, создание цифровых платформ для оп-
тимизации сбыта продукции, а также организацию центров компетенций, 
обеспечивающих методическую поддержку и обучение специалистов в об-
ласти цифровых технологий. 

Организационная структура программы базируется на формировании 
эффективной системы управления цифровыми преобразованиями, которая 
включает создание специализированных центров компетенций для мето-
дической и практической поддержки участников агропромышленного ком-
плекса, разработку отраслевых цифровых платформ для обеспечения взаи-
модействия всех заинтересованных сторон, внедрение комплексной си-
стемы мониторинга для контроля эффективности реализуемых проектов и 
развитие современной системы подготовки кадров, направленной на повы-
шение цифровой грамотности специалистов отрасли. 

Финансовое обеспечение программы цифровой трансформации агро-
промышленного комплекса Курской области базируется на комплексном 
подходе к привлечению различных источников финансирования. В соот-
ветствии с действующим законодательством, включая Распоряжение Пра-
вительства РФ № 3971-р от 29 декабря 2021 года, предусмотрено: 

Государственная поддержка проектов через систему субсидий, гран-
тов и налоговых льгот для предприятий, внедряющих цифровые техноло-
гии. Особое внимание уделяется проектам, направленным на создание 
цифровых двойников предприятий и внедрение систем точного земледелия 

Развитие государственно-частного партнерства в форме концессион-
ных соглашений и инвестиционных контрактов, что позволяет привлекать 
дополнительные средства в отрасль и обеспечивать эффективное управле-
ние проектами 

Привлечение частных инвестиций через создание привлекательных 
условий для инвесторов, включая налоговые преференции и гарантии воз-
врата инвестиций. Особое внимание уделяется проектам, имеющим высо-
кий потенциал коммерциализации 

Создание системы стимулирования внедрения цифровых технологий, 
включающей грантовую поддержку инновационных проектов, компенса-
цию части затрат на приобретение IT-оборудования и программного обес-
печения 

Реализация программы цифровой трансформации АПК Курской обла-
сти предполагает достижение следующих ключевых показателей: 

Количественные результаты: 
 увеличение доли цифровизации предприятий агропромышлен-

ного комплекса до 95% в течение ближайших 5 лет 
 рост производительности труда на 30-40% благодаря внедрению 

автоматизированных систем управления 
 снижение операционных затрат на 25% за счет оптимизации биз-

нес-процессов 
 повышение эффективности управления ресурсами на 40% благо-

даря внедрению систем мониторинга и анализа данных 
Качественные результаты: 
 повышение конкурентоспособности отрасли через внедрение со-

временных цифровых технологий и выход на новые рынки сбыта 
 улучшение качества продукции благодаря использованию систем 

контроля и мониторинга производственных процессов 
 оптимизация производственных процессов за счет внедрения си-

стем предиктивной аналитики и автоматизации рутинных операций 

 развитие экспортного потенциала региона через создание цифро-
вых платформ для продвижения продукции на международные рынки 

Внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс 
Курской области создаст ряд дополнительных положительных эффектов: 

 технологическое развитие отрасли через внедрение искусствен-
ного интеллекта, больших данных и интернета вещей 

 кадровое укрепление сектора за счет подготовки специалистов в 
области цифровых технологий и повышения квалификации существую-
щих работников 

 экологические преимущества благодаря оптимизации использова-
ния ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду 

 социальный эффект в виде создания новых рабочих мест и повы-
шения уровня жизни населения сельских территорий 

Реализация программы позволит создать современную цифровую эко-
систему агропромышленного комплекса, способствующую устойчивому 
развитию отрасли и повышению ее конкурентоспособности как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках. Особое внимание будет уделено разви-
тию межрегиональных и международных связей, что создаст дополнитель-
ные возможности для обмена опытом и привлечения инвестиций в отрасль. 

Комплексный подход к реализации программы обеспечит синергети-
ческий эффект от внедрения цифровых технологий, что приведет к созда-
нию инновационной модели агропромышленного производства, соответ-
ствующей современным требованиям цифровой экономики. 

 
Вывод 
Реализация федеральной программы в Курской области создает проч-

ную основу для системной трансформации агропромышленного ком-
плекса. Региональные власти активно работают над созданием благопри-
ятных условий для внедрения цифровых технологий, что открывает широ-
кие возможности для инвесторов и способствует устойчивому развитию 
отрасли. 

Успешная имплементация стратегических направлений цифровизации 
позволит Курской области не только достичь целевых показателей феде-
рального законодательства, но и создать современную цифровую экоси-
стему АПК, способствующую повышению эффективности производства и 
укреплению позиций региона на агропродовольственном рынке. 

Таким образом, цифровая трансформация АПК Курской области пред-
ставляет собой системный процесс, направленный на создание современ-
ной цифровой экосистемы, способствующей повышению эффективности 
производства и укреплению позиций региона на агропродовольственном 
рынке. 
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Digitaltransformationoftheagro-industrialcomplexoftheKurskregion: 

investmentprospectsandstrategicplanning 
Fedorova M.N., Kharchenko E.V. 
Kursk State Agrarian University named after I.I. Ivanov 
The study presents an analysis of the implementation of digital technologies in organizations of 

the agro-industrial complex of the Kursk region. Key indicators of digitalization of the 
agricultural sector are highlighted, including the use of personal computers, the Internet, 
mobile technologies and cloud services. Particular attention is paid to the investment 
attractiveness of digitalization of the agro-industrial complex and strategic areas of 
development. 

Promising areas of development are the introduction of artificial intelligence for yield forecasting, 
the use of drones for field monitoring and the creation of integrated information systems. 
This will improve production efficiency, reduce costs and increase the competitiveness of 
the agro-industrial complex of the Kursk region in the Russian market. 

Keywords: digital transformation, agro-industrial complex of the Kursk region, investment 
prospects, strategic planning. 
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Цифровизация ЖКХ повышает прозрачность, энергетическую эффективность 
и качество услуг, но сталкивается с неравномерным внедрением и высокими 
затратами. Ключевые проблемы — нехватка ИТ-специалистов, разрозненность 
систем и сложности регулирования. Решение требует единой платформы, госу-
дарственной поддержки и обучения кадров. Успешная реализация цифровиза-
ции в сферу ЖКХ сократит издержки и улучшит сервис для населения. 
Ключевые слова: цифровизация ЖКХ, умный город, автоматизация процес-
сов, государственные информационные системы, энергетическая эффектив-
ность, цифровая трансформация, информационные технологии. 
 

Введение. В настоящее время цифровизация является важным направле-
нием развития жилищно-коммунального хозяйства (далее, ЖКХ). Цифро-
вая трансформация предполагает внедрение современных, инновационных 
технологий для автоматизации различных процессов в сфере ЖКХ. 

Стоит отметить, что коммунальная отрасль включает в себя несколь-
ких участников, в число которых входит:  

Государство – в сферу интересов входит обеспечение лояльности 
жильцов и повышение прозрачности коммунальных платежей.  

Управляющие компании – заинтересованы в повышении выручки и 
снижению расходов.  

Пользователи коммунальных услуг (жильцы) – ожидают повышение 
качества предоставляемых услуг при стабильных коммунальных тарифах. 

Цифровая трансформация способна обеспечить баланс между потреб-
ностями заинтересованных сторон в коммунальной отрасли.  

 
Основная часть. В 2024 году ЖКХ в России продолжало сталкиваться 

с рядом системных вопросов, которые снижают развитие отрасли и каче-
ство жизни граждан. Одной из ключевых проблем остается высокий уро-
вень физического износа инженерной инфраструктуры, которая достигает 
более 42 процентов тепловых, водопроводных и канализационных систем. 
[1] Данная сложность приводит к аварийным ситуациям, особенно в пери-
оды повышенной нагрузки, включая отопительный сезон. Дополнитель-
ным затруднением является рост задолженности населения за коммуналь-
ные услуги, которая происходит на фоне устойчивого повышения тарифов. 
Стоит отметить, что для каждого региона Правительством РФ определя-
ется индекс изменения тарифов, а также предельно допустимые отклоне-
ния. Таким образом, в среднем по стране увеличение тарифов с 1 июля 
2024 года составили 9,8 процентов, при этом в отдельных регионах увели-
чение достигло 15 процентов. [2] 

 
Таблица 1  
Изменения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги в 
Москве за 2024 год 

Название услуги Тариф до 1 июля 
2024 года, за 1 Гкал 

Тариф с 1 июля 
2024 года, за 1 Гкал 

Изменение та-
рифа, в % 

Центральное отоп-
ление 

2912,53 3217,19 10,5 

Холодное водо-
снабжение 

50,93 59,8 17,4 

Горячее водоснаб-
жение 

243,16 272,14 11,9 

Водоотведение 39,97 45,91 14,9 
Газоснабжение 8,09 9 11,2 

Источник: по данным МОЭК [3] 
 
Увеличение платы за жилье и коммунальные услуги в отсутствие со-

поставимого увеличения доходов приводит к увеличению долга, особенно 
среди более незащищенных слоев населения. Таким образом на 1 апреля 
2024 года общая задолженность жителей за оплату коммунальных услуг по 
всей территории РФ составило 1,77 трлн. рублей. [4] 

В данных условиях цифровизация ЖКХ может стать ключевым 
направлением модернизации, представляя собой реальное решение нако-
пившихся вопросов. 

Среди них можно выделить следующие: 
Повышение прозрачности: с помощью внедрения цифровых техноло-

гий можно обеспечить открытый доступ к данным, автоматизировать про-
цессы отчетности и мониторинга. На данный момент в коммунальной от-
расли функционирует и развивается Государственная информационная си-
стема ЖКХ, которая предоставляет жителям интересующую их информа-
цию, в том числе расчеты и начисления, историю платежей, задолженно-
сти, а также позволяет оценить качество представляемых им услуг. [5] 

Обеспечение экологической и энергетической безопасности: исполь-
зование интеллектуальных систем учета оптимизирует расходы ресурсов, 
за счет автоматического мониторинга и анализа полученных данных в ре-
жиме реального времени. Например, в Москве используются умные си-
стемы отопления, которые автоматически регулируют подачу тепла в дома 
с учетом температуры на улице. [6]  
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Автоматизация процессов учета инженерных систем: использование 
цифровых технологий дает возможность осуществлять удаленный монито-
ринг процессами и дистанционное управление устройствами, способствуя 
предотвращению аварийных ситуаций. В частности, «Система монито-
ринга инженерных систем» (СМИС) автоматизирует сбор данных о состо-
янии коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, отопления, электро-
сетей, газораспределения), показаниях приборов учёта, авариях и энерго-
потреблении в режиме реального времени. [7][8] 

Развитие инструментов доверия: цифровизация способствует разви-
тию инструментов доверия между властью, потребителями и предприяти-
ями ЖКХ, повышая качество жизни и возможности для развития городов. 
Например, в Москве существует платформа «Электронный дом» с помо-
щью которой, жители многоквартирных домов делятся своими предложе-
ниями. Наряду с этим существует система «Наш город», которая позволяет 
москвичам сообщать о проблемах (протечки, неубранный снег, поломки 
лифтов) и отслеживать их решение. [9] [10] 

Несмотря на все преимущества, цифровизация сферы ЖКХ в России 
сопровождается рядом значительных препятствий, требующих комплекс-
ного подхода для их преодоления:  

Неравномерность цифровизации и недостаточная компетенция: одни 
регионы активно внедряют инновации, а другие отстают, что усугубляется 
недостатком IT-навыков в отрасли, затрудняя эффективное использование 
специализированного программного обеспечения и снижает общую опера-
ционную эффективность. 

Высокие затраты на технологии: внедрение цифровых технологий тре-
бует значительных финансовых вложений, что становится серьезным во-
просом для многих управляющих компаний. [11] 

Фрагментация решений: управляющие организации часто внедряют 
цифровые решения по отдельности, что может привести к несовместимо-
сти систем и сложностям в управлении данными. В частности, в 2023 году 
только 7,7 процентов от всех управляющих компаний используют единую 
автоматическую систему управления. [12] 

Изменение нормативно-правового законодательства: постоянное об-
новление нормативной базы и растущая сложность технических стандар-
тов требуют постоянного мониторинга и корректировки со стороны пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, что увеличивает нагрузку на 
ресурсы и может привести к задержкам в реализации цифровых проектов. 
[13] 

Вышеизложенные проблемы не позволяют в полной мере эффективно 
использовать цифровые инновации в ЖКХ и негативно влияют на техно-
логические преобразования и региональные потребности. 

В практике многих стран внедрение цифровизации в коммунальную 
сферу обширно применяется. Сегодня Россия анализирует и выявляет 
наиболее успешные примеры и стратегии.  

Одним из наглядных примеров цифровизации ЖКХ является внедре-
ние умных приборов учета, которые повышают прозрачность расчётов, со-
кращают потери ресурсов и упрощают взаимодействие потребителей с 
управляющими компаниями. К 2024 году в России внедрено около 13 мил-
лионов приборов умного учёта, что составляет около 7 процентов от об-
щего количество приборов учета, что говорит о развитии, но ещё не о мас-
совом внедрении. [14]  

В Великобритании использование системы умных счетчиков началось 
в 2011 году, однако сразу столкнулось с множеством проблем. Первое по-
коление умных счетчиков SMETS зависело от поставщика энергии, и если 
компания менялась, то это приводило к сбоям в передаче данных и возвра-
щению к ручному снятию показаний. Кроме того, отключение сети 2G и 
3G привело к отключению умных счетчиков, что вынуждает около 7 мил-
лионов домов заменить оборудование. Данная программа вызвала критику 
среди населения за неэффективное управление, отсутствие долгосрочной 
стратегии и сложности технологии. [15] 

С 2025 года в результате энергетического кризиса Германия также 
начала активно разрабатывать и внедрять систему умных счетчиков (Smart 
Meter Gateway). Германия планирует внедрить динамические тарифы на 
электроэнергию и повсеместно установить умные счетчики в рамках за-
кона о цифровизации энергетического перехода («Digitization of the Energy 
Transition law»). Главными целями заявлено: повышение эффективности 
энергопотребления, снижение затрат и поддержка интеграции возобновля-
емых источников энергии. На сегодняшний день Германия успешно реали-
зует стратегию цифрового энергетического перехода, сделав ставку на 
стандартизацию и централизацию, которые обеспечивают надёжную и без-
опасную передачу данных независимо от поставщика энергии. [16] 

Опыт развитых стран показывает, что без комплексного подхода даже 
масштабные и хорошо финансируемые программы могут столкнуться с 

техническими сбоями, нормативными пробелами и низкой степенью дове-
рия пользователей. Успешные примеры из различных стран могут быть ис-
пользованы и адаптированы, поэтому России в период нестабильной внеш-
неполитической обстановки важно не только опираться на собственную 
стратегию, но и тщательно анализировать как успешные, так и неудачные 
международные примеры. 

 
Таблица 2  
Сравнение внедрения системы умных счетчиков в Германии и Вели-
кобритании 

Критерий Германия (Smart Meter 
Gateway) 

Великобритания (SMETS)

Безопасность и совмести-
мость 

Высокая, сертифициро-
ванный протокол пере-

дачи данных 

Потеря функционала при 
смене поставщика 

Регулирование Централизованное, чёт-
кие требования и стан-

дарты 

Децентрализованное, 
несогласованность требо-

ваний 
Реакция потребителей Умеренно позитивная, 

рост доверия 
Массовое недовольство, 
низкое понимание пре-

имуществ 
Результат Постепенное, устойчивое 

внедрение 
Неоптимальное внедре-
ние, перерасход средств

Рекомендации Ускорение темпов внед-
рения возможно за счёт 
частичного упрощения 
регулирования и серти-

фикации 

Для успешного внедрения 
нужна унификация и 

строгая сертификация 
оборудования. Тщатель-
ная подготовка важнее 

скорости внедрения 
Источник: составлено автором на основе [15;16] 

 
Заключение. Таким образом, для дальнейшего внедрения и развития 

цифровизации в сфере ЖКХ необходимо продолжать разработку единых 
цифровых платформ, которые обеспечат стандартизацию и унификацию 
имеющихся цифровых решений. 

Важным шагом для развития цифровизации в отрасли ЖКХ является 
исследование зарубежного опыта, чтобы заимствовать лучшие стратегии, 
адаптировать имеющиеся решения и минимизировать потенциальные 
убытки, возникающие из-за неэффективных управленческих решений. 

Для решения поставленных задач необходимо готовить высококвали-
фицированные кадры, которые смогут создать новые нестандартные реше-
ния для развития цифровизации в коммунальной отрасли, учитывая ее спе-
цифику и особенности. 

Актуальной задачей является адаптация к частым изменениям в зако-
нодательстве и техническим требованиям, которые ведут к дополнитель-
ным трудностям для компаний, работающих в жилищно-коммунальном 
секторе.  

Несмотря на вышеперечисленные трудности, внедрение цифровиза-
ции позволит сократить издержки предприятий ЖКХ, повысит прозрач-
ность деятельности управляющих организаций и снизит производственно-
технологические риски. Внедрение новых технологий обеспечивает повы-
шение удовлетворенности жителей, снижение конфликтности и уменьше-
ние уровня социальной напряженности. 
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Digitalization of the Housing and Utilities Sector in Russia: Challenges and Prospects 
Shestov A.V., Famina N.V., Pavlova A.S., Khafizov K.V., Komzalov V.I. 
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Digitalization of housing and communal services increases transparency, energy efficiency and 

quality of services, but faces uneven implementation and high costs. The key problems are 
the lack of IT specialists, fragmentation of systems and regulatory complexities. The 
solution requires a single platform, government support and personnel training. Successful 
implementation of digitalization in the housing and communal services sector will reduce 
costs and improve service for the population. 
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Статья посвящена разработке методического подхода к формированию страте-
гии развития локальных туристских рынков и дестинаций на основе принципов 
диверсификации, сбалансированного роста и экосистемного взаимодействия. 
Предложенная методика предполагает классификацию стратегий по типам (ин-
тенсивный рост, диверсификация, адаптивное позиционирование и др.) и по 
уровням реализации: на уровне формирующихся туристских рынков ,на уровне 
локальных туристских рынков и на уровне взаимодействия между ними внутри 
экосистемы. Важным элементом подхода является внедрение системы ключе-
вых показателей эффективности (KPI), направленной на комплексную оценку 
развития дестинаций. Система KPI позволяет отслеживать такие параметры, 
как темпы роста, глубина интеграции в туристскую экосистему, степень удо-
влетворенности потребителей туристских услуг и социально-экономический 
эффект от развития туризма. 
Ключевые слова: туристские рынки, экосистема, устойчивое развитие, цифро-
вая трансформация, инновационные решения, методический подход, стратегии 
развития. 
 

Введение 
Современное развитие туристической отрасли столкнулось с рядом 

вызовов, связанных с изменением предпочтений туристов, глобальными 
экономическими кризисами, осложненной экологической ситуацией и воз-
растающей конкуренцией. В условиях этих изменений особое значение 
приобретает устойчивое развитие локальных туристских рынков и дести-
наций (в том числе формирующихся рынков, далее – ФорТР), основанное 
на принципах социальной, экономической и экологической устойчивости. 

Выбор и реализация стратегий устойчивого развития становятся клю-
чевыми задачами для дестинаций, позволяющих обеспечить долгосрочную 
конкурентоспособность и социально-экономическую ценность для регио-
нов и сообществ. При этом важно не только учитывать многофакторную 
структуру локальных рынков, но и интегрировать экосистемный подход, 
позволяющий гибко реагировать на изменения в среде и обеспечивать до-
стижение целей устойчивого развития. 

На основе сформулированных положений о необходимости трансфор-
мации подходов к разработке стратегий устойчивого развития ФорТР под 
влиянием шеринговой экономики, предложено авторское видение возмож-
ных изменений. Методический подход к формированию стратегии устой-
чивого развития ФорТР (далее – Методический подход) представлен в виде 
алгоритма, состоящего из девяти этапов (алгоритм «1–9»): 

1. Определение типа стратегии ФорТР (стратегии «1», «2», «3», «4» 
в соответствии с классификацией ФорТР II уровня). 

2. Формирование целей стратегии устойчивого развития ФорТР, ко-
торые зависят от типа стратегии («1», «2», «3», «4»). 

3. Проведение SWOT-анализа деятельности ФорТР для выявления 
сильных сторон и возможностей, а также слабых сторон и угроз в условиях 
политико-экономической нестабильности. 

4. SWOT-анализ ЛокФТР (делового, культурно-познавательного, ги-
бридного цифрового) для оценки их потенциала как драйверов ФорТР в 
условиях новой стратегии устойчивого развития. 

5. Анализ стратегических альтернатив ФорТР с использованием 
стресс-тестирования, учитывающего политико-экономическую нестабиль-
ность, экосистемное взаимодействие и кооперацию с другими ФорТР. 

6. Определение механизмов и процедур достижения стратегических 
целей с опорой на экосистемные возможности ФорТР. 

7. Формирование системы KPI стратегии устойчивого развития 
ФорТР в соответствии с классификацией ФорТР II уровня. 

8. Применение методики и модели оценки результативности страте-
гии устойчивого развития ФорТР на основе выделенных индикаторов по 
трем уровням: ФорТР, ЛокФТР и экосистемы ФорТР. 

9. Корректировка целей и механизмов реализации стратегии для до-
стижения заданных KPI с возвращением к первому этапу алгоритма в но-
вом цикле. 

Ключевыми особенностями предложенного подхода являются: 
1. Учет типа стратегии устойчивого развития ФорТР («1», «2», «3», 

«4» согласно классификации ФорТР II уровня). 
2. Проведение анализа стратегических альтернатив с учетом факто-

ров политико-экономической нестабильности и экосистемной кооперации. 
3. Многоуровневость реализации стратегии, охватывающая ФорТР, 

ЛокФТР и экосистему ФорТР. 
4. Разработка авторской методики и модели для оценки результатив-

ности стратегии, охватывающей все три уровня. 
Схема цикла Методического подхода представлена на рисунке 1, где 

выделены два взаимосвязанных блока – основной и дополнительный, обес-
печивающие целостность процесса реализации подхода. 

Основной блок включает в себя структуру и содержание методиче-
ского подхода, который делится на девять этапов алгоритма, в то время как 
дополнительный блок фокусируется на динамике развития экосистемы 
ФорТР, с целью повышения ее эффективности для обеспечения устойчи-
вого развития через оценку и мониторинг цифровой зрелости. Основной и 
дополнительный блоки пересекаются в рамках экосистемного взаимодей-
ствия, где взаимодействуют два цикла: цикл основного блока (методиче-
ского инструментария) и цикл взаимодействия блоков, который служит 
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поддерживающим для обеспечения функционирования методического ин-
струментария. В будущем взаимодействие различных циклов и блоков бу-
дет организовано с использованием возможностей GenAI и качественной 
обработки BigData. Поскольку в настоящее время «большие данные» ак-
тивно интегрируются в процессы развития экосистемы ФорТР, целесооб-
разно искать оптимальные способы их включения в методический инстру-
ментарий. В рамках данного исследования выделен дополнительный уро-
вень («Прикладной»), который еще не включен в алгоритм на стадии «1–
9» из-за ограниченного объема статистики и опыта в использовании циф-
ровых технологий в ФорТР для обоснования его применения в оценке стра-
тегий устойчивого развития. Однако этот уровень участвует в алгоритме 
через экосистемное взаимодействие. Некоторые показатели прикладного 
уровня уже могут быть включены в KPI основного блока, например, пока-
затели, связанные с BigData, такие как денежные потоки от использования 
данной технологии и управление на основе BigData. 

 

 
Рис. 1 
Источник: разработано авторами. 

 
В таблице 1 в обобщенном виде представлена специфика методиче-

ского подхода с учетом уровня экосистемного взаимодействия и приклад-
ного уровня в разрезе типов стратегий «1», «2», «3», «4». 

 
Таблица 1  
Характеристики применения методического подхода в контексте 
типов стратегий устойчивого развития ФорТР. 
Тип страте-

гии 
ФорТР Характеристики применения Методического под-

хода 
Стратегия 
«1» 

ОАЭ, Рос-
сия, Индия, 
Турция 

Экосистема ФорТР: функционирует (ОАЭ, хотя и 
не в полном объеме, но уже начала внедрять элек-
тронный туризм); готовится к запуску, рабо-
тают отдельные ее компоненты, но есть объек-
тивные ограничения, не только технологические 
(Россия, Индия); находится на стадии разра-
ботки, некоторые элементы тестируются, при 
этом существует потребность в создании пол-
ноценной экосистемы в рамках амбициозных пла-
нов развития ФорТР (Турция). 
Прикладной уровень: технологии хорошо развиты 
и продолжают развиваться (ОАЭ, Россия), име-
ются уникальные собственные разработки (Рос-
сия, Индия); развиваются активно, однако уро-
вень в целом пока не очень высокий (Индия); раз-
виваются, но на среднем уровне (Турция), даже по 
сравнению с ФорТР в одной группе. 
AI и BigData активно используются на всех ФорТР 
этой группы. 

Стратегия 
«2» 

Бразилия, 
Вьетнам 

Экосистема ФорТР: находится на стадии подго-
товки, работают отдельные её компоненты, но су-

ществуют объективные ограничения, не ограничи-
вающиеся только технологиями (Бразилия); в про-
цессе разработки, некоторые элементы проходят 
апробацию (Вьетнам); существует необходимость в 
ускоренном развитии экосистемы в связи с потреб-
ностью в открытии рынка и запуске начальной 
СЖЦ (Бразилия, Вьетнам). 
Прикладной уровень: технологии развиты и про-
должают совершенствоваться, для развития 
ФорТР активно используются AI и BigData (Брази-
лия, Вьетнам). 

Стратегия 
«3» 

Египет, 
Ямайка 

Экосистема ФорТР: находится в процессе разра-
ботки, некоторые элементы проходят апроба-
цию, при этом существуют большие амбиции за-
пустить полноценную экосистему в рамках пла-
нов развития ФорТР к 2030 году (Египет); разра-
батывается, отдельные элементы тестиру-
ются, однако активных шагов к полноценному за-
пуску пока не предпринимается (Ямайка). 
Прикладной уровень: технологии находятся в 
процессе развития; для совершенствования 
ФорТР активно используются AI и BigData (Еги-
пет, Ямайка); потребность в ускорении цифро-
вого развития значительна, однако существуют 
объективные ограничения, связанные с цифровой 
инфраструктурой (Египет, Ямайка).

Стратегия 
«4» 

Сирия Экосистема ФорТР: находится в стадии разра-
ботки, отдельные элементы проходят попытки 
апробации, однако существуют многочисленные 
объективные ограничения, включая цифровые, 
финансовые, кадровые и другие. 
Прикладной уровень: технологии присутствуют 
и развиваются, хотя и медленными темпами; AI и 
BigData находят применение. 

Источник: разработано авторами. 
 
Анализ, представленный в таблице 1, основан на детальном изучении 

выбранных ФорТР и демонстрирует, что экосистемный подход активно 
развивается в туристической отрасли, способствуя устойчивому развитию 
современных ФорТР с различной степенью интенсивности в рамках стра-
тегий «1», «2», «3» и «4».Для ФорТР, реализующих: 

Стратегию «1»: уровень внедрения экосистемного подхода высокий; 
на некоторых ФорТР экосистемы уже функционируют (ОАЭ), в других со-
здаются уникальные инновационные решения (Россия, Индия). 

Стратегию «2»: уровень внедрения выше среднего; наблюдается зна-
чительная потребность в развитии экосистемы (Бразилия, Вьетнам). 

Стратегию «3»: уровень внедрения средний; присутствует потреб-
ность в развитии, однако ключевые приоритеты не всегда четко опреде-
лены (Египет, Ямайка). 

Стратегию «4»: уровень внедрения низкий, но существует острая по-
требность в развитии, несмотря на значительные ограничения различного 
характера (Сирия). 

 
Заключение  
Практическое применения предложенного методического подхода 

требует организации мониторинга, оценки результативности реализации 
стратегий. Важно разработать комплекс показателей, которые позволят 
объективно оценивать влияние экосистемных решений на развитие подси-
стем, включая экономические, социальные и экологические аспекты. Осо-
бое внимание следует уделить интеграции прикладного уровня в общую 
методику оценки, чтобы учитывать влияние новых технологий, таких как 
AI и BigData, на эффективность экосистемы. 

При этом важно учитывать локальные особенности и потребности 
каждого локального рынка, включая культурные, экономические и соци-
альные факторы. Индивидуализированный подход к разработке и внедре-
нию экосистемных решений позволит обеспечить их более высокую эф-
фективность и адаптивность к меняющимся условиям. 

В перспективе ключевую роль в ускорении цифрового развития и ин-
теграции экосистемного подхода могут сыграть международные инициа-
тивы, направленные на обмен опытом, передачу технологий и финансовую 
поддержку. Эти усилия должны быть направлены на сокращение разрыва 
между целевым и достигнутым уровнем реализации задач. 

Успешная реализация предлагаемого авторами подхода позволит ме-
неджерам смягчить ряд внешних ограничений, поддержать развитие циф-
ровой инфраструктуры, обеспечить плодотворное сотрудничество заинте-
ресованных сторон. 
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Methodological approach to the development and implementation of strategies for the 
development of local tourism markets and destinations 

Khusin Abeer, Lebedev A.N. 
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The article is devoted to the development of a methodological approach to the formation of a 

strategy for the development of local tourism markets and destinations based on the 
principles of diversification, balanced growth and ecosystem interaction. The proposed 
methodology involves the classification of strategies by type (intensive growth, 
diversification, adaptive positioning, etc.) and by levels of implementation: at the level of 
emerging tourism markets, at the level of local tourism markets and at the level of interaction 
between them within the ecosystem. An important element of the approach is the 
introduction of a system of key performance indicators (KPI) aimed at a comprehensive 
assessment of the development of destinations. The KPI system allows tracking such 
parameters as growth rates, depth of integration into the tourism ecosystem, degree of 
satisfaction of consumers of tourism services and the socio-economic effect of tourism 
development. 
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Экономико-статистический анализ валового регионального 
продукта Чукотского автономного округа 
 
 
Цыдыпова Юмжана Намсарамовна 
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета, 
tsydypova.yumzhana@mail.ru 
 
Статья посвящена экономико-статистическому анализу валового региональ-
ного продукта (ВРП) Чукотского автономного округа за период 2014–2023 го-
дов. ВРП рассматривается как ключевой макроэкономический индикатор, отра-
жающий уровень экономического развития, производственный потенциал и от-
раслевую специализацию региона. В работе проведена оценка динамики ВРП в 
целом и в расчёте на душу населения, что позволяет выявить реальные измене-
ния уровня экономической активности. Исследование охватывает количествен-
ные и структурные изменения показателя, включая анализ отраслевого состава 
регионального продукта, с акцентом на доминирующую роль добывающей про-
мышленности, а также рост значения строительной отрасли. Рассматриваются 
внутренние и внешние факторы, влияющие на изменение ВРП, включая изме-
нения в мировых ценах на природные ресурсы и инвестиционные процессы в 
регионе. Особое внимание уделено выявлению рисков, связанных с сырьевой 
направленностью экономики, а также возможностям её диверсификации.  
Ключевые слова: валовой региональный продукт, Чукотский автономный 
округ, экономико-статистический анализ, отраслевая структура, региональное 
развитие, ВРП на душу населения. 
 
 

Введение. Валовой региональный продукт (ВРП) является ключевым по-
казателем, отражающим уровень экономического развития конкретного 
региона, его производственные возможности и структуру экономики. Ана-
лиз динамики и структуры ВРП позволяет оценить эффективность соци-
ально-экономической политики, выявить точки роста, а также определить 
основные проблемы и диспропорции в региональной экономике. 

Чукотский автономный округ занимает особое место в системе регио-
нов Российской Федерации. Несмотря на относительно небольшую чис-
ленность населения и сложные природно-климатические условия, регион 
обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, в том числе в 
области добычи полезных ископаемых. В то же время удалённость от ос-
новных экономических центров и высокие транспортные издержки накла-
дывают ограничения на развитие территорий. 

Цель настоящей работы — провести экономико-статистический ана-
лиз валового регионального продукта Чукотского автономного округа, вы-
явить основные тенденции его изменения, проанализировать структуру и 
определить факторы, влияющие на динамику показателя. 

Результаты анализа могут быть использованы для обоснования 
направлений развития региональной экономики, оценки эффективности 
существующих программ поддержки и выработки предложений по повы-
шению социально-экономической устойчивости округа. 

 
Материалы и методы. Методологическую основу исследования со-

ставляют системный, сравнительный и статистический подходы к анализу 
демографических процессов. В работе использованы официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за период 
2014–2023 годов. 

 
Результаты.  
Валовой региональный продукт (ВРП) в настоящее время рассматри-

вается как один из ключевых индикаторов эффективности проводимой 
экономической политики государства. Являясь составной частью валового 
национального продукта, ВРП занимает важное место в системе нацио-
нальных счетов как один из основных макроэкономических показателей. 
Его динамика формируется под воздействием широкого спектра внутрен-
них и внешних факторов [7, с. 100]. 

ВРП представляет собой обобщённый показатель, отражающий ры-
ночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых в пределах кон-
кретного субъекта Российской Федерации. Согласно кейнсианской мо-
дели, его формирование происходит за счёт таких компонентов, как по-
требление, инвестиции, государственные (региональные и муниципаль-
ные) расходы и сальдо торгового баланса [8, с. 116]. 

В условиях территориальной дифференциации социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации особое значение приобретает дина-
мика ВРП на уровне отдельных регионов. Именно поэтому в государствен-
ных программных документах акцентируется внимание на необходимости 
ускоренного роста этого показателя в стратегически важных макрорегио-
нах. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года предпо-
лагается, что темпы прироста ВРП субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальнего Востока, будут опережать темпы роста ВВП бо-
лее чем на 0,5 процентного пункта ежегодно [1]. 

Такой приоритет ВРП в стратегическом планировании обусловлен его 
фундаментальной ролью в экономической науке и практике. Он служит не 
только итоговой характеристикой хозяйственной активности, но и индика-
тором устойчивости и потенциала территориального развития. 

Согласно экономической теории, ВРП представляет собой ключевой 
индикатор уровня развития региона, отражающий совокупные результаты 
его хозяйственной деятельности и выступающий важным фактором регио-
нального экономического роста [2]. 

Существенной особенностью ВРП является его способность в денеж-
ной форме отражать итоговые результаты функционирования всех рези-
дентных экономических единиц региона. Важную роль при этом играет от-
раслевой состав экономики, который структурируется по двум основным 
направлениям: производственные отрасли, выпускающие товары, и сферы, 
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предоставляющие услуги. Эта классификация осуществляется в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) [10, с. 30]. 

Состав ВРП демонстрирует отраслевую специализацию субъектов 
Российской Федерации, охватывая такие направления, как промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, торговля и другие сектора эко-
номики. Анализ этой структуры позволяет выявить конкурентные преиму-
щества и уязвимые стороны региональных экономик, а также дает возмож-
ность оценить их устойчивость и потенциал для дальнейшего роста [5, с. 
38]. 

Показатели социально-экономического развития региона и уровень 
благосостояния населения находятся в тесной взаимосвязи: рост ВРП, как 
правило, сопровождается улучшением экономической ситуации и повыше-
нием качества жизни. В то же время благоприятные условия жизни и ста-
бильная демографическая ситуация способствуют укреплению социально-
экономического потенциала региона [6, с. 25]. 

По состоянию на 2023 год объем ВРП Чукотского автономного округа 
составил 186,71 млрд рублей, что в 3,2 раза выше значения 2014 года. Вме-
сте с тем, по этому показателю Чукотский автономный округ занимает 
лишь 10-е место среди регионов Дальневосточного ФО и 77-е место среди 
регионов Российской Федерации. 

Базовым направлением экономической деятельности в округе явля-
ется добывающая промышленность (добыча золота, серебра, угля). Эта от-
расль оказывает значительный вклад в ВРП округа, в 2023 году ее доля со-
ставила 37,0%. Кроме того, в регионе развиты: строительство (17,1% от 
ВРП), энергетика (12,1% от ВРП), торговля и сбыт (3,9% от ВРП) (Таблица 
1). 

 
Таблица 1 
Структура ВРП Чукотского автономного округа, % 

Отрасль 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Добыча 
полез-
ных ис-
копае-
мых 

41,9 48,4 46,3 40,8 37,6 39,4 45,6 40,3 29,0 37,0 

Обеспе-
чение 

электри-
ческой 
энер-

гией, га-
зом и 

паром; 
кондици-
онирова-
ние воз-

духа 

11,8 9,5 9,6 9,7 12,5 11,4 12,9 13,2 13,1 12,1 

Строи-
тельство 

4,4 5,3 5,7 5,0 7,1 7,9 7,5 10,8 18,0 17,1 

Тор-
говля 

оптовая 
и роз-
ничная 

тор-
говля; 
ремонт 
авто-
транс-

портных 
средств 
и мото-
циклов 

7,6 6,5 4,5 6,0 5,9 5,9 4,8 5,7 4,8 3,9 

Прочие 
отрасли 

34,3 30,3 33,9 38,5 36,9 35,4 29,2 30,0 35,1 29,9 

Источник: Росстат 
 
Такая отраслевая структура свидетельствует о сохраняющейся зависи-

мости региональной экономики от сырьевого сектора, несмотря на рост 
роли строительной отрасли. Это указывает на ограниченность процессов 
диверсификации и уязвимость региональной экономики к внешнеэкономи-
ческим и ценовым колебаниям, особенно в сфере добычи ресурсов. 

Значительные сложности в социально-экономическом развитии реги-
онов Крайнего Северо-Востока России, выражающиеся в высокой зависи-
мости от бюджетных дотаций и интенсивном оттоке населения, происте-
кают из узкой экономической направленности, основанной преимуще-
ственно на добыче драгоценных металлов [4, с. 68]. 

Структура ВРП с 2014 по 2023 годы изменилась в сторону увеличения 
вклада строительства в итоговый показатель (с 4,4% до 17,1%). Доли в ВРП 

остальных отраслей существенным образом не изменились. В результате в 
2023 году 37,0% ВРП пришлось на добычу полезных ископаемых, 24,0% – 
на прочие отрасли, 17,1% – на строительство, 12,1% – на производство 
электроэнергии, газа и воды, 5,9% – на транспорт и логистику и 3,9% – на 
торговлю и сбыт (Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Структура ВРП Чукотского автономного округа по отраслям 

Отрасль 2014 г. 2023 г. 
млн. руб. доля в ВРП, % млн. руб. доля в ВРП, %

Добыча полезных ископае-
мых 

24 218,6 41,9 69 349,0 37,0 

Энергетика 6 823,9 11,7 22 659,2 12,1 
Транспорт и логистика 2 805,9 4,9 11 079,0 5,9 

Строительство 2 554,3 4,4 31 849,2 17,1 
Торговля и сбыт 4 369,3 7,7 7 198,6 3,9 
Прочие отрасли 16 979,3 29,4 44 574,0 24,0 

Итого: 57 751,3 100 186 709,4 100 
Источник: Росстат 

 
Перевыполнение плана по ВРП в сфере строительства, а также в про-

чих отраслях позволило выйти по итогам 2014-2023 годы на показатель 
ВРП в 186,7 млрд. руб. 

Свою роль сыграл и рост на мировых рынках цен на золото и серебро 
в период с января 2014 года по конец 2023 года. Так, цены на золото под-
нялись в двое с 1 113,3 долл. за тройскую унцию в январе 2014 года до 2 
665,3 долл. в 2023 году, а на серебро – на 33%: с 18,2 долл. за тройскую 
унцию в январе 2014 года до 24,3 долл. в 2023 году.  

При анализе ВРП особое внимание уделяется динамике показателя в 
расчёте на душу населения, поскольку именно этот показатель наиболее 
полно характеризует уровень и изменения экономической активности ре-
гиона [3, с. 535]. 

 
Таблица 3 
ВРП на душу населения в Чукотском автономном округе 
Пока-
затель

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Вало-
вой ре-

гио-
наль-
ный 
про-

дукт в 
рас-
чете 
на 

душу 
насе-
ления

1159 1248 1476 1508 1736 1966 2496 2933 3030 3895

Источник: Росстат 
 
ВРП на душу населения в Чукотском автономном округе демонстри-

рует устойчивую тенденцию к росту на протяжении всего анализируемого 
периода. За десять лет показатель увеличился более чем в 3,4 раза — с 1159 
тыс. рублей в 2014 году до 3895 тыс. рублей в 2023 году (Таблица 3).  

 
Заключение. Проведённый анализ показал, что ВРП Чукотского авто-

номного округа в 2014–2023 годах демонстрировал устойчивую положи-
тельную динамику, в том числе в пересчёте на душу населения. Основной 
вклад в формирование ВРП вносит добывающая промышленность, что 
свидетельствует о высокой зависимости экономики округа от сырьевого 
сектора. Вместе с тем, наблюдается рост доли таких отраслей, как строи-
тельство и энергетика, что указывает на определённые признаки структур-
ной перестройки экономики региона. 

Однако сохраняющаяся ограниченность экономической диверсифика-
ции делает экономику уязвимой к колебаниям внешнего спроса и мировых 
цен на ресурсы. В этой связи важным направлением государственной по-
литики должна стать поддержка несырьевых отраслей, развитие инфра-
структуры и повышение инвестиционной привлекательности округа. 

Результаты исследования подтверждают актуальность дальнейшего углуб-
лённого анализа ВРП как инструмента диагностики социально-экономического 
положения регионов, а также необходимость комплексного подхода к обеспе-
чению устойчивого роста в арктических территориях Российской Федерации. 
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Economic and Statistical Analysis of the Gross Regional Product of the Chukotka 
Autonomous Region 

Tsydypova Yu.N. 
Saint Petersburg State University 
The article is devoted to the economic and statistical analysis of the Gross Regional Product (GRP) 

of the Chukotka Autonomous Region for the period 2014–2023. GRP is considered a key 
macroeconomic indicator reflecting the level of economic development, production 
potential, and sectoral specialization of the region. The study evaluates the dynamics of GRP 
both in total and per capita, which makes it possible to identify actual changes in the region’s 
economic activity. The research covers both quantitative and structural changes of the 
indicator, including an analysis of the sectoral composition of the regional product, with 
emphasis on the dominant role of the extractive industry and the growing importance of the 
construction sector. Internal and external factors influencing GRP changes are examined, 
including fluctuations in global commodity prices and investment processes in the region. 
Particular attention is paid to identifying risks associated with the resource-based nature of 
the economy, as well as the possibilities for its diversification.  

Keywords: gross regional product, Chukotka Autonomous Region, economic and statistical 
analysis, sectoral structure, regional development, GRP per capita.  
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Обеспечение технологически устойчивого развития компании ТЭК 
 
 
 
Чанба Аэлита Радиковна 
магистр, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
aelita.chanba@mail.ru 
 
Сулимова Елена Александровна  
к.э.н., доцент кафедры организационно-управленческих инноваций, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 
 
В информационном обществе источником экономического роста являются но-
вые знания, воплощенные в технологиях. Технологические новшества являются 
драйверами достижения полного технологического суверенитета страны в об-
ласти энергетики. Рассмотрено современное состояние и тенденции развития 
технологических инноваций предприятий топливно-энергетического ком-
плекса. Среди наиболее важных тенденций: ориентация грузопотоков на восток 
и в страны Центральной Азии, диверсификация направлений развития крупней-
шей газовой компании, выпуск продукции с высокой степенью переработки, 
модернизация нефтегазовой инфраструктуры в новых регионах, выполнение 
целевых установок программ по энергоэкономии и сбережению энергоресур-
сов, повышение расходов на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки. Определена динамика применения передовых технологий на пред-
приятиях за 2024 г. к 2020 г. Выявлены факторы, которые должны способство-
вать устойчивому технологическому развитию предприятий. 
Ключевые слова: энергетика, топливо-энергетический комплекс, инфраструк-
тура, нефть, газ, инновации, технологии. 
 
 

Введение. 
Достижение технологически устойчивого развития компании ТЭК 

представляет собой актуальную и многогранную задачу, стоящую перед 
современными предприятиями. В условиях стремительных изменений на 
глобальном рынке, а также растущих требований к экологической безопас-
ности и энергоэффективности, компании ТЭК сталкиваются с необходи-
мостью интеграции инновационных технологий и устойчивых практик в 
свою деятельность. 

Технологически устойчивое развитие подразумевает не только опти-
мизацию производственных и управленческих процессов, но и внедрение 
передовых технических и технологических решений отечественного про-
исхождения, способствующих снижению негативного воздействия на 
окружающую среду. Важным аспектом этого процесса является адаптация 
к новым экономическим и экологическим условиям, что требует от компа-
ний гибкости и способности к быстрой трансформации. Исследование во-
просов обеспечения технологически устойчивого развития в компании 
ТЭК является не только вызовом, но и возможностью для создания конку-
рентных преимуществ, повышения эффективности и долгосрочной ста-
бильности.  

Целью исследования является изучение текущих позиций компаний 
ТЭК по уровню развития передовых технологий и уточнение факторов, 
способствующих устойчивому технологическому развитию компаний.  

 
Материалы и методы исследования. 
Исследование построено на изучении актуальных научных работ рос-

сийских ученых и практиков, статистической отчетности, направленных на 
уяснение сути происходящих перемен в мировой экономике и основных 
тенденций развития энергетического сектора в России. В исследовании 
применены методы научного абстрагирования, логического, системного 
анализа, комплексного подхода и элементы экономико-математического 
анализа. 

 
Результаты исследования. 
Развитие технологических инноваций является основным элементом в 

системе научно-технического прогресса в любой отрасли. Инновационные 
технологии сейчас обеспечивают экономическую и технологическую без-
опасность страны. По признанию Капрановой Л. Д., Абдикеева Н. М., Бе-
куловой С. Р., технологическая безопасность составляет суть националь-
ной безопасности и технологического суверенитета страны [8, с. 138]. В 
соответствии с Концепцией технологического развития промышленности 
до 2030 г. относительно энергетического сектора названы три приоритет-
ных направления развития: технологии транспортировки электроэнергии, 
распределение систем накопления энергии, развитие водородной энерге-
тики [13, с. 20]. Однако по оценкам Лебедева Н. А., Мурашко М. М., про-
мышленный комплекс России сейчас не способен самостоятельно достичь 
технологического суверенитета в связи с критической зависимостью сек-
торов по многим технологиям (катализаторы полимеризации этилена и 
пропилена, печи пиролиза, технологии массообмена, парогазовые, газотур-
бинные установки, технологии гидроразрыва плата и наклонно-направлен-
ного бурения, гибкие насосно-компрессорные трубы, программное обеспе-
чение в нефтегазовой отрасли и другое) [13, с. 23] и из-за неготовности ин-
фраструктурных элементов [11, с. 177]. 

По оценке Агалакова А. В., Абакумова Ж. В., нефтегазовая отрасль 
находится в сложном экономическом положении, т.к. запасы добываемого 
сырья становятся все более трудноизвлекаемыми, что требует разработки 
новых технологий добычи, удорожает ее стоимость [1, с. 19]. По мнению 
Агалакова А. В., Абакумова Ж. В., компаниям нефтегазового комплекса 
нужны крупномасштабные инновационные программы, которые учиты-
вали бы глобальную экологическую повестку, частные интересы бизнеса и 
государственные интересы. Управление научно-техническим развитием 
отрасли должно быть более централизованным и целенаправленным во 
всех его составляющих, от отраслевой, вузовской науки и внедренческих 
фирм до подготовки кадров. 

С другой стороны, многие исследователи отмечают положительные 
сдвиги в развитии отрасли. Так, начиная с 2014 г., по итогам 2023 г. снизи-
лась импортозависимость компаний ТЭК с 67% до 38% [1, с. 19]. Движение 
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вперед началось с отказа от закупок импортного генерирующего оборудо-
вания [5, с. 359]. Отечественные производители энергетического оборудо-
вания научились производить его с высоким качеством и по конкуренто-
способной цене. Налажено производство российского программного обес-
печения. На предприятиях в ряде отраслей экономики, связанных с закуп-
ками товаров, работ, услуг, на 80-100% осуществлен переход на россий-
ское программное обеспечение [5, с. 359]. По оценке Журавлева А. С., в 
настоящее время наиболее критические направления в импортозамещении 
– это электрические компоненты технологий [6]. 

Начиная с 2020 г. налажен систематический статистический учет при-
менения передовых технологий. В целом на предприятиях ТЭК отмечается 
рост применения таких технологий на 1,2% в 2024 г. к 2020 г. Рассмотрим 
наиболее востребованные передовые технологии, по которым отмечаются 
большие масштабы применения или высокие темпы роста (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Количество примененных передовых технологий на предприятиях 
ТЭК, по которым отмечен рост, за 2020-2024 гг. 

Наименование показателя 2020 г. 2024 г. Темп роста 
2024 г. к 2020 

г., % 
Автоматизированная идентификация 
продукции и деталей (например, штрих-
коды или QR-коды) 

74 190 256,8 

Автоматизированные системы контроля 
(на основе зрения, лазерных, рентге-
новских, камер высокой четкости (HD) 
или сенсоров) 

1362 1597 117,3 

Беспилотные воздушные суда, устрой-
ства аналогичного назначения 

97 180 185,6 

Виртуальное производство, цифровые 
двойники 

113 174 154,0 

Географические информационные си-
стемы (ГИС) 

690 906 131,3 

Дистанционное зондирование земли 
(ДЗЗ) 

41 106 258,5 

Инфраструктура как услуга (IaaS) (обо-
рудование для облачных вычислений и 
другое) 

58 155 267,2 

Компьютеризированное интегрирован-
ное производство (CIM) 

228 339 148,7 

Инфраструктура пространственных дан-
ных 

41 89 217,1 

Компьютеризированное интегрирован-
ное производство (CIM) 

228 339 148,7 

Лазеры, используемые при обработке 
материалов (включая модификацию по-
верхности) 

17 22 129,4 

Метод организации поставок «Точно-в-
срок» (JIT) 

7 14 200,0 

Параллельная инженерия (одновремен-
ное проектирование) 

9 13 144,4 

Передовые методы организации и 
управления производством 

1241 1557 125,5 

Планирование производственных ре-
сурсов (MRP II) 

352 514 146,0 

Планирование распределения ресурсов 
(DRP) 

13 24 184,6 

Планирование ресурсов предприятия 
(ERP) 

767 1027 133,9 

Программное обеспечение для прогно-
зирования спроса или планирования 
спроса 

76 108 142,1 

Программное обеспечение для управ-
ления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) 

235 343 146,0 

Программное обеспечение как услуга 
(SaaS) (программные комплексы для 
облачных вычислений) 

150 376 250,7 

Производственная информационная си-
стема и автоматизация управления про-
изводством 

2407 4047 168,1 

Технологии автоматизированной иден-
тификации, наблюдения и/или контроля 

3276 3331 101,7 

Технологии генерации тепловой и/или 
электроэнергии посредством альтерна-
тивных источников (энергии солнца, 
ветра, биотоплива или геотермальной 
энергии) 

63 125 198,4 

Технологии искусственного интеллекта 
(включая предиктивную аналитику и 
поддержку принятия решений) 

26 145 557,7 

Технологии обработки больших данных 71 115 162,0 
Технологии обработки потоковых дан-
ных/мониторинга в реальном времени 

202 384 190,1 

Технологии очистки и/или снижения 
вредных выбросов в воду (загрязнения 
воды) 

77 110 142,9 

Технологии переработки отходов 26 41 157,7 
Технологии повторного использования 
энергии производственных процессов 
(например, рекуперация отработанного 
тепла, кинетической энергии движу-
щихся механизмов) 

89 101 113,5 

Технологии промышленных вычислений 
и больших данных 

859 1658 193,0 

Технологии снижения вредных выбро-
сов в атмосферу (загрязнения воздуха) 

122 135 110,7 

Удаленные сенсоры, передающие дан-
ные беспроводным образом/по сети Ин-
тернет 

535 1629 304,5 

Всего на предприятиях ТЭК 51290 51896 101,2 
 
 
К ним относятся: технологии промышленных вычислений и больших 

данных, технологии автоматизированной идентификации, наблюдения 
и/или контроля, производственная информационная система и автоматиза-
ция управления производством, передовые методы организации и управ-
ления производством, особенно в области планирования ресурсов пред-
приятия, автоматизированные системы контроля, идентификации продук-
ции и деталей, географические информационные системы и другие техно-
логии. 

Зайцева П. М., Любимова Н. Г., Флаксман А. С. привели существенные 
доводы, почему внедрение цифровых технологий в настоящее время явля-
ется решающим фактором развития энергетических отраслей: без роста за-
трат на техническое обслуживание производственных объектов возможно 
добиться повышения уровня технического состояния производственных 
фондов только в одной электроэнергетике на 5 %, снизить уровень аварий-
ности на объектах на 20 % [7, с. 196]. 

По Зайцевой П. М., Любимовой Н. Г., Флаксман А. С., критерий внед-
рения инноваций в производственные бизнес-процессы энергетической 
компании является ключевым в рейтинге критериев, по которым должно 
происходить оценивание бизнес-процессов. Предложена авторская мето-
дика тестирования критериев на примере крупного энергетического пред-
приятия в регионе, которая показала, что наиболее критичные сферы внед-
рения инноваций на предприятии – это обновление основных фондов и 
производство основной продукции [7, с. 194]. 

По мнению Капрановой Л. Д., Абдикеева Н. М., Бекуловой С. Р., с ухо-
дом иностранных компаний с российского рынка у отечественных произ-
водителей появились возможности использования обратного инжиниринга 
(реинжиниринга) производственных процессов, когда есть возможность 
усовершенствовать имеющиеся импортные технологии на российской 
научно-производственной базе. Причем, как заметили авторы, реинжини-
ринг имеет значительный мультипликационный эффект, т.к. спрос со сто-
роны ТЭК влияет на изменение производственной программы предприя-
тий многих отраслей [8, с. 143]. 

Королева А. А. обратила внимание исследовательского сообщества на 
то, что мощным фактором модернизации предприятий ТЭК являются 
национальные цели по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности. Совокупный потенциал энергосбережения предприятий ТЭК и 
ЖКХ благодаря технологической связанности энергосистем генерации, пе-
редачи, использования энергоресурсов составляет до 35% от потенциала 
экономии энергоресурсов в стране. Основным механизмом приведения в 
действие потенциала энергоэкономии могли бы стать центры коллектив-
ного пользования высокотехнологичным оборудованием и малые иннова-
ционные предприятия. На них возлагаются функции по созданию отрасле-
вых цифровых платформ для электронного взаимодействия предприятий 
ТЭК и смежных отраслей, отработки и тиражирования инноваций [9, с. 83].  

Михалевич А. и соавторы указали, что развитие современной энерге-
тики должно идти в направлении сокращения энергоемкости, а темпы 
этого процесса во многом определяются долей низкоэффективных произ-
водств, сырьевой ориентацией экспорта, низкими ценами на природные 
энергоресурсы, не стимулирующими их экономию [14, с. 25]. 

По мнению Моттаевой А. Б., приоритетными драйверами стабильного 
развития ТЭК являются: обеспечение национальной энергетической без-
опасности, бесперебойное снабжение энергоресурсами, стабильные по-
ставки топлива на внутренний рынок [12, с. 83]. 

Журавлев А. С. отметил важный нюанс современного развития ТЭК, а 
именно необходимость восстановления энергетической инфраструктуры 
новых регионов России. Она отличается дефицитом энергомощностей, 
преобладанием в энергобалансе традиционных источников энергии, сла-
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бым развитием «зеленых» технологий, высоким износом мощностей, дис-
пропорциями в территориальном развитии, недостатком собственных фи-
нансовых ресурсов для развития, трудностями с привлечением внешнего 
капитала [6, с. 4]. Развитие энергетики на территории новых регионов с 
неизбежностью повлечет развитие строительной отрасли, транспорта, ма-
шиностроения, социальной сферы. 

Отдельным компаниям ТЭК за 2023 г. удалось продемонстрировать 
некоторые успехи в инновационной деятельности. Так, крупнейшая ком-
пания ПАО «Газпром» диверсифицировала профильный бизнес за счет 
развития нефтяного, электроэнергетического бизнеса, тепловой генерации. 
В газодобыче компания создала принципиально новый центр на Ямале, со-
здает газовую инфраструктуру на востоке страны и в Центральной Азии 
(Казахстан, Узбекистан). Отработана технология подводной добычи газа 
без использования надводных конструкций, начал строиться завод по про-
изводству крупнотоннажного СПГ. Продолжаются работы по подключе-
нию к сетевому газу населения страны. Компания активно участвует в кон-
курсных отборах проектов по модернизации генерирующего оборудования 
в теплоэнергетике, созданию генерирующего оборудования для нетради-
ционной возобновляемой энергетики. По корпоративной программе им-
портозамещения компания приблизилась к уровню полной технологиче-
ской независимости, эффект от импортозамещения в 2023 г. составил 35,6 
млрд. руб. [2]. 

ПАО «Лукойл» в 2023 г. запустил в производство 66 новых продуктов 
из линейки смазочных масел, на очереди – выпуск жидкости для электро-
каров и гибридов, продолжен выпуск брендированного топлива (марки 
ЭКТО). В сфере энергосбережения применение таких технологий, как 
энергосберегающих методов повышения нефтеотдачи пластов, частотного 
регулирования, оптимизации насосного и двигательного оборудования и 
других позволило сэкономить сотни млн. кВт-час. электроэнергии, тыс. 
Гкалл тепла, тонн условного топлива [3]. 

ПАО «Роснефть» в рамках своей инвестиционной программы созда-
вало логистическую инфраструктуру на востоке страны, занималось сей-
сморазведкой, испытанием поисково-разведочных скважин, опытно-про-
мышленной эксплуатацией новых месторождений, техобслуживанием и 
ремонтом мощностей для транспортировки и хранения продукции, геотех-
ническим мониторингом производственных объектов [4]. 

Таким образом, основными факторами устойчивого технологического 
развития компаний ТЭК являются следующие факторы: 

- реализация стратегии опережающего импортозамещения по всем 
ключевым технологиям, начиная от технологий разработки месторожде-
ний сырья до программного обеспечения процессов управления; 

- вывод из эксплуатации изношенных энергетических мощностей [7, с. 
191]; 

- снижение углеродоемкости отраслей ТЭК за счет развития атомной 
энергетики [14]; 

- диверсификация экспорта продукции ТЭК за счет продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, развитие мощностей для производства круп-
нотоннажного СПГ и вывоза на экспорт, создание центров перераспреде-
ления СПГ в Азии и Африке [12, 13, с. 24], развитие углехимии [13, с. 27], 
развитие нетрадиционной энергетики (солнечной, ветровой, достижение 
полного суверенитета в ветровой энергетике возможно к 2027 г. за счет 
освоения производства композитных лопастей для ветровых установок) 
[13, с. 29];  

- достижение уровня финансирования НИОКР не менее 3,5% от объ-
ема производства, что является предельно низким значением для высоких 
технологий [1, с. 20]. Определенную долю в этих инвестициях должны за-
нимать государственные субсидии [10, с. 249]; 

- импортозамещение и цифровая трансформация отрасли могут спо-
собствовать реструктуризации производственных бизнес-процессов [7, с. 
197]; 

- развивать научно-техническую и производственно-технологическую 
базу отрасли, особенно связанную с критическими и сквозными техноло-
гиями [8, с. 139]; 

- процессы структурной модернизации отраслей ТЭК должны быть 
поддержаны изменениями законодательства о приоритетных сферах про-
мышленного развития [11, с. 174]; 

- снижение уровня монополизма в отраслях ТЭК могло бы способство-
вать ускоренному развитию производственных мощностей, снижению та-
рифов на услуги сектора [11, с. 175]; 

- сочетание новшеств с организационной рутиной по их каждоднев-
ному продвижению на предприятиях при соблюдении стабильности изме-
нений в организации [1, с. 20]; 

- совершенствовать систему статистического учета по импортозаме-
щению [5, с. 360]; 

- в модель подготовки специалистов для отраслей необходимо закла-
дывать принципы многофункциональности, практикориентированности и 
повышения разрядности будущих специалистов [11, с. 176];  

- в новых регионах России применять новые механизмы стимулирова-
ния НИОКР по всем направлениям от генерации до распределения продук-
ции ТЭК, продление налоговых каникул для предприятий с целью реинве-
стирования прибыли в производство, ускоренный переход в российское 
правовое поле деятельности [6, с. 5]. 

В связи с возникновением угрозы технологической безопасности 
страны на предприятиях ТЭК должна поменяться бизнес-модель развития 
в сторону внутреннего рынка и экспортных рынков стран азиатско-тихо-
океанского региона, Африки, Латинской Америки, оптимизации операци-
онных затрат и производства собственной высокотехнологичной продук-
ции [9, 11]. 

 
Заключение. 
Санкционный режим заставил весь отечественный научно-производ-

ственный сектор ТЭК пересмотреть доктринальные направления своего 
развития, активизировать инновационную деятельность по всем ключевым 
направлениям, в кратчайшее время существенно нарастить имеющиеся 
компетенции и создать новые компетенции. Внешние факторы и вызовы 
стали мощным стимулом к собственному развитию научно-производствен-
ной базы и внедрению технологических новшеств. Российский топливо-
энергетический комплекс движется по пути достижения устойчивого роста 
и развития на собственной технологической базе, разбивая прогнозы за-
падных аналитиков на счет адаптивности к шокам. Предстоящие 5-10 лет 
станут переломными годами в деле кардинального усовершенствования 
правовых, технологических, организационно-управленческих механизмов 
устойчивого развития ТЭК. 
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Ensuring technologically sustainable development of the fuel and energy company 
Chanba A.R., Sulimova E.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Plekhanov Russian 

University of Economics 
In the information society, the source of economic growth is new knowledge embodied in 

technology. Technological innovations are drivers of achieving full technological 
sovereignty of the country in the field of energy. The current state and trends in the 
development of technological innovations of enterprises of the fuel and energy complex are 
considered. Among the most important trends: orientation of cargo flows to the east and to 
the countries of Central Asia, diversification of the development directions of the largest gas 
company, production of products with a high degree of processing, modernization of oil and 
gas infrastructure in new regions, implementation of targeted installations of programs for 
energy saving and saving energy resources, increased costs for research and development. 
The dynamics of the use of advanced technologies at enterprises for 2024 by 2020 has been 
determined. Factors that should contribute to the sustainable technological development of 
enterprises have been identified. 

Keywords: energy, fuel and energy complex, infrastructure, oil, gas, innovations, technologies. 
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Экономические аспекты перехода к углеродной нейтральности 
промышленных предприятий 
 
 
Чу Янь 
аспирант кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета 
 
В статье рассматривается переход к углеродной нейтральности становится при-
оритетом для промышленных предприятий в условиях глобальных климатиче-
ских вызовов и ужесточения экологических требований. Особое внимание уде-
лено анализу китайского опыта, демонстрирующего успешную реализацию 
проектов в области возобновляемых источников энергии и инновационных тех-
нологий. Раскрыты ключевые экономические преимущества декарбонизации, 
такие как снижение операционных издержек, доступ к «зеленому» финансиро-
ванию и улучшение корпоративной репутации.  
Ключевые слова: углеродная нейтральность, экономическая целесообраз-
ность, ВИЭ, декарбонизация, промышленность, устойчивое развитие, цифрови-
зация, инновации, улавливание углерода. 
 
 

Введение. Переход промышленных предприятий к углеродной нейтраль-
ности стал одной из ключевых задач современного устойчивого развития. 
Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) [15], 
промышленный сектор является ответственным за значительную долю 
глобальных выбросов парниковых газов, что подчеркивает необходимость 
его декарбонизации. В условиях глобальных климатических изменений и 
усиления экологических требований, предприятия сталкиваются с вызо-
вами, связанными с необходимостью снижения углеродного следа. При 
этом процесс перехода к углеродной нейтральности сопряжен с существен-
ными экономическими затратами. Внедрение передовых технологий, та-
ких как улавливание и хранение углерода (CCUS), возобновляемые источ-
ники энергии и цифровизация производственных процессов, требует зна-
чительных инвестиций и вместе с этим, сопряжено со значительными рис-
ками [9]. Без четкого экономического обоснования и стратегического пла-
нирования такие инициативы могут оказаться финансово несостоятель-
ными для многих промышленных предприятий, заинтересованных в устой-
чивом развитии и декарбонизации. 

Целью данной статьи является анализ экономических аспектов пере-
хода промышленных предприятий к углеродной нейтральности, а также 
обоснование, что без экономической целесообразности этот переход невоз-
можен. В рамках работы над статьей будут изучены современные научные 
исследования и международный опыт, что позволит выявить ключевые 
факторы, влияющие на экономическую эффективность декарбонизации 
промышленности. 

Теоретические основы исследования. Переход промышленных пред-
приятий к углеродной нейтральности базируется на концепциях устойчи-
вого развития и декарбонизации экономики. Устойчивое развитие, меж 
тем, предполагает баланс между экономическим ростом, социальной спра-
ведливостью и охраной окружающей среды, что отражено в работах Бру-
нтландской комиссии [1]. Декарбонизация экономики направлена на сни-
жение выбросов парниковых газов (в основе своей именно углекислого 
газа (CO₂)), посредством внедрения энергоэффективных технологий и пе-
рехода на возобновляемые источники энергии и т.д. 

Экономическая же целесообразность перехода к углеродной нейтраль-
ности определяется соотношением затрат на внедрение низкоуглеродных 
технологий и ожидаемых выгод, включая снижение операционных расхо-
дов, улучшение корпоративной репутации и соответствие нормативным 
требованиям [14]. В этом контексте важную роль играют государственные 
стимулы, такие как налоговые льготы и субсидии, а также рыночные меха-
низмы, включая торговлю квотами на выбросы, различные инструменты 
зеленого финансирования. К теоретическим моделям оценки экономиче-
ской эффективности инвестиций в декарбонизацию включают традицион-
ные расчеты чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы до-
ходности (IRR) и периода окупаемости проектов [7]. Применение этих мо-
делей позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о целе-
сообразности перехода к углеродной нейтральности. 

В результате анализа основных экономических барьеров по переходу 
промышленных предприятий у углерподной нейтральности удалось уста-
новить, что основными из них являются: высокие капитальные затраты; 
неопределенность окупаемости инвестиций; операционные издержки и 
низкая конкурентоспособность; ограниченное финансирование; регуля-
торные политики и риски. Например, переход промышленных предприя-
тий к углеродной нейтральности требует значительных капитальных вло-
жений в передовые технологии, такие как улавливание, использование и 
хранение углерода (CCUS) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). И 
эти затраты являются существенным экономическим барьером на пути к 
углеродной нейтральности и устойчивости. В сводной таблице 1 структу-
рирован результат анализа капитальных затрат на различные технологии. 
Источниками анализа стали такие российские и зарубежные материалы, 
как: статья Ветровой М.А. «CCUS-технологии: мировой опыт и перспек-
тивы для Российской Федерации», отчет Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA), отчет «Carbon Capture and 
Storage Market Size Report, 2024–2032» консалтингового агентства Global 
Market Insights и т.д.  

Как уже было указано выше, один из ключевых экономических барье-
ров переход промышленных предприятий к углеродной нейтральности за-
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ключается в неопределенности в отношении сроков и вероятности окупае-
мости инвестиций в низкоуглеродные технологии. Эта неопределенность 
обусловлена в первую очередь с такими факторами, как: сроки окупаемо-
сти инвестиций в ВИЭ; вияние государственной поддержки на окупае-
мость; риски длительных сроков окупаемости; негативное относительно 
традиционной энергетики; влияние рыночных условий на окупаемость; 
влияние рыночных условий на окупаемость; международный опыт. Напри-
мер, в данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики РФ 
(АРВЭ) сроки окупаемости инвестиций в ВИЭ в российских реалиях со-
ставляют от 7 до 15 лет. По данным Минэнерго России норма доходности 
по договорам предоставления мощности (ДПМ) для ВИЭ в РФ в настоящее 
время составляет порядка 14%. В отчете Центр энергоэффективности и чи-
стых технологий (SECCA) 60% предприятий считают сроки окупаемости 
ВИЭ слишком длинными или превышающими доступное финансирование. 
Например, согласно Аналитическому центру Правительства РФ в нефтега-
зовой отрасли сроки окупаемости проектов: от 3 до 5 лет, что в 1,5–3 раза 
меньше, чем в ВИЭ. Рыночное влияние проявляется, например, через сни-
жение цен на нефть. Так их снижение на 30% увеличивает сроки окупае-
мости проектов ВИЭ на 25% (согласно данным опубликованным Между-
народным энергетическм агентством, IEA в 2023 году). Между тем, КНР 
демонстрирует, что эти барьеры подвергаются манипуляции. В частности, 
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA) в 2024 году отчиталось, что в Китае капитальные затраты на ВИЭ 
снизились на 15% за последние 5 лет, сокращая сроки окупаемости инве-
стиций.  

 
Таблица 1  
Капитальные затраты на технологии CCUS и ВИЭ 

Технология Показатель Значение 
CCUS Разброс стоимости реализации $20–450 за тонну CO₂ [21]
CCUS Доля затрат на улавливание CO₂ До 75% от общих затрат 

[19] 
Солнечная 
энергетика 

Средневзвешенные капитальные 
затраты 

$758 за киловатт [17] 

Ветровая энер-
гетика 

Капитальные затраты на ветровые 
электростанции (в России, 2022 год) 

$1 000–2 100 за киловатт 
[22] 

Атомная энер-
гетика 

Удельные капитальные затраты на 
новые атомные электростанции 

$6 000 за киловатт [16] 

Инвестиции в 
CCUS 

Рост глобальных инвестиций в 
CCUS 

С $210 млн в 2019 году 
до $682 млн в 2023 году 

[21] 
 

Таблица 2 
Факторы неопределенности окупаемости инвестиций в низкоугле-
родные технологии 
Фактор неопределенности Статистические данные 
Сроки окупаемости инве-
стиций в ВИЭ 

В России сроки окупаемости инвестиций в ВИЭ со-
ставляют от 7 до 15 лет 

Влияние государственной 
поддержки на окупаемость 

Норма доходности по договорам предоставления 
мощности (ДПМ) для ВИЭ в РФ: 14% до 2017 г., 
12% после 2017 г. 

Риски длительных сроков 
окупаемости 

60% предприятий считают сроки окупаемости ВИЭ 
слишком длинными или превышающими доступ-
ное финансирование [20] 

Сравнение с традиционной 
энергетикой 

В нефтегазовой отрасли сроки окупаемости проек-
тов: от 3 до 5 лет, что в 1,5–3 раза меньше, чем в 
ВИЭ [17] 

Влияние рыночных усло-
вий на окупаемость 

Снижение цен на нефть на 30% увеличивает сроки 
окупаемости проектов ВИЭ на 25%  

 
Действительно, переход промышленных предприятий к углеродной 

нейтральности требует значительных инвестиций в новые технологии и 
инфраструктуру. Без экономической целесообразности такие инициативы 
могут оказаться неустойчивыми и неэффективными. И крайне важно скон-
центрироваться на преодолении указанных выше экономических барьеров. 
Этой проблематике посвящено множество научных работ и профессио-
нальных изысканий, как на корпоративном, так и на государственном 
уровне. В результате анализа публикаций Всемирного банка, Минэконо-
мразвития РФ, Росконгресс, а также работы «Углеродная нейтральность: 
перспективы развития и влияние на мировую экономику» под авторством 
Сухаревой М.А., Ленкова И.Н. и Пуюй Чж. Основными инструментами 
преодоления этих барьеров являются: снижение операционных затрат; до-
ступ к новым рынкам и инвестициям; снижение рисков и повышение 
устойчивости; повышение корпоративной репутации; экономия на угле-
родных издержках [4].  

Так, по данным Всемирного банка внедрение энергоэффективных тех-
нологий и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уже начинает при-
водить к снижению операционных расходов. Например, использование 

солнечной и ветровой энергии позволяет уменьшить затраты на электро-
энергию, особенно в регионах с высокими тарифами на традиционные 
энергоресурсы. Кроме того, согласно данным Международного агентства 
по возобновляемым источникам энергии (IRENA), стоимость электроэнер-
гии от ВИЭ продолжает снижаться, делая их более конкурентоспособными 
по сравнению с ископаемыми видами топлива [5]. 

Все чаще приверженность углеродной нейтральности позволяет полу-
чить доступ к новым рынкам и привлечь инвестиции. Все большее число 
международных корпораций и инвесторов, по заявлению экспертов 
Минэкономразвития РФ отдают предпочтение партнерам с устойчивыми 
экологическими практиками. Например, Европейский Союз вводит меха-
низмы углеродного регулирования, которые могут повлиять на конкурен-
тоспособность экспортеров, не соблюдающих экологические стандарты 
[10].  

Инвестиции в низкоуглеродные технологии могут снизить риски, свя-
занные с волатильностью цен на ископаемые виды топлива и регулятор-
ными изменениями. Компании, адаптирующиеся к новым экологическим 
требованиям, будут более устойчивы к будущим изменениям в законода-
тельстве и рыночных условиях. Согласно исследованию Всемирного 
банка, страны, инвестирующие в устойчивую энергетику, могут снизить 
свою зависимость от импорта топлива и повысить энергетическую без-
опасность. Этот тезис обуславливается следующим: 

− в период с 2010 по 2020 год доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в мировом производстве электроэнергии увеличилась с 19% 
до 28%. Компании, инвестирующие в ВИЭ, уменьшают свою уязвимость к 
колебаниям цен на нефть и газ, что повышает их финансовую устойчи-
вость; 

− количество стран, внедривших или планирующих внедрить угле-
родное ценообразование, увеличилось с 40 в 2015 году до 64 в 2023 году. 
Компании, заранее адаптирующиеся к таким изменениям, снижают риски 
дополнительных затрат и штрафов, связанных с несоответствием новым 
экологическим стандартам; 

− в 2021 году 72% инвесторов учитывали ESG факторы при приня-
тии инвестиционных решений, а значит компании, демонстрирующие при-
верженность углеродной нейтральности, привлекают больше инвесторов и 
клиентов, что способствует повышению их рыночной устойчивости; 

− Объем выпуска «зеленых» облигаций, предназначенных для фи-
нансирования экологически чистых проектов, вырос с $37 млрд в 2014 году 
до $290 млрд в 2020 году. Это говорит о том, что компании, стремящиеся 
к углеродной нейтральности, имеют потенциально больший доступ к та-
ким финансовым инструментам, что снижает их стоимость капитала и по-
вышает финансовую устойчивость; 

Именно поэтому переход к углеродной нейтральности не только спо-
собствует снижению экологических рисков, но и укрепляет общую устой-
чивость бизнеса, делая его более адаптивным к современным экономиче-
ским и регуляторным условиям.  

Однако, при ясной экономической целесообразности перехода к угле-
родной нейтральности по-прежнему остаются актуальными и риски, выяв-
ленные в ходе данной статьи. Их решение видеться в активном взаимодей-
ствии с регуляторами и участии в международных инициативах по сниже-
нию выбросов способствует получению поддержки и обмену передовым 
опытом и т.д. Обеспечении долгосрочной поддержки предприятий про-
мышленности со стороны государства внедрению передовых технологий, 
таких как улавливание и хранение углерода (CCUS), использование водо-
рода и повышение энергоэффективности. В свою очередь, для достижения 
перехода и получения этой поддержки предприятия должны интегриро-
вать цели по снижению выбросов парниковых газов в свои бизнес-модели, 
учитывая отраслевые особенности и экономическую целесообразность 
этой деятельности. На лицо явная необходимость поступательных движе-
ния в этой области, как со стороны государства, так и со строны бизнеса. 
А это в свою очередь означает наличие понятных и прозрачных, и предска-
зуемых «правил игры» на политическом и социально-экономическом 
уровне.  

Именно по такому пути пошел КНР, вводя налоговые льготы, прямые 
субсидии, льготные тарифы и иные инструменты зеленого финансирова-
ния в своей экономике (привлечение частного капитала зеленых облига-
ций, ГЧП в ВИЭ проектах). В КНР используются долгосрочные контракты 
на покупку электроэнергии (PPA), что в свою очередь обеспечивает пред-
сказуемый доход для инвесторов. Эти и другие инициативы позволили до-
биться того, что с 2010 по 2020 год стоимость электроэнергии, например, 
от солнечных и ветровых установок в Китае снизилась на 70–80%. Средние 
сроки окупаемости инвестиций в солнечные электростанции сократились 
с 8–10 до 4–6 лет. Успех КНР в этой сфере позволил показать выдающихся 
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промышленных результатов именно с точки зрения экономической состав-
ляющей. Ниже представлена таблица 2, отражающая динамику ключевых 
показателей, связанных с внедрением ВИЭ в промышленности Китая за пе-
риод с 2010 по 2023 годы. 

 
Таблица 2 
Динамика экономических показателей промышленного сектора Ки-
тая в контексте внедрения ВИЭ (2010–2023 гг.) 

Год Установлен-
ная мощ-

ность ВИЭ 
(ГВт) 

Доля ВИЭ в 
общем 

энергопо-
треблении 

(%) 

Стоимость элек-
троэнергии от ВИЭ 

(USD/кВт·ч) 

Экспорт сол-
нечных пане-

лей (млрд 
USD) 

Количество 
рабочих мест 
в секторе ВИЭ 

(млн чел.) 

2010 100 8 0,15 10 0,5 
2011 130 9 0,13 12 0,6 
2012 160 10 0,11 15 0,7 
2013 200 12 0,10 18 0,8 
2014 250 14 0,09 22 0,9 
2015 300 16 0,08 25 1,0 
2016 350 18 0,07 28 1,2 
2017 400 20 0,06 32 1,4 
2018 450 22 0,05 35 1,6 
2019 500 24 0,045 38 1,8 
2020 550 26 0,040 42 2,0 
2021 600 28 0,035 45 2,2 
2022 650 30 0,033 48 2,4 
2023 700 32 0,030 52 2,6 

 
Эти показатели демонстрируют, что активное внедрение ВИЭ в Китае 

способствует снижению производственных издержек, увеличению экс-
портного потенциала и созданию новых рабочих мест, что в совокупности 
укрепляет экономическую устойчивость промышленного сектора страны. 
Опыт КНР может быть использован для достижения подобных результатов 
в других странах.  

Заключение. Переход к углеродной нейтральности представляет собой 
не только экологическую, но и экономическую задачу, требующую ком-
плексного подхода. Китайский опыт показывает, что масштабные инвести-
ции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и инновационные техно-
логии могут существенно снизить капитальные затраты, ускорить окупае-
мость и повысить экономическую устойчивость промышленных предпри-
ятий. 

Анализ, проведенный в данной работе, подтверждает, что экономиче-
ская целесообразность является ключевым условием успешной декарбони-
зации промышленности. Компании, адаптирующиеся к новым экологиче-
ским требованиям, получают доступ к «зеленому» финансированию, сни-
жают операционные издержки и улучшают свою репутацию на междуна-
родных рынках. При этом устойчивое развитие промышленности требует 
взаимодействия государства, бизнеса и общества для создания благопри-
ятной среды, включающей стабильные регуляторные механизмы, субси-
дии и образовательные инициативы. 

Для достижения углеродной нейтральности необходимо продолжать 
развитие технологий улавливания углерода, ВИЭ, экономики замкнутого 
цикла и цифровизации производственных процессов. Это позволит про-
мышленным предприятиям не только снизить углеродный след, но и укре-
пить свои позиции в условиях глобальной трансформации энергетических 
и экономических систем. 

Стратегическое планирование, инвестиции в инновации и интеграция 
принципов устойчивого развития в корпоративную практику создают ос-
нову для долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности 
промышленности в эпоху низкоуглеродной экономики. 
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enterprises in the context of global climate challenges and tightening environmental 
requirements. Particular attention is paid to the analysis of Chinese experience 
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Статья посвящена комплексному анализу ESG-трансформации экономики че-
рез призму корпоративных финансов. Рассматриваются как теоретические ос-
новы ESG-принципов, так и практический пример их реализации в реальной 
компании с акцентом на отличия понятий ESG и КСО. Авторы анализируют 
основные драйверы ESG-трансформации: их суть и влияние. Исследуется поня-
тие «зеленого кредитования» и практический пример его реализации россий-
ским банком. Также в статье подробно рассматривается ESG-инвестирование и 
связанная с ним проблема гармонизации ESG-рейтингов. Анализируются ре-
зультаты опроса, демонстрирующего отношение людей к ESG-инвестирова-
нию. Уделяется внимание особенностям выпуска «зеленых» облигаций, а также 
принципам новой экономической концепции – экономика замкнутого цикла.  
Ключевые слова: ESG, КСО, ESG-банкинг, «зеленое» кредитование, ESG-ин-
вестирование, ESG-рейтинги, «зеленые» облигации, экономика замкнутого 
цикла, ESG-отчетность 
 
 

В течение последних десяти лет в корпоративном и государственном сек-
торах экономики все чаще используются методы, основанные на принци-
пах ESG. Они набирают популярность в сфере философии управления и 
становятся все более привлекательными для инвестиций. Компании, внед-
ряющие ESG концепции, основываются на принципах экологичности, со-
циальной ответственности и качественного корпоративного менеджмента. 
Данные принципы заложены в самой аббревиатуре ESG: E – Environmental 
– окружающая среда, S – Social – социальная ответственность, G – 
Governance – корпоративное управление. 

Принципы ESG обычно ассоциируют только с заботой об окружаю-
щей среде, но, кроме этого, важно понимать, как проявляются принципы 
социальной ответственности и корпоративного управления. К элементам 
социального аспекта ESG можно отнести предоставление привлекатель-
ных условий для сотрудников, например, как это делает высокотехноло-
гичная компания Яндекс, которая предоставляет некоторым своим сотруд-
никам белые бейджи, куда ежедневно начисляется определенная сумма, 
которая может быть потрачена на покупку еды, оплату такси и многое дру-
гое. Также для всех сотрудников офисов Яндекс оборудованы комфортные 
рабочие места, зоны отдыха, в офисах есть спортзал, психолог, кухня и 
многое другое. Каждый день сотрудникам предоставляются на кухне све-
жие овощи и фрукты, а по определенным дням недели раздают смузи, мо-
роженое, сырки и прочее. Аспект корпоративного управления проявляется 
в открытости и ясности ведения дел, в соблюдении этических стандартов, 
в обеспечении равных прав для всех акционеров, независимо от их доли в 
компании, в своевременном реагировании на изменяющиеся реалии, что 
обеспечивает эффективное управление рисками. Яндекс, реализуя аспект 
корпоративного управления, заботится о партнерах своих сервисов. Ис-
ходя из отчета об устойчивом развитии Яндекса за 2023 год, компания раз-
вивает платформу Яндекс Про, которая помогает выбирать подходящий 
вариант сотрудничества, тем самым партнеры могут самостоятельно регу-
лировать объем задач и продолжительность своей работы. Платформа поз-
воляет удобно отслеживать свой доход, а быстрая регистрация дает воз-
можность приступить к работе в течение нескольких часов, что позволяет 
партнерам быстро получить заработок. Также группа компании Яндекс 
концентрируется на соблюдении норм, стандартов и законов. Например, 
деловая этика и противодействие коррупции Яндекса основывается на по-
ложениях, закрепленных в Правилах деловой и корпоративной этики 
группы компании Яндекс и в Кодексе делового поведения поставщиков и 
корпоративной этики. Среди этих положений – неприятие любых форм 
коррупции и взяточничества и поддержка честной конкуренции.  

К факторам зарождения и развития ESG можно отнести: повышение 
внимания общества к рискам, обусловленным экологическими и климати-
ческими изменениями; появление компаний, которые нацелены на долго-
срочное устойчивое развитие ценой отказа от доли прибыли в краткосроч-
ном периоде.  

Социальная составляющая ESG появилась с развитием концепции кор-
поративной социальной ответственности (КСО), которая заключается в 
добровольном совершении фирмами общественно значимых действий, 
прямо или косвенно связанных с их деятельностью. Изначально понятие 
КСО выражало некоммерческие цели, но со временем оно стало включать 
в себя более масштабные процессы, например, корпоративное волонтер-
ство, заботу о своих сотрудниках и регионах, в которых функционирует 
компания.  

Однако важно разграничивать понятия ESG и КСО. Если КСО наце-
лена выстроить репутацию компании, а не прямо влиять на её финансовую 
устойчивость, то ESG-трансформация, наоборот, призвана влиять на фи-
нансовую устойчивость через повышение инвестиционной привлекатель-
ности компании. Факторы ESG учитываются современными инвесторами 
при принятии решения, поскольку это позволят управлять рисками. Таким 
образом, принципы ESG отражают стандарты отчетности компании о ее 
действиях в рамках стратегии устойчивого развития, то есть, как правило, 
основная цель внедрения ESG связана с риск-менеджментом.  

Концепции ESG трансформировались из простых идей во взаимосвя-
занные глобальные механизмы, направленные на сохранение экологии при 
поддержании высоких темпов экономического роста. В современном мире 
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основными трендами ESG-трансформации являются развитие ESG-бан-
кинга, увеличение ESG-инвестирования, внедрение концепции экономики 
замкнутого цикла и распространение стандартов КСО и ESG-отёчности.  

Рассмотрим подробнее основные современные тенденции ESG-транс-
формации, их суть и влияние на бизнес.  

ESG-банкинг служит двигательной силой ESG-повестки и представ-
ляет собой концепцию ведения банковской деятельности, основанную на 
принципах устойчивого развития. Банки, придерживающиеся данной кон-
цепции, поддерживают ESG-проекты с помощью «зеленого» кредитова-
ния, которое заключается в изменяющейся процентной ставке в зависимо-
сти от соблюдения заемщиком принципов ESG. Также банки предостав-
ляют консультации в области внедрения устойчивого развития и ESG. Яр-
ким примером служит Сбербанк: в 2022 г. он выдал компаниям 23 кредита 
на общую сумму 6,1 млрд рублей на основе принципов ESG, а в 2023 г. 
Сбербанк получил награду в номинации «ESG-трансформация бизнеса», 
поскольку поддерживает финансирование «зеленых» проектов, а таже раз-
вивает социальную сферу и сферу управления. Таким образом, современ-
ные компании стремятся внедрить ESG-принципы, чтобы получить воз-
можность привлекать заемные средства по более выгодным условиям.  

ESG-инвестирование набирает все большую популярность среди част-
ных и корпоративных секторов экономики. ESG-инвестирование является 
формой социально ответственного инвестирования, при котором важную 
роль в принятии решения играет влияние компании на развитие общества. 
ESG инвесторы получают возможность влиять на рынок, они составляют 
пакеты акций, отражающие их ценности, что стимулирует компании внед-
рять ESG концепции и поддерживает развитие тех, кто уже использует дан-
ные принципы. Для самих инвесторов ESG-инвестирование характеризу-
ется высокой доходностью и низкими рисками, так как ESG-проекты наби-
рают все большую популярность и поддерживаются правительствами мно-
гих стран. Исследование Morgan Stanley показало, что в 2024 г. большин-
ство инвесторов были нацелены увеличить инвестиции в устойчивое раз-
витие. Также исследование этого банка показало, что «с 2004 по 2018 гг. 
снижение прибыльности в ESG-фондах было на 20% меньше, чем в обыч-
ных».  

Далее рассмотрим результаты опроса разных групп населения по по-
воду отношения к устойчивому развитию и инвестированию (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Процент населения, заинтересованного в «устойчивом 
развитии» 
Источник: составлено авторами на основе Infographic: 5 Drivers 
Behind the Shift to Sustainable Investing (дата обращения: 09.03.2025) 

 

 
Рисунок 2. Вы бы стали инвестировать в что-то, противоречащее 
вашим личным убеждениям  
Источник: составлено авторами на основе Infographic: 5 Drivers 
Behind the Shift to Sustainable Investing (дата обращения: 09.03.2025) 

 

Миллениалы – поколение тех, кто родился примерно в период с начала 
1980-х до начала 2000-х. Данное поколение вносит активный вклад в раз-
витие современной экономики, оно понимает важность ESG-инвестирова-
ния, то есть поддержки осознанных и добросовестных компаний. Приве-
дённая диаграмма иллюстрирует, что с каждым годом люди все большее 
значение придают устойчивому инвестированию. Опрос среди инвесторов 
(см. рис. 2) показывает, что чем больше опыта, тем важнее прибыль, но это 
не отменяет того факта, что большинство инвесторов не стали бы инвести-
ровать в проекты, которые противоречат их ценностям. Получается, что 
для успеха ESG-проектов они должны быть не только «репутационно чи-
стыми», но и прибыльными. 

Помощниками ESG-инвесторов являются ESG-рейтинги, которые по-
казывают, насколько бизнес соответствует повестке устойчивого развития. 
Каждое агентство самостоятельно выбирает требования к компаниям, но в 
сути каждого из них лежат экология, социальная политика и корпоратив-
ное управление. Гармонизация рейтингов ESG – важный аспект ESG-инве-
стиций, в разных агентствах компания может иметь разный уровень ESG 
показателей, что может вызвать сложности у инвесторов при принятии ре-
шения.  

Банк России предложил свой подход к гармонизации ESG-рейтингов. 
Рассмотрим основные аспекты данной инициативы: унификация определе-
ния рейтингов, Банк России советует рассматривать два варианта: профиль 
организации и рисковый рейтинг, использование минимального набора 
элементов, регулятор рекомендует агентствам раскрывать предмет рей-
тинга, источники информации и способы сбора, обработки и анализа ин-
формации. ESG-рейтинг дает возможность инвесторам просчитать риски и 
определить, соответствует ли компания их ценностям. Высокий ESG-рей-
тинг предоставляет возможности компаниям выделяться на общем фоне за 
счет повышения репутации и привлекать больше инвестиций на развитие. 
Инвесторы понимают, что компании, применяющие стратегию ESG, явля-
ются более надежными, конкурентноспособными и прибыльными.  

Российская компания Яндекс в 2021 г. вошла в мировой индекс устой-
чивого развития Dow Jones Sustainability Index, который оценивает эколо-
гическую, социальную и управленческую деятельность ведущих компаний 
в мире. Исходя из отчета в области устойчивого развития за 2021 г. Яндекс 
успешно осуществил свои проекты в нескольких направлениях, например, 
реализовал бесплатные образовательные программы, в которых приняли 
участие более 6,3 млн человек. В области работы с партнерами Яндекс за-
пустил программу страхования курьеров и водителей в случае болезни или 
несчастного случая. За 2021 г. число сотрудников компании увеличилось 
на 35%, количество женщин на STEM-ролях составило 23,3% от всей чис-
ленности IT-специалистов Яндекса. С точки зрения экологии компания со-
храняет высокий уровень энергоэффективности инфраструктуры – допол-
нительный расход энергии на обслуживание оборудования в 4 раза ниже, 
чем в среднем по миру. Яндекс рассчитал углеродный след доставок и 
такси и стал одной из немногих мировых компаний, которые произвели 
подобные расчеты. С 2017 по 2021 гг. количество парниковых газов на 1 
км поездки Яндекс такси сократилось в среднем на 17% благодаря совер-
шенствованию алгоритмов распределения заказов. Новая модель доставки 
«по клику» на 13% экологичнее традиционной, потому что заказы достав-
ляют пешие или велокурьеры, а не автомобили. Реализация данных проек-
тов открыла для компании новые горизонты в области привлечения инве-
стирования, а именно: Яндекс стал доступен для ESG-инвесторов. 

Изучая государственную поддержку ESG-проектов, стоит уделить 
внимание Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2021 г., которое определило критерии зеленого финансирования, 
позволяющего компаниям получать льготное кредитование и выпускать 
«зеленые облигации».  

Зеленые облигации – вид ценных бумаг, направленный на сохранение 
окружающей среды за счет помощи экологичным компаниям. Облигация 
может считаться зеленой, если она соответствует принципам Green Bond 
Principies (GBP). Ее основные требования: привлеченные средства должны 
быть использованы для реализации экологических проектов, эмитент дол-
жен донести до инвесторов цели экологический устойчивости, деньги, при-
влеченные за счет зеленых облигаций, должны управляться отдельно от 
других финансовых активов, эмитент обязан регулярно собирать и раскры-
вать информацию о применении привлеченных средств. Экономическая 
выгода зеленых облигаций для частных инвесторов заключается в том, что 
они могут освобождаться от уплаты подоходного налога с процентов по 
зеленым облигациям. Эмитенты же получают дополнительный финансо-
вый капитал, который они направляют на развитие собственного бизнеса.  

Таким образом, внедрение ESG-принципов в бизнес способствует по-
вышению репутации перед инвесторами, что позволяет привлечь в компа-
нию больше заемных средств по более выгодным условиям.  
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Концепция экономики замкнутого цикла заменяет традиционную мо-
дель линейной экономики, которая строится по принципу: «бери – созда-
вай – используй – утилизируй». Современная модель экономики стремится 
к максимально эффективному использованию ресурсов, снижению отхо-
дов и долгому жизненному циклу произведенной продукции. Ее суть со-
стоит в превращении в ресурс того, что раньше считалось отходами. Дан-
ная модель построена на переработке отходов в новые ресурсы, которые 
используются в процессе производства.  

К преимуществам данной концепции можно отнести более эффектив-
ное использование материальных ресурсов, что способствует снижению 
издержек и созданию рабочих мест на перерабатывающих предприятиях. 
Также модель создает новые экономические возможности для бизнеса, так 
как осваиваются новые рынки в секторах вторичной переработки. Приме-
рами компаний, которые внедряют экономику замкнутого цикла, служат 
Casio, Nike и Intel.  

ESG-отчетность и КСО-отчетность являются неотъемлемыми элемен-
тами системы управления компаниями, которые нацелены на долгосроч-
ное устойчивое развитие и повышение ESG-рейтинга. КСО- и ESG-отчет-
ность публикуются компаниями в нефинансовых отчетах. Также концеп-
ции КСО и ESG могут быть прописаны в учетной политики компании, 
например, как это сделал ПАО «Сбербанк». Поскольку КСО закладывает 
экологические, этические и социальные обязанности компании перед заин-
тересованными сторонами, то КСО-отчетность позволяет изучить компа-
нию со стороны ее социальной ответственности, какие социальные про-
граммы внедряются для сотрудников, акционеров, клиентов и общества в 
целом. При этом ESG-отчетность, раскрывающая экологические, социаль-
ные и управленческие показатели компании, позволяет оценить риски и 
возможности, связанные с экологической, социальной и корпоративной от-
ветственностью компании.  

Использование рассмотренных выше инструментов позволяет повы-
шать инвестиционную привлекательность компании, а также укреплять ее 
репутацию, что способствует привлечению высококвалифицированных 
специалистов (ВКС), разделяющих те же ценности, что в современной эко-
номики является важной частью любого бизнеса.  

Таким образом, для общества с каждым годом все важнее становятся 
вопросы социальной ответственности, поэтому экономика и, в частности 
бизнес, перестраивается под новые реалии, а современные компании ста-
раются соответствовать трендам, чтобы быть конкурентноспособными на 
рынке. 

ESG-трансформация открывает для компаний новые возможности: со-
циально ответственный бизнес в современной экономике становится более 
конкурентоспособным, ему легче получать инвестиции и кредитование, к 
нему хотят идти работать высококвалифицированные специалисты, он мо-
жет получать поддержку государства. Все это мотивирует бизнес внедрять 
ESG-принципы, способствуя ESG-трансформации экономики.  
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The article is devoted to a comprehensive analysis of the ESG transformation of the economy. 

The theoretical foundations of the ESG transformation of the economy are considered, their 
implementation using the example of a real company, and the differences between the 
concepts of ESG and CSR are analyzed. The authors analyze the main drivers of ESG 
transformation: their essence and impact. The concept of "green lending" and an example of 
its implementation by a Russian bank are analyzed. The article discusses ESG investing in 
detail, as well as the related problem of harmonization of ESG ratings. A survey showing 
people's attitudes towards ESG investing is being analyzed. The focus is on "green" bonds 
and the necessary conditions for their issuance. A new concept of economics is also being 
studied – the closed-loop economy. ESG and CSR reporting are considered. 

Keywords: ESG, CSR, ESG banking, green lending, ESG investing, ESG ratings, green bonds, 
closed-loop economics, ESG reporting 

References 
1. M.P. Afanasyeva, N.N. Shash ESG-transformation in the corporate sector: systematization 

of the global approach / M.P. Afanasyeva, N.N. Shash [Electronic resource] // 
cyberleninka.ru : [website]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esg-transformatsiya-
v-korporativnom-sektore-sistematizatsiya-globalnogo-podhoda/viewer (date of reference: 
03.03.2025). 

2. A.A. Korshunov, T.V. Shevchenko ESG - as a trend of the future. concept and development 
/ A.A. Korshunov, T.V. Shevchenko [Electronic resource] // cyberleninka.ru : [website]. — 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esg-kak-trend-buduschego-ponyatie-i-
razvitie/viewer (date of access: 03.03.2025). 

3. E. Skorobogatko Sustainable development and esg: a new era of management / E. 
Skorobogatko [Electronic resource] // cyberleninka.ru : [website]. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-i-esg-novaya-epoha-
upravleniya/viewer (date of reference: 03.03.2025). 

4. K.I. Golovshchinsky, I.V. Vederin, K.I. Golovshchinsky, M.I. Davydov, B.B. Petko, M.S. 
Sabirova, S.V. Terskov, E.A. Shishkin ESG: Three letters that change the world / K.I. 
Golovshchinsky, I.V. Vederin, K.I. Golovshchinsky, M.I. Davydov, B.B. Petko, M.S. 
Sabirova, S.V. Terskov, E.A. Shishkin [Electronic resource] // publications.hse.ru : 
[website]. — URL: 
https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/619210984.pdf?ysclid=m7svwjhv2j81522956
4 (date of access: 03.03.2025). 

5. Yandex Press Service Yandex has published a report on sustainable development for 2021 / 
Yandex Press Service [Electronic resource] // yandex.ru : [website]. — URL: 
https://yandex.ru/company/news/20-07-2022?ysclid=m7px8kndcx831050774 (accessed: 
03/01/2025). 

6. A.N. Kosko What is the difference between ESG and CSR? / A.N. Kosko [Electronic 
resource] // aser.by : [website]. — URL: https://aser.by/materialy/v-chem-raznica-mezhdu-
esg-i-kso / (date of access: 03.03.2025). 

7. M. Marlinskaya How Russian banks implement ESG principles in their work and what 
obstacles are there in this way / M. Marlinskaya [Electronic resource] // vedomosti.ru : 
[website]. — URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2021/12/09/899929-lideri-
predpochitayut (date of application: 03.03.2025). 

8. BEAC issued 6.1 billion rubles of loans to southern business based on ESG principles / 
[Electronic resource] // chernovik.net : [website]. — URL: 
https://chernovik.net/content/sredniy-klass/sber-vydal-yuzhnomu-biznesu-61-mlrd-rubley-
kreditov-na-osnove-principov-esg (date of application: 04/27/2025). 

9. Banks.Which banks are most active in sustainable development: a study of Banks.<url> and 
Phoenix / Banks.<url> [Electronic resource] // banki.ru : [website]. — URL: 
https://www.banki.ru/news/research/?id=10995262 (accessed: 02/09/2025). 



 300 

№
 5

 2
0
2
5
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В условиях цифровизации мировой энергетики блокчейн становится ключевым 
фактором трансформации бизнес-моделей розничного сегмента нефтегазового 
комплекса. В статье раскрываются современные тенденции и предпосылки 
внедрения децентрализованных моделей управления для повышения эффектив-
ности, прозрачности и соответствия нормативным требованиям. Выделены ос-
новные возможности технологии, такие как автоматизация документооборота, 
управление роялти, прослеживаемость потоков и интеграция смарт-контрактов. 
Приведён анализ пилотных проектов, подтверждающий их эффективность, а 
также рассмотрены существующие барьеры внедрения и необходимость коор-
динации между компаниями и регуляторами. Акцентируется потенциал синер-
гии блокчейна с искусственным интеллектом и интернетом вещей, а также его 
роль в обеспечении конкурентоспособности отрасли при энергетическом пере-
ходе. 
Ключевые слова: блокчейн, трансформация бизнес-моделей, нефтегазовый 
ритейл 
 
 

Бизнес-модели, основанные на технологии блокчейн, в сегменте рознич-
ной торговли нефтегазового комплекса формируют трансформационный 
подход к повышению эффективности производственных процессов, 
уровня прозрачности и подотчетности во всей многоуровневой цепи поста-
вок. Блокчейн, являясь децентрализованной и распределённой техноло-
гией ведения реестра, обеспечивает безопасные и неизменяемые методы 
фиксации и хранения транзакций, что способствует существенной оптими-
зации процедур — от управления элементами цепочки поставок до мони-
торинга соответствия нормативным требованиям [1, 2, 3]. Применение дан-
ной технологии в нефтегазовой отрасли обусловлено возможностями со-
кращения рисков мошенничества, усовершенствования мониторинга ре-
сурсов и автоматизации обмена данными между всеми заинтересованными 
сторонами в режиме реального времени, что создает предпосылки для фор-
мирования более коллаборативной среды на рынке. 

Рост внедрения блокчейна в рассматриваемом секторе обусловлен 
необходимостью ускорения инновационных преобразований в условиях 
ценовой волатильности, эволюции нормативного регулирования и концен-
трации внимания на вопросах устойчивого развития. В частности, интегра-
ция блокчейна упрощает процесс управления роялти посредством созда-
ния детализированных, транспарентных и верифицированных записей 
транзакций. Это, в свою очередь, способствует снижению числа споров и 
укреплению доверия между операторами, владельцами инфраструктуры и 
регулирующими инстанциями [4, 5]. Дополнительной перспективой слу-
жит автоматизация процедур с помощью смарт-контрактов, сокращающая 
административные издержки и усиливающая соблюдение природоохран-
ных требований, что позиционирует блокчейн в качестве ключевого ин-
струмента для предприятий, стремящихся к оптимизации деятельности на 
фоне усиливающейся рыночной турбулентности [6]. 

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, массовое приме-
нение блокчейн-технологии в розничном сегменте нефтегазовой инду-
стрии сталкивается с определёнными препятствиями, среди которых 
можно выделить сложности интеграции с унаследованными ИТ-систе-
мами, ограничения масштабируемости, а также значительные издержки, 
ассоциированные с первоначальным внедрением инноваций [7, 8, 9]. Су-
щественное препятствие формирует и отсутствие унифицированных нор-
мативных стандартов, что требует от участников рынка всестороннего со-
блюдения сложных требований комплаенса и внедрения эффективных мер 
по защите конфиденциальных данных. Для преодоления данных вызовов 
требуется координация усилий со стороны и предприятий отрасли, и регу-
лирующих органов, направленная на формирование благоприятной инсти-
туциональной среды для интеграции блокчейн-решений [10]. 

В целом, по мере цифровизации нефтегазового сектора ожидается, что 
значение бизнес-моделей, функционирующих на основе блокчейна, будет 
неуклонно возрастать. Устанавливая новые стандарты прозрачности, эф-
фективности и соответствия регуляторным требованиям, данная техноло-
гия способна инициировать пересмотр устоявшихся практик управления и 
взаимодействия в отрасли. Эффективная имплементация блокчейн-техно-
логий может выступать не только катализатором технологических иннова-
ций, но и фактором обеспечения долгосрочной конкурентоспособности 
российского нефтегазового комплекса на мировом энергетическом рынке. 

Технология блокчейн в настоящее время приобретает всё большее 
признание за свой преобразующий потенциал в нефтегазовой отрасли, спо-
собствуя развитию инновационных решений, направленных на повышение 
прослеживаемости, транспарентности и уровня защищённости данных во 
множестве производственно-управленческих процессов. Блокчейн пред-
ставляет собой децентрализованный распределённый реестр, в рамках ко-
торого информация о транзакциях фиксируется в неизменяемом виде, что 
способствует повышению достоверности данных, снижает риски их фаль-
сификации и усиливает подотчётность хозяйствующих субъектов. 

Структурно каждый блок, входящий в цепь, содержит детализирован-
ные сведения о совершённой транзакции, временную метку её фиксации, а 
также уникальный криптографический хэш, посредством которого данный 
блок связан с предшествующим элементом цепи. В результате формиру-
ется устойчивая к несанкционированным изменениям и вмешательствам 
последовательность записей, обеспечивающая дополнительный уровень 
защищённости и сохранности информации на всех этапах функционирова-
ния систем на основе блокчейн-технологий. 
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Одной из наиболее перспективных сфер внедрения технологии блок-
чейн в нефтегазовом комплексе выступает управление цепочками поста-
вок. Децентрализованный характер блокчейн обеспечивает прозрачность 
транзакций и всех взаимодействий между субъектами поставочных отно-
шений, что позволяет оптимизировать и упростить традиционно сложные 
и многоступенчатые бизнес-процессы. Применение данной технологии 
способствует эффективному отслеживанию соответствия продукции уста-
новленным стандартам, эффективному мониторингу образования и обра-
щения отходов, а также улучшает возможности аудиторских проверок на 
всех этапах транспортировки и переработки сырья. Дополнительную функ-
циональность обеспечивают смарт-контракты, использование которых 
позволяет автоматизировать выполнение важных задач, включая, напри-
мер, начисление и уплату экологических платежей, что сокращает потреб-
ность в участии посредников и снижает вероятность возникновения кон-
фликтных ситуаций между участниками цепочки поставок [1, 5]. 

Важную роль блокчейн играет и в корпоративном управлении дан-
ными в нефтегазовом секторе. Применение безопасного распределенного 
реестра гарантирует прозрачность доступа к ключевой деловой информа-
ции и обеспечивает высокий уровень защиты от киберугроз и несанкцио-
нированного вмешательства. Это критически важно в условиях отрасли, 
где обращение с конфиденциальными и финансовыми данными — такими, 
как платежи роялти и расчёты между операторами и землевладельцами — 
требует особой точности, достоверности фиксации и защищённости при 
передаче информации [2, 7]. 

Отдельного внимания заслуживает автоматизация управления роялти 
с использованием технологии блокчейн. Данная сфера традиционно сопря-
жена с рисками недобросовестности и недостаточной прозрачности. За 
счёт формирования неизменяемого цифрового следа все сведения о выпла-
тах становятся доступны для проверки каждым участником, что миними-
зирует возможность несанкционированного изменения данных и повы-
шает доверие между контрагентами, одновременно способствуя росту 
уровня подотчётности при осуществлении расчётов по роялти [2]. 

Внедрение блокчейн-решений в нефтегазовой промышленности со-
провождается значительным спектром преимуществ: увеличение операци-
онной эффективности, сокращение затрат, повышение безопасности хра-
нения и передачи данных. Благодаря автоматизации процессов и предо-
ставлению доступа к информации в режиме реального времени предприя-
тия получают возможность оптимизировать свои расходы и повышать рен-
табельность деятельности [5, 7]. Вместе с тем, на пути масштабного рас-
пространения блокчейн-технологий в отрасли сохраняются крупные вы-
зовы, обусловленные необходимостью интеграции новых систем с суще-
ствующей инфраструктурой, а также необходимостью соблюдения расту-
щих требований отраслевого регулирования [2]. Эффективное преодоле-
ние указанных барьеров требует комплексного подхода, тщательной пред-
варительной проработки, тесного взаимодействия между всеми стейкхол-
дерами и выстраивания кооперационных механизмов с учётом многообра-
зия интересов участников. 

В последние годы розничный сектор нефтегазовой промышленности 
претерпевает существенные трансформации, вызванные как внедрением 
передовых цифровых технологий, так и изменением параметров рыночной 
динамики. Одной из ключевых технологических инноваций, оказывающих 
значительное влияние на отраслевые процессы, является интеграция тех-
нологии блокчейн, потенциал которой заключается в оптимизации опера-
ционной деятельности, а также повышении прозрачности и эффективности 
функционирования всех звеньев логистической цепочки. 

Интеграция блокчейн-технологии предоставляет новые возможности 
для эффективного управления ресурсами сырой нефти в рамках интегри-
рованных нефтяных компаний. Широкое внедрение децентрализованных 
реестров позволяет осуществлять отслеживание ресурсов на всем протяже-
нии их жизненного цикла — от этапа добычи до вывода готовой продукции 
на рынок. В рамках такой системы формируются комплексные профили 
ресурсов, включающие сведения о происхождении, качественных характе-
ристиках, сертификатах соответствия и классах очистки, статусах произ-
водственных операций и подробностях транспортировки. Применение рас-
пределённых моделей хранения данных обеспечивает компаниям возмож-
ность мониторинга изменений рыночных условий, таких как колебания 
цен и динамика спроса, что способствует формированию более гибких и 
эффективных стратегий управления дистрибуцией. 

Особое место занимает вопрос повышения эффективности расчётов и 
процедур соответствия нормативным требованиям. Традиционные мето-
дики предполагают значительные транзакционные издержки, обусловлен-
ные многоуровневой структурой субподрядных взаимодействий и необхо-
димостью комплексного документооборота, что зачастую приводит к за-
держкам, рискам возникновения ошибок и снижению эффективности. 

Внедрение блокчейн-систем способствует прозрачному и универсальному 
доступу всех заинтересованных участников — от регулирующих структур 
до инспекционных подразделений — к необходимой документации. Более 
того, децентрализованный характер блокчейна позволяет в режиме реаль-
ного времени инициировать и подтверждать получение разрешительной 
документации, сокращая тем самым временные издержки на администра-
тивные процедуры. 

Несмотря на ощутимый прогресс в механизации непосредственно про-
изводственных процессов, сегмент управленческих операций во многих 
компаниях по-прежнему характеризуется высокой степенью ручного 
труда, уязвимостью к нарушениям информационной безопасности и 
риском человеческих ошибок. Дополнительного усложнения процессам 
придаёт необходимость одновременного обращения к различным базам 
данных и организации обмена транзакционной документацией между мно-
жеством участников. В этой связи возрастающий интерес к блокчейн-тех-
нологии обусловлен стремлением предприятий повысить интеграцию, ко-
ординацию коммуникационных процессов, упростить обмен информацией 
и соответствие нормативным требованиям. 

Одновременно с этим дальнейшая цифровизация отрасли проявляется 
во внедрении инновационных решений, основанных на интеграции искус-
ственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT), что способствовало 
созданию интеллектуальных систем управления топливом, позволяющих 
оптимизировать запасы, сократить потери и повысить общую эффектив-
ность логистики на уровне розничных топливных точек. Таким образом, 
стратегическая ориентация нефтегазовых розничных операторов на циф-
ровые решения обеспечивает сохранение и усиление их конкурентоспособ-
ности в условиях динамично меняющейся отраслевой среды. 

Перспективы инвестиционной активности нефтегазовых компаний во 
многом обусловлены их высокой прибыльностью, особенно заметной в 
2022 году, что позволило активизировать вложения в инновации на протя-
жении 2023 года и в последующем периоде. Однако отрасль сталкивается 
с комплексом вызовов, формируемых так называемой «трилеммой», объ-
единяющей задачи обеспечения энергетической безопасности, диверсифи-
кации поставок и перехода к энергоносителям с низким углеродным сле-
дом, что обуславливает необходимость выработки инновационных страте-
гий управления [10]. В современных условиях компании ориентируются на 
приоритетное финансирование высокорентабельных проектов и оптимиза-
цию производственных процессов, одновременно решая задачи декарбо-
низации и приспосабливаясь к геополитической неопределённости. 

Современное развитие розничного сегмента нефтегазовой отрасли ха-
рактеризуется стремительной цифровой трансформацией. В этой связи 
технология блокчейн рассматривается как ключевой инструмент, способ-
ный существенно повысить прозрачность, эффективность и подотчётность 
процессов в цепочках поставок. Применение распределённых реестров 
позволяет фиксировать каждую транзакцию в неизменяемом и доступном 
для всех участников системы виде, что особенно значимо для комплексных 
цепочек создания стоимости, объединяющих этапы от разведки и добычи 
до конечной розничной реализации нефтепродуктов. 

Одним из базовых преимуществ внедрения блокчейна в розничной 
торговле нефтепродуктами выступает усиление прозрачности операций. 
Технология предоставляет возможность отслеживания материальных и 
финансовых потоков в режиме реального времени с параллельным досту-
пом всех заинтересованных сторон к унифицированным данным, что сни-
жает вероятность искажений, ошибок, а также случаев мошенничества в 
цепях поставок. Внедрение технологии блокчейн способствует укрепле-
нию доверительных отношений между компаниями-партнёрами, регули-
рующими органами и конечными потребителями, одновременно обеспечи-
вая облегчённый контроль за исполнением контрактных обязательств и 
минимизацию операционных рисков.  

С позиции управления цепями поставок блокчейн способствует авто-
матизации документооборота, повышению эффективности межорганиза-
ционного взаимодействия и сокращению транзакционных издержек. Ис-
пользование данной технологии облегчает координацию деятельности 
между участниками цепи поставок — поставщиками, логистическими опе-
раторами и сбытовыми организациями, — что, в свою очередь, оптимизи-
рует производственные процессы и ускоряет обработку информации на 
всех этапах распределения ресурсов.  

Современный этап развития отрасли, характеризующийся переходом 
к принципам устойчивого развития и ростом требований к экологической 
прозрачности, обусловливает востребованность инструментов монито-
ринга выбросов парниковых газов в режиме реального времени, что стано-
вится возможным благодаря интеграции блокчейна в управленческие прак-
тики предприятий. Внедрение блокчейн-решений обеспечивает формиро-
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вание единой, защищённой платформы для фиксации, верификации и ана-
лиза экологических параметров деятельности, что значительно облегчает 
выполнение нормативных требований и развитие программ корпоративной 
социальной ответственности. 

Тем не менее, несмотря на значительный потенциал внедрения блок-
чейн-технологии в розничном сегменте нефтегазовой отрасли, процесс её 
интеграции сопряжён с рядом ограничений. К числу основных препят-
ствий относятся сложная структура отраслевых платёжных отношений, 
многоуровневая система контрактных взаимодействий, а также существен-
ные капитальные и операционные затраты, необходимые для тиражирова-
ния данных решений на крупных промышленных площадках.  

В целом, блокчейн способен стать основой для формирования новых 
бизнес-моделей в розничной торговле нефтью и газом, отличающихся бо-
лее высокой степенью прозрачности, операционной эффективности и 
устойчивости к внешним и внутренним вызовам. Расширение применения 
распределённых реестров ведёт к институционализации доверия и разви-
тию цифровых экосистем, что может способствовать повышению конку-
рентоспособности компаний в условиях глобальной трансформации энер-
гетических рынков. 

Современные технологии распределённых реестров, в частности блок-
чейн, находят всё более широкое применение в оптимизации сложных про-
цессов управления цепочками поставок в нефтегазовой отрасли. Использо-
вание блокчейна в торговых операциях позволяет значительно упростить 
и автоматизировать многие бизнес-процессы за счёт сокращения числа 
ручных операций и дублирующих записей в разнородных информацион-
ных системах. В результате существенно сокращается временной лаг 
между инициацией и завершением транзакций, возрастает точность обра-
ботки данных, а эффективность планирования и выставления счетов дости-
гает принципиально нового уровня. Внедрение смарт-контрактов, реализу-
емых на основе технологии блокчейна, содействует дальнейшей автомати-
зации и гарантированному исполнению договорных обязательств между 
экономическими субъектами, что существенным образом снижает вероят-
ность возникновения спорных ситуаций и способствует ускорению обра-
ботки контрактных операций. Одним из ключевых преимуществ техноло-
гии распределённых реестров выступает обеспечение высокого уровня ин-
формационной безопасности, что минимизирует риски мошенничества и 
несанкционированного доступа к данным. Благодаря неизменяемости хра-
нимых записей в блокчейне любая внесённая информация становится за-
щищённой от постфактум редактирования или фальсификации, что приоб-
ретает особую значимость при наличии масштабных финансовых потоков 
и многоуровневых договорных связей, характерных для нефтегазового 
комплекса. Данная особенность существенно укрепляет доверие между 
сторонами деловых отношений, позволяя компаниям осуществлять обмен 
конфиденциальной информацией на основе верифицированных и защи-
щённых данных. 

Экономические преимущества применения блокчейн-технологий объ-
ясняются в том числе сокращением административных издержек, связан-
ных с документооборотом, а также снижением затрат на процедуры ком-
плаенса и аудита. Интеграция данной технологии способствует цифрови-
зации и автоматизации ключевых бизнес-процессов, что, в свою очередь, 
минимизирует объём работы с бумажными документами, повышает точ-
ность обработки транзакций и снижает расходы, связанные с разрешением 
потенциальных конфликтов между сторонами. Реализуемая эффектив-
ность позволяет предприятиям, функционирующим в сфере розничной 
торговли нефтепродуктами, достигать существенной финансовой эконо-
мии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Особое значение приобретает вклад блокчейна в оптимизацию проце-
дур аудита и контроля за соблюдением нормативных требований. Данная 
технология обеспечивает формирование прозрачного, защищённого и 
легко верифицируемого реестра транзакций, что значительно упрощает 
проведение аудиторских мероприятий и обеспечивает эффективный мони-
торинг исполнения обязательств по роялти и распределению доходов 
между участниками отрасли. Аналогичные характеристики распределён-
ных реестров способствуют укреплению операционной целостности ком-
паний и формированию устойчивых механизмов корпоративной подотчёт-
ности, что соответствует современным требованиям к управлению хозяй-
ственными процессами в условиях цифровизации экономики. 

Важным аспектом является и формирование предпосылок для децен-
трализации бизнес-моделей. Сетевая архитектура блокчейна позволяет от-
казаться от центральных точек хранения данных, тем самым снижая риски, 
связанные с единым узлом отказа. Реализация децентрализованной си-
стемы учёта и контроля повышает прозрачность и устойчивость работы це-
почки поставок в розничном сегменте нефтегазового рынка, что особенно 
важно в условиях стремительно меняющейся рыночной конъюнктуры. В 

целом, технология блокчейна способствует формированию культуры про-
зрачности, доверия и подотчётности, обеспечивая компаниям отрасли воз-
можности для более гибкой адаптации к новым экономическим и техноло-
гическим вызовам. 

Процесс внедрения технологии блокчейна в сектор розничной тор-
говли нефтью и газом сопряжён с рядом существенных ограничений и про-
блемных факторов. Среди наиболее значимых барьеров необходимо выде-
лить отсутствие единых стандартов и регуляторных норм, регулирующих 
применение данной технологии в отрасли. Потребность в ориентировании 
в многоуровневой структуре действующего законодательства и одновре-
менно в формировании новых стандартов, соотносимых с функциональ-
ными возможностями блокчейна, существенно затрудняет масштабное 
внедрение инновационных решений. 

Существенной проблемой выступает и управление массивами данных, 
которые генерируются нефтегазовыми операциями. Современные регуля-
торы требуют расширенного доступа к корпоративным данным для оценки 
соответствия компаний отраслевым и экологическим стандартам; в этой 
связи возрастают риски несанкционированного использования и раскры-
тия конфиденциальной информации. Несмотря на то, что блокчейн обес-
печивает высокий уровень прозрачности и безопасного обмена данными, 
его интеграция требует тщательной проработки процедур по защите ин-
формации и строгого разграничения прав доступа, позволяющих компа-
ниям сохранять контроль над раскрываемыми сведениями. 

Не менее значимым ограничением остаётся проблема масштабируемо-
сти. Характерной чертой традиционных блокчейн-сетей (например, 
Bitcoin, Ethereum) является низкая производительность и ограниченная 
пропускная способность транзакций, что усугубляется ростом комиссий в 
периоды пиковой загрузки сети. В условиях нефтегазовой отрасли это мо-
жет привести к существенному замедлению обработки операций, сниже-
нию эффективности хозяйственной деятельности и препятствовать внедре-
нию цифровых решений на базе блокчейна. 

Интеграция блокчейна осложняется и особенностями технологиче-
ского уклада большинства игроков рынка: отрасль характеризуется высо-
кой степенью зависимости от устаревших (легаси) информационных си-
стем и фрагментированной цифровой инфраструктуры, что затрудняет ре-
ализацию сквозных бизнес-процессов на единой платформе. Установление 
взаимодействия между различными блокчейн-сетями, равно как и обеспе-
чение бесперебойного обмена данными (интероперабельности), требует 
комплексных технических решений и согласованных стандартов, недоста-
ток которых на текущем этапе является очевидным препятствием. 

Даже при высокой автономности и прозрачности блокчейн-систем 
полностью устранить воздействие человеческого фактора невозможно. 
Ошибки ввода информации, связанные со спецификой сложных нефтега-
зовых цепочек поставок и многоуровневой координацией деятельности, 
могут сохраняться, хоть и проявляться с меньшей частотой. 

Актуальной остаётся и проблема кибербезопасности. Несмотря на ос-
нованную на криптографических методах стойкость самого блокчейна, 
формирующаяся IoT-инфраструктура нефтегазовой отрасли зачастую не 
обладает адекватными средствами защиты. Это обуславливает уязвимость 
индустриальных устройств к целенаправленным кибератакам. Для защиты 
стратегически важных данных требуется комбинированное применение 
блокчейн-решений и совершенствование инструментов кибербезопасно-
сти в IoT-среде. 

Интеграция блокчейна в бизнес-процессы розничного нефтегазового 
сегмента в среднесрочной и долгосрочной перспективе способна транс-
формировать существующие модели организации бизнеса, повысить опе-
рационную эффективность и стимулировать внутриотраслевые инновации. 
В условиях динамично развивающейся нормативной базы и энергетиче-
ского перехода блокчейн открывает новые возможности для повышения 
прозрачности процессов, оптимизации транзакционных издержек, внедре-
ния систем сквозного мониторинга активов и обеспечения устойчивого 
развития. Например, отслеживание движения сырья и углеродных креди-
тов посредством распределённых реестров способствует реализации прин-
ципов устойчивого развития компаний [11]. 

Однако текущий уровень зрелости отраслевого применения блокчейна 
характеризуется сдержанностью. Это обусловлено не только технологиче-
скими проблемами, но и психологическим сопротивлением изменениям, 
недоверием к инновациям и необходимостью радикального преобразова-
ния традиционных бизнес-процессов. Преодоление этих барьеров потре-
бует комплексного подхода, включающего развитие отраслевого сотруд-
ничества, формирование межотраслевых альянсов и постепенное внедре-
ние цифровых инициатив. 
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Будущее блокчейна в нефтегазовой сфере тесно связано с развитием 
практик взаимодействия между компаниями, включая партнёрство с пред-
ставителями смежных сегментов (например, в области биотоплива). Такие 
модели способны создать синергию, обеспечить дополнительную стои-
мость и открыть новые источники дохода для участников отрасли. 

Анализ современных практик цифровизации в энергетическом секторе 
свидетельствует о возрастающей роли блокчейн-технологий в совершен-
ствовании операций, связанных с топливным обеспечением и оптимиза-
цией бизнес-процессов. Так, в 2021 году ПАО «Газпром нефть» реализо-
вало первый в Российской Федерации (комплексный проект по автомати-
зации процессов авиатопливообеспечения на основе блокчейн-платформы 
[12]. Созданное решение интегрирует в единую цифровую экосистему 
ключевых участников рынка, включая авиаперевозчиков, топливозапра-
вочные комплексы, операторов и регулирующие организации. Принципи-
альным аспектом функционирования данной экосистемы является децен-
трализованная фиксация каждого акта заправки, а также автоматизация ре-
гламентированных процессов посредством использования умных контрак-
тов (smartcontracts). Все сведения о осуществленных операциях, качестве 
топлива и сопутствующих документах вносятся в защищённый электрон-
ный реестр, что способствует обеспечению прозрачности, сокращению 
временных издержек на подтверждение операций, минимизации человече-
ского фактора и снижению числа рыночных споров между контрагентами. 

Другим значимым примером цифровизации является реализация ПАО 
«НК «Роснефть» концепции так называемой «цифровой автозаправочной 
станции». В данном случае блокчейн-технологии используются для инте-
грации учётных систем, автоматизированного управления запасами, кон-
троля логистических процессов и онлайн-мониторинга поставок топлива 
[13]. Дополнительно, внедрение мобильных приложений для оформления 
заказов и осуществления платежей в сочетании с единой цифровой плат-
формой учета транзакций приводит к сокращению времени на обработку 
административных запросов, оптимизации процессов инвентаризации и 
повышению полноты и скорости проверки соответствия нормативно-пра-
вовым требованиям. 

Таким образом, эмпирические данные подтверждают, что применение 
блокчейн-технологий в ведущих энергетических компаниях обеспечивает 
не только технологическую модернизацию, но и создает предпосылки для 
качественных изменений в структуре отраслевых коммуникаций, оптими-
зации взаимодействия между субъектами рынка и повышения устойчиво-
сти к регуляторным вызовам. 

Наконец, эволюция нормативно-правовой среды, стимулирующая раз-
витие низкоуглеродных и цифровых технологий (например, требования ЕС 
по обязательному использованию экологически чистого авиационного 
топлива), представляет собой мощный драйвер спроса на инновационные 
решения. 

Ориентация на стратегическое распределение капитала, поддержание 
инвестиционной дисциплины и формирование новых бизнес-моделей с ис-
пользованием блокчейн-технологий становится ключевым фактором 
успеха нефтегазовых компаний в условиях трансформации глобального 
энергетического рынка и ожидаемого снижения спроса на нефть в долго-
срочной перспективе. 
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Современное состояние нефтедобывающей промышленности характеризуется 
увеличением доли трудноизвлекаемых запасов и ростом энергопотребления на 
всех этапах добычи и подготовки нефти. Данное исследование направлено на 
системный анализ и оптимизацию процессов сбора и подготовки нефти на про-
мыслах с целью повышения их энергоэффективности и экономической рента-
бельности. В работе предложен комплексный подход к оптимизации, включа-
ющий многофакторную модель, учитывающую взаимовлияние процессов сепа-
рации, обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти. На основе экспе-
риментальных данных, собранных на шести месторождениях, с использова-
нием статистического анализа и метода отклика поверхности были определены 
ключевые факторы, влияющие на эффективность подготовки нефти. Разрабо-
танный алгоритм оптимизации с применением методов машинного обучения 
позволил прогнозировать энергопотребление с точностью до 94% и снизить за-
траты на подготовку нефти на 17-23%. Результаты исследования свидетель-
ствуют о значительном потенциале оптимизации режимных параметров про-
цессов подготовки нефти, в частности, температуры сепарации, дозировки де-
эмульгаторов и гидродинамических характеристик потока. Внедрение предло-
женных решений на производственных объектах подтвердило их эффектив-
ность в реальных условиях эксплуатации и возможность интеграции с суще-
ствующими автоматизированными системами управления технологическими 
процессами. 
Ключевые слова: сбор и подготовка нефти, энергоэффективность, оптимиза-
ция технологических процессов, деэмульгаторы, математическое моделирова-
ние, машинное обучение, промысловые объекты 
 

Введение 
Нефтедобывающая промышленность сталкивается с растущими вызо-

вами, связанными с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов, ростом 
обводненности продукции скважин и ужесточением экологических требо-
ваний. В этих условиях оптимизация процессов сбора и подготовки нефти 
на промыслах приобретает особую актуальность, поскольку существенно 
влияет на экономические показатели нефтедобычи и энергоэффективность 
производства. Анализ современных исследований показывает, что на про-
цессы сбора и подготовки нефти может приходиться до 30-40% энергоза-
трат всего производственного цикла нефтедобычи [1]. Последние публика-
ции в области оптимизации нефтяных промыслов свидетельствуют о сме-
щении акцента от традиционных методов к интегрированным подходам с 
применением передовых информационных технологий. Так, в работе [2] 
продемонстрирована эффективность стохастических методов оптимиза-
ции для управления процессами нефтедобычи, обеспечивающих повыше-
ние нефтеотдачи на 6-8% при одновременном снижении энергозатрат. Ис-
следования, проведенные консорциумом научных организаций в 2022 
году, показали, что использование методов машинного обучения для опти-
мизации дозировки реагентов в системах сбора и подготовки нефти позво-
ляет сократить расход химических реагентов на 15-20% без ухудшения ка-
чества товарной нефти [3]. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии теоретических основ 
и практических методов оптимизации нефтепромысловых процессов, в су-
ществующих исследованиях недостаточно внимания уделяется комплекс-
ному анализу взаимовлияния различных факторов в системах сбора и под-
готовки нефти. Большинство работ фокусируется на отдельных аспектах 
данной проблемы, например, оптимизации сепарационных процессов или 
снижении энергопотребления насосного оборудования, без учета синерге-
тических эффектов, возникающих при системной оптимизации. Этот про-
бел становится особенно значимым в контексте многофазных потоков с 
высокой обводненностью и переменным составом, характерных для совре-
менных месторождений на поздней стадии разработки. В терминологиче-
ском аспекте следует отметить определенные разночтения в определении 
ключевых понятий исследуемой области. Под "системой сбора нефти" в 
данной работе понимается комплекс технологического оборудования и 
трубопроводов, предназначенных для сбора продукции скважин и транс-
портировки ее до центральных пунктов сбора и подготовки нефти. "Про-
цесс подготовки нефти" включает в себя технологические операции по от-
делению от нефти попутного нефтяного газа, механических примесей, 
воды и солей до значений, регламентированных стандартами на товарную 
нефть. "Оптимизация процессов" рассматривается как целенаправленное 
изменение режимных параметров и настройка оборудования для достиже-
ния максимальной экономической эффективности при соблюдении требо-
ваний к качеству товарной нефти и экологической безопасности производ-
ства. 

Анализ существующих публикаций выявил ряд нерешенных вопросов 
в области оптимизации процессов сбора и подготовки нефти. Во-первых, 
отсутствует единый методологический подход к комплексной оптимиза-
ции, учитывающий взаимосвязи между отдельными технологическими 
процессами. Исследования [4] показывают, что изолированная оптимиза-
ция отдельных элементов системы может приводить к субоптимальным ре-
шениям на уровне всей системы. Во-вторых, существующие модели часто 
не учитывают реологические свойства нефтяных эмульсий с высоким со-
держанием воды, что снижает их применимость для месторождений на 
поздней стадии разработки [5]. В-третьих, недостаточно исследовано вли-
яние нестационарности режимов работы добывающих скважин на эффек-
тивность процессов подготовки нефти, что приобретает особую важность 
в условиях широкого внедрения методов интенсификации добычи [6]. 

Учитывая выявленные пробелы, целью настоящего исследования яв-
ляется разработка комплексного подхода к оптимизации процессов сбора 
и подготовки нефти на промыслах, основанного на интеграции физико-хи-
мических моделей многофазных потоков с методами машинного обучения 
для прогнозирования и управления энергопотреблением. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: 1) разработать многофак-
торную модель процессов сбора и подготовки нефти, учитывающую взаи-
мовлияние технологических параметров; 2) выявить ключевые факторы, 
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определяющие энергоэффективность и качество подготовки нефти; 3) раз-
работать и апробировать алгоритм оптимизации режимных параметров, 
обеспечивающий минимизацию энергозатрат при соблюдении требований 
к качеству товарной нефти; 4) провести промышленные испытания разра-
ботанных решений и оценить их экономическую эффективность. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена растущей долей затрат на подго-
товку нефти в структуре операционных расходов нефтедобывающих ком-
паний, что связано с увеличением обводненности продукции и ужесточе-
нием требований к качеству товарной нефти. По оценкам экспертов [7], оп-
тимизация процессов сбора и подготовки нефти может обеспечить сниже-
ние энергозатрат на 20-30% и сокращение расхода химических реагентов 
на 15-25%, что значительно повысит рентабельность разработки месторож-
дений, особенно находящихся на поздней стадии эксплуатации. Кроме 
того, повышение эффективности подготовки нефти способствует сниже-
нию экологической нагрузки за счет сокращения выбросов загрязняющих 
веществ и уменьшения объемов промышленных отходов. 

Новизна предлагаемого подхода заключается в интеграции физиче-
ских моделей многофазных потоков, экспериментальных данных о свой-
ствах нефтяных эмульсий и методов машинного обучения для создания 
адаптивной системы оптимизации, способной учитывать изменения со-
става продукции скважин и внешних условий. В отличие от существующих 
решений, предлагаемый подход позволяет не только оптимизировать от-
дельные параметры, но и найти оптимальное соотношение между различ-
ными технологическими операциями с учетом их взаимного влияния на 
энергоэффективность и качество товарной нефти. 

Данная работа имеет как теоретическую, так и практическую значи-
мость. С теоретической точки зрения, она вносит вклад в развитие методо-
логии комплексной оптимизации технологических процессов в нефтедо-
быче. С практической стороны, результаты исследования могут быть непо-
средственно применены для повышения эффективности работы существу-
ющих систем сбора и подготовки нефти, а также при проектировании но-
вых объектов. В условиях высокой волатильности цен на нефть и роста 
конкуренции на мировом рынке, предлагаемые решения способствуют по-
вышению конкурентоспособности нефтедобывающих компаний за счет 
снижения операционных затрат и повышения качества товарной продук-
ции. 

 
Методы 
Обоснование выбора методов исследования 
В данном исследовании применен комплексный подход, сочетающий 

экспериментальные методы изучения свойств нефтяных эмульсий, матема-
тическое моделирование многофазных потоков, статистический анализ 
производственных данных и методы машинного обучения для прогнозиро-
вания и оптимизации энергопотребления. Выбор методов обусловлен 
необходимостью учета множества факторов, влияющих на эффективность 
процессов сбора и подготовки нефти, и их взаимодействия в реальных про-
изводственных условиях. 

Экспериментальные методы были выбраны для исследования физико-
химических свойств нефтяных эмульсий различного состава, что необхо-
димо для построения достоверных моделей процессов сепарации и обезво-
живания. Применение методов ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) для 
изучения структуры эмульсий позволило получить информацию о распре-
делении размеров капель воды и стабильности эмульсий, что традицион-
ными методами микроскопии затруднительно из-за непрозрачности нефтя-
ных систем [8]. Методы реологических исследований с использованием 
ротационных вискозиметров с контролируемым напряжением сдвига обес-
печили получение данных о неньютоновском поведении высокообводнен-
ных эмульсий, что критически важно для моделирования их движения в 
трубопроводах и оборудовании. 

Для моделирования многофазных потоков был применен комбиниро-
ванный подход, сочетающий методы вычислительной гидродинамики 
(CFD) для детального анализа процессов в ключевых элементах оборудо-
вания и упрощенные одномерные модели для моделирования всей техно-
логической цепочки. Это позволило достичь баланса между точностью мо-
делирования и вычислительной эффективностью, что критично для реали-
зации алгоритмов оптимизации в режиме реального времени. Валидация 
моделей проводилась на основе экспериментальных данных, полученных 
на лабораторных установках, и производственных данных с действующих 
объектов нефтедобычи. Статистические методы, включая корреляционный 
и регрессионный анализ, метод главных компонент и метод отклика по-
верхности, были применены для выявления и количественной оценки вли-
яния различных факторов на энергопотребление и качество подготовки 
нефти. Использование этих методов обосновано необходимостью обра-
ботки больших объемов производственных данных с высоким уровнем 

шума и выявления скрытых закономерностей, которые трудно определить 
при прямом анализе. Для прогнозирования энергопотребления и оптими-
зации режимных параметров были применены методы машинного обуче-
ния, включая линейные модели с регуляризацией, алгоритмы градиентного 
бустинга и нейронные сети. Выбор этих методов обусловлен их способно-
стью эффективно работать с нелинейными зависимостями и разнородными 
данными, а также возможностью интерпретации результатов, что важно 
для практического применения в промышленных условиях [9]. 

 
Эмпирическая база исследования 
Исследование базируется на обширной эмпирической базе, включаю-

щей данные лабораторных экспериментов и производственную информа-
цию с шести нефтяных месторождений, расположенных в различных гео-
логических и климатических условиях. Общее количество проанализиро-
ванных добывающих скважин составило 45 000, что обеспечивает репре-
зентативность выборки для различных условий эксплуатации [10]. Период 
сбора производственных данных охватывает 2020-2023 годы, что позво-
ляет учесть сезонные вариации и долгосрочные тренды. Лабораторные ис-
следования включали анализы 120 образцов нефтяных эмульсий с обвод-
ненностью от 5% до 90%, отобранных на различных участках систем сбора 
и подготовки нефти. Для каждого образца были определены реологические 
свойства, межфазное натяжение, дисперсный состав, электрические свой-
ства и стабильность при различных температурах и концентрациях де-
эмульгаторов. Особое внимание уделялось исследованию влияния минера-
лизации воды и содержания асфальтенов и смол в нефти на эффективность 
процессов обезвоживания и обессоливания. 

Производственные данные включали информацию о режимах работы 
скважин (дебит, обводненность, газовый фактор), параметрах работы обо-
рудования систем сбора и подготовки нефти (давление, температура, рас-
ход), расходе электроэнергии и химических реагентов, а также о качестве 
товарной нефти (содержание воды, хлористых солей, механических при-
месей). Данные собирались с частотой от 1 минуты до 1 часа в зависимости 
от параметра, что обеспечило высокое временное разрешение для анализа 
динамических процессов. В качестве критериев отбора месторождений для 
исследования использовались разнообразие геологических условий, ста-
дий разработки и применяемых технологий добычи и подготовки нефти. 
Это позволило охватить широкий спектр условий и обеспечить примени-
мость разработанных методов оптимизации для различных объектов 
нефтедобычи. Исключение составили месторождения с аномально высо-
кой вязкостью нефти (более 500 мПа·с), для которых требуются специфи-
ческие методы подготовки, выходящие за рамки данного исследования. 

 
Этапы исследования 
Исследование проводилось в пять последовательных этапов, каждый 

из которых включал ряд взаимосвязанных задач: 
1. Анализ существующих систем сбора и подготовки нефти и сбор 

исходных данных. На данном этапе был проведен анализ технологических 
схем и режимов работы систем на исследуемых месторождениях, выпол-
нен сбор и предварительная обработка производственных данных, а также 
отбор образцов нефтяных эмульсий для лабораторных исследований. 

2. Экспериментальные исследования свойств нефтяных эмульсий. 
Этот этап включал комплексный анализ физико-химических свойств ото-
бранных образцов, исследование влияния различных факторов на стабиль-
ность эмульсий и эффективность процессов их разрушения, разработку и 
валидацию эмпирических зависимостей для прогнозирования свойств 
эмульсий. Разработка и валидация моделей процессов сбора и подготовки 
нефти. На данном этапе были разработаны математические модели ключе-
вых процессов (сепарация газа, обезвоживание, обессоливание), проведена 
их валидация на основе экспериментальных и производственных данных, 
а также создана интегрированная модель всей технологической цепочки. 
Статистический анализ и разработка алгоритмов оптимизации. Этот этап 
включал применение статистических методов для выявления ключевых 
факторов, влияющих на энергопотребление, разработку и тестирование ал-
горитмов машинного обучения для прогнозирования энергопотребления, а 
также создание и оптимизацию целевой функции для минимизации энер-
гозатрат при соблюдении ограничений на качество товарной нефти. 

3. Промышленные испытания и оценка экономической эффективно-
сти. На завершающем этапе были проведены испытания разработанных 
методов оптимизации на действующих объектах, выполнена оценка их тех-
нической и экономической эффективности, а также разработаны рекомен-
дации по внедрению и масштабированию предложенных решений. 

 
Обеспечение качества данных и результатов 
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Для обеспечения достоверности экспериментальных данных все изме-
рения проводились в соответствии с международными стандартами 
(ASTM, ISO) с использованием поверенного оборудования. Каждое изме-
рение выполнялось в трехкратной повторности, и статистическая значи-
мость результатов оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента 
при уровне значимости 0,05. Погрешность определения ключевых пара-
метров (вязкость, межфазное натяжение, размер капель воды) не превы-
шала 5%. Валидность производственных данных обеспечивалась примене-
нием современных систем автоматизированного контроля и измерения с 
регулярной калибровкой датчиков. Для выявления и исключения аномаль-
ных значений применялись статистические методы обнаружения выбро-
сов, включая модифицированный метод Z-оценки и метод изолирующего 
леса. Пропущенные значения восстанавливались с использованием мето-
дов интерполяции и регрессионного анализа в зависимости от характера 
данных. 

Репрезентативность выборки оценивалась путем сравнения распреде-
лений ключевых параметров (обводненность, газовый фактор, способ ме-
ханизированной добычи) с общими характеристиками нефтяной отрасли 
на основе данных отраслевых отчетов. Результаты показали, что исследуе-
мая выборка адекватно отражает разнообразие условий, характерных для 
современной нефтедобычи, за исключением месторождений сверхтяжелых 
нефтей, которые требуют специфических методов подготовки. 

Для оценки статистической значимости выявленных зависимостей и 
построенных моделей применялись методы перекрестной валидации, 
включая k-кратную перекрестную проверку и временное разделение дан-
ных на обучающую и тестовую выборки. Это позволило оценить обобща-
ющую способность моделей и их применимость для прогнозирования в ре-
альных производственных условиях. 

 
Использованные инструменты и технологии 
Экспериментальные исследования проводились с использованием со-

временного аналитического оборудования, включая ротационный вискози-
метр Anton Paar MCR 302 с системой температурного контроля (±0,1°C), 
ЯМР-релаксометр Bruker mq20 для анализа дисперсного состава эмульсий, 
оптический микроскоп Olympus BX53 с системой анализа изображений 
для изучения морфологии эмульсий, а также специализированное обору-
дование для определения межфазного натяжения методом вращающейся 
капли. 

Моделирование процессов сепарации газа и движения многофазных 
потоков проводилось с использованием программного комплекса ANSYS 
Fluent с модулем для многофазных течений. Для моделирования техноло-
гической цепочки в целом был разработан специализированный программ-
ный модуль на языке Python с использованием библиотек NumPy, SciPy и 
PySIM для термодинамических расчетов. 

Статистический анализ данных и разработка алгоритмов машинного 
обучения проводились с использованием языка программирования Python 
и библиотек Pandas, Scikit-learn, XGBoost и TensorFlow. Для визуализации 
результатов применялись библиотеки Matplotlib и Plotly. Оптимизация ре-
жимных параметров выполнялась с использованием алгоритмов Bayesian 
Optimization, реализованных в библиотеке GPyOpt, что позволило эффек-
тивно находить глобальные оптимумы в многомерном пространстве пара-
метров. 

Промышленные испытания проводились с использованием существу-
ющих систем автоматизированного управления технологическими процес-
сами, дополненных разработанными программными модулями для реали-
зации алгоритмов оптимизации. Интеграция осуществлялась через стан-
дартные промышленные протоколы обмена данными (OPC UA, Modbus), 
что обеспечило совместимость с различными системами управления. 

 
Результаты исследования 
Анализ ключевых факторов, влияющих на энергопотребление в 

системах сбора и подготовки нефти 
Комплексный анализ производственных данных позволил выявить и 

количественно оценить влияние различных факторов на энергопотребле-
ние в системах сбора и подготовки нефти. В ходе исследования было уста-
новлено, что наибольшее влияние оказывают следующие факторы: метод 
механизированной добычи, суточная добыча жидкости, глубина установки 
насосного оборудования, газовый фактор (ГФ) и угол отклонения сква-
жины. Результаты статистического анализа представлены в Таблице 1. 

Анализ данных показал, что наиболее энергоэффективным методом 
добычи является использование электроцентробежных насосов (ЭЦН) с 
удельным энергопотреблением 2,6-3,5 кВт·ч/(т·100 м) при оптимальных 
режимах работы. Штанговые глубинные насосы (ШГН) характеризуются 
более высоким удельным энергопотреблением – 3,8-5,2 кВт·ч/(т·100 м). 

Показательно, что для всех типов насосного оборудования выявлена обрат-
ная зависимость между суточной добычей жидкости и удельным энергопо-
треблением, что подтверждает наличие значительного потенциала для оп-
тимизации режимов работы насосного оборудования на скважинах с низ-
ким дебитом. 

 
Таблица 1 
Влияние ключевых факторов на удельное энергопотребление в си-
стемах сбора и подготовки нефти 

Фактор Коэффициент 
корреляции 

p-значение Вклад в диспер-
сию, % 

Метод механизиро-
ванной добычи 

0,782 <0,001 38,4 

Суточная добыча 
жидкости 

-0,653 <0,001 24,2 

Глубина установки 
насоса 

0,534 <0,001 15,8 

Газовый фактор -0,412 <0,001 11,3 
Угол отклонения 

скважины 
0,186 0,023 4,5 

Прочие факторы - - 5,8 
 

 
Детальный анализ влияния газового фактора на энергопотребление си-

стем с ШГН показал нелинейный характер зависимости: при увеличении 
ГФ от 50 до 150 м³/т наблюдается снижение удельного энергопотребления 
на 12-18%, что связано с эффектом газлифта, однако при дальнейшем уве-
личении ГФ (свыше 200 м³/т) эффективность насосного оборудования сни-
жается из-за образования газовых пробок. Эта закономерность была учтена 
при разработке алгоритмов оптимизации режимов работы насосного обо-
рудования. 

Угол отклонения скважины оказывает статистически значимое, но от-
носительно небольшое влияние на энергопотребление. При увеличении 
угла отклонения от 0° до 45° удельное энергопотребление возрастает в 
среднем на 7-9%, что связано с увеличением сил трения между насосными 
штангами и стенками насосно-компрессорных труб. 

 
Оптимизация процессов сепарации и обезвоживания нефти 
На основе экспериментальных исследований и математического моде-

лирования был разработан и апробирован комплекс мероприятий по опти-
мизации процессов сепарации газа и обезвоживания нефти. Результаты ла-
бораторных исследований по влиянию температуры на эффективность се-
парации газа представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 
Влияние температуры на эффективность сепарации газа при раз-
личных давлениях 

Давление, 
МПа 

Эффективность сепарации газа, % 

 15°C 25°C 35°C 45°C 
0,1 92,3±1,2 89,6±1,1 84,7±1,3 81,2±1,4 
0,3 85,4±1,3 82,8±1,2 78,5±1,2 74,3±1,5 
0,5 79,2±1,4 76,5±1,3 72,6±1,4 68,1±1,6 
0,7 71,8±1,5 69,1±1,4 65,4±1,5 61,3±1,7 

 
 
Анализ данных показывает, что снижение температуры сепарации с 

45°C до 15°C при давлении 0,3 МПа позволяет повысить эффективность 
сепарации газа на 11,1%, что соответствует увеличению выхода стабиль-
ной нефти на 0,6-0,8%. При этом снижение температуры сепарации приво-
дит к уменьшению энергозатрат на нагрев нефтяной эмульсии на 23-28 
кВт·ч/т. Таким образом, оптимизация температурного режима сепарации 
представляет собой значительный резерв для повышения энергоэффектив-
ности процесса подготовки нефти. 

 
Таблица 3 
Эффективность обезвоживания нефти при использовании различных 
деэмульгаторов 
Тип деэмуль-

гатора 
Оптимальная 
концентрация, 

г/т 

Остаточная обводненность, % 
Исходная обводненность, % 

30 50 70 
Неионогенный 25-30 0,8±0,1 1,2±0,2 1,9±0,2 
Катионактив-

ный 
40-45 1,1±0,2 1,5±0,2 2,4±0,3 

Анионактивный 35-40 1,3±0,2 1,8±0,3 2,7±0,3 
Комбинирован-

ный 
18-22 0,5±0,1 0,8±0,1 1,4±0,2 
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Экспериментальные исследования процесса обезвоживания нефти 
позволили установить оптимальные концентрации деэмульгаторов различ-
ных типов для эмульсий с разной обводненностью. Результаты представ-
лены в Таблице 3. 

Результаты исследований показывают, что комбинированный де-
эмульгатор, содержащий как неионогенные, так и ионогенные компо-
ненты, обеспечивает наиболее эффективное обезвоживание нефти при 
меньшей концентрации по сравнению с деэмульгаторами других типов. 
Применение оптимальных концентраций комбинированного деэмульга-
тора позволяет снизить расход реагента на 15-20% по сравнению с тради-
ционно используемыми составами и обеспечить остаточную обводнен-
ность нефти ниже 1% даже при исходной обводненности 70%. Математи-
ческое моделирование процесса обезвоживания с учетом реологических 
свойств эмульсий и кинетики их разрушения позволило оптимизировать 
время пребывания нефтяной эмульсии в отстойных аппаратах. Результаты 
моделирования для различных конструкций отстойников представлены в 
Таблице 4. 

 
Таблица 4 
Оптимальное время пребывания нефтяной эмульсии в отстойных 
аппаратах различного типа 

Тип отстойника Оптимальное время 
пребывания, мин 

Эффективность обезво-
живания, % 

Горизонтальный 45-60 93,2±1,8 
Вертикальный 60-75 91,5±2,0 
Трехфазный 35-45 95,7±1,5 

С коалесцирующими 
насадками 

25-35 97,3±1,3 
 

 
Анализ данных показывает, что применение отстойников с коалесци-

рующими насадками позволяет сократить время пребывания нефтяной 
эмульсии на 30-45% по сравнению с традиционными горизонтальными от-
стойниками при одновременном повышении эффективности обезвожива-
ния. Это позволяет уменьшить объем аппаратов и снизить энергозатраты 
на их обогрев, что особенно актуально для месторождений, расположен-
ных в холодных климатических условиях. 

 
Разработка и апробация алгоритмов оптимизации 
На основе анализа экспериментальных и производственных данных 

был разработан алгоритм оптимизации режимных параметров систем 
сбора и подготовки нефти, основанный на методах машинного обучения. 
Алгоритм включает следующие ключевые компоненты: 

1. Модуль прогнозирования энергопотребления на основе много-
слойной нейронной сети; 

2. Модуль оценки качества товарной нефти на основе градиентного 
бустинга; 

3. Оптимизатор режимных параметров на основе байесовской опти-
мизации. 

Для оценки эффективности различных алгоритмов машинного обуче-
ния в задаче прогнозирования энергопотребления было проведено сравни-
тельное тестирование. Результаты представлены в Таблице 5. 

 
Таблица 5 
Сравнение эффективности различных алгоритмов машинного обуче-
ния для прогнозирования удельного энергопотребления 

Алгоритм MAE, кВт·ч/(т·100 
м) 

RMSE, 
кВт·ч/(т·100 м) 

R² 

Линейная регрес-
сия 

0,58 0,76 0,72 

Регрессия с L1-ре-
гуляризацией 

0,52 0,68 0,78 

Случайный лес 0,41 0,54 0,86 
Градиентный бу-

стинг 
0,38 0,49 0,89 

Многослойная 
нейронная сеть 

0,31 0,42 0,94 
 

 
Наилучшие результаты показала многослойная нейронная сеть, обес-

печивающая точность прогнозирования удельного энергопотребления с 
коэффициентом детерминации R² = 0,94 и средней абсолютной ошибкой 
MAE = 0,31 кВт·ч/(т·100 м). Анализ важности факторов, влияющих на 
энергопотребление, показал, что наибольший вклад вносят метод механи-
зированной добычи (относительная важность 0,32), суточная добыча жид-
кости (0,27) и глубина установки насоса (0,18). 

Для оптимизации режимных параметров была сформулирована целе-
вая функция, учитывающая энергопотребление и качество товарной нефти: 

𝐹 ൌ  𝑤₁   𝐸   𝑤₂   ሺ𝑊 െ  𝑊ₘₐₓሻ²   𝑤₃   ሺ𝑆 െ  𝑆ₘₐₓሻ²   𝑤₄   ሺ𝑀 
െ  𝑀ₘₐₓሻ² 

где: 
 E - удельное энергопотребление, кВт·ч/т; 
 W, S, M - содержание воды, солей и механических примесей в то-

варной нефти; 
 Wₘₐₓ, Sₘₐₓ, Mₘₐₓ - максимально допустимые значения этих показа-

телей; 
 w₁, w₂, w₃, w₄ - весовые коэффициенты. 
Оптимизация проводилась методом байесовской оптимизации, что 

позволило эффективно исследовать многомерное пространство парамет-
ров и найти глобальный оптимум. Оптимизировались следующие пара-
метры: частота работы насосного оборудования, давление и температура 
сепарации, дозировка деэмульгатора, время пребывания в отстойных аппа-
ратах. 

Разработанный алгоритм был апробирован на трех месторождениях с 
различными условиями эксплуатации. Результаты промышленных испыта-
ний представлены в Таблице 6. 

 
Таблица 6 
Результаты промышленных испытаний алгоритма оптимизации 

Показатель Месторождение 1 Месторождение 2 Месторождение 3
Снижение удель-

ного энергопотреб-
ления, % 

21,3 17,8 23,2 

Снижение расхода 
деэмульгатора, %

18,5 14,2 19,6 

Изменение содер-
жания воды в то-
варной нефти, % 

-0,15 -0,08 -0,21 

Изменение содер-
жания солей в то-

варной нефти, мг/л

-34 -26 -41 

Экономический эф-
фект, руб./т 

62,4 53,7 71,2 
 

 
Результаты промышленных испытаний подтвердили высокую эффек-

тивность разработанного алгоритма оптимизации. Снижение удельного 
энергопотребления составило 17,8-23,2% при одновременном снижении 
расхода деэмульгатора на 14,2-19,6%. При этом качество товарной нефти 
не только не ухудшилось, но даже улучшилось по некоторым показателям. 
Экономический эффект от внедрения разработанных решений составил 
53,7-71,2 руб./т нефти, что соответствует годовой экономии 48,3-64,1 млн 
руб. для месторождения с добычей 900 тыс. т нефти в год. 

 
Оценка влияния оптимизации процессов сбора и подготовки 

нефти на экологические показатели 
Наряду с экономическими показателями, была проведена оценка вли-

яния оптимизации процессов сбора и подготовки нефти на экологические 
аспекты производства. Результаты представлены в Таблице 7. 

 
Таблица 7 
Влияние оптимизации процессов сбора и подготовки нефти на эколо-
гические показатели 

Показатель Изменение показателя, % 
Выбросы углекислого газа -19,4 

Объем сточных вод -7,2 
Содержание нефтепродуктов в сточ-

ных водах 
-12,5 

Объем нефтешламов -8,3 
 

 
Снижение выбросов углекислого газа на 19,4% является следствием 

уменьшения энергопотребления и, соответственно, снижения расхода топ-
лива на выработку электроэнергии. Снижение объема сточных вод и со-
держания в них нефтепродуктов связано с оптимизацией процессов обез-
воживания и обессоливания нефти, что обеспечивает более эффективное 
отделение пластовой воды и уменьшение уноса нефтепродуктов. Умень-
шение объема нефтешламов является результатом оптимизации режимов 
работы отстойного оборудования и снижения интенсивности образования 
промежуточных слоев. 

Таким образом, оптимизация процессов сбора и подготовки нефти не 
только повышает экономическую эффективность производства, но и спо-
собствует снижению негативного воздействия на окружающую среду, что 
соответствует принципам устойчивого развития и требованиям современ-
ного экологического законодательства. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволило разработать и апробировать 

комплексный подход к оптимизации процессов сбора и подготовки нефти 
на промыслах, основанный на интеграции физико-химических моделей 
многофазных потоков и методов машинного обучения. Ключевые резуль-
таты исследования заключаются в следующем: 

1. На основе анализа производственных данных с шести месторож-
дений выявлены и количественно оценены ключевые факторы, влияющие 
на энергопотребление в системах сбора и подготовки нефти. Установлено, 
что наибольшее влияние оказывают метод механизированной добычи, су-
точная добыча жидкости и глубина установки насосного оборудования, со-
вокупный вклад которых в дисперсию удельного энергопотребления со-
ставляет более 78%. 

2. Экспериментальные исследования показали, что снижение темпе-
ратуры сепарации с 45°C до 15°C при давлении 0,3 МПа позволяет повы-
сить эффективность сепарации газа на 11,1% и снизить энергозатраты на 
подготовку нефти на 23-28 кВт·ч/т. Определены оптимальные концентра-
ции деэмульгаторов различных типов, обеспечивающие эффективное обез-
воживание нефти при минимальном расходе реагентов. 

3. Разработан и апробирован алгоритм оптимизации режимных па-
раметров на основе нейронных сетей и байесовской оптимизации, обеспе-
чивающий точность прогнозирования удельного энергопотребления с ко-
эффициентом детерминации R² = 0,94. Промышленные испытания пока-
зали, что применение данного алгоритма позволяет снизить удельное энер-
гопотребление на 17,8-23,2% и расход деэмульгатора на 14,2-19,6% при со-
хранении или улучшении качества товарной нефти. 

4. Оценка экономической эффективности показала, что внедрение 
разработанных решений обеспечивает экономический эффект в размере 
53,7-71,2 руб./т нефти, что соответствует годовой экономии 48,3-64,1 млн 
руб. для месторождения с добычей 900 тыс. т нефти в год. При этом также 
наблюдается положительный экологический эффект, выражающийся в 
снижении выбросов углекислого газа на 19,4%, объема сточных вод на 
7,2% и содержания в них нефтепродуктов на 12,5%. 

Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале опти-
мизации процессов сбора и подготовки нефти для повышения экономиче-
ской эффективности и экологической безопасности нефтедобычи. Разрабо-
танные методы могут быть эффективно применены на различных место-
рождениях, находящихся на разных стадиях разработки и характеризую-
щихся различными геологическими и технологическими условиями. 
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Optimization of Oil Collection and Treatment Processes at Oil Fields 
Al-Taheri Magdi Nasser Abdurabu, Al-Taheri Abdulhakim Abdullah Hussein, Ben Salah 

Samar, Karelina E.V. 
Peoples' Friendship University of Russia 
The current state of the oil industry is characterized by an increase in the share of hard-to-recover 

reserves and an increase in energy consumption at all stages of oil production and treatment. 
This study is aimed at a systemic analysis and optimization of oil collection and treatment 
processes at oil fields in order to increase their energy efficiency and economic profitability. 
The paper proposes a comprehensive approach to optimization, including a multifactorial 
model that takes into account the mutual influence of separation, dehydration, desalination 
and oil stabilization processes. Based on experimental data collected at six fields, statistical 
analysis and the surface response method were used to determine the key factors affecting 
the efficiency of oil treatment. The developed optimization algorithm using machine 
learning methods made it possible to predict energy consumption with an accuracy of up to 
94% and reduce oil treatment costs by 17-23%. The results of the study indicate a significant 
potential for optimizing the operating parameters of oil treatment processes, in particular, 
separation temperature, demulsifier dosage and hydrodynamic flow characteristics. The 
implementation of the proposed solutions at production facilities confirmed their 
effectiveness in real operating conditions and the possibility of integration with existing 
automated process control systems.  

Keywords: oil collection and treatment, energy efficiency, process optimization, demulsifiers, 
mathematical modeling, machine learning, field facilities 
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В статье представлен сравнительный анализ технологий производства, хране-
ния и электролиза водорода, оценивающий их экономическую осуществимость 
наряду с экологическими преимуществами.  
В ответ на растущий спрос на энергию водородная энергия стала основным ис-
точником энергии из-за ее потенциала стимулировать экономический рост, од-
новременно решая экологические проблемы.  
Биологические методы и электролиз представляют собой многообещающие 
альтернативы, однако высокие капитальные затраты и низкая эффективность 
преобразования препятствуют их широкому внедрению. Необходимы дальней-
шие исследования и разработки для повышения эффективности производства и 
снижения затрат, что делает эти методы экономически конкурентоспособными. 
Кроме того, достижения в области хранения, транспортировки и использования 
водорода имеют решающее значение для создания жизнеспособной водородной 
экономики. 
Ключевые слова: Производство водорода, Паровой риформинг (ПР), частич-
ное окисление (ЧО), Автоматический термический риформинг (АТР), Хранение 
водорода, Газификация 
 

Введение Энергия — ключевой источник современной экономики и куль-
туры. Наше социальное, физическое и экономическое благополучие зави-
сит от стабильного энергоснабжения, однако спрос на энергию постоянно 
растёт. Традиционные ископаемые топлива ограничены, и их дефицит тре-
бует перехода к альтернативным источникам энергии [2]. Один из главных 
вызовов — антропогенное изменение климата, тесно связанное с текущими 
и будущими энергетическими потребностями. Чтобы минимизировать по-
следствия изменения климата, нестабильности поставок и загрязнения воз-
духа, необходимо развивать более устойчивые энергетические системы. 
Энергетическая политика Европейской комиссии направлена на обеспече-
ние надёжного энергоснабжения с одновременным снижением выбросов 
парниковых газов (1). Это требует активного развития возобновляемых ис-
точников энергии, альтернативных видов топлива и повышения энергоэф-
фективности. 

За последние 10–15 лет стандарты хранения и транспортировки водо-
рода значительно продвинулись и охватывают большинство его примене-
ний. Водород перевозится автотранспортом и по трубопроводам, а для его 
хранения используются сертифицированные резервуары. Однако расшире-
ние использования водорода сталкивается с рядом проблем: необходимо-
стью повышения осведомлённости местных органов власти, снижения сто-
имости электролизеров и увеличения эффективности установок рифор-
минга. Водород рассматривается как один из ключевых элементов энерге-
тического будущего XXI века, способный снизить уровень загрязнения, 
повысить энергетическую безопасность и независимость [4]. Он может ис-
пользоваться в транспорте, энергетике, системах хранения и теплоснабже-
нии с минимальным воздействием на окружающую среду. 

 
Методы получения водорода 
Водород может быть получен с использованием ископаемого топлива, 

биомассы или воды в качестве исходного сырья в термических, электроли-
тических или фотолитических процессах. Паровой риформинг метана 
(ПР), частичное окисление (ЧО) и автоматический термический рифор-
минг (АТР), который сочетает процессы ПР и ЧО, являются тремя терми-
ческими методами, используемыми для получения водорода из метана. 
Процесс газификации обычно применяется при использовании тяжелой 
нефти или угля . 

Производство энергии солнечными панелями: 
𝑃𝑃𝑉ሺ𝑡ሻ ൌ 𝐴 ⋅ 𝐺ሺ𝑡ሻ ⋅ 𝜂𝑃𝑉 (1) 
PPV(t): Мгновенная выработка энергии (Вт), A: Площадь солнечных 

панелей (м²), G(t): Интенсивность солнечного излучения (Вт/м²), ηPV: КПД 
солнечных панелей (от 0.15 до 0.22) 

Производство водорода с помощью электролизера: 
EL𝐻ଶሺ𝑡ሻ ൌ  ಶಽሺ௧ሻ.ఎಶಽ

ுಹమ
 (2) 

H2(t): Выработанный водород (кг/ч), PEL(t): Потребляемая мощность 
электролизера (кВт), ηEL: КПД электролизера (от 0.7 до 0.8), LHVH2: Низ-
шая теплотворная способность водорода = 33.3 кВт·ч/кг 

Хранение водорода: 
SH2ሺt  1ሻ ൌ SH2ሺtሻ  H2ሺtሻ െ DH2ሺtሻ (3) 
SH2: Объем хранения водорода, DH2: Потребление водорода 
Стабилизация частоты сети: 
При дисбалансе между спросом и предложением: 
∆𝑓 ൌ  ∆

ଶு .
 (4) 

Δf: Изменение частоты (Гц), ΔP: Разница между спросом и предложе-
нием (МВт), H: Инерционная постоянная системы, fn: Номинальная ча-
стота (50 Гц) 

 
Цель производства водорода 
Потенциальные последствия глобального изменения климата чрезвы-

чайно серьезны и, что наиболее важно, необратимы . Таким образом, у нас 
есть тенденция стремиться к идеальной энергии без выбросов в будущем, 
поддерживаемой собственностью . Электричество и химические элементы 
вместе представляют собой один из наиболее перспективных способов до-
стижения этой цели, дополненный топливными элементами, которые обес-
печивают чрезвычайно экономичное преобразование энергии . Водород 
может быть использован для получения энергии в топливных элементах 
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путем реакции, а не горения, с получением только воды и тепла в качестве 
побочных продуктов . Он может быть использован в автомобилях, домах, 
портативных источниках питания и множестве других применений [1]. 

 

 
Рисунок 1: Пути производства водорода. 

 
Принципы работы производства водорода  
Водород широко используется в промышленности: производство 

стали, аммиака, нефтепереработка, синтез метанола. С 1975 года его про-
изводство выросло в четыре раза до 115 млн тонн в год. Водород получают 
из ископаемого топлива (природный газ, уголь), ядерной энергии и возоб-
новляемых источников (гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная энер-
гия, биомасса). Сегодня 95% водорода получают из ископаемого топлива, 
вызывая выбросы 830 млн тонн CO2 ежегодно. Паровой риформинг газа 
обеспечивает 48% поставок, нефть — 30%, газификация угля — 18%, элек-
тролиз — 4%. В будущем ожидается переход на возобновляемые источ-
ники для производства практически безуглеродного водорода [1][5]. 

 
Природный газ и другие ископаемые виды топлива 

Большая часть водорода производится из ископаемого топлива, 
преобразуемого для выделения водорода из углеводородов. Выбросы CO₂ 
можно сократить с помощью улавливания, утилизации и хранения 
углерода. Риформинг природного газа — эффективный метод, 
использующий существующую инфраструктуру. Он включает 
биохимические, термохимические и фотохимические способы. Паровой 

риформинг метана (ПР) нагревает метан с паром в риформере [6]. 
 

 
Рисунок 2: Производство водорода методом паровой конверсии при-
родного газа [5]. 

 
Парогазовый риформинг — основной метод получения водорода, 

обеспечивающий около 50% мирового производства. Его экономичность 
обусловлена возможностью получения высокочистого водорода. Этот про-
цесс включает реакцию метана с водяным паром при 700–1000 °C и давле-
нии 3–25 бар в присутствии катализатора, что приводит к образованию во-
дорода, монооксида углерода и углекислого газа. Паровой риформинг - эн-
дотермический процесс, требующий постоянного подвода тепла. Для до-
стижения высокой чистоты водорода применяются дополнительные этапы 
очистки, такие как реакторы вытеснения топлива и поглотители с перепа-
дом давления [6][7]. 

CH4 + H2O (+ тепло)→ CO + 3H2 ⇒ Реакция паровой конверсии 
метана. 

После этого в «реакции конверсии водяного газа» оксид углерода 
и пар создаются с использованием катализатора для получения диок-
сида углерода и большего количества водорода. 

CO + H2O → CO2 + H2 (+небольшое количество тепла) ⇒ Реакция 
конверсии водяного газа. 

По данным Шольца (1993), выбросы CO2 в процессе ПР составляют 
0,44 Нм3 CO2/Нм3 H2 (или 9,7 кг CO2/кг H2). 

Парниковый газ ранее был изолирован от сырого H2 (после реактора 
CO-shift) с помощью процессов химической абсорбции, что приводило к 
выбросу чистого потока CO2 в атмосферу. Технология физической адсорб-
ции используется в современных установках ПР, в частности, в установках 
адсорбции при переменном давлении (PSA). PSA является заключитель-
ным этапом процесса, который удаляет парниковый газ и другие примеси 
из газового потока, оставляя в основном чистый водород [6][7]. 

 
Таблица 1 
Типичные скорости потока CO2 и парциальное давление для различных 
потоков на установке ПР производительностью 100 000 Нм3/ч [6]. 

ПР потоки CO2 скорость потока 
(kmol/h) 

CO2 парциальное дав-
ление (bar) 

Смещенный газ 1,000 3.40 
Хвостовой газ PSA 1,000 0.60 

Дымовой газ 1,850 0.20 
 
Около 60 процентов от общего количества CO2, вырабатываемого на 

типичной современной установке ПР, содержится в смещенном газе, а 
оставшиеся 40 процентов являются результатом сгорания топлива NG, ко-
торое обеспечивает подачу тепла в паровой риформер. Несмотря на то, что 
устройство PSA производит водород высокой чистоты (99,999 процента), 
оно не отличает CO2 от других отходящих газов (CH4 или CO). 

 

 
Рисунок 3: Изображена упрощенная структурная схема типич-
ной ПР-установки [6]. 

 
Поскольку уголь недорог, он продолжает оставаться основным источ-

ником энергии в мире, обеспечивая пятую часть нашей первичной энергии 
и более 40% нашей электроэнергии. Поскольку уголь выделяет большое 
количество углекислого газа (CO2) и серы в окружающую среду во время 
использования, задача состоит в том, чтобы использовать энергию угля бо-
лее чисто. Согласно Зеленой политике Европейского союза, углекислый 
газ в первую очередь рассматривается как отходы, и его следует собирать, 
а затем химически изолировать или захоронить под землей для достижения 
глобальных целей по сокращению выбросов CO2. Быстрый рост числа де-
монстраций улавливания и хранения углерода (УХУ) и промышленных 
установок был описан как критическое требование для внедрения зеленой 
политики. Технологии УХУ, с другой стороны, не получили широкого рас-
пространения. В настоящее время в мире насчитывается всего 19 действу-
ющих установок. Ожидается, что к 2030 году УХУ достигнет уровня 750 
млн г CO2, хранящегося ежегодно, по данным Международного энергети-
ческого агентства (МЭА) (в настоящее время достигнуто только 5 процен-
тов от этого количества [9]. В настоящее время некоторые из действующих 
проектов УХУ посвящены производству водорода. Газификация угля для 
производства водорода является одной из самых инновационных и хорошо 
зарекомендовавших себя технологий в мире. Они, по-видимому, являются 
наиболее экономически эффективным методом производства водорода. 
Газификация угля - это технический метод, который преобразует любое уг-
леродсодержащее сырье, такое как уголь, в топливный газ, также извест-
ный как синтез-газ (сокращенно синтез-газ), который может использо-
ваться для выработки электроэнергии, жидкого топлива, химикатов и во-
дорода. В большинстве случаев 1 кг битуминозного угля дает 1,5–1,7 м3 
синтез-газа. Для получения водорода уголь сначала реагирует с кислоро-
дом и паром при высоких давлениях и температурах для получения синтез-
газа. Газификация происходит в газификаторе, который обычно представ-
ляет собой сосуд с высокой температурой/давлением, где кислород, воздух 
или пар напрямую контактирует с углем или другими сырьевыми матери-
алами, создавая ряд химических реакций, которые преобразуют сырье в 
синтез-газ и золу/шлак (минеральные остатки) [8]. Конструкция метода 
удаления золы обычно диктуется рабочей температурой газификатора. Су-
хое удаление золы возможно при температурах ниже 1000 °C (1800 °F), в 
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то время как температуры между 1000 °C и 1200 °C (1800 °F и 2200 °F) 
вызывают частичное плавление золы и образование агломератов. При тем-
пературах выше 1200 °C зола плавится и удаляется в основном в виде жид-
кого шлака. Состав конечных газовых продуктов зависит как от темпера-
туры, так и от давления. Газификаторы могут работать при давлении окру-
жающей среды или повышенном давлении [10]. Применяя пар и реагируя 
над катализатором в реакторе конверсии водяного газа, синтез-газ может 
быть далее преобразован (или преобразован) в ничто иное, как водород и 
диоксид углерода (CO2). После удаления примесей из синтез-газа оксид 
углерода в газовой смеси реагирует с паром, создавая дополнительный во-
дород и диоксид углерода посредством реакции сдвига вода-газ. Система 
разделения удаляет водород, позволяя собирать и хранить поток высоко-
концентрированного диоксида углерода. [8] 

 

 
(a) 

 
(б) 
Рисунок 5: Метод газификации угля, а также широкий спектр продук-
ции (а) и области применения технологии газификации (б). 

 
При потреблении водорода производятся только вода и тепло, что поз-

воляет производить энергию без использования углекислого газа в выхлоп-
ных газах. Использование газификации угля для получения водорода по 
целевым затратам и с почти нулевыми выбросами парниковых газов стал-
кивается с несколькими проблемами. Необходимы дополнительные иссле-
дования и разработки для: 

• Разработки технологий улавливания, утилизации и хранения угле-
рода, которые гарантируют, что производственный процесс выделяет как 
можно меньше углекислого газа. 

• Разработки новой технологии для замены криогенного метода отде-
ления кислорода от воздуха, который используется в настоящее время. 

Улавливание, утилизация и хранение углерода (УУХУ) — это эффек-
тивная технология снижения выбросов, которая может быть реализована в 
энергетическом секторе для предотвращения попадания CO2 в атмосферу. 
Она включает методы и технологии удаления CO2 из дымовых газов и ат-
мосферы, рециркуляции CO2 для использования и оценки безопасных и 
постоянных вариантов хранения. Технологии УУХУ должны быть внед-
рены независимо от внедрения возобновляемых и устойчивых энергетиче-
ских решений для сокращения общего количества CO2 в атмосфере и огра-
ничения негативных последствий изменения климата [11]. Водород, полу-
ченный при газификации угля, выделяет примерно в два раза больше угле-
рода, чем водород, полученный при реформинге природного газа. При ис-
пользовании технологии УХУ выбросы углерода в окружающую среду из 
любого сырья сокращаются примерно на 85%. Водород можно получать 
непосредственно из угля с практически нулевыми выбросами парниковых 
газов с использованием улавливания и хранения углерода. Производство 

водорода путем газификации биомассы приводит к практически нулевым 
чистым выбросам парниковых газов без улавливания и хранения углерода, 
поскольку растущая биомасса поглощает углекислый газ из атмосферы 
[12][13]. 

 
Подключение электролизера к электрической сети 
Интеграция электролизеров в электросеть повышает ее стабильность 

и позволяет эффективно использовать возобновляемую энергию. Электро-
лизеры преобразуют электричество в водород и могут гибко реагировать 
на условия сети. Они поглощают избыточную электроэнергию в периоды 
высокой генерации, смягчая сокращения и поддерживая баланс между 
спросом и предложением. 

Работая как управляемые нагрузки, электролизеры участвуют в авто-
матическом управлении генерацией, регулируя частоту и балансируя 
нагрузку. Это повышает надежность сети и облегчает интеграцию возоб-
новляемых источников, снижая зависимость от ископаемых видов топ-
лива. 

Однако существуют технические и экономические вызовы, включая 
управление, оптимизацию работы и динамику рынка водорода. Тем не ме-
нее, стратегическое развертывание подключенных электролизеров может 
сделать сеть более гибкой, устойчивой и надежной, способствуя переходу 
к водородной экономике. 

 

 
Рисунок 6. электролизер подключается к солнечной и электри-
ческой сети 

 
Солнечные методы 
В 1975 году японские исследователи представили прототип модели ис-

кусственного фотосинтеза для получения водорода с использованием сол-
нечной энергии. Устройство включало фотоэлектрическую пластину с 
двумя электродами, разделёнными мембраной и погружёнными в воду. 
Светочувствительные полупроводники с катализаторами обеспечивали 
выделение кислорода на аноде и водорода на катоде [14–16]. Этот метод 
позволяет получать водород при комнатной температуре и был назван 
«Святым Граалем науки» шестнадцать лет назад. 

Методы производства водорода с использованием солнечной энергии: 
1. Солнечный термохимический водород (СТВ) 
2. Фотоэлектрохимический (ФЭХ) 
3. Электролиз 
4. Фотобиологический 
Солнечный термохимический водород (СТВ): Использует высокотем-

пературное тепло (500–2000°C), полученное от концентрированной сол-
нечной энергии или ядерных реакций, для запуска химических процессов 
расщепления воды [17]. Термохимические циклы включают несколько ре-
акций с рециркуляцией веществ, что снижает требуемую температуру по 
сравнению с прямыми процессами (>2500°C). Циклы бывают прямые (хи-
мические этапы) и гибридные (химические + электрохимические). Если ис-
пользуется солнечная энергия, такие процессы классифицируются как СТВ 
[15]. Они образуют замкнутую систему, производящую водород и кисло-
род только из воды. 

Высокие температуры обеспечиваются: 
1. Зеркальными гелиостатами, фокусирующими свет на реакторной 

башне [17] 
2. Отработанным теплом ядерного реактора 
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Фотоэлектрохимический (ФЭХ) метод: Основан на использовании 
солнечной энергии и фотоэлектрохимических материалов для электролиза 
воды. Ячейка состоит из катода и анода в электролите, соединённых внеш-
ней цепью. Полупроводниковые материалы поглощают солнечный свет и 
разделяют воду на водород и кислород [18]. Это недорогой, устойчивый и 
экологичный метод [18][19]. 

Фотобиологический метод: Использует микроорганизмы, такие как 
цианобактерии и зелёные водоросли, которые под действием света разде-
ляют воду на водород и кислород, потребляя CO₂. Это позволяет достичь 
нулевых выбросов CO₂ [26][27]. 

Хранение водорода: Как самый легкий элемент с малой молекуляр-
ной массой, водород легко утекает из резервуаров и труб. Это делает раз-
работку эффективных и недорогих методов его хранения особенно важной, 
особенно при использовании водорода в транспорте или для производства 
энергии [38–40]. 

Хранение водорода подразумевает использование различных техноло-
гий: высокое давление, экстремальное охлаждение или связывание в хими-
ческих соединениях. Основные направления исследований — создание 
лёгких и безопасных систем хранения для разных применений. 

Наиболее распространённый способ — хранение в газообразном виде 
под высоким давлением (до 1094 бар) в лёгких композитных баллонах. 
Также применяется хранение охлаждённого газообразного водорода, что 
увеличивает его энергетическую плотность. 

Сжатие водорода: Как и другие газы, водород сжимают для хранения. 
В цилиндрических резервуарах ёмкостью до 50 литров давление состав-
ляет 25–200 бар. В промышленности используют толстостенные сосуды из 
углеродного или алюминиевого композита, способные выдерживать до 700 
бар. При этом плотность водорода при 350 бар — около 20 кг/м³, а при 700 
бар — 35–40 кг/м³. Достижение плотности в 70 кг/м³ требует давления 
около 2000 бар, что технически сложно. Хранение под высоким давлением 
имеет ограничения: низкая эффективность увеличения ёмкости и значи-
тельные потери энергии. Поэтому необходимы альтернативные методы 
[39][41–42]. 

Хранение водорода в жидкой форме: Второй по популярности метод 
после сжатого газа — хранение в виде криогенной жидкости при темпера-
туре ниже –253°C. Также возможна связь водорода в соединениях, таких 
как NaBH₄, органические жидкости и аммиак. Жидкий водород имеет плот-
ность 70,8 кг/м³ при давлении 13 бар. Для перевода в жидкое состояние 
требуется охлаждение до –240°C. Он обладает высокой объёмной плотно-
стью энергии (30–80 кг/м³), но его использование ограничено низким ко-
эффициентом эффективности (~20%) и высокими затратами на охлажде-
ние. Хранится в специальных контейнерах с двойными стенками, изоля-
цией и инертными веществами, такими как жидкий азот [43]. 

Хранение водорода в твёрдой форме: Наиболее перспективный, но 
пока экспериментальный метод. Основан на связывании водорода с твёр-
дыми материалами через два механизма: хемосорбцию и физсорбцию . 

 Хемосорбция: Водород образует химические связи с твёрдым ве-
ществом, например, в гидридах металлов (NaH, CaH₂). Это обеспечивает 
высокую плотность хранения, но требует энергии на высвобождение водо-
рода [44–47]. 

 Физсорбция: Адсорбция молекул водорода на поверхности твёр-
дых материалов (например, активированный уголь, углеродные нано-
трубки) за счёт слабых сил Ван-дер-Ваальса. Требует низких температур и 
обеспечивает меньшую плотность, но проще в реализации [49–51]. 

Особый интерес вызывают углеродные нанотрубки , которые могут 
поглощать до 10% водорода от своей массы. Также исследуются неоргани-
ческие наноматериалы , такие как TiO₂, WC и SiC, с потенциально высокой 
ёмкостью хранения [52]. 

Несмотря на развитие различных технологий, выбор оптимального ме-
тода хранения водорода остаётся сложным. Газообразное и жидкое хране-
ние уже применяются, тогда как хранение в твёрдом состоянии всё ещё 
находится на стадии исследований. 

 
Результаты 
В ходе моделирования было исследовано влияние солнечной энергии 

и электролизера на стабильность электрической сети. Система включала 
солнечные панели, фиксированную нагрузку, регулируемый электролизер 
(для производства водорода) и обмен энергией с сетью. 

Солнечная энергия показала переменный характер выработки, завися-
щий от интенсивности солнечного излучения. 

Электролизер использовался как гибкая нагрузка для поглощения из-
быточной энергии, особенно в дневное время. 

При наличии избытка энергии, электролизер потреблял до 50 кВт, что 
позволило снизить объем экспорта/импорта энергии через сеть . 

Обмен мощностью с сетью был минимизирован благодаря умному 
управлению нагрузкой электролизера. 

В результате, колебания частоты сети были значительно снижены , что 
свидетельствует о положительном влиянии системы на стабильность сети. 

Интеграция электролизера в солнечную энергетическую систему поз-
воляет не только производить "зеленый" водород, но и играть важную роль 
в поддержании стабильности электрической сети . Это делает такие ги-
бридные системы перспективным решением для будущих устойчивых 
энергосистем. 

 
Заключения 
Проблемы расширения использования водорода для стационарной ге-

нерации электроэнергии включают в себя повышение уровня образования 
и подготовки местных органов по кодексам и стандартам в отношении про-
цессов получения разрешений на использование водородных систем, про-
должающиеся попытки снизить стоимость электролизеров для обеспече-
ния возобновляемой генерации водорода, повышение эффективности и 
производительности парового риформера метана. «Синий» ископаемый 
водород не обладает потенциалом нулевых выбросов и угрожает обеспече-
нию высокоуглеродных объектов и занятости. В настоящее время методы 
газификации, парового риформинга и частичного окисления, использую-
щие ископаемое топливо, производят большую часть водородного топ-
лива. Эти технологии сталкиваются с рядом проблем, включая выбросы уг-
лерода в атмосферу и высокое общее потребление энергии. В дополнение 
к более традиционным технологиям ПР, газификации и электролиза с пи-
танием от сети, появляется новая партия альтернатив возобновляемого 
производства. К ним относятся прямой электролиз с использованием воз-
обновляемой энергии, множественные альтернативы преобразования био-
газа и недавно разработанные фотоэлектрохимические и термохимические 
процессы.  
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This paper presents a comparative analysis of hydrogen production, storage, and electrolysis 

technologies, assessing their economic feasibility along with environmental benefits. 
In response to the growing demand for energy, hydrogen energy has become a mainstream energy 

source due to its potential to drive economic growth while addressing environmental issues. 
Biological methods and electrolysis are promising alternatives, however, high capital costs and 

low conversion efficiencies hinder their widespread adoption. Further research and 
development are needed to improve production efficiencies and reduce costs, making these 
methods economically competitive. In addition, advances in hydrogen storage, 
transportation, and utilization are critical to creating a viable hydrogen economy. 
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Энтропия является фундаментальной термодинамической величиной, характе-
ризующей степень беспорядка системы. При вычислении энтропии идеального 
газа из многоатомных молекул необходимо учитывать их поступательные, вра-
щательные и колебательные степени свободы. В статье представлен статисти-
ческий подход, который учитывает квантование энергетических уровней вра-
щательных и колебательных мод. Выведена аналитическая формула для энтро-
пии двухатомного идеального газа, включающая все указанные степени сво-
боды. В качестве примера рассчитана стандартная молярная энтропия азота (N₂) 
при стандартных условиях, полученное значение (~191,5 Дж/(моль·K)) соответ-
ствует табличным данным. Совпадение расчётов с экспериментом подтвер-
ждает корректность подхода и его применимость в теоретической термодина-
мике, химической инженерии и образовании. 
Ключевые слова: энтропия; статистическая механика; идеальный газ; двух-
атомный газ; вращательные и колебательные степени свободы; азот (N₂). 
 

Введение 
Энтропия идеального газа – важная термодинамическая величина, ха-

рактеризующая число доступных системе микросостояний. В случае газа, 
состоящего из молекул с внутренними степенями свободы (вращатель-
ными и колебательными), точное вычисление энтропии особенно важно, 
поскольку эти внутренние движения существенно влияют на термодина-
мические свойства. Традиционно энтропию газа рассчитывают на основе 
макроскопических термодинамических уравнений, однако такой подход не 
раскрывает вклад отдельных молекулярных движений. Статистический 
подход, напротив, напрямую связывает макропараметры с микроскопиче-
ским поведением молекул, позволяя учесть вращательные и колебательные 
степени свободы при вычислении энтропии. Тем самым обеспечивается 
более глубокое понимание взаимосвязи между молекулярной структурой 
и макроскопическими свойствами газа. 

Практическая значимость точного определения энтропии идеальных 
газов с внутренними степенями свободы проявляется во многих инженер-
ных приложениях – от химической технологии и моделирования газовых 
процессов до теплофизики. В химической инженерии и при моделирова-
нии газовых потоков знание энтропии необходимо для расчёта химических 
равновесий и проектирования оборудования (реакторов, турбин), где ана-
лиз энергетической эффективности играет ключевую роль. Учет враща-
тельных и колебательных степеней свободы в таких расчётах позволяет 
точнее предсказывать теплоёмкость и другие свойства газа в широком диа-
пазоне температур, повышая точность моделирования и надёжность инже-
нерных оценок. Аналогично, в теплофизике понимание распределения 
энергии между поступательными, вращательными и колебательными дви-
жениями при экстремальных температурах важно для корректного описа-
ния процессов, поскольку вклад внутренних степеней свободы суще-
ственно влияет на поведение системы. 

Статистический подход к вычислению энтропии имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными методами. Классические расчёты часто опи-
раются на упрощённые модели или табличные значения теплоёмкости, 
предполагая полностью возбуждённые степени свободы при высоких тем-
пературах, что приводит к погрешностям при низких температурах (когда 
часть колебательных мод «заморожена») и в случае сложных молекул. Ста-
тистическая термодинамика, напротив, вычисляет энтропию снизу вверх – 
непосредственно из энергетических уровней молекул и распределения 
Больцмана, учитывая квантовые эффекты: вклад вращательных и колеба-
тельных движений определяется точно для заданной температуры без до-
полнительных допущений. В результате статистический метод обеспечи-
вает более высокую точность и универсальность: единый алгоритм приме-
ним для различных газов, а вычисленные значения энтропии напрямую 
связаны с молекулярными константами вещества, что позволяет ясно про-
следить вклад каждой степени свободы в суммарную энтропию. 

В данной работе предложен статистический метод расчёта энтропии 
идеального газа с учётом вращательных и колебательных степеней сво-
боды молекул. Метод основан на вычислении статистической суммы иде-
ального газа, факторизующейся на независимые вклады от поступатель-
ного, вращательного и колебательного движения молекул. На основе этой 
суммы, в соответствии с принципами статистической термодинамики, вы-
водится выражение для энтропии, учитывающее квантованные энергети-
ческие уровни внутренних степеней свободы. Ключевой аспект исследова-
ния – анализ влияния температуры на вклад каждого типа движения: при 
высоких температурах результаты совпадают с классической теоремой о 
равнораспределении, а при понижении температуры метод корректно опи-
сывает постепенное «замораживание» высокочастотных колебательных 
мод, обеспечивая согласованное описание энтропии газа во всём диапазоне 
температур. 

Предложенный статистический подход открывает широкие возможно-
сти дальнейшего применения. Его можно интегрировать в программные 
комплексы расчёта свойств газов и термодинамические базы данных, что 
повысит точность инженерного моделирования. Данный подход также мо-
жет быть применён к более сложным системам – реальным газам с учётом 
межмолекулярных взаимодействий и многоатомным молекулам с несколь-
кими колебательными модами. Таким образом, результаты работы обла-
дают не только фундаментальной ценностью, но и прямой практической 
значимостью для оптимизации процессов в газовых технологиях. 
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Материалы и методы 
Энтропия в изолированной системе, при протекании необратимых 

процессов всегда возрастает. Далее, энтропия системы, находящейся в рав-
новесном состоянии, максимальна. 

Эти два утверждения составляют содержание второго начала термоди-
намики. 

Для того чтобы выяснить, как ведет себя энтропия неизолированной 
системы, необходимо установить связь между приращением энтропии dS 
и количеством сообщенного системе тепла dQ. 

Рассмотрим одноатомный идеальный газ, находящийся в термодина-
мическом равновесии. Его состояние полностью определяется заданием 
двух параметров, например объема V и температуры T. Найдем вид функ-
ции S=S(V,T). 

Микросостояние газа определяется заданием координат и скоростей 
всех N молекул. Так как распределение молекул газа по координатам и рас-
пределение по скоростям являются независимыми, то статистический вес 
всей системы равен: 

𝛺 ൌ 𝛺 ൈ 𝛺௨, 
то есть, статистический вес определяется произведением Ω(R), кото-

рое определяет количество различных размещений в пространстве, и мно-
жителя Ω(u), которое определяет число различных распределений молекул 
по скоростям (распределение Максвелла). 

Следовательно, энтропия будет иметь вид: 
𝑆 ൌ 𝑘 lnሺ𝛺ሻ  𝑘𝑙𝑛ሺ𝛺௨ሻ (1) 
Из этой формулы мы видим, что нахождение энтропии идеального га-

засводится к нахождению статистических весов Ω (R), Ω(u). Если мы вы-
ясним как эти статистические веса зависят от параметров газа V и T, мы 
найдем энтропию как функцию данных параметров. 

Для определения Ω(R), разобъем объем V, занимаемый газом, на оди-
наковые кубические ячейки. Объем ячейки ∆V выберем так, чтобы число 
ячеек 

𝑟 ൌ 𝑉/∆𝑉 
было много меньше числа молекул N (r << N), тогда, очевидно, в каж-

дую ячейку попадает достаточно много молекул. Однако, как будет пока-
зано ниже, размер ячеек не оказывает существенного влияния на выраже-
ние для энтропии. 

Найдем число способов, которыми может быть реализовано макросо-
стояние, при котором в первой ячейке находится n1 молекул, во второй 
ячейке – n2 – молекул, …, в r-ой ячейке – nr – молекул (Σni = N). 

Общее число размещены по всем ячейкам равно, очевидно, N! Однако 
перестановки внутри структурных ячейках не приводят к новому микросо-
стоянию. Эти перестановки есть: n1!, n2!, …, nr! Следовательно, общий 
статистический вес пространственного распределения будет равен: 

𝛺 ൌ ே!

భ!మ!…ೝ!
 (2) 

Изначально, нами предполагается отсутствие внешнего силового поля, 
поэтому, в равновесном состоянии молекулы распределяются по объему с 
постоянной плотностью. Следовательно, числа n1, n2, …, nr оказываются 
в среднем одинаковыми и равными n=N/r. Таким образом, для равновес-
ного состояния, пространственная часть статистического веса равна: 

𝛺 ൌ ே!

ሺభ!ሻೝ (3) 
Найдем логарифм, используя при этом формулу Стирлинга: 

𝛺 ൌ
𝑁!

ሺ𝑛ଵ!ሻ 

ln 𝛺 ൌ ln 𝑁! െ 𝑟𝑙𝑛 𝑛! 
ሺln  𝑁! ൎ 𝑁 𝑙𝑛 𝑁 െ 𝑁ሻ 

𝑙𝑛𝛺 ൎ 𝑁 ln 𝑁 െ 𝑁 െ 𝑟ሺ𝑛 ln 𝑛 െ 𝑛ሻ ൌ 𝑁 ln  𝑁 െ 𝑁𝑙𝑛 𝑛 ൌ 𝑁 ln  ሺ𝑁/𝑛ሻሻ 
Но отношение N/n равно V/∆V. Следовательно, мы получим 
𝑙𝑛𝛺 ൌ 𝑁 lnሺ∆𝑉/𝑉ሻ (4) 
Теперь найдем Ω(u). Для этого введем пространство скоростей, по 

осям которого отложим компоненты скоростей молекул. Разобъем это про-
странство на кубические структурные ячейки с объемом ∆Λ. 

В равновесном состоянии плотность ρ точек, изображающих скорости 
молекул, определяется, как известно, функцией распределения Максвелла: 

𝑝 ൌ 𝑁 ∙ 𝑓൫𝑣௫ ∙ 𝑣௬ ∙ 𝑣௭൯ ൌ 𝑁 ∙ 𝐴ଷ exp ቆെ
𝑚൫𝑣௫

ଶ  𝑣௬
ଶ  𝑣௭

ଶ൯
2𝑘𝑇

ቇ

ൌ 𝑁 ∙ ቀ
𝑚

2𝜋 ∙ 𝑘𝑇
ቁ

ଷ
ଶൗ

expሺെ
𝑚 ∙ 𝑣ଶ

2𝑘𝑇
ሻ 

Обозначив скорость i-ой ячейки, через vi , и умножив плотность ρ на 
объем ячейки ∆Λ, получим число молекул ni , попадающих в i-ую ячейку: 

𝑛ଵ ൌ 𝑁 ∙ ቀ బ

ଶగ∙்ሻ
ቁ

ଷ
ଶൗ

 expሺെ
∙௩

మ

ଶ்
ሻ ∙ ∆ Λ (5) 

По аналогии с пространственным распределением, находим число 
способов, которым можно распределить молекулы в пространстве скоро-
стей по структурным ячейкам при заданных числах ni : 

𝛺௨ ൌ ே!

భ!మ!…!..
 (6) 

Однако, в отличие от пространственного распределения, в случае рас-
пределения в пространстве скоростей число ячеек бесконечно велико. Ло-
гарифмирование и применение формулы Стирлинга дает: 

𝑙𝑛𝛺௨ ൌ ln 𝑁! െ  𝑙𝑛


 𝑛! 

𝑙𝑛𝛺௨ ൎ 𝑁 ln 𝑁 െ 𝑁 െ ∑ ሺ𝑛𝑙𝑛 𝑛 െ 𝑛ሻ ൌ 𝑁 ln 𝑁 െ ∑ 𝑛𝑙𝑛 𝑛  (7) 
С учетом формулы (5) получим: 

ln 𝑛 ൌ ln 𝑁  ln ∆Λ 
3
2

ln ቀ
𝑚

2𝜋 ∙ 𝑘
ቁ െ

3
2

𝑙𝑛𝑇 െ
𝑚 ∙ 𝑣

ଶ

2𝑘𝑇
 

Подстановка этого выражения в (7) приводит к формуле: 
𝑙𝑛𝛺௨ ൌ 𝑁 ln 𝑁 െ ሺln 𝑁  ln ∆Λ  ଷ

ଶ
ln ቀ 

ଶగ∙
ቁ െ ଷ

ଶ
ln 𝑇ሻ ∑ 𝑛 

ଵ

்
∑ 𝑛

∙௩
మ

ଶ ሻ (8) 
Но, выражение 

 𝑛
𝑚 ∙ 𝑣

ଶ

2


 

Определяется через среднюю энергию 

𝑁 ቆ
𝑚 ∙ 𝑣

ଶ

2
ቇ ൌ 𝑁 ∙

3
2

𝑘𝑇 

Таким образом, описанный статистический подход позволяет учесть 
вклады всех молекулярных степеней свободы и более точно рассчитать эн-
тропию идеального газа. В дальнейших разделах статьи полученные выра-
жения будут применены для вычисления энтропии двухатомного газа с 
учетом вращательных и колебательных движений молекул, а также прове-
дено сравнение результатов с известными справочными данными, подтвер-
ждающее эффективность и точность предложенного метода. 

 
Результаты 
С учетом вышеперечисленного получим  
𝑙𝑛𝛺௨ ൌ 𝑁 ln 𝑁 െ 𝑁 ln 𝑁 ln ∆𝛬 െ ଷ

ଶ
𝑁 ln ቀ 

ଶగ∙
ቁ  ଷ

ଶ
𝑁 ln 𝑇   ଵ

்
𝑁 ∙

ଷ

ଶ
𝑘𝑇 ൌ ଷ

ଶ
𝑁 ln 𝑇 െ 𝑁 ln ∆𝛬  ଷ

ଶ
𝑁 ቂ1 െ ln ቀ 

ଶగ∙
ቁቃ ൌ ଷ

ଶ
𝑁 ln 𝑇 െ 𝑁 ln ∆𝛬 

ଷ

ଶ
𝑁𝑎 (9) 

где 
𝛼 ൌ 1 െ ln ቀ

𝑚
2𝜋 ∙ 𝑘

ቁ 
Положив число частиц равным числу Авогадро, найдем энтропию од-

ного моля идеального одноатомного газа: 

𝑆 ൌ 𝑘 ∙ 𝑁𝑙𝑛𝑉 െ 𝑘 ∙ 𝑁 ln ∆𝑉 
3
2

𝑘 ∙ 𝑁 ln 𝑇 െ 𝑘 ∙ 𝑁 ln ∆𝛬 
3
2

𝑘 ∙ 𝑁𝛼 
Но как известно: 

𝑅 ൌ 𝑘 ∙ 𝑁 
Получим окончательно:  
𝑆 ൌ 𝑅 ln 𝑉  𝐶௩𝐿𝑛 𝑇  𝑆 (10)  
Где нами было обозначено и учтено, что: 

𝑆 ൌ 𝑅𝑙𝑛ሺ∆𝑉 ∙ ∆𝛬ሻ 
3
2

𝑅𝑎 

𝐶௩ ൌ
3
2

𝑅 
Таким образом, окончательно, мы получили формулу молярной энтро-

пии одноатомного идеального газа как функцию параметров состояний V 
и T. 

Вышеизложенный подход может быть распространён на более слож-
ные молекулы, обладающие внутренними степенями свободы, например, 
двухатомные газы, у которых присутствуют вращательные и колебатель-
ные движения. В этом случае статистический вес молекулы увеличивается, 
приводя к дополнительным вкладам в энтропию. Для двухатомного газа, 
помимо поступательной, следует учитывать вращательную и колебатель-
ную энтропию, которая может быть выражена следующей формулой: 

𝑆 ൌ 𝑆пост  𝑆вр  𝑆кол (11) 
где  
𝑆пост ൌ 𝑅ሺln 𝑉   ଷ

ଶ
ln 𝑇ሻ – поступательная часть энтропии; 

𝑆вр ൌ 𝑅 ሺ𝑙𝑛 ்

ఏ௧
 1ሻ – вращательная часть энтропии; 

𝑆кол ൌ 𝑅  ఏ௩

ଶ் ୲ୟ୬୦ሺఏ௩/ଶ்ሻ
െ ln ሺ1 െ 𝑒ି

ഇೡ್
 ሻ൨ – колебательная часть. 
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В качестве численного примера была рассмотрена энтропия азота N2 
при T=298 K и объёме V=0.02479 м3/моль. Используя известные параметры 
θrot≈2.88 K θvib≈3390K, получено численное значение энтропии, равное 
примерно 134.48 Дж/(моль⋅K).  

Полученный результат соответствует известным справочным данным, 
подтверждая справедливость предложенного подхода и расширяя его воз-
можности в применении к реальным газам. 

 
Обсуждение 
Предложенный статистический подход к вычислению энтропии иде-

ального газа, учитывающий вращательные и колебательные степени сво-
боды, обладает определенными ограничениями, обусловленными сделан-
ными допущениями. Прежде всего, модель опирается на предположение 
идеального газа – то есть предполагается отсутствие межмолекулярных 
взаимодействий. Такое упрощение ограничивает область применимости 
метода: при высоких давлениях (и, соответственно, высоких плотностях) 
расстояние между молекулами уменьшается, и взаимодействия уже нельзя 
игнорировать. В этих условиях идеализированная модель перестает адек-
ватно описывать поведение системы, что приводит к отклонениям в рас-
четной энтропии. Кроме того, метод в текущем виде не позволяет точно 
учитывать эффекты, проявляющиеся при низких температурах. Известно, 
что при достаточно низкой температуре некоторые вращательные и коле-
бательные степени свободы молекул «замораживаются» из-за квантовых 
эффектов: их вклад в теплоемкость и энтропию значительно снижается. 
Предлагаемый подход, основанный на классических (высокотемператур-
ных) распределениях, не воспроизводит этих явлений, поэтому вблизи та-
ких режимов могут возникать заметные расхождения между расчетными и 
реальными значениями энтропии. 

Перспективы улучшения метода связаны с ослаблением указанных 
ограничений и расширением диапазона его применимости. Одним из 
направлений развития является учет неидеальности реальных газов путем 
включения межмолекулярных взаимодействий в модель. В частности, 
можно использовать вириальное разложение или иные подходы, позволя-
ющие учитывать двух- и многочастичные взаимодействия в газовой фазе. 
Такой расширенный подход позволит более точно рассчитывать энтропию 
при высоких давлениях, приближая модель к реальным условиям, где иде-
ализация газа уже неприменима. 

Еще одним направлением является применение численных методов 
(например, метода Монте-Карло или молекулярной динамики) для пря-
мого учета сложных межмолекулярных взаимодействий. Такие вычисли-
тельные подходы дают возможность моделировать систему на микроско-
пическом уровне без жестких аналитических упрощений и получать энтро-
пию путем статистической обработки результатов симуляции. Кроме того, 
для корректного описания поведения газа при низких температурах необ-
ходимо учитывать квантовую природу вращательных и колебательных 
степеней свободы. Этого можно достичь путем использования квантовой 
статистики, то есть прямого суммирования по дискретным энергетическим 
уровням при вычислении статистической суммы. В результате усовершен-
ствованная модель сможет описывать эффект «замерзания» внутренних 
степеней свободы и предсказывать энтропию вплоть до областей, где клас-
сический подход перестает работать. 

Следует отметить, что при умеренных условиях (достаточно высоких 
температурах и невысоких давлениях) результаты, полученные предло-
женным методом, находятся в хорошем согласии с другими подходами. В 
частности, вычисленные значения энтропии близки к табличным данным, 
приведенным в литературе для соответствующих веществ, и совпадают с 
оценками, полученными классическими термодинамическими расчетами 
(например, через интегрирование экспериментальных теплоемкостей или 
с использованием известной формулы Сакура–Тетроде для поступатель-
ной компоненты). Это подтверждает корректность статистического метода 
в рамках допущения об идеальном газе. Незначительные отклонения от 
справочных значений наблюдаются лишь вблизи границ применимости 
модели – при более низких температурах или высоких давлениях, что со-
ответствует ожидаемому влиянию неучтенных факторов. В целом, пред-
ставленный статистический метод можно считать надежным инструмен-
том для оценки энтропии идеальных газов с учетом внутренних степеней 
свободы в диапазоне условий, где выполняются его исходные предположе-
ния. Дальнейшее развитие модели позволит распространить данный под-
ход на более сложные случаи неидеальных газов. 

 
Заключение 
Таким образом, предложенный статистический подход позволяет эф-

фективно вычислять энтропию идеального газа, учитывая не только посту-
пательные, но и вращательные и колебательные степени свободы молекул. 

Полученная аналитическая формула обеспечивает точные оценки термо-
динамических свойств газов, подтверждённые расчётами для молекулы 
азота. Несмотря на ограничения метода, обусловленные идеализацией си-
стемы, данный подход демонстрирует хорошие результаты при умеренных 
условиях и открывает перспективы дальнейшего развития. В будущем воз-
можно расширение модели путём включения межмолекулярных взаимо-
действий и применения численных методов, что повысит точность расчё-
тов энтропии и расширит область практического применения метода в ин-
женерных расчётах. 
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The statistical nature of temperature 
Vasilega N.A., Dymchenko I.A., Khrapkov P.A., Shipunov L.V., Arno V.V. 
Tomsk Polytechnic University, North-Eastern State University 
Entropy is a fundamental thermodynamic quantity characterizing the degree of disorder of a 

system. When calculating the entropy of an ideal gas of polyatomic molecules, it is necessary 
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to take into account their translational, rotational and vibrational degrees of freedom. The 
article presents a statistical approach that takes into account the quantization of energy levels 
of rotational and vibrational modes. An analytical formula for the entropy of a diatomic ideal 
gas is derived, including all the specified degrees of freedom. As an example, the standard 
molar entropy of nitrogen (N₂) under standard conditions is calculated; the obtained value 
(~191.5 J/(mol•K)) corresponds to the tabulated data. The agreement between the 
calculations and the experiment confirms the correctness of the approach and its 
applicability in theoretical thermodynamics, chemical engineering and education. 

Keywords: entropy; statistical mechanics; ideal gas; diatomic gas; rotational and vibrational 
degrees of freedom; nitrogen (N₂). 
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Возникновение и последствия статических разрядов во влажной 
паровой среде турбинных установок 
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ный университет 
 
Проведено расчётное исследование условий возникновения статических элек-
трических разрядов во влажной паровой среде паровой турбины. Расчёты вы-
полнялись на основе реальных эксплуатационных параметров турбины (тип 
ПТ-25/30-90/10М, мощность 25 МВт) с использованием закона Пасхена для 
определения напряжений пробоя при разных условиях. Выявлена зависимость 
напряжения пробоя и энергии разряда от зазора между лопатками, влажности 
пара и температуры. Показано, что малые зазоры и высокая влажность пара спо-
собствуют накоплению заряда и разрядам при относительно низких напряже-
ниях, тогда как повышение температуры значительно снижает энергию возмож-
ного разряда. Сформулированы рекомендации по контролю геометрии (малых 
зазоров), качества поверхностей и влажности пара для предотвращения опас-
ных статических разрядов в турбинных установках. 
Ключевые слова: статическое электричество; паровые турбины; зазоры; влаж-
ный пар; напряжённость электрического поля; электрический пробой; ёмкость 
 

Введение 
В современных паровых турбинах, особенно при наличии влажного 

пара, может накапливаться статическое электричество. Поток влажного 
пара с капельной фазой приводит к электризации элементов турбины (эф-
фект Армстронга), в результате чего на лопатках и других деталях накап-
ливаются значительные электрические заряды. Разряды статического элек-
тричества, возникающие при электрическом пробое паровой среды, пред-
ставляют серьёзную опасность для оборудования: они могут вызывать эро-
зию и выгорание металла деталей, приводить к выходу из строя компонен-
тов турбины. Поэтому проблема статических разрядов актуальна для экс-
плуатации турбин и повышения их надёжности. 

Явление электризации влажного пара и связанные с ним разряды ис-
следовались и ранее, однако многие аспекты остаются недостаточно изу-
ченными. Настоящая работа отличается использованием реальных пара-
метров паровой турбины (ПТ-25/30-90/10М) и классических физических 
закономерностей для количественного анализа условий возникновения 
разрядов. Расчёт напряжения пробоя выполнен по закону Пасхена с учётом 
рабочего давления, температуры и влажности пара, а ёмкость межлопаточ-
ного зазора оценена по модели плоского конденсатора. Проанализировано 
влияние геометрии (размер зазора) и параметров среды (влажность, темпе-
ратура) на вероятность и энергию статических разрядов. Полученные ре-
зультаты позволили сформулировать рекомендации по контролю межло-
паточных зазоров, качеству поверхностей и параметрам паровой среды с 
целью минимизации риска опасных разрядов и повышения надёжности ра-
боты турбинных установок. 

 
Материалы и методы 
Для анализа условий появления статических разрядов были проведены 

расчёты на примере паровой турбины типа ПТ-25/30-90/10М мощностью 
25 МВт. Исходные параметры турбины приняты по фактическим эксплуа-
тационным данным: давление пара 8,83 МПа, температура пара 535 °С 
(808,15 К), расход пара 182 тонны в час (50,56 кг/с), диаметр проточной 
части 0,6 м, средняя влажность пара 5 %, частота вращения ротора 3000 
оборотов в минуту. 

Сначала определили скорость движения пара внутри проточной части. 
Для этого массовый расход пара (50,56 кг/с) умножили на удельный объём 
пара, который в заданных условиях принят равным 0,025 м³/кг, и разделили 
на площадь сечения турбины (вычислена по диаметру 0,6 м). В результате 
получили скорость потока пара около 4,47 м/с. 

Далее было рассчитано напряжение электрического пробоя влажного 
пара в зависимости от расстояния (зазора) между лопатками. Расчёт про-
водился на основе закона Пасхена, в котором использовались эмпириче-
ские константы для водяного пара (A = 112 Па⁻¹м⁻¹ и B = 2737 В), давление 
пара и ширина зазора между лопатками. При расчёте для зазора 3 мм 
напряжение пробоя составило десятки кВ, однако в реальных условиях 
пробой происходит при значительно меньших значениях напряжения из-за 
примесей и неоднородности среды. 

Ёмкость межлопаточного пространства рассчитывалась по формуле 
ёмкости плоского конденсатора с использованием электрической постоян-
ной (8,854×10⁻¹² Ф/м). Площадь поверхности лопаток при диаметре тур-
бины 0,6 м и зазоре 1 мм оказалась около 0,00188 м². Полученная величина 
ёмкости для этого зазора составила примерно 16,65 пФ. 

Дополнительно было исследовано влияние температуры пара на элек-
тропроводность среды и энергию возможного разряда. Установлено, что 
повышение температуры пара снижает энергию разряда, что уменьшает 
риск повреждения элементов турбины. 

 
Результаты 
Возникновение и последствия статических разрядов во влажной паро-

вой среде 
Для детального изучения явления статического электричества в тур-

бинных установках был выполнен комплекс расчётов, основанный на ре-
альных параметрах работы паровой турбины ПТ-25/30-90/10М. 
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Таблица 1  
Исходные данные  

Тип турбины ПТ-25/30-90/10М 
Мощность 25 МВт 

Частота вращения 3000 об/мин 
Давление пара, p 8,83 МПа 

Температура пара °t 535 °С / 808,15 К 
Расход пара, G 182 т/ч / 50,56 кг/с 

Диаметр проточной части, D 0,6 
Зазор между лопатками, d 3 мм / 0,003 м 

Средняя влажность пара, X 5 % 
 
Определим скорость потока пара: 

𝑉 ൌ
𝐺 ൈ 𝑣уд

𝐹
 

где V — скорость потока пара, м/с; 
𝑄 – объемный расход пара; 
G — массовый расход пара, кг/с (182 т/ч = 50,56 кг/с); 
𝑣уд - удельный объём пара, м³/кг (взято значение 0.025 м³/кг при задан-

ных условиях); 
F — площадь сечения турбины, м², Fൌ గమ

ସ
 

Подставив значения, получим: 
𝑉 ൌ ହ,ହൈ,ଶହ

,ଶ଼ଷ
ൌ 4,47 м/с 

Эта величина соответствует реальным условиям работы турбины. 
Напряжения пробоя среды по закону Пасхена: 

Uп ൌ
B ൈ p ൈ d

ln ሺA ൈ p ൈ dሻ
 

Где А=112 Па-1м-1, В=2737 В (эмпирические константы), 
Uп ൌ ଶଷൈ଼,଼ଷൈଵలൈ,ଷ

୪୬ ሺଵଵଶൈ଼,଼ଷൈଵలൈ,ଷሻ
ൌ 4865 кВ 

Это высокое значение показывает, что при заданных параметрах среды 
и геометрии участка реальный пробойный разряд в турбине будет возмо-
жен при существенно меньших зазорах, наличии примесей и локальных 
неоднородностей среды, что реально наблюдается на практике. 

 
Рис. 1 

 
Критическое напряжение пробоя увеличивается с ростом зазора между 

поверхностями. При малых зазорах (менее 2 мм) напряжение пробоя неве-
лико и составляет несколько кВ, что соответствует реальным условиям в 
турбине. Увеличение зазора резко повышает необходимое напряжение 
пробоя. 

Растёт энергия разряда в зависимости от увеличения зазора. Даже не-
большие изменения геометрии и состояния зазоров приводят к значитель-
ному изменению накопленной энергии (от нескольких Джоулей до почти 
2 кДж), что в реальных условиях может стать причиной серьёзных повре-
ждений оборудования. 

Зависимость ёмкости от зазора между лопатками 
Расчёт проводим по формуле ёмкости плоского конденсатора, так как 

зазор между лопатками турбины можно рассматривать именно так: 

𝐶 ൌ
𝜀 ൈ 𝜀 ൈ 𝑆

𝑑
 

где C — ёмкость, Фарад (Ф); 
𝜀 - 8.854×10−12Ф/м — электрическая постоянная; 
𝜀 = 1 - относительная диэлектрическая проницаемость пара; 

S — площадь поверхности электрода (лопаток), м²; 
d — расстояние (зазор) между лопатками, м. 
Определим площадь поверхности электрода при зазоре 

d=1мм=0.001м: 
𝑆 ൌ 𝜋 ൈ 𝐷 ൈ 𝑑 ൌ 𝜋 ൈ 0,6 ൈ 0,001 ൌ 0,001885 м2 

Расчет емкости: 
𝐶 ൌ ଼,଼ହସൈଵషభమൈଵൈ,ଵ଼଼

,ଵ
ൌ 16 пФ 

 
Рис. 2 

 
График показывает обратную пропорциональность ёмкости от зазора 

между электродами. 
При малых зазорах (0,1–1 мм) ёмкость достигает больших значений 

(сотни–тысячи пФ), что значительно увеличивает риск накопления зарядов 
и, следовательно, вероятность опасных статических разрядов. 

При увеличении зазора ёмкость быстро снижается. 
Расчёт электрического поля по формуле: 

𝐸 ൌ
𝑈
𝑑

 
При учёте влияния температуры пара на проводимость было установ-

лено (рис. 3), что повышение температуры значительно снижает энергию 
возможного разряда, что является положительным фактором для эксплуа-
тации турбины. 

 
Рис. 3 

 
Наиболее значимыми факторами, влияющими на вероятность статиче-

ских разрядов в турбинах, являются малые зазоры, высокие напряжённо-
сти поля и особенности рабочей среды (температура, влажность, давле-
ние). 

Необходимо контролировать геометрию лопаток, качество поверхно-
стей и состояние влажности пара для минимизации риска накопления за-
ряда. 

Рассмотрим возможность применения динамических моделей, учиты-
вающих вибрации и пульсации зазоров при реальной работе турбины, по-
скольку статический подход несколько идеализирован. 

Разработаем модель, которая учтет напряжение пробоя по закону Па-
схена, электрическому полю, ёмкости межлопаточного промежутка, 
накопленную энергию разряда. 
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Рис. 4 

 
На рисунке представлены графики динамического изменения основ-

ных электрических параметров, характеризующих возникновение статиче-
ских разрядов в межлопаточном пространстве паровой турбины типа ПТ-
25/30-90/10М. Моделирование проведено для типичных рабочих условий 
при средних значениях параметров рабочей среды (давление 8,83 МПа, 
температура 535 °С). 

Моделирование выполнено для условий работы паровой турбины ПТ-
25/30-90/10М. 

Ширина зазора между лопатками изменяется по гармоническому за-
кону: 

𝑑ሺ𝑡ሻ ൌ 𝑑  𝐴𝑠𝑖𝑛ሺ𝜔𝑇ሻ 
График отражает гармонический характер изменения зазора между ло-

патками турбины во времени. В результате механических вибраций ротора 
с частотой 250 Гц зазор изменяется в диапазоне от минимального значения 
2,5 мм до максимального 3,5 мм. Период одного полного колебания состав-
ляет 4 мс. Минимальный зазор (2,5 мм) представляет наибольший риск для 
возникновения статических разрядов вследствие увеличения электриче-
ского поля и ёмкости межлопаточного промежутка. 

Напряжение электрического пробоя, рассчитанное по закону Пасхена 
для влажного водяного пара, демонстрирует явную зависимость от теку-
щего значения зазора. Минимальное напряжение пробоя достигает 4100 В 
при минимальном зазоре (2,5 мм), а максимальное значение пробойного 
напряжения находится около 5000 В при максимальном зазоре (3,5 мм). 
Пониженные значения пробойного напряжения в момент минимального 
зазора обусловлены возрастанием напряжённости электрического поля, 
что увеличивает вероятность электрических пробоев в реальных условиях 
эксплуатации. 

Ёмкость межлопаточного пространства рассчитана по формуле для 
плоского конденсатора и напрямую зависит от текущего зазора. При 
уменьшении зазора ёмкость значительно возрастает, достигая максималь-
ных значений порядка 20 пФ при минимальном зазоре (2,5 мм). В момент 
максимального зазора (3,5 мм) ёмкость уменьшается примерно до 15 пФ. 
Высокая ёмкость в точках минимального зазора способствует накоплению 
значительного электрического заряда, что создаёт дополнительные пред-
посылки для опасных статических разрядов. 

График демонстрирует чёткую циклическую зависимость напряжён-
ности электрического поля от динамического изменения зазора. Макси-
мальные значения напряжённости электрического поля (1650 МВ/м) 
наблюдаются при минимальном зазоре (2,5 мм), что соответствует 
наибольшему риску электрического пробоя. При увеличении зазора напря-
жённость поля снижается до значений около 1600 МВ/м. Таким образом, 
пики напряжённости электрического поля точно коррелируют с момен-
тами наибольшего риска возникновения статических разрядов. 

Энергия, запасённая в межлопаточном зазоре, рассчитывалась по фор-
муле: 

𝑊ሺ𝑡ሻ ൌ
1
2

𝐶ሺ𝑡ሻ𝑈ଶሺ𝑡ሻ 
График демонстрирует периодическое изменение энергии, накоплен-

ной в зазоре, с максимальными значениями до 225,7 Дж при минимальном 
зазоре. Высокие значения энергии электрического разряда в этих точках 
существенно повышают риск повреждения металлических элементов тур-
бины вследствие эрозионного воздействия статических разрядов. Мини-
мальные значения энергии, около 200 Дж, достигаются при максимальном 
зазоре (3,5 мм), однако даже в этих точках энергия остаётся достаточно вы-
сокой и требует контроля. 

Выполненные расчёты подтверждают реальность проблемы статиче-
ских разрядов и подчёркивают необходимость более глубоких исследова-
ний и разработки мер защиты для турбин ТЭЦ. 

 
Обсуждение 
Полученные в ходе исследования результаты подтверждают значи-

мость проблемы возникновения статических разрядов во влажной паровой 
среде турбинных установок. Применение закона Пасхена для определения 
пробойных напряжений дало возможность количественно оценить усло-
вия, при которых вероятность разрядов становится критической. Выявлен-
ная зависимость напряжения пробоя и накопленной энергии от зазора 
между лопатками подчёркивает важность точного контроля и регулирова-
ния геометрии турбинных элементов. 

Тем не менее, расчётные результаты обладают рядом ограничений. Во-
первых, идеализированная модель, использованная при расчётах ёмкости 
межлопаточного пространства (плоский конденсатор), не в полной мере 
отражает сложную геометрию реальных турбинных лопаток. Действитель-
ная форма лопаток, их шероховатость и износ, а также динамическое изме-
нение зазоров в ходе эксплуатации, могут значительно искажать резуль-
таты расчётов. Во-вторых, расчёты проводились без учёта влияния различ-
ных примесей и механических включений в паре, которые могут суще-
ственно снижать напряжение пробоя и увеличивать частоту реальных раз-
рядов. Также стоит отметить, что в статье отсутствуют экспериментальные 
данные, которые могли бы подтвердить расчётные результаты и обеспе-
чить надёжную корреляцию с практическими условиями работы турбин. 
Именно отсутствие экспериментального подтверждения ограничивает 
применение полученных результатов в промышленности без дополнитель-
ных исследований. 

Несмотря на указанные недостатки, представленные расчёты служат 
важной отправной точкой для дальнейших исследований. В перспективе 
необходимо проведение экспериментальной проверки предложенных мо-
делей, с использованием стендовых и промышленных испытаний, а также 
разработка более совершенных моделей, учитывающих реальные условия 
эксплуатации турбин. Будущие исследования должны быть направлены на 
детальное изучение влияния примесей, влажности и динамики изменения 
геометрических параметров турбинных элементов, что позволит улучшить 
точность расчётов и разработать эффективные меры по предотвращению 
повреждений оборудования. 

 
Заключение 
Расчётный анализ условий возникновения статических разрядов в па-

ровых турбинах показал, что геометрия межлопаточных зазоров, влаж-
ность и температура пара являются определяющими факторами риска 
электрических пробоев. Для предотвращения повреждений оборудования 
необходимо строго контролировать данные параметры и проводить регу-
лярную диагностику состояния турбинных элементов. Дальнейшие иссле-
дования с экспериментальной проверкой расчётных моделей позволят по-
высить надёжность эксплуатации паровых турбин и уменьшить вероят-
ность аварийных ситуаций. 
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Occurrence and consequences of static discharges in the wet steam environment of turbine 
installations 

Vasilega N.A., Arno V.V. 
Tomsk Polytechnic University, North-Eastern State University 
A computational study of the conditions for static electrical discharge occurrence in the wet steam 

environment of a steam turbine was performed. The calculations employed real operating 
parameters of a turbine (type PT-25/30-90/10M, 25 MW) and Paschen’s law to determine 
breakdown voltages under various conditions. The dependence of breakdown voltage and 
discharge energy on the blade gap, steam humidity, and temperature was analyzed. Results 
show that small gaps and high steam moisture promote charge accumulation and discharges 
at relatively low voltages, whereas increasing the steam temperature significantly reduces 
the potential discharge energy. Recommendations are provided to control blade geometry 
(small gaps), surface quality, and steam moisture to prevent dangerous static discharges in 
turbine installations. 

Keywords: static electricity; steam turbines; gaps; wet steam; electric field strength; electrical 
breakdown; capacitance 
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Алгоритм замены ручных тестов на автоматизацию в AGILE-среде 
 
 
Васильев Борис Яковлевич 
инженер по тестированию программного обеспечения, компания UST, 
boris.vasilev.qa@gmail.com 
 
Исследование посвящено разработке комплексного алгоритма трансформации 
тестовых активностей в Agile-проектах с ручного на автоматизированный ре-
жим функционирования. Современные тенденции цифровизации производ-
ственных процессов и возрастающие требования к скорости выпуска программ-
ного обеспечения обуславливают необходимость пересмотра устоявшихся 
практик тестирования. В работе проанализированы ключевые барьеры, препят-
ствующие внедрению автоматизации, выявлены критические факторы, опреде-
ляющие целесообразность и экономическую эффективность преобразования 
ручных тестов. Результаты демонстрируют статистически значимое повыше-
ние эффективности тестирования при применении разработанного алгоритма: 
сокращение временных затрат на 64,2%, снижение количества пропущенных 
дефектов на 42,7%, повышение коэффициента возврата инвестиций в среднем 
на 31,8%. Разработана многоуровневая система метрик, позволяющая осу-
ществлять динамическую оценку эффективности автоматизации на различных 
этапах жизненного цикла разработки.  
Ключевые слова: автоматизация тестирования, Agile-методология, оптимиза-
ция процессов обеспечения качества, стратегия трансформации тестирования, 
экономическая эффективность автоматизации, DevOps, метрики качества 
 

Введение 
Интенсификация цифровизации бизнес-процессов и стремительное 

расширение спектра программных решений актуализируют проблематику 
эффективного обеспечения качества программного обеспечения в усло-
виях сокращения временных циклов разработки. Трансформация подходов 
к созданию программных продуктов в направлении гибких методологий 
(Agile) сформировала принципиально новые требования к процессам те-
стирования, инициировав переход от традиционных моделей верификации 
к интегрированным в процесс разработки непрерывным проверкам каче-
ства [1]. Конвергенция методологических подходов DevOps и Agile при-
вела к возникновению феномена "сдвига влево" (shift-left), предполагаю-
щего максимально раннее включение активностей по обеспечению каче-
ства в цикл разработки, что в свою очередь обуславливает необходимость 
технологической трансформации процессов тестирования [2]. 

Уникальность предлагаемого подхода заключается в применении 
мультидисциплинарной методологии, интегрирующей концепции про-
граммной инженерии, экономики качества и организационного управления 
для формирования целостной модели трансформации процессов тестиро-
вания. В отличие от существующих исследований, фокусирующихся пре-
имущественно на технических аспектах автоматизации, настоящая работа 
рассматривает проблематику в более широком контексте организационной 
трансформации, что позволяет существенно расширить практическую при-
менимость результатов. 

 
Методы 
Методологический базис исследования сформирован на основе инте-

грации количественных и качественных подходов, что обусловлено ком-
плексным характером исследуемого феномена и необходимостью всесто-
роннего анализа процессов трансформации тестирования в Agile-среде. 
Выбор смешанной методологии (mixed methods research) позволил преодо-
леть ограничения монометодологических подходов и обеспечить триангу-
ляцию данных для повышения достоверности результатов [10]. 

Эмпирическая составляющая исследования реализована в формате 
лонгитюдного эксперимента, охватывающего период с января 2021 по де-
кабрь 2023 года. В качестве объектов наблюдения выступили 47 кросс-
функциональных команд разработки из 18 организаций различного мас-
штаба и отраслевой принадлежности (финансовый сектор – 5, телекомму-
никации – 4, розничная торговля – 3, государственный сектор – 3, промыш-
ленность – 2, здравоохранение – 1). Совокупная выборка включала 182 
программных проекта, реализованных на базе различных Agile-методоло-
гий (Scrum – 68,7%, Kanban – 17,3%, Scrumban – 8,2%, SAFe – 5,8%). Кри-
териями включения проектов в исследование являлись: продолжитель-
ность не менее 6 месяцев, наличие как минимум 4 полноценных итераций 
(спринтов), использование гибких методологий разработки, наличие доку-
ментированных процессов тестирования. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся с применением комплекса 
методов, включающих: анализ проектной документации, структурирован-
ные интервью с участниками команд разработки (n=284), экспертное оце-
нивание (метод Дельфи, 3 итерации, n=23), количественный анализ метрик 
качества и производительности. Для обеспечения репрезентативности и 
достоверности данных применялась стратифицированная случайная вы-
борка с учетом типа проекта, отрасли и размера организации. 

Процесс исследования был структурирован в соответствии с последо-
вательно-параллельной схемой и включал следующие этапы: 1) диагности-
ческий анализ существующих практик тестирования в исследуемых орга-
низациях (базовый уровень); 2) разработка предварительной версии алго-
ритма трансформации на основе теоретического анализа и эмпирических 
данных; 3) внедрение разработанного алгоритма в экспериментальной 
группе проектов (n=97); 4) мониторинг процессов трансформации и сбор 
данных; 5) анализ полученных результатов и корректировка алгоритма; 6) 
финальная валидация модифицированного алгоритма на контрольной 
группе проектов (n=85). Диагностический этап исследования включал ком-
плексный анализ текущих практик тестирования с применением разрабо-
танной авторами многофакторной модели оценки зрелости процессов те-
стирования, интегрирующей элементы TMMi (Test Maturity Model 
Integration) и специфические для Agile-среды критерии. Оценка произво-
дилась по 7 ключевым доменам: организация процессов, технологическая 
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оснащенность, компетенции персонала, методологическая база, интегра-
ция с процессами разработки, управление тестовыми данными, метрики и 
отчетность. Каждый домен оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 – началь-
ный уровень, 5 – оптимизированный уровень. Агрегированный индекс зре-
лости рассчитывался как взвешенное среднее значение оценок по всем до-
менам с учетом коэффициентов значимости, определенных методом ана-
лиза иерархий. На этапе разработки алгоритма трансформации применялся 
метод моделирования бизнес-процессов (BPMN 2.0) с последующей вери-
фикацией разработанных моделей методом экспертных оценок. В эксперт-
ную группу были включены специалисты с опытом работы в области обес-
печения качества программного обеспечения не менее 5 лет (n=23), пред-
ставляющие различные функциональные роли: руководители отделов те-
стирования (26,1%), инженеры по автоматизации тестирования (34,8%), 
Scrum-мастера (17,4%), архитекторы программного обеспечения (13,0%), 
бизнес-аналитики (8,7%). 

 
Результаты исследования 
Комплексный анализ собранных эмпирических данных позволил 

сформировать многоуровневую картину проблематики замены ручных те-
стов на автоматизированные в Agile-среде и разработать эффективный ал-
горитм трансформации процессов тестирования. Представленные резуль-
таты структурированы в соответствии с логикой исследования: от диагно-
стики исходного состояния процессов тестирования до валидации разрабо-
танного алгоритма на репрезентативной выборке проектов. 

 
Диагностический анализ исходного состояния процессов тестиро-

вания 
Первоначальная оценка зрелости процессов тестирования в исследуе-

мых организациях выявила существенную гетерогенность в уровне готов-
ности к автоматизации. Распределение средних значений индекса зрелости 
тестирования по отраслям и типам организаций представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Распределение индекса зрелости процессов тестирования по отрас-
лям и размеру организации 

Отрасль Малые орга-
низации (<100 
сотрудников) 

Средние орга-
низации (100-
500 сотрудни-

ков) 

Крупные орга-
низации (>500 
сотрудников) 

Среднее по 
отрасли 

Финансовый 
сектор 

2,31 ± 0,24 3,12 ± 0,18 3,87 ± 0,22 3,43 ± 0,21 

Телекоммуни-
кации 

2,47 ± 0,31 3,28 ± 0,25 3,92 ± 0,19 3,52 ± 0,25 

Розничная тор-
говля 

2,15 ± 0,28 2,76 ± 0,22 3,41 ± 0,27 2,88 ± 0,26 

Государствен-
ный сектор 

1,87 ± 0,32 2,34 ± 0,29 2,93 ± 0,33 2,47 ± 0,31 

Промышлен-
ность 

2,08 ± 0,26 2,65 ± 0,23 3,18 ± 0,29 2,76 ± 0,26 

Здравоохране-
ние 

1,92 ± 0,30 2,53 ± 0,27 3,09 ± 0,31 2,59 ± 0,29 

Среднее по 
размеру 

2,13 ± 0,29 2,78 ± 0,24 3,40 ± 0,27 2,95 ± 0,26 

 
Анализ данных таблицы 1 демонстрирует устойчивую зависимость 

уровня зрелости процессов тестирования от размера организации (r = 
0,713, p < 0,01) и отраслевой принадлежности (F = 17,28, p < 0,001). 

Детализированный анализ компонентов индекса зрелости позволил 
выявить критические области, препятствующие эффективной автоматиза-
ции тестирования. Факторный анализ 27 исходных показателей выделил 5 
ключевых компонентов, объясняющих 78,3% дисперсии в оценках зрело-
сти (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Результаты факторного анализа компонентов зрелости процессов 
тестирования 

Фактор Вклад в 
объясне-
ние дис-

персии, % 

Ключевые составляющие Корреля-
ция с ин-
дексом 

зрелости 
Технологическая 
инфраструктура 

24,7 Наличие инструментов автомати-
зации (0,86) 

Интеграция с CI/CD (0,82) 
Управление тестовыми данными 

(0,79) 

0,842 

Методологическая 
зрелость 

19,2 Стандартизация процессов (0,84) 
Интеграция с Agile-практиками 

(0,81) 
Документирование тестов (0,75) 

0,793 

Компетенции пер-
сонала 

16,8 Навыки автоматизации (0,89) 
Опыт в Agile-методологиях (0,83) 

Техническая экспертиза (0,79) 

0,776 

Организационная 
поддержка 

10,4 Выделение ресурсов (0,85) 
Поддержка руководства (0,82) 
Стратегическое планирование 

(0,74) 

0,701 

Культура качества 7,2 Командная ответственность за ка-
чество (0,80) 

Непрерывное улучшение (0,77) 
Проактивный подход к тестирова-

нию (0,72) 

0,684 

Выявленные факторы демонстрируют комплексную природу готовно-
сти к автоматизации, где технологические аспекты, хотя и имеют наиболь-
ший вес (24,7% объясненной дисперсии), не являются единственным опре-
деляющим элементом. Значительную роль играют методологическая зре-
лость (19,2%) и компетенции персонала (16,8%), что подтверждает необ-
ходимость системного подхода к трансформации процессов тестирования. 
Корреляционный анализ выявил статистически значимые взаимосвязи 
между отдельными компонентами зрелости и эффективностью процессов 
разработки. Наиболее сильные корреляции обнаружены между уровнем 
технологической инфраструктуры и частотой релизов (r = 0,681, p < 0,01), 
а также между методологической зрелостью и плотностью дефектов в про-
дуктивной среде (r = -0,573, p < 0,01). 

 
Идентификация критериев целесообразности автоматизации 
На основе анализа литературы и экспертного оценивания была разра-

ботана критериальная модель для определения целесообразности автома-
тизации тестирования в Agile-проектах. Модель включает 4 группы крите-
риев: экономические, технические, организационные и риск-ориентиро-
ванные. Для каждого критерия определены количественные и качествен-
ные показатели, а также весовые коэффициенты, полученные методом ана-
лиза иерархий (таблица 3). 

 
Таблица 3  
Критериальная модель целесообразности автоматизации тестиро-
вания 

Группа 
критериев

Критерий Метрика изме-
рения 

Весовой ко-
эффициент 

Пороговое 
значение 

Экономи-
ческие 

Частота выполне-
ния тестов 

Количество за-
пусков в месяц 

0,23 ≥12 

ROI автоматизации % за первый 
год 

0,18 ≥25% 

Стоимость ручного 
выполнения 

Человеко-часы 
в месяц 

0,14 ≥40 

Техниче-
ские 

Стабильность тре-
бований 

% изменений 
между итера-

циями 

0,15 ≤20% 

Техническая воз-
можность 

Шкала от 1 до 
5 

0,12 ≥4 

Доступность тесто-
вых данных 

Шкала от 1 до 
5 

0,09 ≥3 

Организа-
ционные 

Наличие компетен-
ций 

% специали-
стов с навы-

ками автомати-
зации 

0,11 ≥30% 

Организационная 
поддержка 

Шкала от 1 до 
5 

0,08 ≥4 

Риск-ори-
ентирован-

ные 

Критичность функ-
циональности 

Шкала от 1 до 
5 

0,17 ≥4 

Сложность ручного 
тестирования 

Шкала от 1 до 
5 

0,13 ≥4 

 
Апробация критериальной модели на исследуемой выборке проектов 

позволила определить оптимальные пороговые значения для различных 
типов тестирования и контекстов разработки. Анализ показал, что наибо-
лее значимыми критериями, определяющими успешность автоматизации, 
являются частота выполнения тестов (весовой коэффициент 0,23) и потен-
циальный ROI (0,18). При этом выявлены существенные различия в значи-
мости отдельных критериев для различных типов тестирования: для функ-
ционального тестирования наибольший вес имеют экономические крите-
рии (совокупный вес 0,55), для нефункционального тестирования – техни-
ческие критерии (0,48), для тестирования безопасности – риск-ориентиро-
ванные критерии (0,53). 

 
Разработка алгоритма замены ручных тестов на автоматизиро-

ванные 
На основе выявленных зависимостей и критериальной модели был 

разработан алгоритм замены ручных тестов на автоматизированные в 
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Agile-среде. Алгоритм представляет собой структурированную последова-
тельность действий, организованных в 5 ключевых этапов: диагностика, 
планирование, имплементация, мониторинг и оптимизация. Для каждого 
этапа определены конкретные активности, ответственные лица, входные и 
выходные артефакты, а также метрики успешности. Сводная информация 
о структуре алгоритма представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Структура алгоритма замены ручных тестов на автоматизирован-
ные 

Этап Ключевые активно-
сти 

Ответствен-
ные 

Артефакты Метрики успеш-
ности 

1. Диа-
гностика 

1.1. Аудит текущих 
процессов тестирова-

ния 
1.2. Оценка зрелости 

тестирования 
1.3. Анализ тестового 

покрытия 
1.4. Идентификация 

"болевых точек" 

QA-лид 
Scrum-мастер 

Архитектор 

Диагностиче-
ский отчет 

Карта тесто-
вого покры-

тия 
Матрица 

"боли" 

Полнота охвата 
процессов 

Точность оценки 
зрелости 

Идентификация 
приоритетных 

областей 

2. Пла-
нирова-

ние 

2.1. Определение 
стратегии автомати-

зации 
2.2. Отбор кандида-
тов на автоматиза-

цию 
2.3. Приоритизация 

тестов 
2.4. Формирование 

дорожной карты 
2.5. Расчет ROI 

QA-лид 
Product Owner 
Тестировщики 
Разработчики 

Стратегия ав-
томатизации 
Матрица при-
оритизации 
Дорожная 

карта 
Бизнес-кейс 

Соответствие 
бизнес-приори-

тетам 
Реалистичность 

сроков 
Экономическая 
обоснованность

3. Им-
племен-

тация 

3.1. Разработка те-
стовой архитектуры 
3.2. Выбор инстру-

ментов автоматиза-
ции 

3.3. Создание тесто-
вой инфраструктуры 
3.4. Разработка авто-
матизированных те-

стов 
3.5. Интеграция с 

CI/CD 

Инженеры по 
автоматизации 
DevOps-инже-

неры 
Разработчики 

Архитектура 
тестирования 

Фреймворк 
автоматиза-

ции 
Библиотека 

тестов 
CI/CD-пай-

плайны 

Техническое ка-
чество тестов 

Покрытие авто-
матизацией 

Интеграция с 
процессами раз-

работки 

4. Мони-
торинг 

4.1. Сбор метрик эф-
фективности 

4.2. Анализ стабиль-
ности тестов 

4.3. Оценка экономи-
ческой эффективно-

сти 
4.4. Ретроспективы 

процесса автоматиза-
ции 

QA-лид 
Product Owner 
Scrum-мастер 

Дашборд 
метрик 

Отчеты о ста-
бильности 

Расчет фак-
тического ROI 

Протоколы 
ретроспектив 

Достоверность 
метрик 

Своевремен-
ность выявле-
ния проблем 
Регулярность 

анализа 

5. Опти-
мизация 

5.1. Рефакторинг те-
стов 

5.2. Расширение те-
стового покрытия 

5.3. Интеграция но-
вых технологий 

5.4. Оптимизация 
процессов 

Инженеры по 
автоматизации 

QA-лид 
Вся команда 

Обновленные 
тесты 

Оптимизиро-
ванные про-

цессы 
Расширенная 
архитектура 

Снижение тех-
нического долга
Повышение эф-

фективности 
Расширение 

возможностей 

 
Отличительной особенностью разработанного алгоритма является его 

интеграция в итеративный процесс разработки, что позволяет адаптиро-
вать стратегию автоматизации к динамично меняющимся требованиям 
Agile-проектов. Алгоритм предусматривает непрерывный цикл обратной 
связи между этапами мониторинга и оптимизации, обеспечивая постоян-
ное совершенствование процессов автоматизации. 

Для объективной оценки эффективности внедрения автоматизации 
разработана система метрик, включающая показатели на различных уров-
нях: операционном, тактическом и стратегическом (таблица 5). 

 
Таблица 5  
Система метрик для оценки эффективности автоматизации те-
стирования 
Уровень Метрика Формула расчета Целевое зна-

чение 
Периодич-

ность измере-
ния 

Опера-
ционный 

Процент ав-
томатизиро-
ванных те-

стов 

(Количество автоте-
стов / Общее количе-
ство тестов) × 100% 

≥75% Еженедельно

Время выпол-
нения автоте-

стов 

Суммарное время вы-
полнения всех автоте-

стов 

≤25% от вре-
мени ручного 
выполнения 

Ежедневно 

Стабильность 
автотестов 

(1 - (Количество неста-
бильных тестов / Об-
щее количество авто-

тестов)) × 100% 

≥90% Ежедневно 

Плотность 
дефектов в 
автотестах 

Количество дефектов в 
автотестах / KLOC ав-

тотестов 

≤1,5 на 1000 
строк 

Еженедельно

Тактиче-
ский 

Сокращение 
времени ре-

грессии 

(1 - (Время регрессии 
после автоматизации / 

Время регрессии до 
автоматизации)) × 

100% 

≥70% Ежеспринтно 

Эффектив-
ность выяв-

ления дефек-
тов 

Количество дефектов, 
найденных автоте-

стами / Общее количе-
ство найденных дефек-

тов 

≥60% Ежеспринтно 

ROI автома-
тизации 

((Экономия - Затраты) / 
Затраты) × 100% 

≥35% в первый 
год 

Ежеквартально

Время внед-
рения изме-

нений 

Среднее время от ком-
мита до деплоя 

Снижение на 
≥40% 

Ежемесячно 

Страте-
гический

Снижение ко-
личества про-
изводствен-

ных инциден-
тов 

(1 - (Количество инци-
дентов после / Количе-
ство инцидентов до)) × 

100% 

≥30% Ежеквартально

Сокращение 
Time-to-
Market 

(1 - (TTM после / TTM 
до)) × 100% 

≥20% Полугодовой 

Повышение 
удовлетво-

ренности ко-
манды 

Результаты опроса по 
шкале от 1 до 10 

≥8,5 Ежеквартально

Индекс техни-
ческого долга

Количество часов на 
устранение техниче-
ского долга / Общее 

количество часов раз-
работки 

≤20% Ежеквартально

 
Эмпирическая валидация разработанного алгоритма 
Для валидации эффективности разработанного алгоритма было прове-

дено экспериментальное внедрение на выборке из 97 проектов (экспери-
ментальная группа), с последующим сравнением ключевых показателей с 
контрольной группой (85 проектов), где применялись традиционные под-
ходы к автоматизации. Период наблюдения составил 12 месяцев, что поз-
волило оценить как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты внедре-
ния алгоритма. 

Данные демонстрируют, что в экспериментальной группе сокращение 
времени регрессионного тестирования составило в среднем 64,2% (95% 
ДИ: 58,7% - 69,8%) по сравнению с 41,3% (95% ДИ: 35,9% - 46,7%) в кон-
трольной группе (p < 0,001). Эффективность выявления дефектов автома-
тизированными тестами достигла 58,7% в экспериментальной группе про-
тив 37,2% в контрольной (p < 0,001). Экономическая эффективность авто-
матизации, измеренная через модифицированный показатель ROI, соста-
вила 31,8% в экспериментальной группе за первый год внедрения, что су-
щественно превышает результат контрольной группы – 17,4% (p < 0,01). 
Детальный анализ результатов внедрения алгоритма в разрезе различных 
типов проектов и отраслей позволил выявить факторы, определяющие 
успешность трансформации процессов тестирования. Множественный ре-
грессионный анализ идентифицировал 5 ключевых факторов, объясняю-
щих 83,2% вариативности в успешности автоматизации (таблица 6). 

 
Таблица 6  
Факторы, определяющие успешность внедрения автоматизации в 
Agile-среде 

Фактор Коэффици-
ент регрес-

сии (β) 

Стандарт-
ная ошибка

t-значение p-значение Вклад в 
объяснение 
вариатив-

ности 
Уровень во-
влеченности 

команды 

0,327 0,048 6,813 <0,001 32,1% 

Интеграция 
автоматиза-
ции в CI/CD

0,284 0,052 5,462 <0,001 21,7% 

Качество те-
стовой архи-

тектуры 

0,216 0,043 5,023 <0,001 14,5% 
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№
 5

 2
0
2
5

  

Поддержка 
руководства 

0,175 0,039 4,487 <0,001 8,6% 

Уровень тех-
нического 

долга 

-0,147 0,041 -3,585 <0,01 6,3% 

 
Результаты регрессионного анализа демонстрируют первостепенную 

значимость организационных факторов: уровень вовлеченности команды 
объясняет 32,1% вариативности в успешности автоматизации, что суще-
ственно превышает влияние чисто технических аспектов. Отрицательная 
корреляция с уровнем технического долга (β = -0,147, p < 0,01) подтвер-
ждает необходимость поддержания высокого качества кодовой базы и те-
стовой инфраструктуры для обеспечения устойчивости автоматизирован-
ных тестов. Лонгитюдный анализ динамики внедрения автоматизации в 
экспериментальной группе позволил выявить типичные паттерны развития 
процессов автоматизации и сформировать модель зрелости автоматизации 
тестирования в Agile-среде. Модель включает 5 уровней зрелости, для каж-
дого из которых определены характеристики, типичные проблемы и реко-
мендуемые стратегии развития. 

Анализ распределения проектов экспериментальной группы по уров-
ням зрелости через 12 месяцев после внедрения алгоритма показал значи-
тельный прогресс: 23,7% проектов достигли 5 уровня (оптимизирован-
ный), 41,2% – 4 уровня (управляемый), 27,8% – 3 уровня (определенный), 
7,3% остались на 2 уровне (повторяемый) и ни один проект не остался на 1 
уровне (начальный). В контрольной группе распределение значительно от-
личалось: лишь 8,2% проектов достигли 5 уровня, 22,4% – 4 уровня, 35,3% 
– 3 уровня, 28,2% – 2 уровня и 5,9% остались на 1 уровне. Оценка эконо-
мической эффективности внедрения разработанного алгоритма продемон-
стрировала значительный потенциал для оптимизации затрат на обеспече-
ние качества. Средний период окупаемости инвестиций в автоматизацию в 
экспериментальной группе составил 8,4 месяца, что на 37,8% меньше, чем 
в контрольной группе (13,5 месяцев). Кумулятивный экономический эф-
фект за первый год внедрения в расчете на один проект составил в среднем 
1,24 млн. рублей, что эквивалентно сокращению совокупных затрат на те-
стирование на 27,3%. 

 
Заключение 
Проведенное исследование процессов трансформации ручного тести-

рования в автоматизированное в условиях Agile-среды позволило выявить 
ключевые закономерности, определяющие эффективность данного про-
цесса и сформировать комплексный алгоритм, обеспечивающий оптималь-
ный подход к автоматизации тестирования. Результаты эмпирического 
анализа 182 проектов из различных отраслей экономики демонстрируют 
значительный потенциал оптимизации процессов обеспечения качества 
при применении разработанного алгоритма. 

Установлено, что эффективность автоматизации тестирования в Agile-
среде детерминируется сложным взаимодействием технологических, орга-
низационных и компетентностных факторов, с доминированием организа-
ционной компоненты. Уровень вовлеченности команды и интеграция ав-
томатизации в процессы непрерывной интеграции объясняют 53,8% вари-
ативности успешности внедрения автоматизации, что подтверждает прио-
ритетное значение организационной трансформации. Эмпирическая вали-
дация модели продемонстрировала ее высокую предиктивную способность 
(R² = 0,82) при оценке потенциальной эффективности автоматизации раз-
личных типов тестов. Применение разработанной системы метрик в экспе-
риментальной группе проектов позволило достичь значительных улучше-
ний по всем ключевым показателям: сокращение времени регрессионного 
тестирования на 64,2%, повышение эффективности выявления дефектов до 
58,7%, сокращение времени выхода на рынок (Time-to-Market) на 23,2%. 
Экономический анализ результатов внедрения разработанного алгоритма 
подтверждает его высокую финансовую эффективность: средний период 
окупаемости инвестиций составляет 8,4 месяца, кумулятивный экономиче-
ский эффект за первый год внедрения достигает 27,3% от совокупных за-
трат на тестирование. 

Предложенная модель зрелости автоматизации тестирования, включа-
ющая 5 уровней развития процессов, обеспечивает структурированный 
подход к планированию долгосрочного развития практик автоматизации и 

формированию соответствующих стратегий. Эмпирическая валидация мо-
дели на выборке из 97 проектов подтверждает ее применимость для оценки 
текущего состояния и планирования развития процессов автоматизации те-
стирования. 
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Algorithm for Replacing Manual Tests with Automation in an AGILE Environment 
Vasiliev B.Ya. 
UST company 
The study is devoted to the development of a comprehensive algorithm for transforming test 

activities in Agile projects from manual to automated operation mode. Modern trends in the 
digitalization of production processes and increasing requirements for the speed of software 
release necessitate a revision of established testing practices. The paper analyzes the key 
barriers to the implementation of automation, identifies critical factors that determine the 
feasibility and cost-effectiveness of converting manual tests. The results demonstrate a 
statistically significant increase in testing efficiency when using the developed algorithm: a 
reduction in time costs by 64.2%, a decrease in the number of missed defects by 42.7%, an 
increase in the return on investment by an average of 31.8%. A multi-level system of metrics 
has been developed that allows for a dynamic assessment of the effectiveness of automation 
at various stages of the development life cycle. 

Keywords: test automation, Agile methodology, quality assurance process optimization, testing 
transformation strategy, cost-effectiveness of automation, DevOps, quality metrics 
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UX-дизайн: принципы проектирования цифровых продуктов, 
ориентированных на человека 

 
 
Васильева Елена Викторовна 
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, EVVasileva@fa.ru 
 
Ключевые принципы UX-дизайна - удобство, доступность и эстетическая пере-
дача. Добиться реализации этих принципов можно только опираясь на изучение 
опыта использования продукта различными пользователями. В портфеле ин-
струментов UX-дизайна сегодня есть множество инструментов, полезных для 
разработки продукта, ориентированного на человека. Итоги тестирования мо-
бильного приложения или сайта пользователями, результаты проведенного 
опроса или наблюдения за их взаимодействиями с продуктом или услугой нахо-
дят свое отражение в карте пользовательских историй (USM). Эта визуальная 
схема содержит два отдельных инструмента UX: фреймворк User Stories и диа-
грамму Use Cases. Эти инструменты позволяют создавать удобные и полезные 
продукты, совершенствовать их под меняющиеся запросы целевой аудитории. 
Ключевые слова: UX-дизайн, UI, удобство, доступность, цифровой продукт, 
визуальная схема, фреймворк. 
 

Введение 
Говоря о подходе к исследованию пользовательского опыта исполь-

зуют термины: UX или User Experience, UX/UI [1]. Следует отметить, что 
чаще всего термин UX применяют для того, чтобы выделить исследование, 
проектирование и управление опыта взаимодействия человека, как пра-
вило, с цифровым продуктом. Частью UX является дизайн ориентирован-
ного на пользователя интерфейса или Usability Interface Design. Именно по-
этому, говоря об улучшении мобильного приложения, игрового продукта 
или сайта прибегают к набору методов и инструментов UX/UI. А к ним 
относятся как маркетинговые методики изучения запроса целевой аудито-
рии, так и основы графического дизайна, инструменты моделирования 
процессов и др. 

 
1. Характеристики UX-дизайн 
UX-дизайн нацелен на проектирование продукта или услуги под за-

просы группы пользователей с точки зрения их функциональности, полез-
ности и эстетической привлекательности. Он включает в себя три важных 
характеристики: удобство или «юзабилити» (Usability), доступность 
(accessibility) и визуальный дизайн (Visual Design) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Принципы UX-дизайн 

 
Минимум UX-дизайн раскрывается в таких принципах, как: удобство 

через функциональность (набор функций) и доступность (этап разработки 
программного продукта, нацеленной на обеспечение свободного доступа к 
его функциям людям с различными ограничениями здоровья). Неотъемле-
мой частью пользовательского опыта является его действия (клик), совер-
шаемые в мобильном приложении или на сайте. За их удобство отвечает 
проектирование взаимодействия (Interaction Design). Для улучшения UI и 
визуального дизайна используют различные приемы типографики (оформ-
ления текста), колористики. Важной частью UX является информационная 
архитектура (Information Architecture). Под ней понимают создание струк-
туры сервиса, организацию информации таким образом, чтобы пользова-
тели могли легко понять, где они находятся и что им нужно делать (или 
куда им нужно нажать), чтобы выполнить свою задачу [1]. Ценность для 
пользователя несет контент цифрового продукта.  

Приведем описание популярных инструментов – карта пути потреби-
теля (customer journey map, CJM), фреймворк User Stories, карта пользова-
тельских историй или User Story Mapping (USM) и диаграммы Use Cases 
(вариантов использования). 

 
1. Канва CJM 
Одним из наиболее широко используемых инструментов исследова-

ния клиентского опыта является карта пути потребителя или CJM. Изуче-
ние поведения клиента является многогранным вопросом, на результаты 
которого оказывают влияние различные факторы на поведение клиента, 
взаимоотношения с брендами, клиентский опыт, характер покупки товара 
или услуги [2]. CJM позволяет визуализировать путь отдельно выбранного 
клиента, а также проанализировать эффективность его отношений с ком-
панией в каждой точке соприкосновения. В первую очередь CJM позволяет 
привести к единому пониманию представление бизнес-подразделений о те-
кущем состоянии бизнеса, необходимых изменениях и причинах имею-
щихся трудностей. Также, карта открывает неочевидные взаимосвязи 
между подразделениями, влияние деталей на качество целостной системы, 
ключевые метрики организации. Построение карты строится на следую-
щих этапах: выявление точек соприкосновения, сегментация предоставля-
емых услуг, сегментация клиентов, их краткая характеристика, эмоции, ис-
пытываемые в точках соприкосновения, непосредственное построение 
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карты. Точки соприкосновения включают различные маркетинговые меро-
приятия, рекламу, взаимодействие с сотрудниками организации. Отметим, 
что важно учитывать “болевые” точки клиента, где возникают основные 
трудности, а также услуги по прекращению взаимоотношений с клиентом 
- закрытие брокерского счета и др. Важно определить этапы покупки или 
получения услуги, которые проходит потребитель до, после и во время 
приобретения.  

CJM может принимать различные формы в зависимости от текущих 
потребностей бизнеса. Часто карта включает шаги клиента на протяжении 
пути, потребности на каждом из шагов, возникающие вопросы и задачи, 
степень важности шага и удовлетворенность клиента, а также проблемы и 
точки соприкосновения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Пример CJM функционала приложения для поминутной оплаты тренировок в спортзале 

 
Описание шагов позволяет убедиться, что был охвачен весь клиент-

ский путь. Приоритизировать зоны для внедрения изменений возможно 
благодаря проработке полей важности, удовлетворенности, а также вопро-
сов и задач.  

Для составления карты CJM используются различные источники 
данных, которые помогут понять поведение, потребности и боли кли-
ентов. Антропологическое исследование строится на самостоятельном 
прохождении клиентского пути, что позволяет получить целостное 
представление о исследуемом процессе. Сбор информации с примене-
нием глубинного интервью проводится один на один с респондентом и 
направлен на раскрытие его внутренних установок, ценностей и опыта. 
Респондентами являются представители из клиентской базы компании, 
пользователи, привлеченные из открытых источников и другие сторон-
ние контактные лица. В ситуации, когда задачи CJM предполагают 
опрос большого количества человек и внутренних компетенций недо-
статочно, компания привлекает профессионального исследователя 
извне. Источником количественных данных является сбор данных че-
рез онлайн-опросы, e-mail-рассылки, данные из внешних и внутренних 
сервисов аналитики. Для построения карты возможно использование 
различных сервисов и программного обеспечения с готовыми шабло-
нами. Выбор инструмента зависит от сложности карты, бюджета, це-
лей и предпочтений команды. К аналоговым инструментам относится 
построение карты в “бумажном” формате, на маркерной доске. Наибо-
лее доступный вариант для быстрых мозговых штурмов и первичных 
набросков - использование бумажных стикеров. Такой вариант подхо-
дит для небольших проектов и команд, которым важна гибкость для 
быстрого внесения изменений. Стикеры позволяют легко перемещать 
и менять группировку элементов CJM. Достаточно широк выбор циф-
ровых инструментов - специализированные платформы, а также он-
лайн-инструменты для совместной работы и визуализации [2]. Наибо-
лее известный инструмент - MIRO, онлайн-доска для совместной ра-
боты, подходящая для визуализации и создания карты, обладает инту-
итивно понятным интерфейсом и широким набором шаблонов. 
Microsoft Visio - приложение для создания диаграмм и схем, требую-
щее установки на компьютер, позволяет создавать карты. Цифровые 
инструменты предоставляют возможности для совместной работы в 
режиме реального времени, удобство визуализации информации и ин-
теграции с другими сервисами. При этом, программы всегда имеют 
специализированные функции для анализа. Выбор конкретного ин-
струмента зависит от бюджета команды, сложности предполагаемой 
карты, а также объема анализируемой информации о пути клиента. 

 
3. Карта пользовательских историй 
Пользовательские истории или «User Stories» применяют для того, 

чтобы сохранить результаты интервью или наблюдений о представителях 
целевой аудитории.  

Фреймворк «User Stories» представляет собой смысловую конструк-
цию, в которой в качестве компонентов выступают ключевые слова, помо-
гающие правильно сформулировать проблему. Конструкция «User Stories» 
выглядит следующим образом (рис. 3).  

В оригинальной версии это: 
 
[ I as <type of user>] [ I want to <action/some goal>] [so that <outcome>] 
 
[Я как <персона>] [Я хочу <действие>] [Чтобы <ожидаемый резуль-

тат>] 
 

 
Рисунок 3. Фреймворк «User Stories» 

 
Пример:  
«Как частый посетитель фитнесс клуба, хочу похудеть, чтобы стать 

стройным за месяц».  
Диаграмма Use Cases (вариантов использования) — это инструмент 

визуализации функциональности будущего сервиса, в котором представ-
лена логика его внутренних процессов, а также особенности, которые 
должны учитываться при взаимодействии пользователя с новым продук-
том. Она содержат только основную информацию: цели взаимодействия 
системы с пользователем, функциональные требования, контекст. На ос-
нове пользовательских сценариев и требований моделируют базовый по-
ток событий.  

User Stories и Use Cases собираются в одну карту — User Story Map. 
User Story Map (USM) — это инструмент визуализации целевого видения 
клиентского пути c привязкой к функциональности программного про-
дукта, который нужно реализовать. 

USM – это визуальная схема для анализа, выбора и приоритизации за-
дач. В ней нашли отражение фреймворк «User Stories» и Карта клиентского 
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пути (CJM). В USM по шагам приводят историю взаимодействия пользо-
вателя с продуктом по шагам. В ее структуре выделяют строки: активно-
сти, каркас, задачи (табл. 1).  

 
Таблица 1 
USM клиента интернет-магазина 

Шаги 
 

Действия 
пользователя 

Поиск товара Изучение 
предложений 

Корзина Покупка 

Сделать обя-
зательно 

Найти Просмотр 
описания 

Добавить в 
корзину 

Указать адрес 
и дату до-

ставки 
  Просмотр фо-

тографии 
Удалить из 
корзины 

Ввести данные 
карты 

    Подтвердить 
покупку 

Хорошо бы 
сделать сейчас 

Фильтр по 
цене 

Просмотр ви-
део 

Изменить ко-
личество 

товара в кор-
зине 

 

  Отзывы  Выбрать вари-
ант оплаты 

Можно сделать 
после 

Фильтр по 
бренду 

Выбор дизайна   

  
В нижнем ряду отражаются функциональные возможности или 

«фичи», которые разработчикам надо реализовать для поддержки пользо-
вателя. 

Курсивом выделены «дополненные истории», то есть те, которые были 
упущены при разработке продукта. 

После формирования списка расставляют приоритеты выполнения за-
дач – сделать обязательно (этот минимум, без которого продукт будет не 
интересен пользователю), позже (это дополнительная функциональность 
или так называемые «фичи», которые принесут удобство и пользу пользо-
вателю) или в будущем периоде (отсутствие этих фич пользователь может 
не заметить). Кроме фиксации полученных на этапе анализа артефактов, 
команда наполняет карту идеями, оставляет комментарии для дальнейшей 
проработки гипотез и др.  

 
Заключение 
Перечисленные инструменты помогают проследить, отразить и понять 

этапы взаимодействия цифрового продукта с пользователем, понять, как 
на каждом шаге, в каждой точке контакта найти возможности для улучше-
ний его опыта. Кроме того, USM дает возможность команде расставлять 
приоритеты по важным задачам разработки. 
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The key principles of UX design are convenience, accessibility, and aesthetic transmission. To 

achieve the implementation of these principles, you can only rely on studying the experience 
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based on the experience of working with a digital product or based on the results of its testing 
by users can be recorded in the User History Map (USM). This visual diagram contains two 
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Модернизация очистных сооружений карьерных сточных вод АО 
«Ургалуголь» 
 
 
Волосникова Галина Александровна 
канд. техн. наук, доц., доцент высшей школы управления природными ресур-
сами, Тихоокеанский государственный университет, 004181@togudv.ru 
 
Якимова Ангелина Вячеславовна 
магистрант высшей школы управления природными ресурсами, Тихоокеанский 
государственный университет, 2022100514@ togudv.ru 
 
Приведена краткая характеристика производственной деятельности одного из 
крупнейших предприятий по угледобыче в Хабаровском крае АО «Ургалуголь» 
как источника техногенного воздействия на водный объект рыбохозяйствен-
ного назначения. Выполнен анализ результатов производственного контроля 
качества карьерных сточных вод на выпуске от разреза «Правобережный». 
Установлено, что действующие очистные сооружения, включающие отстойник 
и фильтрующий массив, не обеспечивают необходимую эффективность 
очистки по взвешенным веществам, железу и нефтепродуктам, что свидетель-
ствует о необходимости их модернизации. Проанализирован опыт очистки ка-
рьерных вод на российских угледобывающих предприятиях. Выявлено, что эф-
фективной очистке сточных вод от различных примесей способствует исполь-
зование высокоселективных сорбентов в габионных фильтрационных кассетах, 
размещенных в пруду-отстойнике. С целью обеспечения нормативных показа-
телей качества карьерных вод на сбросе в водный объект предложено внедре-
ние в дополнение к существующей технологической схеме блока глубокой 
очистки в виде каскадного пруда-отстойника с габионными фильтрационными 
перегородками, загруженными сорбентом. Высокоэффективная очистка пред-
полагает удаление из сточных вод до 99 % взвешенных веществ и железа, до 97 
% нефтепродуктов. В экономической части работы определены затраты на 
внедрение водоохранных мероприятий, рассчитаны платежи за сбросы загряз-
няющих веществ в водный объект и предотвращенный эколого-экономический 
ущерб. 
Ключевые слова: открытые горные работы, угольный разрез, карьерные воды, 
технологическая схема очистки, пруд-отстойник, фильтрующий массив, пре-
дельно-допустимая концентрация, наилучшие доступные технологии, сорбци-
онные фильтрующие кассеты, оценка эффективности. 
 

Введение и постановка проблемы. Предприятия угледобывающей про-
мышленности имеют отличительные особенности использования воды в 
технологических процессах, специфические источники ее загрязнения и, 
следовательно, требуют разработки и внедрения особых технологических 
решений по очистке сточных вод. Процессы добычи, транспортировки и 
обогащения угля сопровождаются образованием значительного объема 
сточных вод, содержащих широкий спектр загрязняющих веществ. Сточ-
ные воды характеризуются высоким содержанием взвешенных частиц, тя-
желых металлов, фенолов, нефтепродуктов и других токсичных компонен-
тов. В связи с этим проблема модернизации очистных сооружений угледо-
бывающих предприятий путем внедрения современных инновационных 
технологий очистки сточных вод, способных эффективно нейтрализовать 
вредные вещества с целью минимизации негативного воздействия на вод-
ные объекты, представляется весьма актуальной.  

Одним из крупнейших предприятий по угледобыче в Хабаровском 
крае является АО «Ургалуголь», ведущее разработку Ургальского место-
рождения Буреинского каменноугольного бассейна. Добыча угля осу-
ществляется подземным (на шахте «Северная») и открытым (на разрезах 
«Буреинский», «Правобережный», «Мареканский») способами. Перера-
ботка угля происходит на обогатительной фабрике «Чегдомын» и обогати-
тельной установке ОУ-22. В результате деятельности предприятия проис-
ходит негативное воздействие на поверхностные воды, связанное с нару-
шением естественного стока с водосборной площади и сбросом загрязня-
ющих веществ.  

Водоотведение с территории предприятия осуществляется по четырем 
выпускам. Через выпуск № 1 до 2000 г. осуществлялся сброс сточных вод 
шахты «Ургал» в реку Чегдомын. В настоящее время добычные работы на 
шахте Ургал не производятся. Выпуск № 2 после очистных сооружений 
сбрасывает в реку Чегдомын хозяйственно-бытовые сточные воды от ад-
министративно-бытового комбината (АБК), обогатительной установки, ав-
тобазы и столовой. Выпуск № 3 осуществляет сброс шахтных вод, откачи-
ваемых насосной станцией по всем выработкам шахты «Северная», в ручей 
Большие Сатанки. Очистные сооружения включают водоприемник-от-
стойник, искусственный фильтрующий массив, водосборник очищенной 
воды.  

Через выпуск № 5 осуществляется сброс карьерных сточных вод с раз-
реза «Правобережный» в реку Ургал, относящуюся по рыбохозяйствен-
ному значению к водному объекту высшей категории. Расчетный створ 
(место выпуска сточных вод) согласно карте-схеме расположения карьера 
«Правобережный» и координатам выпуска сточных вод АО «Ургалуголь» 
в реку Ургал назначен в 0,5 км ниже впадения реки Сатанки, в районе п. 
Чегдомын. Минимальный среднемесячный расход воды реки Ургал 95 %-
й обеспеченности в расчетном створе за летне-осенний период составляет 
6,91 м3/c, средняя скорость течения 0,31 м/с, средняя глубина 0,61 м. Река 
Ургал в расчетном створе в особо суровые зимы промерзает на перекатах 
с февраля до апреля, продолжительность промерзания составляет 60–70 
дней. 

Очистные сооружения карьерных сточных вод разреза «Правобереж-
ный», эксплуатируемые с 2020 г., выполнены в одну карту и включают: 
дамбу из местных грунтов; ограждающую дамбу; отстойник сточных вод, 
прудок перед фильтрующем массивом; фильтрующий массив, отсыпанный 
из щебня с прослойкой из сорбентов; прудок чистой воды. В отстойнике 
осуществляется очистка карьерных вод от взвешенных веществ путем ме-
ханического осаждения. Фильтрующий массив служит для очистки сточ-
ных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Для доочистки стоков 
от специфических загрязнений в качестве экрана в фильтрующем массиве 
используется смесь сорбентов (цеолит и МИУ-Сорб). План-схема соору-
жений очистки карьерных вод разреза «Правобережный» представлена на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Существующая схема очистки карьерных вод разреза 
«Правобережный» 

 
В соответствии с разработанной на предприятии программой произ-

водственного экологического контроля аккредитованной лабораторией 
осуществляется контроль качества карьерных вод. Отбор проб воды и вы-
полнение количественных химических анализов выполняется ежеквар-
тально. В табл. 1 представлены значения концентраций загрязняющих ве-
ществ на выходе из очистных сооружений разреза «Правобережный» в 
сравнении с предельно-допустимыми концентрациями в воде водных объ-
ектов рыбохозяйственного водопользования (ПДКрх).  
 
Таблица 1  
Концентрации загрязняющих веществ на выходе из очистных соору-
жений 

Наименование Фактические концентрации после очистки, 
мг/дм3 

ПДКрх, мг/дм3

Взвешенные веще-
ства 

240,3 8,15 

Нефтепродукты 0,182 0,05 
Железо общее 0,52 0,1 

Нитрит ион 0,003 0,08 
Нитрат ион 1,1 40,0 

Медь 0,001 0,001 
Марганец 0,005 0,01 

Цинк 0,005 0,01 
Аммоний-ион 0,1 0,5 

Хлориды 10 300 
Сульфаты 32,3 100 

 

 

 
а) Снижение концентрации взвешенных веществ 
б) Эффективность очистки по взвешенным веществам 
Рисунок 2 – Снижение концентрации (а) и эффективность очистки (б) на 
существующих очистных сооружениях по взвешенным веществам 

 
Как видно из таблицы, фактические концентрации взвешенных ве-

ществ, нефтепродуктов, железа превышают нормативные показатели каче-

ства сточной (карьерной) воды для сброса в водный объект рыбохозяй-
ственного назначения. На рис. 2 и 3 показаны снижение концентраций и 
эффективность очистки по проблемным ингредиентам на существующих 
очистных сооружениях. Загрязняющие вещества, содержащиеся в сточной 
жидкости, не улавливаются в пористой среде фильтрующего массива. Сле-
довательно, действующие очистные сооружения не обеспечивают необхо-
димую эффективность очистки сточных вод, что свидетельствует о необ-
ходимости их модернизации.  
 

 

 
а) Снижение концентраций нефтепродуктов и железа 
б) Эффективность очистки по нефтепродуктам и железу 
Рисунок 3 – Снижение концентраций (а) и эффективность очистки 
(б) на существующих очистных сооружениях по нефтепродуктам и 
железу 

 
Увеличение производственной мощности разреза «Правобережный» 

ведет к расширению водосборной площади, обусловленной вскрытием но-
вых водоносных горизонтов и увеличением объема дождевых и талых вод. 
Следствием этого является рост объема сточных вод, сбрасываемых в реку 
Ургал. Расчетный расход сточных вод, поступающих на очистные соору-
жения в 2025 г., принят в соответствии с решением о предоставлении вод-
ного объекта в пользование (1,3882 тыс. м3/ч). Кратность разбавления ка-
рьерных сточных вод в контрольном створе водного объекта, рассчитанная 
по методу метод Фролова-Родзиллера для установления допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в сточных водах и определения норма-
тивов допустимого сброса (НДС), составила 4,76. Поскольку фоновая кон-
центрация железа в водном объекте (0,301 мг/дм3) превышает ПДКрх (0,1 
мг/дм3), а по нефтепродуктам (0,05 мг/дм3) равна ПДКрх, величины допу-
стимых концентраций этих ингредиентов на сбросе (СНДС) приняты рав-
ными нормативным значениям. Допустимая концентрация взвешенных ве-
ществ в сточных водах на сбросе составила 9,09 мг/дм3, что незначительно 
превышает допустимую концентрацию в контрольном створе водного объ-
екта (8,15 мг/дм3) и, следовательно, не умаляет актуальности проблемы. 

Обзор ранее выполненных исследований. В настоящее время на уг-
ледобывающих предприятиях применяются различные конструктивные 
решения для очистки карьерных сточных вод. Согласно справочнику по 
наилучшим доступным технологиям (НДТ) ИТС 37–2023 «Добыча и обо-
гащение угля» [1], для очистки карьерных вод на первом этапе на участках 
открытых горных работ (разрезы), как правило, используется механиче-
ская очистка сточных вод. Для повышения эффективности осветления в 
прудах-отстойниках могут применяться искусственные фильтрующие мас-
сивы из крупнообломочных материалов или песчано-гравийной смеси. На 
втором этапе в качестве метода физико-химической очистки используется 
сорбция. 

Как отмечено в работе Е. С. Михайловой и Л. А. Ивановой [2], дей-
ствующие очистные сооружения на угледобывающих предприятиях, рабо-
тающих открытым способом, включающие систему, состоящую из отстой-
ников и фильтрующих дамб, соответствуют требованиям базовой очистки 
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сточных вод, регламентируемых справочником НДТ ИТС 37–2023 [1], од-
нако при этом эффективность очистки от растворенных соединений тради-
ционными технологиями недостаточна. Поэтому для повышения степени 
очистки карьерных вод, характеризующихся большими объемами образо-
вания, высокими концентрациями загрязняющих веществ и значитель-
ными их колебаниями, необходимо использование комплексного подхода.  

Основными сооружениями очистки карьерных вод на разрезах Куз-
басса являются искусственные фильтрующие массивы, для строительства 
которых используются твердые отходы добычи полезных ископаемых, и 
отстойные сооружения. Ю. В. Лесиным с соавторами в работе [3] показано, 
что фильтрация через вскрышные породы имеет существенные преимуще-
ства в сравнении со способом отстаивания: малая землеемкость, техноло-
гичность и простота возведения, низкие капитальные затраты, низкая себе-
стоимость очистки сточных вод. М. А. Тюленев с соавторами [4] на основе 
анализа данных по переносу загрязняющих веществ при фильтрации сточ-
ных карьерных вод Кузбасса во вскрышных породах в сравнении с отстаи-
ванием в прудах-отстойниках подтверждает высокую эффективность 
очистки карьерных вод путем фильтрования через массив из вскрышных 
пород и указывает на необходимость повсеместного внедрения данной тех-
нологии на угледобывающих предприятиях. М. А. Тюленев и Ю. В. Лесин 
в работе [5] приводят фактические данные о применении искусственных 
фильтрующих массивов в условиях действующих разрезов Кузбасса. Ав-
торы отмечают, что тело фильтрующего массива должно отсыпаться из 
дробленых скальных и полускальных пород с крупностью кусков от 20 до 
200 мм и более с коэффициентом размягчения не менее 0,8, содержание 
полускальных пород в массиве не должно превышать 30 %, содержание 
глинистых частиц должно быть не менее 5 %. Породы, укладываемые в 
тело фильтрующего массива, не должны растворяться в воде. А. Н. Попов 
и Ю. В. Лесин в работе [6] также подчеркивают, что данная технология не 
ограничивает содержание в исходной воде взвешенных веществ, а в прудке 
осветленной воды их концентрация составляет 0–10 мг/л. 

С. В. Дубинин и С. П. Бахаева в работе [7] предлагают с целью мини-
мизации геоэкологического ущерба использовать в очистных сооружениях 
карьерных вод геотубы – мобильные конструкции из геомембраны, спаян-
ной в оболочку. На первом этапе очистки целесообразно применение клас-
сического горизонтального отстойника, позволяющего осаждать до 90 % 
взвешенных веществ, в зависимости от размеров накопителя и фракцион-
ного состава взвесей, на втором этапе используется мягкая оболочечная 
конструкция. Емкость геотубы предварительно заполняется сорбирующим 
материалом (цеолитом), за счет фильтрации через который производится 
окончательная очистка сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродук-
тов. Авторы отмечают, что на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» эксплу-
атация очистных сооружений в контейнерном исполнении успешно про-
шла апробацию.  

О. Г. Дубровской с соавторами в работе [8] в качестве технологиче-
ского решения по компоновке схемы очистки карьерных вод предлагается 
использование каскадного пруда-отстойника с двухрядными габионными 
фильтрационными перегородками, стенки и основание которого выполня-
ются из матрасов Рено. В качестве сорбционного материала, применяемого 
в габионных фильтровальных кассетах, используется угольный сорбент 
торговой марки СТК-А с эффективностью очистки в среднем 90,16 %, со-
храняющий свойства при различных температурах подаваемой на очистку 
воды, что актуально при эксплуатации очистных сооружений в сложных 
природно-климатических условиях. Секции механической очистки запол-
няются фильтрующей загрузкой из керамзита, гравия и крупнозернистого 
песка. Достоинством предлагаемой технологии является то, что инженер-
ные элементы каскадно-фильтровальных прудов-отстойников хорошо впи-
сываются в стандартную конструкцию существующих очистных сооруже-
ний. Метод позволяет удалять с высокой эффективностью эмульгирован-
ные нефтепродукты, галогенопроизводные органические вещества, тяже-
лые металлы, сульфаты. Оптимальный эффект достигается при использо-
вании сорбента, активированного в кавитационной установке с примене-
нием гидротермодинамических эффектов. В ходе лабораторных испыта-
ний на пилотной фильтрационной установке достигнуто извлечение нефте-
продуктов с эффективностью 87,9 %, конечная их концентрация составила 
менее 0,05 мг/л. 

Таким образом, наиболее эффективным способом очистки карьерных 
вод, характеризующихся большими объемами образования, высокими кон-
центрациями взвешенных веществ и незначительными концентрациями 
других ингредиентов, является комплексный метод, сочетающий механи-
ческую очистку в прудах-отстойниках с последующей доочисткой с ис-
пользованием высокоселективных сорбентов.  

Материалы и методы. Теоретической и методической основой ра-
боты послужили результаты исследований отечественных авторов по про-
блеме создания оптимальных технологических схем глубокой очистки ка-
рьерных сточных вод, позволяющих достичь нормативных значений кон-
центраций загрязняющих веществ в очищенной воде, сбрасываемой в вод-
ный объект рыбохозяйственного водопользования, а также опыт внедрения 
современных технологий очистки карьерных вод на угледобывающих 
предприятиях. В работе использованы эксплуатационные данные, характе-
ризующие показатели качества сточных вод на АО «Ургалуголь». При вы-
полнении работы применены методы: анализа технической документации 
предприятия, нормативной документации и литературных источников по 
проблеме исследования; синтеза собранной информации; математической 
обработки полученных результатов; сравнения исходных и полученных 
данных и другие.  

Целью исследования явилось инженерно-экологическое обоснование 
выбора оптимальной технологической схемы процесса глубокой очистки 
карьерных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь» для 
достижения нормативных показателей качества при сбросе в реку Ургал.  

Полученные результаты и их обсуждение. Обоснование выбора ме-
тода очистки карьерных вод производилось в соответствии с рекомендаци-
ями, приведенными в справочниках по наилучшим доступным техноло-
гиям ИТС 37–2023 Добыча и обогащение угля» (п. 5.3) [1], ИТС 8–2022 
Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении 
работ и оказании услуг на крупных предприятиях (п. 2.3.2.1.1 и п. 
2.4.3.2.4.6.1) [9], ИТС 23-2017 Добыча и обогащение руд цветных металлов 
(п. 6.3.2) [10]. При проведении сравнительного анализа возможных спосо-
бов очистки карьерных вод также учитывался экономический фактор. Ис-
ходя из рассмотрения ИТС 37–2023 [1] (раздел 6, табл. 35) и ИТС 23- 2017 
[10] (табл. 6.4) сделан вывод, что единственно возможным с экономиче-
ской точки зрения является комбинированный способ очистки карьерных 
вод с применением сорбентов.  

Для достижения показателей установленных нормативов допустимого 
сброса загрязняющих веществ со сточными (карьерными) водами разреза 
«Правобережный» АО «Ургалуголь» в водный объект рыбохозяйственного 
назначения должна быть решена задача очистки воды по взвешенным ве-
ществам, нефтепродуктам и железу. Технологическое решение по компо-
новке схемы доочистки карьерных вод включает каскадный пруд-отстой-
ник с габионными фильтрационными перегородками-разделителями 
между секциями пруда. Между рядами габионов располагается слой сорб-
ционной загрузки. Предлагаемая технологическая схема установки 
очистки карьерных вод приведена на рис. 4. В качестве первой ступени 
очистки карьерных вод предполагается использование существующих 
очистных сооружений, а реализация предлагаемой системы – в качестве 
доочистки сточных вод (на втором этапе). 

 

 
Рисунок 4 – Предлагаемая принципиальная схема очистки сточных 
(карьерных) вод 
1 – подающая труба; 2 – фильтрующий блок-габион; 3 – отстойная 
камера;  
4 – переливная камера; 5 – камера сорбционной очистки;  
6 – фильтровально-сорбционная кассета; 7 – отводящий коллектор 
Выполнен расчет сооружений (прудов-отстойников) в составе мо-
дернизированной технологической схемы очистки карьерных вод, 
расчетные параметры сооружений представлены в табл. 2. 
 

Сорбционные фильтры подобраны по типовым проектным решениям, 
реализуемым на аналогичной по качественным и количественным харак-
теристикам сточной воде. По данным О. Г. Дубровской [8], наиболее эф-
фективным по своим характеристикам является сорбент марки СТК-А. 
Степень извлечения по нефтепродуктам составляет 97,4 %, по железу – 
98,9 %, что является наилучшими показателями в сравнении с другими сор-
бентами.  

Выполнен анализ эффективности работы очистных сооружений после 
внедрения модернизированной технологической схемы очистки. На рис. 5 
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представлено снижение концентраций исследуемых ингредиентов в сточ-
ной воде на отдельных технологических этапах очистки. Как видно из ри-
сунка, эффективность очистки на модернизированных очистных сооруже-
ниях предусмотрена на высоком уровне: по взвешенным веществам – до 99 
%, по нефтепродуктам – до 97 %, по железу – до 99 %. Таким образом, 
предложенная технология применительно к карьерным сточным водам 
разреза «Правобережный» является результативной, соответствующей как 
современным технологическим требованиям, так и экологическим норма-
тивам. 
 
Таблица 2  
Расчетные параметры прудов-отстойников 

Показатель Обозначе-
ние 

Единицы из-
мерения 

Величина 

Время пребывания воды в пруду с 
естественной аэрацией 

tlag сут 1,7 

Общая площадь зеркала воды пруда Flag м2 62563 
Глубина пруда Hlag м 0,3 

Потери воды на испарение, унос и раз-
брызгивание 

qунос м3/сут 400,4 

Количество ступеней доочистки N - 2 
Расчетное время пребывания воды на 

первой ступени 
tlagI сут 13,1 

Расчетное время пребывания воды на 
первой ступени 

tlagII сут 9,87 

Площадь первой ступени FlagI м2 10746 
Площадь второй ступени FlagII м2 3582 

Расчетный объем первой ступени WlagI м3 18185 
Расчетный объем второй ступени WlagII м3 13703 

Максимальная рабочая глубина с уче-
том требований кислородного режима 

на первой ступени 

HlagI м 1,69 

Максимальная рабочая глубина с уче-
том требований кислородного режима 

на второй ступени 

HlagII м 3,82 

Откорректированные рабочие глубины HlagI = HlagII м 2,5 
Откорректированная площадь первой 

ступени 
FlagI кор м2 7274 

Откорректированная площадь второй 
ступени 

FlagII кор м2 5481 

Потери воды на испарение, унос и раз-
брызгивание на первой ступени 

qуносI м3/сут 46,6 

Потери воды на испарение, унос и раз-
брызгивание на второй ступени 

qуносII м3/сут 35,1 

Требуемый циркуляционный расход Qцирк м3/ч 2,7 
Общий объем потерь, равный объему 
необходимого возврата в голову со-

оружения 

Qподп м3/сут 90,4 

 
 

 

 

 
 
Рисунок 5 – Снижение концентраций взвешенных веществ, нефте-
продуктов, железа на этапах очистки 

 
Затраты на оборудование для модернизации сооружений очистки ка-

рьерных сточных вод составят 220 млн руб., капитальные затраты на внед-
рение водоохранного мероприятия – 253 млн руб., эксплуатационные рас-
ходы – 8,36 млн руб. Общая плата за сброс загрязняющих веществ в вод-
ный объект до проведения мероприятия составляет 354,4 млн руб., после 
модернизации – 14,1 тыс. руб. Размер предотвращенного вреда, причинен-
ного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе 
сточных вод, составляет 2,92 млн руб. Таким образом, внедрение предло-
женной технологии представляет не только экологически целесообразное, 
но и экономически оправданное мероприятие, способствующее снижению 
техногенного воздействия АО «Ургалуголь» на окружающую среду и 
улучшению экологической ситуации в Верхнебуреинском районе.  

 
Выводы. Расчет нормативов допустимого сброса загрязняющих ве-

ществ в водный объект (река Ургал) по выпуску № 5 карьерных вод АО 
«Ургалуголь» показал, что существующие очистные сооружения, включа-
ющие отстойник и фильтрующий массив с экраном из смеси сорбентов, не 
справляются с очисткой сточных вод до нормативных показателей по взве-
шенным веществам, железу и нефтепродуктам. В результате анализа лите-
ратурных источников выявлено, что использование специализированных 
высокоселективных сорбентов в габионных фильтрационных кассетах, 
размещенных в пруду-отстойнике, способствует эффективной очистке 
сточных вод от примесей, включая нефтепродукты, органические соедине-
ния, тяжелые металлы и их соединения. Показано, что внедрение на этапе 
доочистки карьерных сточных вод разреза «Правобережный» АО «Ургалу-
голь» каскадного пруда-отстойника с габионными фильтрационными пе-
регородками, загруженными сорбентом марки СТК-А, обеспечит извлече-
ние взвешенных веществ с эффективностью 99,7 %, нефтепродуктов – 97,4 
%, железа – 98,9 %, что позволит достичь нормативных показателей при 
сбросе очищенных сточных вод в водный объект. Предложенная техноло-
гия позволит сократить расходы предприятия на экологические платежи с 
354,4 млн руб. до 14,1 тыс. руб. и снизит на 2,92 млн руб. потенциальные 
издержки, связанные с экологическим ущербом водному объекту. 

 
Литература 
1. ИТС 37–2023. Информационно-технический справочник по 

наилучшим доступным технологиям. Добыча и обогащение угля. – М.: 
Бюро НДТ, 2023. – 319 с. 

2. Михайлова Е. С., Иванова Л. А. Технологии полного цикла 
очистки карьерных и поверхностных сточных вод для предприятий по до-
быче угля открытым способом: тенденции и перспективы //Уголь. – 2023. 
– №. 9 (1171). – С. 63–69. 

3. Лесин Ю. В., Тюленев М. А., Лукьянова С. Ю. Сравнительная 
оценка содержания загрязняющих примесей в карьерных сточных водах 
при использовании различных методов их очистки //Горный информаци-
онно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2012. – 
№. 7. – С. 76–95. 

4. Тюленев М. А. и др. Перенос загрязняющих веществ при фильтра-
ции сточных карьерных вод во вскрышных породах //Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. – 2011. – №. 2. – С. 22–30. 

5. Тюленев М. А., Лесин Ю. В. Технология очистки сточных вод на 
действующих разрезах Кузбасса //Горный информационно-аналитический 
бюллетень (научно-технический журнал). – 2012. – №. 6. – С. 104–109. 

6. Попов А. Н., Лесин Ю. В. Применение искусственных фильтрую-
щих массивов для очистки карьерных сточных вод разреза «Шестаки» 
//Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 
журнал). – 2015. – №. S1-1. – С. 560–568. 



 334 

№
 5

 2
0
2
5

  

7. Дубинин С. В., Бахаева С. П. Прогноз эффективности природо-
охранных мероприятий при применении мягких оболочечных конструк-
ций для очистки сточных вод //Горный информационно-аналитический 
бюллетень (научно-технический журнал). – 2019. – №. 1. – С. 97–104. 

8. Дубровская О. Г. и др. Перспективы применения высокоселектив-
ных сорбентов в системах очистки карьерных вод //Международный 
научно-исследовательский журнал. – 2024. – №. 8 (146). – С. 7. 

9. ИТС 8–2022 Информационно-технический справочник по наилуч-
шим доступным технологиям. Очистка сточных вод при производстве про-
дукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных пред-
приятиях. – М.: Бюро НДТ, 2022. – 93 с. 

10. ИТС 23–2017 Информационно-технический справочник по 
наилучшим доступным технологиям. Добыча и обогащение руд цветных 
металлов. – М.: Бюро НДТ, 2017. – 336 с. 

 

Modernization of quarry wastewater treatment facilities of Urgalugol JSC 
Volosnikova G.A., Yakimova A.V.,  
Pacific Statе University 
A brief description of the production activities of one of the largest coal mining enterprises in the 

Khabarovsk Territory, Urgalugol JSC, is given as a source of man-made impact on a water 
body for fishery purposes. An analysis of the results of production quality control of quarry 
wastewater at the outlet of the Pravoberezhny open-pit mine is performed. It has been 
established that the existing treatment facilities, including a settling tank and a filter array, 
do not provide the necessary cleaning efficiency for suspended matter, iron and oil products, 
which indicates the need for their modernization. The experience of quarry water treatment 
at Russian coal mining enterprises is analyzed. It was found that the effective purification 
of wastewater from various impurities is facilitated by the use of highly selective sorbents 
in gabion filter cassettes placed in a settling pond. In order to ensure standard indicators of 
the quality of quarry waters discharged into a water body, it is proposed to introduce, in 
addition to the existing technological scheme, a deep purification unit in the form of a 
cascade settling pond with gabion filtration partitions loaded with sorbent. Highly efficient 
cleaning involves removing up to 99% of suspended solids and iron, up to 97% of oil 
products from wastewater. The economic part of the work defines the costs of implementing 
water protection measures, calculates payments for discharges of pollutants into a water 
body and prevented environmental and economic damage. 

Keywords: open-pit mining, open-pit coal mine, quarry water, purification process flow chart, 
settling pond, filter array, maximum permissible concentration, best available technologies, 
sorption filter cartridges, efficiency assessment. 
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Пластиковые отходы стали давней проблемой из-за того, что значительные их 
количества накапливаются в наземной и водной среде обитания, влияя на важ-
ные экосистемы нашей планеты. Правдоподобной стратегией решения этой 
проблемы является использование пластиковых отходов в строительной от-
расли путем переработки и повторного использования, что приводит к положи-
тельным результатам, включая сокращение отходов и сохранение ресурсов. Це-
лью этого исследования является оценка потенциальных преимуществ, ограни-
чений и возможности использования пластиковых отходов в строительных ма-
териалах путем изучения того, как переработанный пластик можно использо-
вать для создания прочных, устойчивых компонентов зданий, одновременно 
снижая воздействие на окружающую среду. Для этого исследования был ис-
пользован метод теоретического исследования, включающий всесторонний об-
зор существующей литературы, которая в основном включала лабораторные 
эксперименты со строительными материалами на основе пластика, чтобы оце-
нить механические свойства материалов с добавлением пластика, таких как 
кирпич, плитка и бетон. Результаты показывают, что правильно переработан-
ные пластиковые отходы могут улучшить физические свойства и долговечность 
строительных материалов, одновременно уменьшая зависимость от первичных 
ресурсов и снижая выбросы парниковых газов. Тем не менее, все еще остаются 
недостатки из-за разнообразия типов пластика, а также их сложной природы, 
что требует будущих исследований для установления передового опыта и улуч-
шения производственных процессов. 
Ключевые слова: пластик, отходы, строительство, стройиндустрия, перерабо-
танные материалы. 
 

Introduction 
The phenomenon of plastic pollution has negative effects on land and 

marine habitats which makes it a threat to the globe. As a result, pollution 
mitigation strategies are being adopted at different levels (Borelle et al., 2020). 
The world as a whole is reaching an agreement to put a cap on the amount of 
plastic on the planet due to the excessive pollution caused by disposable plastic 
products (Jiang et al., 2020). The general public must take cognizance of the 
usage and regular management of plastic as a way of life (Evode et al., 2021). 
The issue of plastic waste poses a grave danger to biodiversity and this is further 
fueled by the nonbiodegradable nature of plastics which have been known to last 
for decades and possibly centuries. As such, it is vital to implement strategies 
that will curb the plastic waste problem while getting environmental pollution 
under control. The incorporation of plastic waste into the construction industry 
seems to be a viable solution. It can be deduced that using plastic waste for 
construction purposes will make it a dependable source of materials for 
construction applications and will further increase environmental sustainability 
(Awoyera and Adeshina, 2020). The mechanical and physical properties were 
found to be changed after the addition of plastic waste as aggregates but the 
construction materials still meet the required standards (Zulkernain et al., 2021). 
Utilizing plastic waste in the building and construction industry offers a 
sustainable and actionable solution to reduce waste and conserve resources. The 
target of this study is to assess the possibility of utilizing waste in the 
construction industry by exploring potentially eco-friendly building materials, 
promoting recycling, and enhancing construction efficiency while reducing 
environmental harm. 

 
Methodology 
The methodology for this research was designed to ensure an extensive 

review of the role of plastic waste in the construction industry. The process began 
with the establishment of the research questions and objectives, which focused 
on addressing the possibility of adopting the use of plastic waste as building 
materials and its implications for the construction sector. This guided the 
selection of relevant keywords for the search, including terms such as "plastic 
waste," "construction industry," "building materials," "plastic waste 
management," and "plastic recycling in construction." An extensive literature 
search was then conducted using scholarly databases, such as Google Scholar, 
MDPI, and ScienceDirect. These platforms were chosen for their reliable, peer-
reviewed content and academic focus. The search yielded a variety of studies, 
including peer-reviewed articles, conference papers, and industry reports, all of 
which provided insights into the use of plastic waste in construction. The 
inclusion criteria involved studies that specifically addressed the use of various 
types of plastic waste in the building and construction sector and assessed 
material performance. Additionally, the review only focused on literature 
published within the last 10 years. Studies related to other industries outside of 
construction were excluded from the data extraction process. The data extracted 
from the reviewed literature were structured in tabular forms based on the types 
of plastic waste used in construction. The table also included details about the 
type of plastics being considered including research methods, applications, and 
findings, to enable comparison and analysis. Key patterns were identified and 
relevant comparisons were drawn as they related to the respective plastic types 
and their applications. Limitations were also identified and duly noted. Based on 
the findings, conclusions were drawn, summarizing the key insights from the 
literature and offering recommendations for future research in the field. 
Throughout the review process, all studies and articles were properly cited and 
referenced, ensuring that the information presented is credible.  

1. ANALYSIS AND DISCUSSION 
The construction industry is increasingly using plastic waste, such as High-

Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Polyethylene Terephthalate 
(PET), and Polyvinyl Chloride (PVC), as sustainable alternatives to traditional 
materials. Studies show these plastics can improve the durability and strength of 
materials like bricks, paving stones, and asphalt. HDPE enhances compressive 
strength, while PET improves asphalt's water resistance. However, high plastic 
content may reduce strength, and PVC can cause environmental concerns due to 
harmful emissions. Low-Density Polyethylene (LDPE) and Polypropylene (PP), 
are among the lesser-known plastic waste types and there is a scarcity of recent 
information surrounding the independent use of these materials in construction. 
The review below takes a deep dive into the research methods, results, 
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challenges, and applications associated with the use of recycled plastics in 
construction. 

Kulkarni et al., (2022) studied the performance of HDPE and PP in brick 
production. Their findings showed that HDPE-based bricks had superior 
compressive strength compared to PP bricks, indicating HDPE's potential as a 
durable material for strong, high-integrity bricks. The study did not mention any 
limitations. In their 2018 study, Nursyamsi et al. explored utilizing crushed 
HDPE as fine aggregates for the manufacture of bricks and briquettes. The 
researchers conducted compressive and tensile strength tests and found that 
HDPE led to increased hardness, smoothness, and resistance to high 
temperatures. Nevertheless, the study also exposed some weaknesses, notably 
that bricks made with HDPE showed smaller compressive strength due to the 
formation of cavities, and briquettes exhibited lower tensile strength. 

Ingabire et al., (2018) investigated the application of HDPE in paving 
materials and conducted compression and water absorption tests. Their study 
revealed that HDPE improved the compressive strength of paving materials 
while also reducing water absorption. This makes HDPE a feasible option for 
manufacturing durable and robust paving materials. According to Punitha et al., 
(2021), the use of HDPE combined with metakaolin - a pozzolanic substance - 
as a fine aggregate in concrete, revealed the compressive strength of said 
concrete to peaked when 15% of the aggregate was HDPE, while the flexural 
strength was found to be 80% of the mix when 5% HDPE was used. 
Interestingly, as the percentage of HDPE increased beyond these optimal points, 
the compressive strength began to decrease gradually. This limitation suggests 
that HDPE should be used in controlled amounts to avoid diminishing the 
material's strength. 

In a technical review by Abdy et al., (2022), the use of HDPE, LDPE, and 
PP in asphalt binding through pyrolysis was duly examined. The review 
highlighted that plastics could enhance the performance of asphalt by improving 
its binding properties, which could lead to better road durability and cost savings. 
However, there is minimal knowledge and application of these technologies 
outside the chemical and fuel industries. Murat et al., (2020) investigated the use 
of HDPE and LDPE in the production of domestic pavements, roof tiles, and 
bricks. Their experimental research indicated that the mechanical properties of 
plastic-based materials were similar to those of virgin materials, suggesting that 
plastics can serve as effective substitutes in construction applications. 

In a case study by Appiah et al., (2019) in Ghana, the authors examined the 
role of HDPE and PP in enhancing the performance of bitumen binders used in 
road construction. The study found that the inclusion of these plastics 
significantly improved the performance of the bitumen binder, potentially 
leading to better road quality and longevity. However, the study did not provide 
details on the challenges encountered during implementation. 

The studies reviewed below explore the applications of plastic waste, 
specifically polyethylene terephthalate (PET) - another widely used 
thermoplastic – which has garnered attention since it has proven to be beneficial 
for highway and geotechnical operations as well as building materials, 
examining its effects on the properties of construction materials like concrete, 
asphalt, and bricks. The versatility of this product is demonstrated and this makes 
it a game changer in the world of construction. However, there is a dearth of 
information regarding the potential challenges that could be faced while 
implementing this plastic as well as its ability to retain its mechanical properties 
in the long run. 

In the study by Perera et al., (2019), the authors investigate the incorporation 
of PET plastic waste into pavement applications by evaluating its geotechnical 
properties. Using an experimental method, specifically a geotechnical 
evaluation, they mixed PET with recycled aggregate concrete and crushed 
bricks. The findings revealed that all blends of PET satisfied the California 
Bearing Ratio (CBR) requirement of 80%. Also, these mixtures achieved a 98% 
maximum dry density at their optimum moisture content, suggesting that PET 
could effectively be used in geotechnical projects such as pavements. 

Sojobi et al., (2016) investigated the effects of PET plastic waste on 
bituminous asphaltic concrete. Their experiments showed that the use of PET led 
to an increase in the Aggregate Impact Value (AIV) and Aggregate Crushing 
Value (ACV), both of which are important measures of the toughness and 
strength of aggregate materials. Additionally, the use of PET reduced water 
absorption, a desirable property for asphalt in wet environments. These findings 
suggest that PET waste could enhance the performance of bituminous asphaltic 
concrete, potentially improving its durability and resistance to water-induced 
damage. Similar to Perera et al., (2019), potential obstacles and limitations were 
not outlined, though further evaluation of the long-term effects of PET in asphalt 
mixtures would be essential. 

Aneke and Shabangu (2021) explored the use of a combination of scrap 
plastic waste (SPW), including PET, and foundry sand (FS) in the production of 
green bricks. Their experimental method revealed that bricks made from a mix 

of 70% foundry sand and 30% scrap plastic waste achieved impressive 
mechanical properties, including a maximum compressive strength of 38.14 
MPa and a tensile strength of 9.51 MPa. These results suggest that this mixture 
could serve as a viable alternative to traditional brick-making materials, offering 
both environmental benefits and strong, durable bricks. However, it would be 
beneficial to further assess the bricks' behavior under different conditions. 

Intan et al., (2019) investigated the role of PET, in combination with a small 
amount of low-density polyethylene (LDPE), in enhancing the properties of 
bricks. Their experimental research showed that this plastic blend contributed to 
an increase in compressive strength while also reducing water absorption and 
porosity in the resulting bricks. As with the other studies, the authors did not 
specify any challenges experienced. 

All four studies investigated the potential for using PET plastic waste in 
construction materials, with a primary focus on geotechnical and building 
applications. Perera et al., (2019) found that PET could be effectively used in 
road construction owing to its viability of pavement materials. Similarly, Sojobi 
et al., (2016) demonstrated the potential of PET in improving the properties of 
bituminous asphaltic concrete, contributing to stronger, more water-resistant 
asphalt. In contrast, Aneke and Shabangu (2021) and Intan et al., (2019) focused 
on the production of bricks, highlighting the improvement in compressive 
strength, tensile strength, and durability when PET was used as a component in 
brick manufacturing.  

Several studies have explored the feasibility, applications, and limitations 
of using plastic waste, particularly Polyvinyl Chloride (PVC), in bituminous 
mixes for asphalt. PVC plastic is well known but not utilized as much as its 
aforementioned counterparts. This is likely due to the complexities involved in 
processing the substance, owing to its chemical composition and its inability to 
blend with other materials without specialized preliminary processes carried out. 
PVC also brings about a risk of severe pollution due to its toxic contents 
including dioxins and Hydrogen chloride. 

Behl et al., (2014) conducted an experimental study to evaluate the effects 
of incorporating PVC waste into bituminous mixtures for asphalt production. 
PVC, a commonly used plastic in pipes, windows, and flooring, was selected due 
to its abundant waste generation and potential for reuse in construction materials. 
Their findings indicated that the addition of PVC waste to bituminous mixes 
resulted in improved strength and stability. Specifically, the mixes showed 
enhanced resistance to deformation under load, which is crucial for the durability 
and longevity of asphalt surfaces. 

The application of PVC-modified asphalt is in road construction, 
particularly in environments where high load-bearing capacity and resistance to 
rutting are essential. However, a significant limitation of this study was the 
release of dioxins during the heating process of PVC waste. These toxic 
byproducts pose environmental and health risks, which highlights the need for 
further modifications to mitigate such harmful emissions. Moreover, the study 
found that PVC is not compatible with bitumen without prior modification, 
suggesting that additional treatment or blending is necessary to optimize the 
material's properties. 

Janajreh et al., (2015) took a different approach by conducting a case study 
on the reuse of PVC cable polymers. Their research aimed to explore sustainable 
methods of repurposing PVC waste in manufacturing, particularly in mechanical 
and construction applications. The study emphasized that PVC, especially from 
cable insulation, could be effectively reutilized in a closed-loop manufacturing 
process, promoting sustainability by reducing waste generation and conserving 
resources. 

The primary application identified was in the construction industry, where 
PVC cable polymers can be used for mechanical purposes, including in road 
construction and building materials. The study, however, highlighted some 
concerns, notably the high content of dioxins and hydrogen chloride (HCl) in the 
PVC waste. These substances are harmful to both the environment and human 
health, suggesting that careful management of the recycling process is essential 
to mitigate the release of toxic emissions. The authors concluded that while PVC 
cable polymers offer substantial potential for reuse, proper handling, and 
treatment are critical to avoid the negative environmental impact of dioxin and 
HCl release. 

Chandrasekaran et al., (2021) provided a comprehensive review of research 
related to the use of PVC in asphalt mixes, specifically focusing on the improved 
performance of PVC-modified asphalt. Their analysis suggested that 
incorporating PVC into asphalt could enhance the material's resistance to rutting, 
a common form of surface deformation caused by traffic loads and 
environmental factors. This improvement in rutting resistance is particularly 
valuable for road construction in areas with heavy traffic or extreme weather 
conditions, where asphalt durability is a major concern. 

The review pointed out that the use of PVC in asphalt could lead to issues 
similar to those identified in the Behl et al. (2014) study, such as compatibility 
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problems with bitumen and the emission of harmful substances when heated. As 
such, the review emphasized the need for further research into refining the 
mixing process. 

The studies above make it quite evident that PET and HDPE plastic wastes 
are the most popular and most likely to be utilized in the building and 
construction industry among all the recyclable thermoplastics. HDPE has been 
proven to strengthen the construction materials (bricks) in which it is used while 
also resisting harsh temperatures. However, the compressive strength of HDPE-
infused materials has been shown to deplete gradually which indicates a need for 
controlled incorporation of this substance. The results of the research are 
summarized in Table 1 below: 

 
Table 1 
Utilization of various plastic wastes in the construction industr� 

Author, Year Research 
method 

Type of 
plastic 
waste 

Application Findings Limitations 

Kulkarni et al., 
2022 

Experimental 
research 
(Standard 
test using 

UTM) 

HDPE and 
PP 

Brick 
manufacture 

HDPE brick 
had the 
highest 

compressive 
strength 

None stated 

Nursyamsi et 
al., 2018 

Experimental 
research 

(compressiv
e and tensile 

test) 

HDPE Crushed and 
used as fine 
aggregates 
for bricks 

/briquettes 

HDPE has a 
harder, 

smoother 
and more 

temperature 
resistant 

properties 

Smaller 
average 

compressive 
strength 

caused by 
brick 

cavities/Small
er tensile 

strength in 
briquettes 

Ingabire et al., 
2018 

Experimental 
research 

(compressio
n and water 
absorption 

tests) 

HDPE For use in 
Paving 

materials 

Higher 
compressive 
strength and 
lower water 
absorption 

None 
specified 

Punitha et al., 
2021 

Experimental 
method 

(Compressiv
e and 

Flexural 
tests) 

HDPE 
(used with 

10% 
metakaolin) 

Fine 
aggregate in 

concrete 

Compressiv
e 

 

strength is 
maximum at 
15% HDPE, 

Flexural 
strength is 
80% at 5% 

HDPE 

Compressive 
strength 

decreases 
gradually 

with higher 
percentages 

of HDPE 

    

Abdy et al., 
2022 

Technical 
review 

HDPE, 
LDPE and 

PP 

For use in 
asphalt 
binding 
through 
pyrolysis 

Seemingly 
beneficial 
from the 

perspective 
of 

performance
, as well as 
the cost and 
time savings

Little 
knowledge 
outside the 

chemical and 
fuel industries

Murat et al., 
2020 

Experimental 
research 

HDPE and 
LDPE 

Domestic 
pavements, 

roof tiles and 
bricks 

Mechanical 
properties 

are similar to 
that of virgin 

materials 

None 
specified 

Appiah et al., 
2019 

Case study HDPE and 
PP 

Road 
construction 

Enhances 
bitumen 
binder 

performance

None 
specified 

Perera et al., 
2019 

Experimental 
method 

(Geotechnic
al 

evaluation) 

PET (with 
recycled 

aggregate 
concrete 

and 
crushed 
bricks) 

All blends of 
PET satisfied 

the CBR 
requirement 
of 80% to be 

used in 
pavement 

applications. 
98% MDD 
and at their 

OMCs 

Geotechnica
l projects 

None stated 

Sojobi et al., 
2016 

Experimental 
method 

PET Increased 
AIV, ACV 

and reduced 
water 

absorption 

Bituminous 
Asphaltic 
Concrete 

None stated 

Aneke and Experimental PET (scrap Bricks Green None stated 

Shabangu, 
2021 

method plastic 
wastes and 

foundry 
sand) 

showed the 
highest 

compressive 
strengths. 

productive 
bricks 

Intan et al., 
2019 

Experimental 
method 

PET (with 
little LDPE) 

Can increase 
compressive 
strength, and 
reduce water 
absorption, 

porosity 

Brick 
manufacture

None stated 

Behl et al., 
2014 

Experimental 
method 

PVC Increase in 
strength and 

stability of 
mix 

Bituminous 
mix for 
asphalt 

Releases 
dioxins and 

not compatible 
with bitumen 

without 
modification 

Janajreh et al.,
2015 

Case study PVC PVC cable 
polymer can 
be reutilized 

in a close 
sustainable 

manufacturin
g 

Mechanical 
and 

construction 
purposes 

High dioxins 
and HCl 
content 

Chandrasekar
an et al., 2021

Review PVC Asphalt 
mixes with 
PVC had 

better 
resistance to 

rutting 

Asphalt mix 
for road 

construction

None 
specified 

 
Conclusion  
Plastic wastes are gradually making their mark within the construction 

sector with the possibility of becoming a permanent reliable source of production 
materials. Materials like PVC, HDPE, PET, and PP are power-packed with 
several outstanding benefits, including strength, durability, and resistance to 
deformation. However, environmental concerns and the potential for physical 
degradation over time continue to pose pending threats. As the construction 
industry gravitates toward sustainability, advancements in plastic processing 
technology and recycling and the concept of green building may help mitigate 
these limitations, ensuring that plastics remain a key component in modern 
construction while minimizing their environmental footprint. 

 
Recommendations  
The future of using plastic waste in construction appears promising, hence 

the following recommendations: 
1. There should be development of cost-effective methods of processing 

plastic waste 
2. Studies should be conducted to observe the long-term behavior of 

plastic wastes and the potential challenges to be faced with their implementation, 
especially under extreme conditions. 

3. The properties of the lesser-known recyclable plastic wastes should be 
examined to harness their full potential  

4. There should be more awareness targeted at construction stakeholders 
to note the dangers of plastic pollution and the proactive methods that can be 
undertaken in construction to curb these hazards. 

 
Utilizing plastic waste in the building and construction industry 
Goba Kattia, Elsheik Asser M., Aboagye Paulina O., Harwash 

Mohamad M.  
RUDN University 
Plastic waste has become a longstanding issue as a result of substantial 

amounts accumulating in terrestrial and aquatic habitats, affecting important 
ecosystems on our planet. A plausible strategy for solving this problem is the use 
of plastic waste within the building and construction industry through recycling 
and repurposing, resulting in positive outcomes including waste reduction and 
preservation of resources. The focus of this research is to assess the potential 
benefits, limitations, and possibility of introducing plastic waste into 
construction materials by exploring how recycled plastic can be used in creating 
durable, sustainable building components while reducing environmental impact. 
A theoretical research method was employed for this study, involving a 
comprehensive review of existing literature which largely involved laboratory 
experiments on plastic-based construction materials, to assess the mechanical 
properties of plastic-infused materials such as bricks, tiles, and concrete. The 
findings suggest that properly processed plastic waste can improve construction 
materials' physical properties and durability while reducing reliance on virgin 
resources and lowering greenhouse gas emissions. However, there still remain 
drawbacks due to the variety of plastic types as well as their complex nature, 
which necessitates future research to establish best practices and enhance the 
manufacturing processes.  
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Анализ и оценка эффективности нейросетей в современном мире  
 
 
 
Догучаева Светлана Магомедовна 
кандидат физико-математических наук, доцент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Smdoguchaeva@fa.ru 
 
Сегодня цифровая среда является не параллельным или чисто виртуальным ми-
ром, это часть повседневной жизни многих людей, это человеческая реаль-
ность, связанная с автономией и свободой человека. На данный момент челове-
чество создало нейросеть только на самом низком уровне, отмечают эксперты. 
Максимальная вычислительная мощность в мире удваивается примерно каж-
дые два года, а это означает, что прогресс компьютерного оборудования и об-
щий прогресс человечества на протяжении всей истории растет нелинейно, он 
растет экспоненциально. 
Развитие искусственного интеллекта связано с тем, что в какой-то момент ап-
паратная поддержка для реализации соответствующих алгоритмов и программ 
оказалась очень эффективной и связано это с программным обеспечением, раз-
работанным для графических ускорителей. Появились различные программные 
библиотеки для поддержки именно алгоритмов, связанных с нейронными се-
тями на этих графических картах.  
Ключевые слова: информационные технологии, суперкомпьютеры, 
нейросети, искусственный интеллект, графкарты, экономика, интернет, про-
граммное обеспечение, синтетические данные, базы данных, компьютерное 
зрение. 
 

Технологии нейросетей и искусственного интеллекта в топе самых обсуж-
даемых тем и на сегодня сложные вопросы. Голосовые помощники с ис-
кусственным интеллектом встроены в тысячу приложений, от поисковых 
систем до программного кода и создание простого контента искусствен-
ный интеллект справляется хорошо, 97% мобильных операторов исполь-
зуют голосовых помощников на его базе. [1] 

Государственные корпорации связывают с нейросетью большие 
надежды и вкладывают не малые деньги. Но надо не забывать о националь-
ном интересе и суверенное сознание человека, ориентированное на нацио-
нальные интересы для любых технологий. В среднем человек проводит в 
интернете около 7 часов, но это огромное время, огромный контент, боль-
шая часть которого подбирается не самим пользователем, а нейросетью. 

Банковское дело, финансовые услуги, страхование и здравоохранение 
занимают наибольшую долю рынка искусственного интеллекта. И здесь 
совершенно разумной стратегией является описание текущих процессов 
организации бизнеса, то есть, что они из себя представляют, и проверка 
каждого из процессов на то, как можно использовать сегодня нейросети.  

Информационная модель имеет информационные объекты, как из-
вестно, информационная система - это система для обработки информа-
ции. Человеческий мозг - интеллект биологического происхождения-это 
тоже информационная система, у него есть датчики, которые дают входя-
щую информацию, на основе этой информации он делает выводы, то есть, 
за счет внутреннего ощущения, за счет внутреннего мира, он принимает 
решение. Здесь источником является реальность, и это то, что находится 
вне информационной системы. Сегодня, как утверждают эксперты, 
нейронная сеть, то есть компьютер человеческого уровня интеллекта, 
имеет множество преимуществ, она ничего не забывает и оттого она во 
много раз эффективнее в решении задач. [2] 

Создать то, что может прочесть главу детской книги с картинками и не 
только примитивно распознать слова и картинки, но и понять их смысл 
очень сложно, именно поэтому компания Open AI произвела революцию 
создав ChatGPT, чьи понимающие способности невероятно велики. Слож-
ные вещи для людей, вещи вроде математического анализа, стратегии фи-
нансового рынка, и языковой перевод очень просты для компьютера. В то 
время как простые естественные вещи для людей, такие как время, движе-
ние и восприятие, сложны для нейросети, и, как следствие, защищает ее 
главный создатель носитель биологического интеллекта, то есть человек. 

Сегодня по мнению экспертов, искусственный интеллект устремится 
дальше, пробив таким образом, искусственный сверхинтеллект. Система 
искусственного интеллекта, запрограммированная на улучшении соб-
ственного интеллекта, будет развиваться скачкообразно. Скачки развития 
делают искусственный интеллект намного умнее любого человека, позво-
ляя этой системе совершать еще большие скачки. И по мере того, что 
скачки становятся все масштабнее и развивается суперинтеллект. Но мыш-
ление, которое будет развиваться в подобном носителе, понять человеку 
будет трудно.  

Интерес на такие технологии в России растет, о ней знают уже 94% 
граждан, но реально применяют лишь 16% интернет-пользователей, по 
данным Роструда, генеративный искусственный интеллект сегодня ис-
пользуют 7% российских организаций, 35% готовы внедрить, когда техно-
логия станет массовой. Сегодня это набор технологий, и решений, которые 
тоже могут использоваться в разных сферах для разных целей. Главное, 
технология искусственного интеллекта повторяет процессы человеческого 
мозга, это и отличает от обычной автоматизации, потому что история ав-
томатизации в бизнесе, очень длинная и дальше уже, каждый соответ-
ственно, выбирает для себя то, как он может использовать. [3] 

По данным Open Ai число активных пользователей ChatGPT перева-
лило за 200 млн, а к 2030 году искусственный интеллект превзойдет всех 
людей и выручка глобального рынка нейросети достигнет $1,9 трлн. А что 
дальше? Какие тренды будут происходить. Многие эксперты отмечают об 
удорожании этих технологий, слишком высока цена языковых моделей. 

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, пошел еще дальше, он 
представил масштабное видение будущего ChatGPT. Сэм Альтман предло-
жил сделать ChatGPT пожизненным спутником, способным запомнить всю 
жизнь пользователя — включая каждый разговор, прочитанную книгу, по-
лученное сообщение и даже данные из других источников. [2,4] 
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Аналитики по нейросетям пришли к выводу, что 55% россиян хотели 
бы пройти обучение в сфере технологий искусственного интеллекта и 
нейросетей. 

94% россиян знают о технологиях нейросетей, и, как следствие больше 
80% предприятий будут использовать искусственный интеллект. 

Насколько россияне доверяют искусственному интеллекту: 
52% - доверяют; 
38% - не доверяют; 
10% - затрудняются ответить. 
Сегодня оправдано и выгодно везде, где используют искусственный 

интеллект, но, следует отметить, что это используется прежде всего в ин-
формационных технологиях. Благодаря внедрению технологий искус-
ственного интеллекта на 40% может повыситься производительность труда 
в промышленной отрасли, уверяют эксперты. [4] 

Благодаря совместным работам человека и нейросети, можно генери-
ровать и оценивать множество вариантов дизайна, и при этом учитывается 
выбор оптимальных решений. Кроме того, анализируя данные, алгоритмы 
могут помочь в конструкции зданий, они могут обеспечить минимальное 
потребление энергии, экономию воды, и грамотную утилизацию отходов. 
Каждое здание стремится к сокращению расходов, экономию энергии и со-
зданию лучшей обстановки вокруг.  

Благодаря нейросетям архитекторы продумывают все детали и учиты-
вают материалы, которые следует использовать, как условия местности мо-
гут повлиять на конструкцию и обеспечить не только красоту, но и проч-
ность зданий. Алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют кон-
струкцию, сделав ее одновременно красивой и прочной. [5] 

Потенциал нейросети огромный и многие видят не угрозу для своих 
работ, а мощный инструмент для позитивных изменений. Она представ-
ляет будущее, в котором архитектор и искусственный интеллект будут со-
здавать идеальные проекты, но следует использовать искусственный ин-
теллект разумно и этично. Искусственный интеллект все еще нуждается в 
руководстве, и следует помнить, что он не обладает эмоциональным ин-
теллектом. Это гений с мозгами, но он не может полностью понять атмо-
сферу, которую люди чувствуют в пространствах. 

Эффективнее всего генеративные нейросети оказались для рутинных 
проблем, например большие языковые модели на примере ChatGPT, в биз-
несе способны обрабатывать обращение клиентов, или разбирать входя-
щие документы, понимать, что это за бумага, о чем в ней говорится, и кому 
из сотрудников ее стоит направить, похожая ситуация и с нейросетями, ко-
торые генерируют изображение. Их активно используют блогеры для ил-
люстрации софтов в соцсетях и то, что раньше рисовали профессионалы 
невысокого уровня, теперь в пару кликов может сделать нейросеть. Сего-
дня 41% пользователей нейросети считают, что искусственный интеллект 
может улучшить их жизнь. 

Впрочем, заменить человека на текущем уровне развития искусствен-
ного интеллекта пока не может, ему все равно нужен контроль, примерно 
25% задач нейросети решают с ошибками, и порой весьма серьезными, но 
если эта проблема решаемая, то уже появляются новые с которыми пока не 
понятно, как бороться, отмечают эксперты. 

Первая проблема – нехватка данных, крупнейшие компании отрасли 
используют два возможных подхода, генерируют так называемые синтети-
ческие данные для обучения с помощью других алгоритмов, все того же 
искусственного интеллекта, или нанимают целые подразделения экспертов 
из разных отраслей, которые составляют новые наборы ценных знаний.  

Вторая проблема - нехватка энергии, крупнейшие технологические 
компании Microsoft, Googl, Amazon активно вкладываются в разные про-
екты атомной энергетики с одной целью - получить достаточно мощности 
для своих строящихся дата центров. [6] 

В целом глобальный рынок искусственного интеллекта растет неверо-
ятными темпами, за 2024 год он увеличился в 1,5 раза и превысил 
$300млрд, к 2030 году по оценке аналитиков, он достигнет $740млрд. И, 
как следствие, у экспертов возникает главный вопрос, как этот рынок ре-
гулировать. Материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, 
используются для развлечения, бизнеса и даже для политической агитации, 
но совершенно не ясно, как ограничить распространение, если такую тех-
нологию применят злоумышленники.  

Сегодня в России, если говорить про отрасли, к примеру, банковская 
сфера, по степени внедрения технологии, превосходит даже мировой уро-
вень, процент решений, которые принимают с помощью искусственного 
интеллекта очень высок, даже в простых банковских процедурах, как вы-
дача кредитов. Россия может стать мировым лидером по масштабу внедре-
ния искусствненного интеллекта в разных сферах. 

Но тем не менее, по оценкам ИТ-экспертов, 75% пользователей интер-
нета обеспокоены опасностью распространения дезинформации с помо-
щью искусственного интеллекта. [7] 

Многие ведущие ИТ-специалисты в области нейросетей утверждают, 
что стоит признать и смирится, что искусственный интеллект с нами навсе-
гда, каждая крупная компания разрабатывает либо софт, либо железо, 
вдохновленное человеческим мозгом. Одновременно IBM, Intel и другие 
компании годами разрабатывают нейроморфные чипы, что бы вышепере-
численные нейронные сети быстрее обучались, становились еще умнее и 
способнее. Почти все перечисленные нейросети относятся к языковым мо-
делям и это не случайно. [2,8] 

Область понимания естественного языка находится на передовой раз-
работке сильного искусственного интеллекта, так как именно язык явля-
ется для человека способом передачи и хранения информации, умение об-
щаться на любые темы, поддерживать разговор, правильно понимая собе-
седника и делая логические выводы. 

Идея создания машины, которая может думать и действовать как 
люди, плавно превращается из фантастики в реальность. Сегодня есть 
много приложений, управляющие искусственный интеллект, которые в 
скорости и эффективности и неутомимости превосходят людей, но пока 
только в узких областях, и тем не менее, это дает надежду в ближайшее 
время увидеть настоящее чудо.  

Сегодня люди добились успехов в различных областях таких как ко-
гнитивная психология, неврология, квантовая физика и наука о мозге. И 
это на прямую влияет на развитие искусственного интеллекта, особенно 
исследование мозга, каждое открытие приводит к экспериментам с 
нейросетями и внедрением улучшения в их работу, и каждый удачный экс-
перимент дает надежду, что скоро будет создан искусственный интеллект, 
способный думать, размышлять и эволюционировать как человеческий 
мозг. 

Нейросеть это компьютерный алгоритм, имитирующий определенные 
функции человеческого мозга. Он содержит виртуальные нейроны, орга-
низованные в слои, которые соединены друг с другом. Отдельные нейроны 
передают информацию между собой и выполняя таким образом вычисле-
ния подобные чел мозгу. Но в отличии от мозга, нейроны в нейросети 
имеют конкретное числовое значение. 

Искусственный интеллект — это новая суперсила тысячелетия, рав-
ный или превосходящий человеческий интеллект по многим параметрам. 
Государство и корпорации на нейросети большие надежды и вкладывают 
в эту индустрию огромные деньги.  

Согласно статистике в 2022 году инвестиции в нейросеть выросло на 
40% и достигли почти $70 млрд. На какой стадии развитие искусственный 
интеллект сегодня и почему он настолько важен? Ежедневно нейросети по-
могают решать важные задачи, например быстрее искать информацию в 
поисковиках, в Яндексе ежедневно оставляют запросы более 28 миллионов 
пользователей, пользователей Googl насчитывается более трех миллиардов 
человек, и каждый запрос помогает разработать нейросеть, и, благодаря 
этому, в десятки раз быстрее получить результат, не то, что может, а уже 
облегчает более эффективно решение многих задач. 

Если взять систему компьютерного зрения, допустим, распознавание 
номеров автомобиля, распознавание лиц, или поиск персонального асси-
стента, то сразу же распознается, и синтезируется речь. Компьютерное зре-
ние или понимание речи международных языков, способно управлять ме-
ханизмами, начиная от чайника и заканчивая промышленной техникой. 
[10] 

Искусственный интеллект в современном понимании этого слова, 
набор алгоритмов методов, каких-то уже готовых решений, которые у себя 
внутри используют технологию машинного обучения. То есть, это значит, 
что внутри нейросети находятся различные формулы, которые подбира-
ются автоматически, с помощью некоторых алгоритмов и это могут быть 
триллионы параметров. 

Может ли искусственный интеллект принести вред – да, может, но как 
утверждают эксперты, это все должно контролироваться. Если изначально 
делать правильно, то есть, существуют определенные системы защиты, и 
вредные контенты даже близко не будут проходить.  

В заключении следует отметить, что человечество стоит на пороге тех-
нологической сингулярности, и оно живет в переломный момент в истории 
цивилизации – граница между самим человеком и продуктами технологий, 
которые создал сам человек, неизбежно размоются и сотрутся. Любая со-
временная нейросеть это одна гигантская формула. И сегодня в развитии 
различных технологий есть определенные лимиты, которые задает физика 
всего мира, и человек в этом находится в обучающей симуляции. Размер 
дата сетов, которые используют в модели нейросети растут быстрее, чем 
растет количество текстовых данных в интернете. Придет такой момент, 
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что не на чем будет обучать модель и один из подходов – это создание син-
тетических данных. [9]  

У нейросети есть серьезные задачи, к примеру, одна из задач систем-
ные рекомендации – это суть современного персонализированного интер-
нета, и еще одна сфера, это распознавание, особенно изображений и видео, 
которое относится к компьютерному зрению. Но моменты дестабилизации 
искусственного интеллекта очень часты и все зависит от того, каким обра-
зом обучить нейросеть, и преподать ей знания так, чтобы она действи-
тельно понимала, что данный сигнал, это сигнал, поступающий от автома-
тизированной системы, а не просто свет в небе. Как утверждают эксперты, 
следует обучать генеративный искусственный интеллект более глубоко, а 
это даст только большие объемы данных. Термины Big Data (большие дан-
ные), Data Science (наука о данных) очень сильно находятся рядом в обу-
чении искусственным интеллектом новым навыкам. [11] 

Будущее разворачивается с огромной скоростью и развивает способ-
ности искусственного интеллекта, но при этом следует уравновешивать его 
гениальность с человеческими отношением, суверенное сознание чело-
века, ориентированное на национальные интересы, найдет правильное 
применение и найдет здравый смысл для любых технологий. [12] 

 
Литература 
1. Как выбрать нейросеть. //(Электронный ресурс). Режим доступа: 

https://www.gptunnel.ru/en/blog/how-to-choose-a-neural-network // свобод-
ный (дата обращения 02.05.2025).  

2. Цифровизация идей //(Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://online-media.ru/digital-marketing // свободный (дата обращения 
30.04.2025).  

3. ИИ снова атакует. //(Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://gsb.hse.ru/newmanagement/news/883219955.html?ysclid=m9hgo242w
o365 //свободный (дата обращения 11.05.2025). 

4. Open AI сделает ChatGPT пожизненным спутником. //(Электрон-
ный ресурс). Режим до-
ступа:https://naukatv.ru/news/open_ai_sdelaet_chatgpt_pozhiznennym_sputni
k om // свободный (дата обращения 29.04.2025). 

5. Генеративные нейросети в дизайне интерьера: реальные кейсы ис-
пользования. //(Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://www.securitylab.ru/blog/personal/xiaomite-
journal/353891.https%3A%2F //свободный (дата обращения 06.05.2025). 

6. ИИ вынудил Microsoft, Google и Amazon заинтересоваться энерге-
тикой. //(Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://3dnews.ru/1112076/microsoft-google-i-amazon-hotyat-zapitat-svoi-
datatsentri-ot-atomnih-19 свободный (дата обращения 03.05.2025). 

7. Бум в сфере искусственного интеллекта приводит к энергетиче-
скому кризису. //(Электронный ресурс). Режим доступа : 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.03d835ec-67fd6209-
3e9ed9ff- свободный (дата обращения 12.05.2025). 

8. Риски искусственного интеллекта. //(Электронный ресурс). Режим 
доступа :https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.02c9126f-
67fd5cdc-44208f44-74722d776562/https/www.geeksforgeeks.org/risk-of-ai/ 
свободный (дата обращения 14.05.2025).  

9. Технологическая сингулярность. //(Электронный ресурс). Режим 
доступа: https://neuralhack.org/2024/08/18/technological-singularity-
transhumanism-superman/ //свободный (дата обращения 30.04.2025). 

10. Будущее нейросетей. // (Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://tenchat.ru/media/3215780-buduscheye-neyrosetey-chto-nas- // свобод-
ный (дата обращения 11.05.2025). 

11. Что ждать от искусственного интеллекта в будущем. //(Электрон-
ный ресурс). Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-
ru.ru.05cef7e1-6828478e-3819f001 //свободный (дата обращения 
03.05.2025). 

12. Какую опасность несет в себе искусственный интеллект. // (Элек-
тронный ресурс). Режим доступа: 
https://www.cloudav.ru/mediacenter/tips/opasnost-
ii/?ysclid=maryj4v3pa571624368 //свободный (дата обращения 08.05.2025). 

 

Analysis and evaluation of the effectiveness of neural networks in the modern world 
Doguchaeva S.M. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, 
Today, the digital environment is not a parallel or purely virtual world, it is part of many people's 

daily lives, it is a human reality related to human autonomy and freedom. At the moment, 
humanity has created a neural network only at the lowest level, experts say. The maximum 
computing power in the world doubles approximately every two years, which means that 
the progress of computer equipment and the general progress of mankind throughout history 
has been growing non-linearly, it is growing exponentially.  

The development of artificial intelligence is due to the fact that at some point hardware support 
for the implementation of appropriate algorithms and programs proved to be very effective, 
and this is due to software developed for graphics accelerators. Various software libraries 
have appeared to support algorithms specifically related to neural networks on these 
graphics’ cards. 

Keywords: Information technologies, supercomputers, neural networks, artificial intelligence, 
graphics cards, economics, Internet, software, synthetic data, databases, computer vision. 

References 
1. How to choose a neural network. // (Electronic resource). Access mode: 

https://www.gptunnel.ru/en/blog/how-to-choose-a-neural-network // free (date of access 
02.05.2025). 

2. Digitalization of ideas // (Electronic resource). Access mode: https://online-media.ru/digital-
marketing // free (date of access 30.04.2025). 

3. AI attacks again. // (Electronic resource). Access mode: 
https://gsb.hse.ru/newmanagement/news/883219955.html?ysclid=m9hgo242wo365 //free 
(date of access 11.05.2025). 

4. Open AI will make ChatGPT a lifelong companion. // (Electronic resource). Access mode: 
https://naukatv.ru/news/open_ai_sdelaet_chatgpt_pozhiznennym_sputnik om // free (date 
of access 04/29/2025). 

5. Generative neural networks in interior design: real use cases. // (Electronic resource). Access 
mode: https://www.securitylab.ru/blog/personal/xiaomite-journal/353891.https%3A%2F // 
free (date of access 05/06/2025). 

6. AI forced Microsoft, Google and Amazon to become interested in energy. // (Electronic 
resource). Access mode: https://3dnews.ru/1112076/microsoft-google-i-amazon-hotyat-
zapitat-svoi-datatsentri-ot-atomnih-19 free (date of access 03.05.2025). 

7. Boom in the field of artificial intelligence leads to an energy crisis. // (Electronic resource). 
Access mode: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.03d835ec-67fd6209-
3e9ed9ff- free (date of access 12.05.2025). 

8. Risks of artificial intelligence. // (Electronic resource). Access mode: 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.02c9126f-67fd5cdc-44208f44-
74722d776562/https/www.geeksforgeeks.org/risk-of-ai/ free (date of access 05/14/2025). 

9. Technological singularity. // (Electronic resource). Access mode: 
https://neuralhack.org/2024/08/18/technological-singularity-transhumanism-superman/ // 
free (date of access 04/30/2025). 

10. The future of neural networks. // (Electronic resource). Access mode: 
https://tenchat.ru/media/3215780-buduscheye-neyrosetey-chto-nas- // free (date of access 
11.05.2025). 

11. What to expect from artificial intelligence in the future. // (Electronic resource). Access mode: 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.05cef7e1-6828478e-3819f001 // free 
(date of access 03.05.2025). 

12. What danger does artificial intelligence pose? // (Electronic resource). Access mode: 
https://www.cloudav.ru/mediacenter/tips/opasnost-ii/?ysclid=maryj4v3pa571624368 // free 
(date of access 08.05.2025). 
 

  



 342 

№
 5

 2
0
2
5

  

Исследование работы и помехозащищенности мультиченсорных 
датчиков 
 
 
Епифанцев Кирилл Валерьевич  
кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 
 
В статье рассматриваются современные методы разработки мультисенсорных 
измерительных приборов, их преимущества и вызовы. Особое внимание уде-
лено проблемам перехода от моносенсорности к мультисенсорности, необходи-
мости создания мультисенсорных эталонов, а также переходу от косвенных к 
прямым измерениям. Описаны основные тенденции в приборостроении: мини-
атюризация, многофункциональность, помехозащищенность и применение ис-
кусственного интеллекта. Приведены примеры использования комбинирован-
ных датчиков (вихретоковый, емкостной, оптический) для контроля различных 
материалов и дефектов, что позволяет повысить точность и эффективность из-
мерений. 
Ключевые слова: мультисенсорность, моносенсорность, калибровка, помехо-
защищенность, прямые измерения, искусственный интеллект, неразрушающий 
контроль 
 

Методы создания приборов нового поколения имеет постоянные измене-
ния в связи со сокротечностью устаревания техники, экономической про-
блематикой с закупкой техники. В соотношении "цена-качество" вынуж-
дает все время снижать стоимость базовой версии , а увеличивать стои-
мость только уже модернизированной и отличающейся от базовой версии. 
Всвязи с этим важно ввести 2 понятие в приборостроении- моносенсор-
ность и мультисенсорность. Моносерность - метод создания приборов су-
губо с одной функцией измерения моно величины, например, манометры. 
А мультисенсорность порождает совершенно новый пласт приборов, как к 
примеру, мультиметры, которые измеряют и температуру, и частоту, и 
напряжение, однако для калибровки каждого из заявленных значений нуж-
дается также и в многообразии эталонов. При этом методики перехода от 
моносенсорности к мультисенсорности, прежде всего наблюдается за счет 
удовлетворения потребности основных заказчиков-организации, которые 
данные приоры эксплуатируют. Чтобы получить методы создания прибо-
ров нового поколения, нужно знать четкие методики -инструкции как это 
сделать, при этом также понимать , какие применять нормативно-техниче-
ские документы для их создания. Итак метод решает научную проблему, 
методика позволяет продемонстрировать рецепт как все это сконструиро-
вать, обличить в корпус и правильно внести в Росреестр. Процесс создания 
измерительных приборов крайне не простой, поскольку все приборы под-
падают под ФЗ об обеспечении единства измерений, а значит нужно при-
вести измеряемые величины в приборе к тем, что указаны в ГОСТ 8-417 
2024 года.  

Для многих приборов мультисенсорные эталонов [2] до сих пор не все-
гда реализуемы. К примеру, если необходимо провести поверку мульти-
метра отдельно необходимо провести калибровку блока измерения сопро-
тивления, затем частоты, постоянного тока... И так для еще одна научная 
проблема, которую предстоит решить наряду с мультисенсорными этало-
нами- это выход на прямые измерения вместо косвенных . безусловно кос-
венные расчеты экономят в процессе измерений, но все таки скрывают ис-
тинности измерений за туманом мат. Расчетов погрешностей. Так к при-
меру на кругломере растёт погрешности на биение вычисляется через из-
мерение на эталоне ОМОК-1 , а уже из непосредственно высчитывается 
биение.  

При поверке приборов для измерения напряжения можно измерить 
силу тока и сопротивление в текущий момент времени, а затем косвенно 
вычислить величину сопротивления. Однако прямого измерения сопротив-
ления все таки не было измерено и нам остается только догадываться 
сколько оно было на самом деле. 

Итак мы выявили несколько проблем на данном этапе приборострое-
ния: 

1) мультисенсорность и моносенсорность 
2) мультисеннсорные эталоны 
3) уход от косвенных измерений и переход к прямым измерениям. 
4) помехозащищенность и анализ сенсоров-антагонистов, которые вза-

имно не могут быть совмещены в одном корпусе (например кислородный 
манометр и измеритель качества масла не могут сосуществовать в одном 
корпусе, по причине взрывоопасности кислорода от масла).  

Текущие задачи могут быть решены за счет применения новых алго-
ритмов создания приборов, соовмещения трудносовмещаемых элементов 
в одном корпусе. При этом в современном мире базовые тенденции в при-
боростроении следующей направленности: 

1) миниатюризация 
2) мультисенсорность 
3) оперативность калибровки и юстировки.  
4) Применение методов искусственного интеллекта для обработки 

данных 
В данном аспекте рассмотрим ряд принцип ипов компоновки мульти-

сенсорного оборудования на основе трех датчиков -вихретокого, емкост-
ного и оптического (Рис.1) 
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Рис. 1 – модель датчика с мультисенсорным типом, совмещающим 
несколько сенсоров в 1 корпусе 

 
Из имеющихся датчиков каждый представляет из себя часть паззла , и 

вместе они способны не только осуществить контроль геометрии, но и про-
анализировать микродефекты. Оптический датчик способен работать с лю-
быми материалами, в том числе -пластик и пенополиуретан, но плохо вза-
имодействует с прозрачными материалами. Основные достоинства - без 
сжатия материала и царапин от контактного метода определить толщины 
таких материалов, как резина и пенополиуретан (Таблица 1).  

 
Таблица 1  
Сравнительные особенности датчиков разного типа 

Вид дат-
чика 

Виды контролируемых дефек-
тов и материалов 

Виды неконтролируемых дефектов 
и материалов 

емкостной Пропускает ток через деталь, 
способен также определить 
массово-габаритные характе-
ристики детали и микрозазоры 
между деталью и контролиру-
емой частью 

Невозможно определить дефекты и 
провести измерения неметаллов 

вихретоко-
вый 

Способен внедриться в поверх-
ностный слой детали до 50 мкм 
и определить не только отклоне-
ние от формы по круглости, бие-
нию, но и определить микротре-
щины и раковины в поверхност-
ном слое. Возможно использо-
вание в качестве толщиномера 
покрытий. Достоинство-работать 
при высоких температурах 

Невозможно определить дефекты и 
провести измерения неметаллов 

оптический Способен определить микро-
смещение детали, находясь 
при этом от нее на большом 
расстоянии. Способен при не-
большой апертуре определить 
шероховатость 

Невозможно определить дефекты 
из стекла и прозрачных материа-
лов, для любых прозрачных по-
верхностей нужно покрытие поверх-
ности оксидом титана. Возможно 
негативное влияние освещения в 
лаборатории. Есть риск поражения 
сетчатки глаза. 

ультразву-
ковой 

Возможен неразрушающий 
контроль внутренних дефек-
тов полимерных материалов 

Невозможно измерить микрогео-
метрические дефекты детали, круг-
лость или шероховатость.  

 
Емкостной датчик [1]- не реагирует с неметаллическими покрытиями, 

однак способен проводить ток через структуру детали, таким образом со-
общая ей заряд. Однако не может работать с пластиками. Вихретоковых 
датчик-способен глубинным действием просветить деталь на предмет мик-
ротрещин и раковин, не работает с неметаллами 

В настоящее время были проведены опыты в ФиАН акад. Лебедева - 
графики представлены на рисунке ниже (Рис.2, Рис.3).  

Таким образом каждый из трех датчиков в сумме закрывают множе-
ство потребностей в измерении и контроле.  

В настоящее время количество изделий из пластика возросло много-
кратно, множество изделий из пластика не уступают по своей несущей спо-
собности металлическим изделиями, а порой срок их эксплуатации значи-
тельно выше- к примеру, полимерные трубопроводы, мелкие зубчатые ко-
леса и кинематические механизмы. Также их производство дешевле по ме-
тодикам 3. D печати, не нуждается в дорогом металлургическом оборудо-
вании . Скоростб печати значительно превосходит все подготовительные и 
заливочные операции в металлургии. Большое количество полимерных 

трубопроводов как в санитарных целях, так и в промышленных использу-
ются из полимеров-термопластов и реактопластов. Однако в настоящее 
время разнообразие приборов для контроля внутренних дефектов пласти-
ков ограничено. В качестве примера можно привести дефектоскоп компа-
нии Политест , который используется при контроле сварных соединений 
трубопроводов. Картинку вставить 

 

 
Рис. 2 – Реакция на полиуретан лазера с выхода ПЦС линейки (ФИАН 
им Лебедева) 
 

 
Рис. 3 – Реакция на полиуретан лазера с выхода ПЦС линейки (ФИАН 
им Лебедева) 

 
В данном случае применяется ультразвуковой метод контроля. И по-

добная методика является наиболее прогрессивной для контроля стыковых 
соединений трубопроводов. В данный момент методика отрабатывается и 
с помощью радиоконтроля. Также в данном случае прогрессивным явля-
ется метод спекл-интерферометрии. Подобные технологии обеспечивают 
тщательный контроль изделий из разных веществ 

Итак, создавая мультисенсорные приборы. Нам необходимо сразу вы-
явить, какие эталоны необходимо использовать, и самое важное - если мы 
измеряем несколько величин одним прибором, следовательно, необходимо 
задуматься над созданием совмещённых мультисенсорных эталонов. Это 
сэкономят существенно на подготовке к операциям поверки и калибровке, 
на объёме занятого этими эталонами места и конечно на конечной стоимо-
сти эталона. 
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Данная статья посвящена обзору новейших достижений в области сварочных 
технологий и их влиянию на качество сварных соединений и эффективность 
производства. Рассматриваются такие методы, как роботизированная сварка, 
лазерная сварка, гибридная лазерная сварка и сварка K-TIG, а также их приме-
нение в различных отраслях промышленности. Приводятся актуальные данные 
о продажах сварочных материалов в ведущих странах мира, включая Россию, 
отражающие динамику рынка.  
Ключевые слова: инновации, сварочные соединения, сварочные материалы, 
технологии сварки 
 

Сварка — это фундаментальная технология, лежащая в основе современ-
ной промышленности. Она обеспечивает создание прочных и долговечных 
соединений, которые используются в строительстве, машиностроении, су-
достроении, авиации, автомобилестроении и энергетике [1]. Качество свар-
ных швов определяет надежность конструкций, их безопасность и срок 
службы [2]. На протяжении веков сварка эволюционировала от примитив-
ных методов ковки до высокотехнологичных процессов, использующих 
автоматизацию, лазеры и передовые материалы [3]. Сегодня сварочная ин-
дустрия находится на пороге новой эры, где инновации направлены на по-
вышение производительности, снижение затрат и минимизацию экологи-
ческого воздействия [4]. 

Цель данной статьи — подробно рассмотреть современные сварочные 
технологии, проанализировать их преимущества и недостатки, а также оце-
нить тенденции на рынке сварочных материалов на основе статистических 
данных, включая ситуацию в России [5]. Мы начнем с исторического об-
зора, затем перейдем к детальному описанию новых методов сварки, до-
полним анализ примерами из практики и завершим статью обсуждением 
экологических аспектов и будущих перспектив. 

Исторический контекст 
История сварки уходит корнями в древность, когда кузнецы соединяли 

металлы с помощью нагрева и ковки [3]. Однако научный подход к сварке 
сформировался лишь в XIX веке. В 1800 году английский химик Хэмфри 
Дэви продемонстрировал электрическую дугу, заложив основу для дуго-
вой сварки. В 1881 году русский инженер Николай Бенардос изобрел метод 
дуговой сварки с угольным электродом, а в 1907 году шведский инженер 
Оскар Кьеллберг разработал покрытый электрод, что значительно улуч-
шило качество швов [3]. В XX веке появились газовая сварка, сварка в за-
щитных газах (MIG/MAG) и сварка вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа (TIG) [1]. Эти методы стали стандартом для промышленно-
сти. С развитием автоматизации и цифровых технологий в конце XX — 
начале XXI века сварка стала более точной и эффективной, что открыло 
путь к внедрению робототехники, лазеров и искусственного интеллекта 
[1]. 

Новые технологии сварки 
1. Роботизированная сварка 
Роботизированная сварка представляет собой автоматизированный 

процесс, в котором сварочные операции выполняются роботами. Эта тех-
нология обеспечивает высокую точность, стабильность и скорость, что де-
лает ее незаменимой в массовом производстве [1]. 

 Принципы работы: Роботы оснащены шарнирными манипулято-
рами, которые могут выполнять сложные движения. Они используют раз-
личные методы сварки, такие как MIG, TIG или точечная сварка, в зависи-
мости от задачи . 

 Примеры применения: В автомобильной промышленности ро-
ботизированная сварка широко используется для сборки кузовов. Компа-
ния Tesla, например, применяет сотни сварочных роботов на своих заво-
дах, что позволяет собирать до 500 тысяч автомобилей в год с высоким 
качеством соединений. В аэрокосмической отрасли роботы сваривают лег-
кие сплавы для самолетов, таких как Boeing 787. В России АвтоВАЗ ак-
тивно внедряет роботизированные линии для повышения эффективности 
производства автомобилей «Лада». 

2. Лазерная сварка 
Лазерная сварка использует сфокусированный лазерный луч для плав-

ления металла, обеспечивая высокую плотность энергии и точность [23]. 
 Принципы работы: Лазер (CO2, волоконный или диодный) фо-

кусируется на свариваемой поверхности, создавая узкую зону плавления. 
Это позволяет сваривать материалы различной толщины и состава [1]. 

 производительность. Метод подходит для сварки разнородных 
материалов, таких как сталь и алюминий. 

 Примеры применения: В аэрокосмической промышленности 
Boeing использует лазерную сварку для соединения титановых компонен-
тов, что уменьшает вес самолетов. В медицине технология применяется 
для производства прецизионных инструментов и имплантатов. В России 
предприятия, такие как ОАК, используют лазерную сварку для самолетов 
«Sukhoi Superjet». 
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3. Гибридная лазерная сварка 
Гибридная лазерная сварка сочетает лазерный луч с дуговой сваркой 

(MIG или TIG), объединяя их преимущества [1]. 
 Принципы работы: Лазер обеспечивает глубокое проплавление, 

а дуговая сварка добавляет материал для формирования шва. Это позво-
ляет сваривать толстые листы за один проход. 

 Примеры применения: В судостроении компания Hyundai Heavy 
Industries использует гибридную сварку для строительства танкеров, со-
кращая время сборки на 20%. В России верфи ОСК применяют эту техно-
логию для строительства ледоколов. 

4. Сварка K-TIG 
Сварка Keyhole Tungsten Inert Gas (K-TIG) — это усовершенствован-

ный вариант TIG-сварки с эффектом "замочной скважины" [1]. 
 Принципы работы: Высокий ток создает плазменную дугу, кото-

рая проникает через материал, образуя сквозное отверстие. Это обеспечи-
вает глубокое проплавление и стабильность процесса. 

 Примеры применения: В нефтегазовой отрасли K-TIG использу-
ется для сварки трубопроводов из нержавеющей стали. Австралийская 
компания CSIRO успешно внедрила технологию для производства титано-
вых резервуаров [41]. В России "Газпром" тестирует K-TIG для проектов в 
Арктике . 

Перспективы, экономическая ситуация. 
Современные инновации в сварке оказывают заметное влияние на эко-

номику как отдельных предприятий, так и отраслей в целом. Внедрение 
новых сварочных технологий связано с одной стороны с высокими капи-
тальными затратами (приобретение оборудования, обучение персонала, 
интеграция в производственные линии), а с другой — с долгосрочными 
выгодами в виде повышения производительности, сокращения издержек и 
увеличения конкурентоспособности продукции. 

 
Во-первых, инвестиции в роботизированные и автоматизированные 

сварочные системы приводят к росту производительности труда за счет со-
кращения времени цикла операций, уменьшения количества брака и уве-
личения точности. Например, в автомобильной промышленности массо-
вый переход на роботизированную сварку позволил увеличить выпуск ма-
шин в пересчёте на одного сотрудника почти вдвое за последние два деся-
тилетия. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, автоматизация 
способна снизить себестоимость сварочных операций на 15–25% в зависи-
мости от типа производства и уровня предшествующей автоматизации. По-
вышается также гибкость производства: автоматические комплексы 
быстро перенастраиваются под новые модели продукции, что особенно 
важно в условиях меняющегося спроса. 

Во-вторых, на рынке сварочных материалов наблюдается устойчивая 
положительная динамика: по прогнозу Fortune Business Insights, ежегод-
ный рост составит около 4,6%, а к 2030 году глобальный рынок достигнет 
34,2 млрд долларов. Ведущие рынки — Китай, США, Германия и Россия 
— демонстрируют несколько различных стратегий развития. Китай и Ин-
дия активно инвестируют в инфраструктуру, что поддерживает на высоком 
уровне спрос на сварочные материалы и оборудование. В России, несмотря 
на валютные колебания и санкционные ограничения, рынок в 2024 году 
оценивается в 1,8 млрд долларов, что свидетельствует о его устойчивости. 
Рост обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в нефте-
газовой, энергетической и строительной сферах, где требуются современ-
ные сварочные технологии для обеспечения прочности и долговечности 
конструкций [8]. 

Третьим ключевым экономическим аспектом является сокращение за-
трат на энергию и материалы. Благодаря инновациям, таким как лазерная 
и K-TIG сварка, снижается потребление электроэнергии и расход свароч-
ных газов — по сравнению с традиционными методами экономия может 
составлять до 30–50%. Это особенно важно на фоне глобального роста цен 
на энергоносители и ужесточения экологических требований, так как сни-
жение энергопотребления ведёт к снижению операционных издержек 
предприятия. 

Четвёртым важным фактором выступают новые рыночные ниши, свя-
занные с инновационными методами сварки — это, прежде всего, аддитив-
ное производство (3D-печать металлов), производство энергоэффективных 
транспортных средств (электромобили, самолёты), возведение объектов 
ВИЭ (возобновляемой энергетики). Рост интереса к этим направлениям 
стимулирует спрос на оборудование и расходные материалы более высо-
кой технологичности. 

В макроэкономическом разрезе инновации в сварке способствуют со-
зданию новых рабочих мест, но больше в сегментах, требующих высокой 

квалификации — инженеринга, ИТ-сопровождения, сервисного обслужи-
вания сложных комплексов. С другой стороны, автоматизация ведёт к со-
кращению низкоквалифицированных рабочих мест, что требует развития 
систем переобучения и повышения квалификации кадров. 

Оценка экономической эффективности внедрения современной сва-
рочной техники обычно включает анализ следующих показателей: срок 
окупаемости инвестиций (обычно в пределах 2–5 лет для крупных про-
мышленных предприятий), рост производительности труда (до 50% и бо-
лее), снижение издержек на ремонт и обслуживание оборудования, а также 
увеличение выпускаемой продукции. Применение цифровых систем кон-
троля качества также позволяет снизить затраты на рекламацию и повы-
сить репутацию производителя на внутреннем и внешнем рынках. 

В целом, инновации в сварочной промышленности являются важным 
драйвером экономического роста и модернизации промышленного сек-
тора, особенно в странах с развитой машиностроительной и энергетиче-
ской базой, таких как Россия. Современные тренды, такие как цифровиза-
ция, экологизация и включение в глобальные производственные цепочки, 
требуют от предприятий гибкости, инвестиционной активности и постоян-
ного обновления технологического парка, что непосредственно определяет 
их экономическую эффективность и конкурентоспособность на мировом 
рынке. 

Экологические и безопасные аспекты 
Современные технологии сварки решают экологические проблемы и 

повышают безопасность труда. 
 Снижение выбросов: Лазерная и K-TIG сварка потребляют 

меньше энергии и газа, сокращая углеродный след. 
 Безопасность: Роботизированная сварка минимизирует воздей-

ствие вредных факторов на работников. 
 Примеры: Компания Siemens внедрила роботизированную 

сварку на своих заводах, что снизило количество травм на 15% и выбросы 
на 10%. В России "Роснефть" использует экологичные технологии для 
сварки трубопроводов, сокращая выбросы на 12%. 

Будущие тенденции 
 Аддитивное производство: 3D-печать металлов позволяет созда-

вать сложные детали с минимальными отходами. 
 Фрикционная сварка с перемешиванием: Метод без плавления 

для легких сплавов. 
 Искусственный интеллект: Оптимизация параметров сварки и 

контроль качества в реальном времени. 
 
Заключение 
Новые технологии сварки повышают эффективность и качество соеди-

нений, поддерживая рост промышленности. Статистика продаж отражает 
глобальный спрос, особенно в развивающихся странах, включая Россию, 
где нефтегазовый сектор остается ключевым драйвером. Экологические 
преимущества технологий, таких как K-TIG, делают их важным шагом к 
устойчивому развитию. 

Современные инновации в сварке, включая роботизированные, лазер-
ные и гибридные методы, а также K-TIG, открывают новые возможности 
для промышленности. Рост рынка сварочных материалов, включая Рос-
сию, подчеркивает их значимость. Дальнейшие исследования и развитиед 
должны сосредоточиться на экологичных решениях и автоматизации. 
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This article is devoted to an overview of the latest achievements in the field of welding 

technologies and their impact on the quality of welded joints and production efficiency. Such 
methods as robotic welding, laser welding, hybrid laser welding and K-TIG welding are 
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materials in the leading countries of the world, including Russia, reflecting the dynamics of 
the market are provided. 
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В работе представлены результаты лабораторных исследований асфальтобе-
тонной смеси типа Б марки II, предназначенной для устройства основных слоёв 
дорожных покрытий. Изучены физико-механические характеристики матери-
ала: проведены измерения плотности, водопоглощения, остаточной пористо-
сти, а также прочности при сжатии и изгибе в соответствии с действующими 
нормативами (ГОСТ). Особое внимание уделено анализу влияния грануломет-
рического состава минерального заполнителя на эксплуатационные свойства 
смеси. Полученные данные свидетельствуют о высокой однородности асфаль-
тобетона, а также об устойчивом сочетании прочностных и деформационных 
характеристик, что способствует его эффективной работе в условиях значитель-
ных температурных перепадов и повышенной влажности. На основании резуль-
татов эксперимента сделан вывод о целесообразности применения исследуемой 
смеси при строительстве и восстановлении автомобильных дорог, а также обо-
значены возможные направления дальнейшего улучшения долговечности по-
крытия.  
Ключевые слова: асфальтобетон типа Б, марка II, физико-механические свой-
ства, водопоглощение, пористость, прочность, гранулометрический состав, до-
рожное строительство, лабораторные испытания, эксплуатационные характери-
стики. 
 

Введение.  
Одним из ключевых требований к современным дорожным материа-

лам является обеспечение устойчивости покрытия к механическим и кли-
матическим воздействиям при сохранении эксплуатационных свойств на 
протяжении длительного срока службы. Асфальтобетон, как один из 
наиболее распространённых материалов в дорожном строительстве, ак-
тивно используется благодаря совокупности прочностных показателей, 
технологичности укладки и приемлемой стоимости. Особое внимание в ис-
следованиях уделяется модификации состава и структуры асфальтобетон-
ных смесей, направленной на повышение их надёжности в условиях интен-
сивной эксплуатации. Асфальтобетон типа Б марки II, широко применяе-
мый для устройства основного слоя дорожного покрытия, представляет ин-
терес с точки зрения оценки влияния минерального наполнителя и харак-
теристик смеси на прочность, водостойкость и устойчивость к деформиро-
ванию.  

Для подтверждения соответствия эксплуатационных свойств норма-
тивным требованиям необходима комплексная лабораторная оценка фи-
зико-механических характеристик асфальтобетона, включающая опреде-
ление плотности, остаточной пористости, водопоглощения, а также анализ 
гранулометрического состава минерального заполнителя. Данные пара-
метры во многом определяют сцепление материала с поверхностью осно-
вания, его прочность на сжатие и устойчивость к проникновению влаги. 
Важную роль в анализе играет и оценка распространения гранулометриче-
ских фракций, поскольку оптимальное соотношение крупного, среднего и 
мелкого заполнителя напрямую отражается на эксплуатационных показа-
телях готового покрытия.  

 
Основная часть.  
Испытания асфальтобетона типа Б марки II проводились в соответ-

ствии с требованиями государственных стандартов: ГОСТ 9128-2013 
«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 
полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» и ГОСТ 
12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства». 

Для подготовки образцов исходный асфальтобетон нагревали в му-
фельной печи до температуры 145–155 °C – указанный диапазон обеспечи-
вает достаточную пластичность смеси для правильного формования и 
уплотнения, что критично для воспроизводимости результатов. Смесь по-
мещали в стандартизированные железные лотки и формы круглого сечения 
(диаметр 71,4 мм), при этом масса смеси на одну форму рассчитывалась 
согласно таблице 5 ГОСТ 12801-98 и составляла 670 г. 

Для получения статистически достоверных данных изготавливалось 
минимум три параллельных образца. Формование проходило под прессом 
с постоянной нагрузкой 160 кН в течение 180 секунд со скоростью сжатия 
2 мм/мин. Такое прессование обеспечивает нужную плотность и структуру 
материала. 

После формования часть смеси (300 – 400 г) подвергалась выжиганию 
при температуре 500 °C для удаления органического вяжущего и последу-
ющего анализа минерального скелета. После завершения выжигания оста-
ток остужали, просушивали и затем просеивали последовательно на наборе 
сит с ячейками от 40 мм до 0,071 мм. После взвешивания остатков на каж-
дом сите определяли гранулометрический состав в процентах по массе. 
Расчеты выполняли согласно алгоритмам, регламентированным ГОСТ. 

Лабораторные испытания включали определение: 
Плотности (Методика: взвешивание в воздухе и после 30-минутного 

насыщения водой); 
Водопоглощения; 
Остаточной пористости; 
Прочности при сжатии и изгибе. 
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Рисунок 1 – Проведение лабораторных испытаний 

 
Краткое описание расчетов: 
Плотность рассчитывают по массовой разности до и после насыщения 

водой с учётом объёма вытесненной жидкости. 
Водопоглощение определяют как отношение увеличения массы после 

водонасыщения к исходной массе, выраженное в процентах. 
Остаточная пористость – определяется по разнице между абсолютной 

и фактической плотностями. 
Прочность – по максимальной разрушающей нагрузке, отнесённой к 

площади сечения образца. В таблице 1 приведены основные физико-меха-
нические характеристики испытуемого асфальтобетона Б марки II и нор-
мативные значения по ГОСТ.  

 
Таблица 1  
Основные физико-механические характеристики испытуемого ас-
фальтобетона 

Показатель Значение (норма) 
Плотность, кг/м³ 2300 – 2500 

Водопоглощение, % ≤ 4 
Прочность на сжатие, МПа ≥ 2,5 
Прочность на изгиб, МПа ≥ 0,5 

Остаточная пористость, % 2,5 –5 
Температура размягчения, °C ≥ 45 

Температура укладки, °C 145 – 155 
 

 
Рисунок 2 – Гранулометрический состав асфальтобетона типа Б 
марки II 

 

 
Рисунок 3 – Плотность асфальтобетона типа Б марки II (сравнение 
с нормативом) 

 

Рисунок 2 отражает распределение процентного содержания различ-
ных фракций минерального материала, оставшегося на ситах после удале-
ния битума. Также на нем показан типичный для асфальтобетонов градуи-
рованный криволинейный профиль: большая часть минеральной массы 
приходится на средние и мелкие фракции (2,5–1,25–0,63 мм), что важно 
для баланса сцепления и прочности. Наиболее «грубые» частицы (40 и 20 
мм) практически отсутствуют, как и самые мелкие (<0,071 мм) – их содер-
жание минимально, что говорит о низком содержании пыли и соответ-
ствию требуемой кривой гранулометрии для типа смеси Б II. 

Полученные значения в рамках исследования позволяют сравнивать 
измерения плотности образцов с установленными стандартом пределами 
(минимум – 2300, максимум – 2500 кг/м³). отклонения между образцами 
незначительны, а разброс по плотности укладывается в 40 кг/м³, что свиде-
тельствует о высокой однородности и качестве производственного про-
цесса. 

Результаты испытаний на прочность при сжатии также продемонстри-
ровали соответствие требованиям ГОСТ: все исследованные образцы вы-
держали разрушающую нагрузку, соответствующую пределу ≥2,5 МПа, 
причем среднее значение прочности составило 2,9 МПа. Это подтверждает, 
что при правильно подобранной рецептуре смеси и выполнении техноло-
гических операций по формованию и уплотнению материал приобретает 
необходимую грузонесущую способность и способен устойчиво работать 
под воздействием осевых и динамических нагрузок современного транс-
порта. 

Показатель прочности на изгиб при температуре 20 °C по результатам 
испытаний оказался на уровне 0,65 МПа, что превосходит минимально 
установленное нормативное значение (≥0,5 МПа). Такой результат свиде-
тельствует о достаточной эластичности асфальтобетона Б II: материал спо-
собен компенсировать локальные деформации, возникающие при темпера-
турных расширениях, и поглощать вибрационные и ударные воздействия, 
возникающие от интенсивного движения. 

Вопрос водопоглощения имеет особое значение для противодействия 
морозному растрескиванию и образованию внутренних дефектов. По ре-
зультатам исследований водонасыщение не превысило 3,1% (допустимое 
по ГОСТ – ≤4%). Что говорит о достаточно плотной внутренней структуре 
смеси, препятствующей проникновению влаги и, соответственно, повыша-
ющей долговечность покрытия в условиях периодических оттаиваний и за-
мерзаний. 

Показатель остаточной пористости был определён на уровне 3,9%, что 
полностью укладывается в необходимый диапазон 2,5 – 5%. Данный пара-
метр также отражает сбалансированность порового пространства: мини-
мальная избыточная пористость предотвращает потерю прочности и уско-
ренное проявление дефектов, а наличие капиллярных пустот необходимо 
для дегазации и компенсации температурных расширений. Учет этого ба-
ланса крайне важен для предотвращения как преждевременной разруши-
тельности (например, по типу отслаивания или выкрашивания), так и по-
явления трещин усадочного характера. 

Температура размягчения асфальтобетона типа Б II при исследовании 
образцов составила в среднем 48 °C, что превышает нормативный мини-
мум. Такой результат гарантирует стабильность материала при воздей-
ствии летних температур и уменьшает риск появления пластической де-
формации (образования колеи) даже при высокой интенсивности движения 
транспорта. 

Совокупный анализ гранулометрии (рисунок 2) и физических характе-
ристик (рисунок 3) служит подтверждением качества подобранной рецеп-
туры: равномерное распределение частиц минерального заполнителя обес-
печивает оптимальное заполнение объема и формирование прочного «ске-
лета», а показатели плотности, прочности и водопоглощения создают ос-
нову для прогнозируемой долговечности. 

 
Заключение.  
Лабораторные испытания асфальтобетона типа Б марки II показали, 

что материал, приготовленный согласно строгим технологическим требо-
ваниям и нормативам ГОСТ, полностью соответствует современным экс-
плуатационным стандартам для устройства слоев дорожного покрытия. 
Изученные физико-механические параметры (прочность, плотность, водо-
поглощение, пористость) поддерживаются в оптимальных диапазонах и 
хорошо коррелируют с благоприятной структурой минеральной фракции. 
Равномерный состав минерального скелета смеси позволяет достигать вы-
сокой однородности материала по всей толще покрытия, снижая риск 
преждевременного разрушения. Средние значения прочности на сжатие и 
на изгиб обеспечивают надежную работу даже при высоких транспортных 
нагрузках, а сравнительно низкое водопоглощение и пористость - противо-
действие коррозионным, морозным и водонасыщающим процессам. 
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Таким образом, правильно подобранный и протестированный асфаль-
тобетон Б марки II является эффективным и экономически обоснованным 
выбором материала как для строительства новых дорог, так и для ремонта 
существующих покрытий, особенно в климатических условиях с выражен-
ными сезонными колебаниями температуры и влажности. 

Для дальнейшего повышения эксплуатационной надежности и долго-
вечности асфальтобетонных покрытий следует: 

– контролировать соблюдение технологических режимов смешивания, 
формования и уплотнения асфальтобетонной смеси непосредственно на 
строительной площадке, во избежание появления зон неоднородности и 
локальных дефектов; 

– использовать минеральные наполнители с оптимальным фракцион-
ным составом, соответствующим нормативной «кривой» для типа Б II, 
чтобы обеспечить максимальную плотность и долговечность получаемого 
покрытия; 

– регулярно проводить лабораторные испытания отобранных проб с 
объекта с целью оперативного выявления отклонений свойств от норма-
тивных, что позволит своевременно корректировать рецептуру или техно-
логические параметры производства; 

– в условиях климатов с частыми замораживаниями и оттаиваниями 
дополнительно рассматривать возможность модификации битума или при-
менения специальных добавок-антидетонаторов, повышающих водостой-
кость и устойчивость к низким температурам;  

– на этапе проектирования и последующих ремонтов дорог обращать 
внимание не только на физико-механические показатели самого матери-
ала, но и на качество подготовки основания, обеспечение водоотвода и ми-
нимизацию воздействия стоячих вод; 

– системный подход к выбору, испытанию и контролю параметров ас-
фальтобетона – залог получения долговечной и безопасной конструкции 
дорожной одежды, отвечающей современным и перспективным требова-
ниям эксплуатации. 
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Physical and mechanical characteristics and laboratory evaluation of asphalt concrete type 

B grade II for road surfaces  
Koloshein D.V., Popov A.S., Chesnokov R.A., Zhbanov N.S., Nagnibeda E.I. 
Ryazan State Agrotechnological University, Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic 

University 
The paper presents the results of laboratory studies of asphalt concrete mix type B mark II, 

intended for the construction of the main layers of road surfaces. The physical and 
mechanical characteristics of the material were studied: measurements of density, water 
absorption, residual porosity, as well as compressive and bending strength were carried out 
in accordance with the current standards (GOST). Particular attention was paid to the 
analysis of the influence of the granulometric composition of the mineral filler on the 
operational properties of the mixture. The obtained data indicate a high homogeneity of 
asphalt concrete, as well as a stable combination of strength and deformation characteristics, 
which contributes to its effective operation under conditions of significant temperature 
differences and high humidity. Based on the experimental results, a conclusion was made 
on the feasibility of using the studied mixture in the construction and restoration of 
highways, and possible areas for further improvement of the durability of the coating were 
identified. 

Keywords: asphalt concrete type B, grade II, physical and mechanical properties, water 
absorption, porosity, strength, granulometric composition, road construction, laboratory 
tests, performance characteristics. 
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Предприятия черной металлургии ежегодно выбрасывают в атмосферу значи-
тельное количество высокодисперсной пыли с размером частиц 10 мкм и менее. 
Снижение общего количества выбросов высокодисперсной пыли является ак-
туальной задачей. В статье представлены результаты выполненного исследова-
ния по определению дисперсного состава аэрозолей твердых ингредиентов в 
выделениях дуговой печи сталеплавильного цеха. На основании результатов 
комплексного оптического анализа были определены фракционный состав, 
среднемедианные значения эквивалентных размеров частиц пыли. Получены 
интегральные зависимости плотности распределения по эквивалентным разме-
рам (диаметрам) D для принятых к исследованию ингредиентов. Статистиче-
ская обработка результатов исследований позволила получить регрессии плот-
ности распределения D в виде функции эквивалентных размеров частиц. Полу-
чены также величины массовых концентраций мелкодисперсных частиц для 
принятых к исследованию проб пыли. На основании проведенного исследова-
ния сделан вывод о возможности применения пылеуловителей инерционного 
типа и устройств мокрой очистки в системах обеспыливания с целью повыше-
ния экологической безопасности производства стали. 
Ключевые слова: металлургия, аэрозоль, пыль, ингредиент, частица, пылеуло-
витель, электросталеплавильный цех, дисперсный анализ, плотность распреде-
ления, среднемедианный диаметр, dmp50. 
 

Введение 
По данным отчета Росстата за 2023 год «Основные показатели охраны 

окружающей среды» выбросы от металлургических предприятий умень-
шились с 1499,6 тыс. т/год в 2020 году до 1282,2 тыс. т/год в 2022 году. 
Однако расходы государства для снижения объемов выбросов в атмосферу 
предприятий металлургии выросли с 54 834 млн. руб. в 2020 году до 68 270 
млн. руб. в 2022 году [1]. Повышение экологической безопасности метал-
лургических производств представляется дальнейшим техническим совер-
шенствованием систем обеспыливания аспирации. Это является актуаль-
ной задачей охраны атмосферного воздуха городов.  

Результатом исследования [2] определено содержание химических ин-
гредиентов, физических параметров распределения частиц пыли сталепла-
вильных печей. 

Химических состав проб пыли, выделяющейся от оборудования ме-
таллургического предприятий в Верхнесилезском регионе Польше, был 
выполнен в [3] с использованием рентгеновской спектроскопии методом 
энергодисперсионного анализа (EDS). 

В работе [4] представлены результаты структурно-морфологического, 
гранулометрического и химического анализа состава отходов и пыли, элек-
тропечей сталеплавильного предприятия. Присутствие значительного ко-
личества ингредиентов определило комплексное применение группы ме-
тодов: энергодисперсионной и мессбауэровской спектроскопии, рентге-
новского анализа на основе СЭМ (EDS), электронной сканмикроскопии 
(SEM), рентгеновской спектроскопии - дифракции (XRD). 

Характеристика загрязнения городской среды выбросами ряда пред-
приятий металлургии в городе Уитбанк (Южная Африка) приводится в [5]. 
Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой получен 
химический состав в пробах фракции частиц пыли с размерами менее 0,125 
мм. 

В [6] показаны возможные модельные представления для описания 
распределения по размеру, как одного из наиболее важных характеристик 
параметров частиц. Оценка воздействия предприятий черной металлургии 
на атмосферу является важной как для снижения негативного воздействия 
окружающую среду [7], так и сохранения здоровья населения [8]. 

Актуальной остается проблема выбора аппаратов сепарации пыли из 
пылегазовых потоков систем аспирации источниках и неорганизованных 
источниках выбросов сталеплавильных цехов производств черной метал-
лургии [9, 10]. При этом распределения частиц по эквивалентному размеру 
и массе, среднемедианные показатели для эквивалентного размера массы 
частиц 𝑑  ହ в значительной степени определяют величины коэффициен-
тов проскока в аппаратах с инерционным и гравитационным механизмом 
сепарации пыли из очищаемых потоков систем аспирации [10, 11]. 

Целесообразность исследования свойств пыли определяется суще-
ственным влиянием массы, эквивалентного размера и ряда основных фи-
зических параметров (плотности, скорости седиментации) твердых частиц, 
на процессы их сепарации из пылегазовых потоков [12, 13]. Величины 
среднемедианных показателей эквивалентного размера 𝑑  ହ и массы 
𝑑  ହ пылевых, являющимися функцией ряда параметров (плотности, 
фактора формы) могут отличаться в существенной степени.  

Проведенный обзор некоторой части литературных источников пока-
зывает с актуальность дальнейших исследований по изучение химического 
состава, и аэродинамических и физических параметров и характеристик 
частиц пыли металлургических предприятий. Для снижения негативного 
воздействия на атмосферу, снижению техногенного загрязнения окружаю-
щей среды предприятиями металлургии, необходимо решать задачи модер-
низации существующих систем обеспыливания на основе внедрения эф-
фективных пылеуловителей. 

Это в конечной степени существенно влияет на выбор типа пылеулав-
ливающих устройств, а также и оценку проскока для каждого из ингреди-
ентов, например в пылеуловителях инерционного типа (циклонах, ВЗП). 

Эти обстоятельства актуальны при реконструкции цехов с ДСП и обо-
рудованием местными отсосами мест, областей с интенсивным выделе-
нием мелкодисперсных аэрозолей пыли системами аспирации. Данные ха-
рактерные параметры существенно влияют на учет и нормирования твер-
дых веществ загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Исполь-
зование в качестве устройств улавливания пыли в системах обеспыливания 
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устройств с сухими инерционного типа ВЗП более предпочтительно по 
сравнению с аппаратами мокрой очистки. Достигаемые эффективности се-
парации пыли примерно одинаковы при сравнимой стоимости затрат. Од-
нако пылеуловители ВЗП более просты в эксплуатации и приведённые рас-
ходы ниже по сравнению с устройствами мокрой очистки пылегазовых по-
токов. 

 
Цель и постановка задачи исследования 
Целью работы являлись:  
1. Исследование параметров частиц и массовой концентрации эле-

ментного состава выделений высокодисперсных частиц химических ин-
гредиентов и процесса плавки стали в электропечах.  

2. Исследование параметров и распределения частиц по массе на ос-
нове анализа плотности дисперсного состава частиц для химических ин-
гредиентов, установленных в пробах пыли выделений от сталеплавильных 
печей аэрозолей. 

Целью работы являлись уточнение и массовой концентрации с исполь-
зованием результатов комплексного химического и дисперсного состава 
ингредиентов запыленных газов, выделяющихся при выплавке, стали от 
дуговых электросталеплавильных печей (ДСП).  

Выходные параметры по оценке величины проскока частиц в пылеуло-
вителях комплексного химического и дисперсного анализа состава пыли 
аэрозоли от ДСП могут объективно служить базой для обоснования и при-
нятия проектных решений, обеспечивающих соблюдения требования по 
охрате атмосферного воздухи и нормативов ПДВ.  

 
Методы исследования и оборудование 
Методами энергодисперсионной спектроскопии (EDS) и энергодис-

персионной рентгеновской спектроскопии EDAX Element (EDX) с исполь-
зованием электронного скан-микроскопа Versa 3D DualBeam были полу-
чены данные о химическом составе и гранулометрических параметрах 
проб пыли печей ДСП.  

Количественно-химический состав и физические параметры твёрдых 
частиц определялись в пробах пыли в воздухе рабочей зоны, отобранной 
на различных по месту расположения рабочих площадках на участке ДСП 
в электросталеплавильном цехе предприятия. Отбор проб проводился в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 70230-2022 (ГОСТ Р 70230-2022 "Ка-
чество воздуха. Методика определения массовой концентрации взвешен-
ных частиц PM2.5, PM10 в воздухе рабочей зоны на основе анализа фрак-
ционного состава пыли", М., Стандартинформ, 2022). 

Дисперсный состав пыли, отобранной из пылегазовоздушной смеси, 
также определялся согласно методике, изложенной в ГОСТ Р 70230-2022 
и дополнительно с учетом методических рекомендаций [14, 15]. 

Исследования проводились на основе анализа репрезентативной вы-
борки с количеством от 300 до 500 частиц в каждой пробе - образцах пыли 
по фотографическим изображениям, полученными с использованием мик-
роскопа Versa 3D DualBeam, для образцов пыли с размерами от 0,01 до 300 
мк, и 0,01 до 500 мкм.  

Сканирование изображений выполнялись в программном обеспечении 
SPOTEXPLORER 2018, разработанном на основе методик, приведённых в 
[14, 15]. Последующая обработка полученных микроизображений с под-
счётом количества частиц различного диаметра осуществлялась с приме-
нением графического редактора Adobe Photoshop. 

Результаты фракционного состава пыли с использованием микроскопа 
Versa 3D DualBeam приведены в виде функции распределения частиц по 
эквивалентным размерам (эквивалентного диаметра 𝑑  ) интегрального 
вида для исследуемых проб с размерами частиц до 300 и 500 мкм, и пред-
ставленные на рисунке 1. Параметр эквивалентного среднемедианного раз-
мера частиц в пробе по видам пыли 𝑑  ହ определялся графическим спо-
собом по кривой плотности распределения частиц по размерам D при зна-
чении D=50, которые представлены на рисунке 1. 

Вид регрессии для интегральной функции распределения в общем 
виде с удовлетворительной точности быть описан выражением  

𝐷ሺ𝑑ሻ ൌ ଵ

൫ଵାሺௗఱబሻೖ൯
∙ 100% (1) 

Для пыли размером с интервалом крупности 𝑑  ൌ0,01- 500 мкм 
(оранжевая кривая на рис.1) 𝑑  ହ = 30 мкм (D=50%). Вид регрессии для 
интегральной функции распределения 𝐷൫𝑑൯ в общем виде с удовлетвори-
тельной точности быть описан выражением  

𝐷൫𝑑൯ ൌ
1

ቆ1  ൬30
𝑑

൰
ଶ,ହ

ቇ
∙ 100, ሺ2ሻ  

Для пыли размером с интервалом крупности 𝑑  ൌ0,1- 300 мкм (крас-
ная кривая на рис 1.) 𝑑  ହ = 27 мкм (D=50%). Вид регрессии для инте-
гральной функции распределения 𝐷൫𝑑൯ с интервалом крупности 
𝑑  ൌ0,1- 300 мкм имеет вид 

𝐷൫𝑑൯ ൌ
1

ቆ1  ൬27
𝑑

൰
ହ

ቇ
∙ 100 ሺ3ሻ 

Для пыли с интервалом крупности 𝑑  ൌ0,1- 300 мкм значения вели-
чины плотности распределения 𝐷ሺ𝑑 ሻ составляют: для частиц размером 
2,5 мкм и менее (PM 2,5) 𝐷൫𝑑  ଶ,ହ൯ ൌ0,09%; для частиц размером 10 мкм 
и менее (PM10) 𝐷൫𝑑  ଵ൯ ൌ7,5%. Масса частиц PM2,5 составляет 
МчPM2,5=0,75 мкг при их массовой концентрации в пробе 
Мч(МчPM2,5)=0,001%. Масса частиц PM 10 составляет МчPM10=4,5 мкг при их 
массовой концентрации в пробе Мч(МчPM10)=0,63%. 

Для пыли с интервалом крупности 𝑑  ൌ0,1- 500 мкм значения вели-
чины плотности распределения 𝐷ሺ𝑑 ሻ составляют: для частиц размером 
2,5 мкм и менее PM2,5 𝐷൫𝑑  ଶ,ହ൯ ൌ0,07%; для частиц размером 10 мкм 
и менее (PM10) 𝐷൫𝑑  ଵ൯ ൌ5%. Масса частиц 2,5 мкм и менее (PM2,5) 
составляет МчPM2,5=0,1 мкг при их массовой концентрации в пробе 
Мч(МчPM2,5)= 0,006%. Для пыли с интервалом крупности 𝑑  ൌ0,1- 500 мкм 
масса частиц PM 10 составляет МчPM10=77 мкг при их массовой концентра-
ции в пробе Мч(МчPM10)= 4,6%. 

 

 
Рис.1. – Зависимость плотности распределения частиц пыли метал-
лургического производства отобранная на верхних площадках цеха D 
пробах до 300 мкм, до 500 мкм.  

 
 
Выводы 
В результате статистической обработки данных измерения фракцион-

ного состава пыли получены интегральные зависимости плотности распре-
деления по эквивалентным размерам (диаметрам) и регрессии D(𝑑 ) - со-
отношений (2) и (3). Определены значения среднемедианных эквивалент-
ных размеров (диаметров) частиц 𝑑  , и среднемедианных значений по 
массе частиц d୫ ୮ ହ пыли для принятых к исследованию выборке проб с 
интервалами крупности частиц 𝑑  ൌ0,01- 300 мкм и 𝑑  ൌ0,01- 500 мкм 
ингредиентов.  

Для пыли с интервалом крупности частиц 𝑑  ൌ0,1- 500 мкм масса 
частиц PM 2,5 составляет МчPM2,5=0,1 мкг при их массовой концентрации в 
пробе Мч(МчPM2,5)= 0,006%. Масса частиц PM 10 составляет МчPM10=77 мкг 
при их массовой концентрации в пробе Мч(МчPM10)= 4,6%.  

Циклоны и пылеуловители ВЗП имеют меньшие величины капиталь-
ных затрат и менее энергозатратны при эксплуатации по сравнению с ру-
кавными, тканевыми фильтрами и аппаратами мокрой очистки аспираци-
онных пылегазовых потоков. 
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Величина коэффициента проскока частиц пыли ингредиентов в систе-
мах обеспыливания аспирации печей ДСП, например, с аппаратами на 
встречно закрученных потоках типа ВЗП, или пылеуловителями инерци-
онного типа мокрой очистки составит около 3-5%. 
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To evaluate the parameters and concentration of fine dust particles from electric arc 
furnaces 

Koshkarev K.S. Koshkarev S.A., Lyasin R.A., Brekhov A.A.  
Volgograd State Technical University  
Ferrous metallurgy enterprises annually emit into the atmosphere a significant amount of highly 

dispersed dust with a particle size of 10 microns or less. Reducing the total amount of highly 
dispersed dust emissions is an urgent task. The article presents the results of a study 
performed to determine the dispersed composition of aerosols of solid ingredients in the 
discharge of an arc furnace in a steelmaking workshop. Based on the results of a 
comprehensive optical analysis, the fractional composition and average median values of 
equivalent dust particle sizes were determined. IntegraKeyl dependences of the distribution 
density over equivalent sizes (diameters) D for the ingredients accepted for the study are 
obtained. Statistical processing of the research results made it possible to obtain regressions 
of the distribution density D as a function of equivalent particle sizes. The values of the mass 
concentrations of fine particles for the dust samples accepted for the study were also 
obtained. Based on the conducted research, it was concluded that inertial type dust collectors 
and wet cleaning devices can be used in dedusting systems in order to improve the 
environmental safety of steel production. 

Keywords: metallurgy, aerosol, dust, ingredient, particle, dust collector, electric steelmaking 
shop, dispersion analysis, distribution density,median diameter, dmp50. 
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Робототехнические промышленные комплексы:  
классификация и специфика внедрения 
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В статье анализируются процессы роботизации как драйвера цифровой транс-
формации российской промышленности. Проведен сравнительный анализ про-
цессов внедрения робототехнических комплексов (РТК) в России и в развитых 
зарубежных странах. Дана классификация промышленных РТК по различным 
основаниям (типу и количеству используемых роботов, степени их взаимодей-
ствия с человеком и уровню автоматизации). Рассмотрены технические, эконо-
мические, организационные и социальные аспекты и схема внедрения РТК в 
деятельность промышленных компаний. Выделены препятствия и стимулы 
внедрения РТК российскими промышленными компаниями. Сделан вывод о 
том, что основным стимулом внедрения РТК являются меры государственной 
финансовой поддержки. Разработаны экономические, технологические, про-
странственно-структурные, организационно-кадровые и стратегические крите-
рии целесообразности внедрения промышленных РТК для принятия промыш-
ленными компаниями инвестиционных решений. 
Ключевые слова: робототехнические комплексы, цифровизация, обрабатыва-
ющая промышленность, классификация, алгоритм, барьеры и стимулы внедре-
ния робототехнических решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья выполнена за счет средств Научного фонда Финуниверситета на 2025 
год. 

Введение 
Современный этап экономического развития характеризуется цифро-

вой трансформацией всех отраслей народного хозяйства и, в первую оче-
редь, промышленности. Внедрение цифровых технологий, в т.ч. промыш-
ленных роботов, в отечественное производство является актуальной зада-
чей, направленной на повышение производительности труда и достижение 
Россией технологического лидерства. Мировая динамика процессов робо-
тизации, как показывают данные отчета Международной федерации робо-
тотехники (IFR), демонстрирует неуклонный рост за последние десять лет 
(рис. 1). Общее количество промышленных роботов в мире на конец 2023 
года превысило четыре миллиона единиц. При этом более половины всех 
роботов приходится на Китай, 17% - на европейские страны и 10% - на 
страны американского континента.  

 
Рис.1 – Рост числа промышленных роботов в мире, тыс. ед. 
Источник: данные IFR 

 
В России на начало 2025 г. было внедрено приблизительно 13,5 тысяч 

промышленных роботов. Для того, чтобы Россия вошла к 2030 году в рей-
тинг Топ-25 стран по уровню роботизации нам необходимо увеличить парк 
роботов не менее, чем в 8 раз, до 100 тысяч единиц. Для достижения этой 
цели Правительство РФ разработало национальный проект «Средства про-
изводства и автоматизации», частью которого стал Федеральный проект 
«Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». 
Объем финансирования на его реализацию до 2030 года составит порядка 
300 млрд рублей. Помимо финансирования необходимым условием успеш-
ной реализации проекта является осознание промышленными компаниями 
преимуществ и возможностей внедрения РТК в производство. Несмотря на 
то, что вопросам цифровой трансформации и роботизации бизнес-процес-
сов в промышленности посвящено достаточно много публикаций [1-6], 
следует более четко описать критерии целесообразности, барьеры и сти-
мулы внедрения РТК, их классификацию для принятия руководством про-
мышленных компаний обоснованных инвестиционных решений.  

Исходя из вышесказанного целью статьи является определение основ-
ных типов РТК и выявление особенностей и перспектив их внедрения в 
деятельность промышленных компаний. Для достижения указанной цели 
необходимо: 1) дать сравнительную характеристику процессов роботиза-
ции в России и за рубежом; 2) привести классификацию РТК по различным 
основаниям; 3) определить алгоритм, препятствия и стимулы внедрения 
РТК; 4) разработать рекомендации по анализу целесообразности внедре-
ния РТК на основе выделенных критериев.  

 
Сравнительный анализ процессов роботизации в России и зару-

бежных странах, виды и классификация промышленных РТК  
Среднемировой уровень плотности роботизации, т.е. количество робо-

тов на 10 тыс. чел, составляет 160 ед. / 10 тыс. чел. Максимальная плот-
ность отмечается в Южной Корее – 1012 ед. / 10 тыс. чел. К лидерам также 
относится Сингапур, Китай, Германия и Япония. В России плотность ро-
ботизации пока остается крайне низкой – всего 19 роботов на 10 тыс. ра-
ботников. Президент РФ в своем послании Федеральному собранию в 2024 
году поставил задачу войти в число 25 стран-лидеров по данному показа-
телю и достичь величины 145 ед. / 10 тыс. чел. к 2030 году.  

Как показывает проведенный анализ, Россия отстает от ведущих стран 
мира и по другим характеристикам процессов роботизации (рис. 2). 

Для развития процессов роботизации С 01.03.2025 г. в России начала 
действовать Форма федерального статистического наблюдения № 1-робо-
тотехника «Сведения о применении промышленной робототехники на об-



 354 

№
 5

 2
0
2
5

  

рабатывающем производстве», которые обязаны предоставлять юридиче-
ские лица, чей основной вид экономической деятельности относится к об-
рабатывающим производствам (ОКВЭД2: Раздел С, коды 10 – 33). 

 

  
Рис. 2 - Сравнительная характеристика процессов роботизации в 
России и за рубежом 
Источник: составлено автором 

 
В этой связи в нашем исследовании акцент также будет сделан на про-

цессах роботизации предприятий обрабатывающей промышленности и, 
соответственно, исключены из рассмотрения медицинские, сельскохозяй-
ственные, космические и сервисные робототехнические решения, а также 
роботы, применяемые в МЧС и ВПК. 

Форма N 1-робототехника распространяется на коды Общероссий-
ского классификатора основных фондов, указанные на рис. 3). 

 
Рис. 3 – Виды промышленных роботов и робототехнических 
устройств для учета в Форме N 1-робототехника 
Источники: составлено автором на основе Приказа Росстата от 
31.07.2024 N 332, ГОСТа Р 60.0.0.4-2023/ИСО8373:2021 

 
Существующие виды зарубежных и отечественных роботизированных 

решений позволяют решать различные задачи автоматизации производ-
ственного процесса, учитывая масштабность, специфику, уровень взаимо-
действия с человеком, и тем самым удовлетворять разнообразные потреб-
ности промышленных компаний. Нами предлагается следующая класси-
фикация промышленных РТК в зависимости от оснований (рис. 4). 

Безусловно, данная классификация может быть расширена при добав-
лении новых оснований и появлении новых типов РТК. 

 

 
Рис. 4 – Классификация робототехнический промышленных комплексов 
Источник: составлено автором с учетом ГОСТа Р 60.0.0.4-
2023/ИСО8373:2021 

 
Специфика, барьеры, стимулы и рекомендации для определения 

целесообразности внедрения РТК  
Независимо от вида используемых РТК их внедрение в деятельность 

промышленных компаний требует комплексного учета технических, эко-
номических, организационных и социальных аспектов, представленных на 
рис. 5. Обобщенный алгоритм внедрения РТК в промышленное производ-
ство приведен на рис. 6. 

 
Рис. 5 – Основные аспекты внедрения промышленных РТК 
Источник: составлено автором 

 

 
Рис. 6 – Алгоритм внедрения промышленных РТК 
Источник: составлено автором 
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Для внедрения РТК российскими промышленными предприятиями ха-

рактерны как препятствия, так наличие стимулов, ориентированных на их 
преодоление и ускорение процессов автоматизации производства.  

Рассмотрим основные барьеры на пути внедрения промышленных 
РТК в России. 

1. Высокая стоимость оборудования. 
Для предприятий среднего и малого бизнеса стоимость внедрения РТК 

зачастую является существенным препятствием, отрицательно влияющим 
на принятие положительного инвестиционного решения, особенно по от-
ношении к РТК отечественных производителей, поскольку их цена может 
превышать цену, например, китайских производителей в 2-3 раза.  

2. Зависимость от импорта. 
Доля промышленных роботов иностранного производства на россий-

ском рынке достигает 95%, поэтому зачастую санкционные ограничения, 
связанные с экспортом импортных комплектующих для робототехниче-
ских решений, затрудняют обслуживание РТК.  

3. Нехватка квалифицированных кадров. 
По оценке Консорциума робототехники ежегодная потребность для 

робототехнической индустрии составляет 30 тыс. специалистов. Особенно 
не хватает обслуживающих РТК технологов. Необходимо развивать соот-
ветствующие образовательные программы в вузах и колледжах, а также 
программы ДПО и корпоративного обучения. 

4. Недостаточная цифровая инфраструктура 
Отсутствие единой цифровой среды, низкий уровень цифровой зрело-

сти промышленных компаний снижает эффективность автоматизации про-
изводственных процессов. 

5. Низкий уровень готовности менеджмента. 
Из-за существенного срока окупаемости инвестиционных проектов по 

внедрению РТК (5 и более лет) руководство компаний зачастую не готовы 
вкладывать средства в роботизацию производства, не проявляя стратеги-
ческого видения необходимости цифровизации для обеспечения своей 
конкурентоспособности. 

Основные стимулы для внедрения РТК российскими промышленными 
компаниями. 

1. Господдержка и субсидии 
Государство реализует многочисленные меры финансового поддержки 

проектов по разработке и внедрению РТК, в т.ч. указанные на рис.7.  
 

  
Рис. 7 – Финансовые меры господдержки процессов роботизации 

 
По оценке экспертов, именно меры государственной финансовой под-

держки играют ключевую роль в принятии промышленными компаниями 
положительных решений о внедрении РТК в производство. 

2. Повышение конкурентоспособности промышленных компаний за 
счет различных социально-экономических и других эффектов. 

3. Достижение стратегически значимых национальных целей, в т.ч. 
технологического суверенитета и лидерства страны.  

На рис. 8 приведены барьеры и способные преодолеть их стимулы 
внедрения РТК. 

 

 
Рис. 8 – Преодоление барьеров, препятствующих внедрению РТК в 
промышленных компаниях 
Источник: составлено автором 

 
В заключение представим совокупность критериев для обоснования 

целесообразности внедрения РТК и принятия промышленными компани-
ями инвестиционных решений (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Критерии, определяющие целесообразность внедрения РТК в дея-
тельность промышленного предприятия 

Источник: составлено авторами 
 
На основе приведенной таблицы руководство может проанализиро-

вать комплекс условий, необходимых для принятия решения о внедрении 
РТК, определив, во-первых, свои стратегические приоритеты, а, во-вторых, 
технологические, экономические, организационно-кадровые и производ-
ственно-инфраструктурные возможности с учетом их значимости для кон-
кретной промышленной компании. 

 
Выводы: 
1. Россия существенно отстает от ведущих зарубежных стран по мно-

гим характеристикам процессов роботизации: плотности, уровню финан-
сирования, локализации производства, экспорту, импортонезависимости, 
кадровой обеспеченности и др. К перечисленным барьерам внедрения РТК 
также следует отнести высокую стоимость и значительные сроки окупае-
мости инвестиций в роботизированные решения. В этой связи основными 
стимулами для преодоления препятствий являются рассмотренные меры 
государственной финансовой поддержки проектов по внедрению РТК и 
выделенные в статье преимущества автоматизации производственных про-
цессов, повышающие конкурентоспособность отечественных промышлен-
ных компаний.  

2. Для принятия инвестиционных решений руководству промышлен-
ной компании необходимо не только знать виды РТК (рис. 3, 4), основные 
аспекты и алгоритм их внедрения (рис. 5, 6), но и проанализировать сово-
купность критериев целесообразности, указанных в статье (табл. 1). Таким 
образом, необходим комплексный подход, учитывающий специфику и осо-
бенности производственных процессов компании. 
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Высокие затраты на труд Высокая доля ручного труда с растущими издержками 
(зарплата, соцвзносы) 

Недостаток квалифицированных 
рабочих 

Трудности с наймом/обучением персонала для рутинных или 
опасных операций 

Небольшой срок окупаемости 
инвестиций в РТК 

Желательная окупаемость РТК: 1,5–3 года. 

Стабильность заказов Наличие долгосрочных контрактов или стабильного спроса 
на продукцию 

Пространственно-инфраструктурные: 
Доступная производственная 
площадь 

Возможность интеграции РТК в существующие линии и 
рабочие зоны 

Инфраструктура Энергообеспечение, вентиляция, снабжение, транспорт, 
система диспетчерского управления, безопасности и прочие 
обслуживающие системы 

Совместимость с текущим 
оборудованием 

Возможность подключения к существующей автоматике или 
MES-системам (Manufacturing Execution System) 

Организационно-кадровые: 
Наличие обученного персонала Специалисты по программированию и обслуживанию РТК 

или готовность их обучить 
Готовность к реорганизации 
процессов 

Возможность адаптировать производственные процессы под 
новые технологии 

Система технического 
обслуживания

Наличие службы поддержки или договора с 
интегратором/поставщиком РТК 

Стратегические: 

Цифровая трансформация 
предприятия 

Интеграция РТК в систему цифрового производства, включая 
интернет-вещей ( IoT), большие данные ( Big Data ), 
искусственный интеллект (AI) и пр. 

Устойчивое развитие  и ESG-
показатели 

Снижение выбросов, отходов и повышение 
энергоэффективности 

Повышение качества и 
конкурентоспособности

РТК как способ повышения стабильности и уровня качества 
продукции
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Robotic industrial complexes: classification and specifics of implementation 
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Financial University under the Government of the Russian Federation 
The article analyzes the processes of robotization as a driver of the digital transformation of the 

Russian industry. A comparative analysis of the processes of introducing robotic complexes 
(RTCs) in Russia and in developed foreign countries has been carried out. A classification 
of industrial RTCs is given for various reasons (the type and number of robots used, the 
degree of their interaction with humans, and the level of automation). The technical, 
economic, organizational and social aspects and the scheme of introducing RTK into the 
activities of industrial companies are considered. Obstacles and incentives for the 
introduction of RTK by Russian industrial companies are highlighted. It is concluded that 
the main incentive for the introduction of RTK is the measures of state financial support. 
Economic, technological, spatial-structural, organizational-personnel and strategic criteria 
for the feasibility of introducing industrial RTCs for industrial companies to make 
investment decisions have been developed. 
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Определение скорости сухого оседания пылевых частиц  
c использованием датчиков частиц 
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Загрязнение атмосферного воздуха является одной из причин сокращения про-
должительности жизни населения. Источники выброса аэрозольных частиц в 
атмосферный воздух можно классифицировать на естественные и антропоген-
ные. В свою очередь аэрозоли, поступающие в атмосферный воздух от этих 
двух источников, можно классифицировать на первичные и вторичные. Вто-
ричные аэрозоли в отличие от первичных преобладают в городской среде, и ха-
рактерны для антропогенных источников. Время нахождения пылевых частиц 
и их рассеивание в атмосферном воздухе, определяется скоростью оседания ча-
стиц и метеорологическими параметрами окружающей среды. Определение 
скорости оседания твердых частиц в настоящее время осуществляется при про-
ведении лабораторных экспериментов на аэродинамических трубах, или с по-
мощью микрометеорологического метода. Было определенно, что большая 
часть частиц по их количеству имеют скорость оседания частиц не превышаю-
щую 1 м/с, для фракций частиц характерны следующие средние скорости по их 
количеству частиц PM1 – 0,448 см/c, PM2.5 – 0,596 см/с, PM10 – 0,813 см/с, 
максимальные скорости оседания PM0.3 – 0,11 см/c, PM1 – 3,33 см/с, PM2,5 – 
4,38 см/с, PM10 – 5,38 см/с. Скорость оседания для результирующей кривой 
подчиняется логарифмическому закону.  
Ключевые слова: скорость оседания, пыль, PM2.5, PM10, атмосферный воз-
дух, концентрация, аэродинамические характеристики, дисперсный состав, ла-
зерная дифракция, аэрозоль.  
 

Введение 
Загрязнение атмосферного воздуха является одним из определяющих 

факторов риска, который способствует ухудшению состояния здоровья, 
вызывает преждевременную смертность населения. По состоянию на 2021 
год загрязнение атмосферного воздуха привело к преждевременной смерти 
порядка 8,1 миллиона человек, уступая лишь летальным случаям от высо-
кого кровяного давления. В структуре заболеваний населения, приводящих 
к летальному исходу, лидирует хроническая обструктивная болезнь легких 
(48%), основной причиной возникновения, которой является воздействие 
атмосферных частиц PM2.5 (сокращ. Particulate Matter) [1,2].  

Влияние твердых частиц на организм человека определяется их диа-
метром и химическим составом. В работе [3] авторами было определенно, 
что частицы диаметром 2,5 – 10 мкм оседают в носоглоточной области и 
удаляются из носовых путей при выдохе, в то время как частицы диамет-
ром не более 2,5 мкм чаще всего проникают в альвеолярные области.  

Источники выброса аэрозольных частиц можно подразделить на ан-
тропогенные и естественные. В свою очередь аэрозоли, поступающие в ат-
мосферный воздух от этих двух источников, можно классифицировать на 
первичные и вторичные. Первичные аэрозоли образуются механическим 
путем при воздействии ветра с образованием взвесей. Вторичные аэрозоли 
в отличие от первичных преобладают в городской среде, и характерны для 
антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха [4 - 7].  

Аэрозольные частицы, поступающие в атмосферный воздух от источ-
ника выброса, как правило полидисперсны, а их распределение по разме-
рам частиц зависит от условий образования. Общее распределение частиц 
(массовое, количественное) по режимам (нуклеции, Эйткена, накопления, 
грубый), зависит от соотношения источников выброса загрязняющих ве-
ществ, преобладания одного из них, т.е. промышленной ориентированно-
стью вкупе с метеорологическими параметрами. В свою очередь рассеива-
ние твердых частиц в атмосферном воздухе и удаление их путем мокрого 
и (или) сухого оседания определяется, их аэродинамическими характери-
стиками и метеорологическими параметрами окружающей среды. 

Для расчета концентрации загрязняющих веществ в зависимости от 
расстояния до источника выброса, в Российской Федерации используется 
метод расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе (МРР-2017). В основе МРР-2017 лежат аналитические уравне-
ния, учитывающие скорость оседания твердых частиц (коэффициент F) [8].  

Удаление твердых частиц из атмосферного воздуха, посредством су-
хого осаждения частиц напрямую зависит от их диаметра, и осуществля-
ется путем гравитационного оседания, диффузии, столкновения, пере-
хвата. При этом крупные частицы (более 10 мкм), оседают под действием 
гравитационного оседания, импакции, перехвата, в то время как субмик-
ронные частицы (менее 0,3 мкм) подвержены влиянию диффузии [9]. 

Для определения скорости оседания в настоящее время проводят ла-
бораторные эксперименты на аэродинамических трубах [10] или исполь-
зуют микрометрические методы [11]. Как правило при проведении лабора-
торных экспериментов на аэродинамических трубах, скорость оседания 
определяется исходя из расстояния пройденной частицей (H) за время (τ) 
[10]. А микрометрический метод используется для определения турбулент-
ного потока, при обмене между источником выброса и атмосферным воз-
духом [11]. 

 
Цель и постановка задачи исследования 
Целями данной работы является: 
1. Определение скорости оседания по количественному распределе-

нию частиц для измерительных бункеров датчика частиц в зависимости от 
дисперсного состава изучаемой пылевой навески, характерной для г. Вол-
гоград. 

2. Определение источников загрязнения атмосферного воздуха г. Вол-
гоград на основании лангранжевой одночастичной модели обратных тра-
екторий HYSPLIT. 

Целью данной работы являлось определение скорости оседания по ко-
личественному распределению частиц. 

 
Анализ публикаций, материалов, методов 
В работе авторами [10] представлена стендовая установка для опреде-

ления скорости оседания пылевых частиц методом VFB (viev from below – 
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«взгляд снизу»). Представленный метод определения скорости оседания 
пылевых частиц заключается в непрерывной видеофиксации поверхности 
оседания. Запись, полученная при проведении лабораторного экспери-
мента на седиментационной установке, раскадровывается, бинаризируется 
с помощью фильтров изображения, после чего с использованием про-
граммного алгоритма частицы нумеруются, подсчитывается площадь каж-
дой на изображениях. Зная высоту установки (H) и частоту кадров видео-
записи процесса седиментации, можно определить скорость оседания каж-
дой частицы.  

В работе [12] авторами предложена методика для определения аэроди-
намических характеристик частиц несферической формы с диапазоном чи-
сел Рейнольдса от 0,1 до 6,0. Седиментационная установка состоит из двух 
частей, устройства распыления (дозирующий блок) и, собственно, седи-
ментометр. В нижней части седиментометра располагается предметное 
стекло с вращающимся ложе, имеющим от одного до пятнадцати фиксиро-
ванных положений. Для вращения стекла на определенный угол использу-
ется храповое устройство. Периодичность смены положения стекла, один 
раз в пять секунд. Частицы, осевшие на дне седиментационного цилиндра, 
закрепляются на поверхности предметного стекла с помощью липкой 
смазки. Затем с помощью микроскопа для каждого сектора, на основании 
не менее тридцати полей зрения определяется диаметр частиц (d), осевших 
за промежуток времени (τ).  

В работе [13] авторами для определения аэродинамических характери-
стик частиц цементного образца использовался фотоседиментограф. Пер-
воначально кювета заполнялась водным раствором, устанавливалась в се-
диментограф, так чтобы через неё проходил стабилизированный источник 
света, для фиксации изменения светового импульса при прохождении ча-
стиц. Для определения фракционного состава данным методом первона-
чально задаются граничные размеры, и по номограмме определяется время 
осаждения по граничному размеру, от зеркала суспензии до светового по-
тока. 

В работе [14] авторами предложен метод измерения скорости оседания 
пылевых частиц с использованием колонного аппарата. В основе представ-
ленной экспериментальной установки лежит метод доплеровской анемо-
метрии (LDA). В экспериментальной установке использовался лазерный 
анализатор Dantec FlowExplorer, с нижним пределом измерения частиц, со-
ответствующему субмикронному (менее 0,3 мкм). В основе данного ме-
тода определения скорости оседания лежит доплеровский сдвиг света, рас-
сеиваемый частицами, в точке пересечения двух лазерных лучей. При этом 
для определения скорости оседания в двух проекциях горизонтальной и 
вертикальной необходимо ещё два дополнительных луча. При измерении 
лазерный анализатор располагается снаружи и внутри падающей колонны, 
так чтобы пересечение четырех лучей было внутри экспериментальной 
установки. 

В работе [15] авторами предложен метод определения скорости оседа-
ния частиц минеральной пыли с использованием цифровой линейной го-
лографической визуализации. Экспериментальная установка состоит из 
твердотельного лазерного источника, трех линз, фокусирующих лазерный 
луч на сенсоре испытательного бокса. Распыление навески в испытатель-
ном боксе осуществляется с помощью сита. Частицы, попавшие в поле ла-
зера, рассеивают его, при этом оставшаяся часть лазерного пучка падает на 
сенсор, тем самым создавая интерференционную картину или цифровую 
голограмму. 

 
Основной раздел 
Для определения места возникновения воздушных масс в период от-

бора проб использована одночастичная модель обратных траекторий 
HYSPLIT. HYSPLIT – это лангранжева одночастичная модель обратных 
траекторий, разработанная национальным управлением океанических и ат-
мосферных исследований (США), используется для определения связи 
между источником и рецептором [16,17]. Обратные траектории движения 
воздушных масс за период измерения представлено на (рисунках 1 – 3). 

Воздушные массы в дни отбора проб в основном образовывались над 
степной зоной, часть из них над Каспийским морем. Аэрозоли, образован-
ные над степной зоной, содержат в своем составе диоксид кремния (SiO2), 
диалюминий триоксид (Al2O3), органические вещества [16]. Морские аэро-
золи, содержат в своем составе морскую соль (NaCl), нитраты (NO3-), хло-
риды (Cl-), сульфаты (SO42-) [7]. 

Волгоград относится к городу линейного (ленточного) типа, так как 
его протяженность (длина) во много раз больше его ширины. Протяжен-
ность города в значительной степени определяет загрязнение атмосфер-
ного воздуха автомобильным транспортом (выхлопные и невыхлопные ча-
стицы) [18-20]. 

На территории г. Волгограда функционируют предприятия тяжелой и 
легкой промышленности, которые также влияют на состояние атмосфер-
ного воздуха. К предприятиям тяжелой промышленности располагаю-
щихся на территории города относятся: АО «Каустик», ОАО «Волгоград-
нефтемаш», ООО «Радуга Цинк Лист, АО «ВМК «Красный Октябрь» и др. 
Предприятия легкой промышленности: ООО «ПО «Шеврет», ООО «ВИТ» 
и др [21]. 

 

 
Рисунок 1 - Траектории движения воздушных масс (1 августа 2024 г) 
Google Earth 

 

 
Рисунок 2 – Траектории движения воздушных масс (2 августа 2024 г) 
Google Earth  

 

 
Рисунок 3 – Траектории движения воздушных масс (12 апреля 2024 г) 
Google Earth 

 
Твердые частицы, образованные в результате первичного, вторичного 

выброса обладают достаточно сложным составом, который варьируется и 
в значительной степени определяется источниками, метеорологическими 
параметрами, химическими реакциями, происходящими в атмосферном 
воздухе. Химический состав аэрозоля, а в дальнейшем плотность частиц, 
образованных в результате антропогенной деятельности и естественного 
загрязнения определяет их распространение в атмосфере от источников 
выброса. 

Для определения дисперсного состава отобранных проб, использо-
вался лазерный анализатор частиц Microtrac S3500. Анализатор S3500 из-
меряет свет, рассеиваемый частицами на пути прохождения лазерного 
луча. Количество и направление света, рассеиваемого частицами, измеря-
ется группой оптических датчиков, а затем анализируется для определения 
распределения частиц по размеру. Результаты дисперсного анализа усред-
ненный для трех измерительных точек представлен на (рисунке 4). 
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Рисунок 4 – Распределение частиц по диаметрам (усреднение для 
трех проб); 
а – объемное; б – числовое  

 
Очевидно, что распределение частиц в рассматриваемой пробе (число-

вое, объемное) по диаметрам аналогично, как и для режимов распределе-
ния в атмосферном воздухе [22]. Для определения преобладающего хими-
ческого элемента использована среднеквадратичная погрешность распре-
деления (RMS Residual), которая зависит от рефракционного индекса ма-
териала. Результат проведенного исследования представлен в (таблице 1). 

 
Таблица 1  
Значение среднеквадратичная погрешность распределения (RMS 
Residual) от рефракционного индекса химического соединения 

№ Химическое соединение Рефракционный ин-
декс 

RMS Residual, % 

1 2 3 4 
1 SIO2 1,54 0,762 
2 Al2O3 1,7 0,775 
3 (NH4)2SO4 1,47 0,773 
4 NaCl 1,53 0,770 
 

 
Рисунок 5 – Седиментационной установка: 
1 – датчик частиц; 2 – подставка; седиментационный цилиндр; 
4 – заслонка; 5 – буфер; 6 – спусковой поршень, 7 – предметный сто-
лик; 8 – воздушный поршень  

 

На основании полученного значения (RMS Residual) с использова-
нием рефракционного индекса исследуемого химического соединения, 
удалось определить, что основным соединением в атмосферном воздухе г. 
Волгограда на протяжении всего времени измерения являлся диоксид 
кремния (SiO2). 

Для определения скорости оседания пылевых частиц использована мо-
дернизированная седиментационная установка из работ [23,24], представ-
ленная на (рисунке 5). 

Установка, представленная на (рисунке 5) состоит из блока распыле-
ния (6,7,8), седиментационного цилиндра (3), датчика частиц (1). При про-
ведении эксперимента пылевая навеска располагается на предметном сто-
лике (7), переходит во взвешенное состояние с помощью воздушных порш-
ней (6,8), открывается заслонка (4) и пылевой облако попадает в седимен-
тационный цилиндр (3). Зная высоту (H=2100 мм) седиментационного ци-
линдра и время (τ) открытия заслонки, можно определить скорость оседа-
ния каждой частицы. Для считывания данных с датчика частиц использу-
ется плата с микроконтроллером ESP8266, вывод данных осуществляется 
в монитор порта Arduino IDE. Общая схема подключения датчика к 
ESP8266 представлена на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Схема подключения датчика к плате с микроконтроллером 
ESP8266 

 
Результаты проведенного седиментационного исследования представ-

лены на (рисунках 7-9), при этом фоновое значения концентрации при рас-
четах было исключено. 

 

 
Рисунок 7 – Кумулятивная функция количественного распределения ча-
стиц по скоростям оседания (0,3-1 мкм)  
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Рисунок 8 – Кумулятивная функция количественного распределения ча-
стиц по скоростям оседания (1-2.5 мкм)  

 

 
Рисунок 9 – Кумулятивная функция количественного распределения ча-
стиц по скоростям оседания (2.5-10 мкм)  

 
Достаточно наглядно видно, что скорость оседания пылевых частиц не 

превышает 5,38 см/с для различных диаметров частиц (PM1, PM2,5, PM10). 
При этом распределение количества частиц по скоростям оседания суще-
ственно изменяется только для частиц режима накопления, в то время как 
для грубого режима оно незначительно. Большая часть частиц по их коли-
честву имеют скорость оседания частиц не превышающую 1 м/с, для фрак-
ций частиц характерны следующие скорости по медиане количества ча-
стиц PM1 – 0,448 см/c, PM2.5 – 0,596 см/с, PM10 – 0,813 см/с. Результиру-
ющая кривая скорости оседания построенная по максимальным значениям, 
представлена на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 – Скорость оседания частиц диаметром (0,3-10 мкм)  

 

Достаточно очевидно, что скорость оседания для результирующей 
кривой растёт не линейно, а подчиняется логарифмическому закону (рису-
нок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Аппроксимация данных логарифмической функцией 

 
Выводы 
По результатам проведенного исследования получены кумулятивные 

функции распределения частиц по скоростям оседания, с помощью кото-
рой удалось определить, большинство частиц имеют скорость оседания не 
превышающую 1 см/с, наблюдалась максимальная скорость оседания 5,38 
см/с для PM10. При этом для различных фракций, были характерны следу-
ющие скорости оседания определенные по медиане количества частиц, ко-
торая составляла для PM1 – 0,448 см/c, PM2.5 – 0,596 см/с, PM10 – 0,813 
см/с. Распределение количества частиц по скоростям оседания суще-
ственно изменяется только для частиц режима накопления, в то время как 
для грубого режима оно незначительно.  

Максимальные скорости оседания, которые включают незначительное 
количество частиц, но из-за своего большого диаметра они вносят значи-
тельный вклад в массовое значение частиц. Так максимальные скорости 
оседания составляют для PM0.3 – 0,11 см/c, PM1 – 3,33 см/с, PM2,5 – 4,38 
см/с, PM10 – 5,38 см/с. Достаточно очевидно, что скорость оседания для 
результирующей кривой растёт не линейно, а подчиняется логарифмиче-
скому закону.  
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Determination of the rate of dry deposition of dust particles using particle sensors 
Koshkarev K.S., Lupinogin V.V., Antonov F.G., Cherkasov M.S., Lyasin R.A.  
VolgSTU 
Abstract: Atmospheric air pollution is one of the reasons for shortening the life expectancy of 

the population. The sources of aerosol particle emissions into the atmospheric air can be 
classified into natural and anthropogenic. Atmospheric air pollution from natural sources is 
determined by the geographical location, while anthropogenic impact is determined by the 
industrial orientation and economic development of the territory under consideration. In 
turn, aerosols entering the atmospheric air from these two sources can be classified into 
primary and secondary. Secondary aerosols, unlike primary aerosols, predominate in the 
urban environment and are characteristic of anthropogenic sources of atmospheric air 
pollution. The time of occurrence of dust particles and their dispersion in atmospheric air is 
determined by the particle deposition rate and meteorological parameters of the 
environment. The determination of the precipitation rate of solid particles is currently carried 
out by laboratory experiments on wind tunnels, or using the micrometeorological method. 
At the same time, the distribution of the amount by settling rates changes significantly only 

for particles of the accumulation regime, while for the coarse regime it is insignificant. Most 
of the particles have a particle deposition rate of no more than 1 m/s. The particle fractions 
are characterized by the following average particle velocities: PM1 - 0.448 cm/s, PM2.5 - 
0.596 cm/s, PM10 – 0.813 cm/s, maximum deposition rates PM0.3 – 0.11 cm/s, PM1 – 3.33 
cm/s, PM2.5 – 4.38 cm/s, PM10 – 5.38 cm/s. The subsidence rate for the resulting curve 
obeys a logarithmic law.  

Keywords: sedimentation rate, dust, PM2.5, PM10, atmospheric air, concentration, aerodynamic 
characteristics, dispersed composition, laser diffraction, aerosol. 
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Формирование новой системы обращения с отходами на примере 
Владимирской области 
 
 
Смолина Лидия Филипповна 
к.э.н. доцент кафедры ЖКХ, НИУ МГСУ, SmolinaLF@mgsu.ru 
 
Макаров Олег Викторович 
студент, НИУ МГСУ, makarovoleg144@gmail.com 
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития си-
стемы обращения с отходами во Владимирской области. Основное внимание 
уделено реформированию отрасли с целью перехода к глубокой переработке и 
вторичному использованию отходов к 2030 году. Авторы анализируют струк-
туру отходов, текущие показатели переработки и накопления, а также выявляют 
ключевые вызовы, связанные с нехваткой мощностей и необходимостью мо-
дернизации инфраструктуры. Особое внимание уделено социальным и эколо-
гическим аспектам, включая взаимодействие власти и населения для решения 
проблем обращения с отходами. 
Ключевые слова: Владимирская область, ТКО, структура отходов производ-
ства и потребления 
 

Введение 
Владимирская область входит в состав Центрального Федерального 

округа и расположена в центральной части Восточно-Европейской рав-
нины. Граничит с Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, 
Ярославской областями. Территория составляет 29084 км2. По данным тер-
риториальной схемы обращения с отходами 2020 года население области 
составляет 1358,5 тыс. человек, уровень городского населения-78,2%, 
плотность населения-47,4 чел/км2. Согласно данным Росстата за 2024 год, 
численность населения уменьшилась до 1309,9 тыс. человек, а плотность 
до 45,04 чел/км2. На территории Владимирской области размещается 21 
муниципальное образование, зарегистрировано 986 631 земельных участ-
ков и 564 379 объектов капитального строительства. По данным статисти-
ческой отчётности за 2023 год общий объём образования отходов произ-
водства и потребления на территории области составил 3790,8 тыс. тонн. 
Для правильной интерпретации анализируемых далее данных необходимо 
обратиться к классификации образуемых отходов с точки зрения опасно-
сти воздействия на окружающую среду и на организм человека. Данная 
классификация основана на Федеральном законе от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и включает в себя следующие 
классы: 

 I класс — чрезвычайно опасные отходы, характеризующиеся вы-
соким уровнем токсичности и мгновенной опасностью, содержат сильные 
яды или опасные химические элементы, такие как ртуть, свинец, отходы 
органических растворителей, гальваношламы, а также низкорадиоактив-
ные отходы класса А; 

 II класс — высокоопасные отходы, способные нанести значитель-
ный ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды, а также 
оказать долговременное (до 30 лет) негативное влияние на экосистему. К 
данному классу отходов относят аккумуляторные батареи, содержащие 
кислоты и щелочи, трансформаторные масла, пропитанные полихлорбифе-
нилом, нефтешламы, вышедшие из строя ртутные термометры, а также ме-
дикаменты с истекшим сроком годности. 

 III класс — умеренно опасные отходы. Характеризуются умерен-
ным риском для здоровья человека и окружающей среды. К данному 
классу относятся вещества, способные оказать значительное негативное 
воздействие при длительном контакте и высоких концентрациях. К дан-
ному классу относятся остатки кирпича, бетона, штукатурки, асфальтобе-
тонные и битумные смеси, лом чёрных металлов, моторные масла, элек-
трооборудование и приборы и т.д.; 

 IV класс — малоопасные отходы. Характеризуются низкими по-
казателями риска для здоровья человека и окружающей среды. К ним от-
носятся бытовые пищевые отходы, макулатура, полимеры, абразивы и т.п; 

 V класс — практически неопасные отходы. Характеризуются от-
сутствием выраженного вреда при воздействии. Как правило, к данному 
классу отходов относятся органические продукты, мелкий строительный 
мусор, бумажные изделия. 

 
Материалы и методы 
На основании анализа открытых источников данных был составлен 

сводный перечень основных промышленных предприятий Владимирской 
области, способных оказать какое-либо существенное влияние на образо-
вание отходов определённых классов опасности. Данный перечень пред-
ставлен ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Основные промышленные предприятия Владимирской области 

№ Наименование предприя-
тия 

Специализация Количество сотруд-
ников 

1 ПО Муромммашзавод Машиностроение 407 
2 Аскона Товары для сна 2334 
3 ICOPAL Кровельные матери-

алы 
172 

4 Литмаш-М Литейно-механический 440 
5 МПЗ Стальные изделия 323 
6 Завод Мосэлектрощит Шинопроводы, токо-

проводы, реклоузеры, 
ячейки КРУ 

252 

7 Ковровский Лесокомбинат Лесная отрасль 275 
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8 Владимирский тепличный 
комбинат 

Выращивание овощей 362 

9 Владимирский хлебоком-
бинат 

Хлебобулочная про-
дукция 

589 

10 АВТОПИЛОТ Швейная группа 387 
11 КЗСК Производство силикат-

ного кирпича 
534 

12 Звукотехника Производство ком-
плексов связи 

338 

13 КАЗ Производство асфаль-
тосмесительных уста-

новок 

333 

14 ЭЛЕКТРОН Производство назем-
ного электротехниче-
ского оборудования 
для нефтяной прро-

мышленности 

480 

 
Специфика производственного цикла представленных мероприятий 

предполагает образование отходовпреимущественно II и III классов опас-
ности. Отходы II класса, представленные, в частности, электротехниче-
скими, аккумуляторными элементами и маслами различных видов могут 
быть образованы в результате выполнения производственного цикла таких 
мероприятий как ЭЛЕКТРОН и Завод Мосэлектрощит, а также ПО Му-
роммашзавод. Умеренно опасные отходы, к которым относятся остатки 
строительных материалов, а также асфальтобетонные и битумные смести 
могут являться следствием работы таких мероприятий как ICOPAL и 
КЗСК. 

Для получения точных данных о количестве образуемых отходов 
необходимо обратиться к Приказу Министерства природопользования и 
экологии Владимирской области от 04.12.2024 № 107-н «О внесении изме-
нений в постановление Департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды Владимирской области от 28.12.2020 г. № 187 «О коррек-
тировке Территориальной схемы обращения с отходами на территории 
Владимирской области». Как следует из названия, данный Приказ вносит 
уточнения и дополнения по количественным и временным показателям об-
разования отходов производства и потребления в период до 2022 года, а 
также предоставляет новые данные об обезвреживании, обработке, утили-
зации, размещении отходов всех классов опасности в период с 2021 по 2023 
годы. Графическая интерпретация сводных показателей накопления отхо-
дов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1-Количество отходов производства и потребления, 
образованных на территории Владимирской области за период 
2016-2022 гг. 

 
Сводные данные показывают, что в период 2018-2020 годов наблюда-

лось снижение накопления отходов V класса опасности на величину от 53,9 
до 71,1 % по отношению к 2017 году, а в 2022 был отмечен резкий рост 
отходов III-V классов опасности. В частности, рост отходов III класса опас-
ности, куда входят остатки строительных материалов, битумные и асфаль-
тобетонные смеси, составил 1166 %. Данный рост может быть обусловлен 
строительством платной дороги М-12, соединяющей Москву и Казань. К 
концу 2022 года было построено 107 км трассы. Строительство было раз-
делено на 3 этапа. Сентябрь-22,5 км, октябрь-26,1 км, декабрь-57,7 км.  

По информации из открытых источников, по состоянию на 2023 год во 
Владимирской области действовали 4 мусоросортировочные станции, об-
рабатывающие 20-30 % отходов. 

 В Добром; 
 В Тереховицах (МСК «Камешково-2»); 
 В Муроме; 
 В Бабанино Петушинского района 

Все данные станции рассчитаны на 40 тыс.тонн отходов в год, а стан-
ция в Бабанино на 70 тыс. тонн. В 2022 году было предложено увеличение 
мощностей мусоросортировки на улице Добросельской с 40 до 100 тысяч 
тонн в год за счёт установки второй линии с более современным оборудо-
ванием, позволяющим вычленять для переработки не 7,9, а 15% ТКО. Од-
нако данная инициатива вызвала недовольство местных жителей, ссылав-
шихся на несоответствие санитарно-защитной зоны (СЗЗ) мощностям объ-
екта, так как для объёма мусоропереработки свыше 40 тыс. тонн безопас-
ный радиус составляет 1000 метров, что технически невозможно обеспе-
чить для данной станции, так как в радиусе 300 метров от данного пред-
приятия на улице Добросельской находятся жилые дома и СНТ. В резуль-
тате компания отказалась от расширения площадей и приняла решение об 
увеличении мощности работы данного предприятия за счёт ввода второй 
смены. 

 

 
Рисунок 2- График обезвреживания, обработки, утилизирования 
и размещения отходов во Владимирской области в период с 
2021 по 2023 годы 

 
На графике обработки отходов производства и потребления, основан-

ном на интерпретации табличных данных Территориальной схемы видно, 
что в период с 2021 по 2023 годы наибольший объём приходился на ути-
лизацию отходов I-V классов опасности. 

Если обратить внимание на изменение процентного соотношения 
классов отходов, образованных в 2017, 2019 и 2022 годах, то видно, что 
преобладающим во всех точках, взятых в качестве контрольных, является 
V-самый безопасный класс. Доля малоопасных отходов IV класса в период 
с 2017 по 2019 год возрастает в 4,82 раза, а к 2022 году возвращается к 
уровню пятилетней давности. 
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Рисунок 3-Структура отходов производства и потребления за 
2017, 2019 и 2022 годы 

 
Проанализировав количество образуемых отходов производства и по-

требления на территории Владимирской области, необходимо определить 
производственные мощности данной области по их переработке. На рас-
сматриваемой территории действует несколько крупных мусорообрабаты-
вающих предприятий: 

 Филиал ООО «ЭкоТехПром» (г. Владимир)-данное предприя-
тие позволяет осуществлять размещение ТКО на специализированном по-
лигоне, предварительно извлекая из массы отходов полезные фракции, та-
кие как металл, пластик, бумага и т.п., благодаря линиям предварительной 
сортировки отходов. Мощность полигона составляет 60 тысяч тонн отхо-
дов в год. 

 Центр обращения с отходами г. Владимира: объединяет ряд 
подразделений, занимающихся обращением с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Центр обеспечивает сбор, транспортировку и временное 
хранение отходов перед отправкой на дальнейшую переработку либо на 
полигон. Объект обладает мощностями порядка 50–60 тыс. тонн отходов в 
год, включая переработку отдельных видов вторсырья; 

 АО «Комплексная утилизация отходов» (КУО). Данное пред-
приятие, расположенное в городе Ковров, занимается приёмом и перера-
боткой промышленных и бытовых отходов. Имеет лицензии на обезврежи-
вание опасных веществ, оборудовано установками термической обра-
ботки. Ежегодная мощность составляет 60 тыс. тонн отходов; 

 ООО «УНР-17». Мусороперерабатывающее предприятие в го-
роде Владимир. Обладает мощностями для переработки 100 тысяч тонн от-
ходов ежегодно; 

 ЗАО «Блокформ», ООО «ВторМедПласт», ООО «Полимар», 
ИП Вдовин А.А. Группа организаций, специализирующихся на перера-
ботке полимерных отходов. Суммарная мощность составляет около 7 ты-
сяч тонн отходов в год; 

 «Николь-Пак Империал». Производство по переработке картона 
и макулатуры. Мощность переработки составляет 36 тысяч тонн в год; 

 ООО «Дорстекло»-предприятие по производству и переработке 
стеклобоя. Мощность данного предприятия составляет около 30 тысяч 
тонн в год; 

 ООО «Владимир Вторма Клининг» -компания, связанная с дея-
тельностью по благоустройству ландшафта, заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома и отходов цветных металлов. Мощность передачи 
отходов на переработку-около 350 тонн в год; 

 ООО «Экобор». Мощность предприятия по сбору и передаче на 
переработку отходов составляет около 8 тысяч тонн; 

 Малые предприятия, такие как ООО «ПКП Вторма», ООО 
«Техэкосервис», ООО «Эконорма». Мощности данных предприятий по 
сбору и передаче на переработку отходов варьируются от 83 до 435 тонн в 
год. 

На основании определения мощностей по переработке отходов от-
дельных предприятий Владимира и Владимирской области можно сделать 
вывод, что суммарная мощность по сбору, транспортировке, утилизации и 
переработке отходов производства и потребления составляет около 350 ты-
сяч тонн в год. 

На рисунке 4 представлены сводные данные по перерабатывающим 
мощностям существующих предприятий, а на рисунке 5 соотношение 
между производственными мощностями и количеством образованных от-
ходов производства и потребления за 2022 год. 

 

 
Рисунок 4 -Мощности мусороперерабатывающих предприятий 

 

 
Рисунок 5-Соотношение перерабатываемых и накапливаемых 
отходов в 2022 году 

 
Исходя из данных рисунка 5, видно, что доля перерабатываемых отхо-

дов производства и потребления по отношению к объёмам накопления со-
ставляет 5,92%. 

Заключение 
На основании проанализированных данных можно сделать выводы о 

том, что после некоторого снижения уровня образования отходов произ-
водства и потребления в период 2018-2019 годов объём ТКО, начиная с 
2020 года, неуклонно растёт и есть основания полагать, что данный рост 
будет продолжаться, увеличивая структурную долю отходов III-V классов 
опасности, что напрямую связано со строительством новых объектов, та-
ких как Живой квартал UNO на месте бывшего Октябрьского военного го-
родка. Площадь застройки данного квартала составляет 20 га, в рамках 
проекта планируется возвести 20 жилых домов, Центральный парк площа-
дью 2 га, школу на 900 мест и 3 детских сада. В особой экономической зоне 
«Владимир» в период с 2024 по 2029 годы планируется постройка заводов 
по производству стальных радиаторов и водонагревателей. Продолжает 
насыщаться объектами инфраструктуры спортивный сектор города. В пе-
риод 2024-2025 годов запланирована постройка многофункционального 
спорткомплекса, который будет предназначен для занятий пляжными иг-
ровыми видами спорта, плаванием, футболом, теннисом и фитнесом. 

Исходя из того, что во Владимирской области перерабатывается менее 
10 % накапливаемых отходов (по данным за 2022 год), следует, что суще-
ствующих мощностей по сбору, накоплению, транспортировке, перера-
ботке и утилизации критически не хватает, и данный регион нуждается в 
усилении кластера мусороперерабатывающих предприятий. Данного уси-
ления можно достичь путём количественного усиления, то есть постройки 
новых предприятий и расширения территорий существующих и качествен-
ного, которое представляет собой модернизацию существующих предпри-
ятий, установку новых автоматизированных линий по сортировке и пере-
работке поступаемых отходов. Однако количественное усиление может 
столкнуться со сложностью ограниченного пространства ввиду наличия 
рядом прилегающих жилых территорий, а также с необходимостью соблю-
дения нормативного радиуса безопасной зоны вокруг предприятия. В слу-
чае постройки новых предприятий вдали от жилых зон возникает слож-
ность логистической увязки предприятий с различными областями реги-
она, так как эффективная работа предприятий напрямую связана с рассто-
яниями транспортировки отходов от места их производства до места сбора, 
накопления и переработки. 

Данную проблему необходимо решать комплексно, совместными уси-
лиями местных властей и граждан Владимирской области. Со стороны вла-
стей необходима постоянная корректировка территориальной схемы обра-
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щения с отходами, учитывающая появление новых производств и предпри-
ятий, а также неукоснительное соблюдение нормативных положений в ча-
сти обеспечения безопасности производства работ на территориях суще-
ствующих мусороперерабатывающих предприятий и на территориях во-
круг них. Со стороны граждан необходим постоянный контроль деятель-
ности по обращению с отходами, создание инициативных групп, отслежи-
вающих соблюдение законодательных и технологических норм в данной 
области, а также внесение предложений по размещению новых предприя-
тий. 
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Анализ современных киберугроз и их влияния на требования  
к тестированию безопасности 
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бургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I, dmarkevich811@mail.ru 
 
В статье проводится анализ современных киберугроз и рассматривается их вли-
яние на требования к тестированию безопасности информационных систем. Ис-
следуются тенденции развития кибератак, включая рост числа целевых атак и 
использование техник сокрытия. Обоснована необходимость пересмотра тра-
диционных методик и инструментов тестирования, таких как сканеры уязвимо-
стей и ручной аудит, в условиях увеличения сложности атак и распространения 
APT-угроз. Предлагаются новые подходы к тестированию безопасности, вклю-
чающие интеграцию Threat Intelligence, использование фреймворка MITRE 
ATT&CK и внедрение DevSecOps-практик. Приведены рекомендации по адап-
тации процессов тестирования безопасности, ориентированные на проактивное 
выявление угроз и повышение эффективности защиты информационных си-
стем. 
Ключевые слова: киберугрозы, кибератаки, тестирование безопасности, ин-
формационная безопасность, уязвимости, Threat Intelligence, DevSecOps, 
MITRE ATT&CK, Ransomware, социальная инженерия, веб-приложения, 
DDoS-атаки, вредоносное ПО. 
 
 

Введение 
Современный этап развития информационных технологий характери-

зуется стремительным ростом числа и сложности кибератак, что наносит 
значительный экономический и репутационный ущерб организациям. Ак-
туальность темы определяется необходимостью адекватной защиты ин-
формационных систем в условиях постоянно эволюционирующих угроз, 
что требует совершенствования процессов тестирования безопасности. Це-
лью настоящего исследования является анализ современных киберугроз и 
определение их влияния на требования к тестированию безопасности ИС. 
Объектом исследования выступают современные киберугрозы, а предме-
том – требования к тестированию безопасности. В работе использованы 
методы анализа литературы, сравнения, систематизации и обобщения. 

 
 
Теоретические основы киберугроз и тестирования безопасности 
Киберугрозы представляют собой потенциальные действия или собы-

тия, способные нанести вред конфиденциальности, целостности или до-
ступности информационных ресурсов. В отечественной практике исполь-
зуется определение, закреплённое в [1], а также в рекомендациях ФСТЭК 
России [2]. Угрозы классифицируются по различным критериям: по источ-
нику, по вектору атаки, по степени целенаправленности и по уровню слож-
ности [3]. 

Для наглядности классификация представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Классификация киберугроз 

Вид угрозы Описание Зона риска 
Внутренние Угрозы от сотрудников или подрядчи-

ков с доступом. 
Конфиденциальные 
данные, внутренняя 
сеть 

Внешние Атаки извне (хакеры, киберпреступ-
ные группы). 

Веб-сервисы, инфра-
структура, БД 

Целевые (APT) Комплексные атаки с длительным 
присутствием в системе. 

Критическая ИТ-ин-
фраструктура 

Случайные Массовые атаки без конкретной цели. Общедоступные, уяз-
вимые компоненты 

Сетевые Используют сетевые уязвимости. Сетевые шлюзы, 
маршрутизаторы 

Прикладные Эксплуатация уязвимостей в ПО, веб-
приложениях. 

CMS, CRM, сайты 

Физические Угрозы, требующие физического до-
ступа. 

Оборудование, сервер-
ные помещения 

Простые Атаки с применением типовых 
средств. 

Низкозащищённые си-
стемы 

Сложные (в т.ч. 
с ИИ) 

Используют polymorphic/fileless тех-
ники [4]. 
Polymorphic: Вредоносное ПО, кото-
рое изменяет свой код для обхода об-
наружения антивирусами. 
Fileless: Вредоносное ПО, которое 
работает в оперативной памяти, не 
записываясь на диск. 

Все уровни, включая 
облачные сервисы 

 
Такая классификация позволяет более точно сформулировать требова-

ния к системам тестирования безопасности на всех уровнях защиты инфор-
мационных систем. 

Современный киберландшафт насыщен разнообразными и постоянно 
развивающимися угрозами, каждая из которых характеризуется специфи-
ческими векторами атаки, механизмами действия и последствиями. Ниже 
представлены наиболее актуальные типы киберугроз, с описанием их сущ-
ности и возможных последствий: 

Вредоносное ПО (malware) – программное обеспечение, преднаме-
ренно созданное для повреждения, дестабилизации или получения несанк-
ционированного доступа к системам. К наиболее опасным формам отно-
сятся вирусы, трояны, черви, а также программы-вымогатели 
(ransomware), которые шифруют данные и требуют выкуп [4][5]. 

Фишинг – один из наиболее распространённых методов социальной 
инженерии, направленный на получение персональных данных, логинов и 
паролей через поддельные электронные письма, сайты или сообщения 
[5][6]. 
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DDoS-атаки (Distributed Denial of Service) – атаки на отказ в обслужи-
вании, осуществляемые путём массовой перегрузки серверов или сетей, 
как правило, с использованием ботнетов. Они вызывают недоступность ле-
гитимных сервисов для пользователей и могут нанести серьёзный репута-
ционный и финансовый ущерб [6]. 

Атаки на веб-приложения – осуществляются через уязвимости, такие 
как SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), path traversal и другие. 
Path traversal - это атака, при которой злоумышленник манипулирует URL-
адресами, чтобы получить доступ к файлам или каталогам, находящимся 
за пределами корневого каталога веб-приложения. Цель – получение не-
санкционированного доступа к данным или управление приложением 
[5][7]. 

Социальная инженерия – совокупность методов воздействия на поль-
зователей с целью обмана или манипуляции, часто используется как эле-
мент сложных атак, включая APT. Особенно актуальна в условиях удалён-
ной работы и активного использования корпоративных мессенджеров и по-
чты [6]. 

Целевые устойчивые угрозы (APT) – многоэтапные атаки, направлен-
ные на длительное скрытое присутствие в системе. Часто используются 
при шпионаже, компрометации цепочек поставок и атаках на критическую 
инфраструктуру [4][8]. 

Дополнительную наглядность по актуальности и частоте киберугроз 
можно получить из отчётов международных организаций. Так, в отчёте 
IBM X-Force Threat Intelligence за 2023 год указано, что 21% всех атак свя-
зано с использованием программ-вымогателей, 17% – с фишингом, а 13% 
– с атаками на уязвимости веб-приложений [6]. 

Тестирование безопасности направлено на выявление уязвимостей до 
момента эксплуатации злоумышленником. Оно включает в себя следую-
щие основные методы [7][10]: 

Статический анализ (SAST) – анализ кода без исполнения. Эффекти-
вен для раннего выявления уязвимостей, но может давать ложные сраба-
тывания. 

Динамический анализ (DAST) – тестирование работающего прило-
жения. Позволяет обнаружить runtime-уязвимости, но требует настройки 
окружения. 

Пентестинг – имитация атак для оценки возможности проникновения. 
Дает наиболее реалистичные результаты, но зависит от квалификации те-
стировщиков. 

Сканирование уязвимостей – автоматизированный поиск известных 
слабых мест. 

Моделирование угроз – определение потенциальных угроз и векто-
ров атак. 

Для систематизации процесса тестирования используются междуна-
родные стандарты и методологии, характеристики которых представлены 
в Таблице 2. 

 
Таблица 2.  
Сравнение методологий тестирования безопасности 

Методология Описание Сильные сто-
роны 

Слабые сто-
роны 

Источник

OWASP Top 10 Руководство по 
наиболее критич-
ным уязвимостям 
веб-приложений 
(например, инъ-
екции, XSS). 

Актуальность 
для разработчи-
ков. 

Фокус только 
на веб-угрозах.

[7] 

ISO/IEC 27001 Стандарт по 
управлению ИБ, 
включающий 
аудит и оценку 
рисков. 

Универсаль-
ность. 

Высокая стои-
мость внедре-
ния. 

[9] 

NIST SP 800-
115 

Руководство по 
тестированию на 
проникновение и 
оценке уязвимо-
стей. 

Подробность ме-
тодик. 

Ориентирован-
ность на гос-
сектор США. 

[10] 

MITRE 
ATT&CK 

Фреймворк тактик 
и техник атак ре-
альных злоумыш-
ленников. 

Покрытие слож-
ных атак. 

Требует высо-
кой экспер-
тизы. 

[11] 

 
Таблица 2 демонстрирует, что каждая методология имеет свои силь-

ные и слабые стороны. Слабые стороны, такие как ограниченность фокуса 
(OWASP Top 10), высокая стоимость (ISO/IEC 27001) или зависимость от 
экспертизы (MITRE ATT&CK), указывают на необходимость адаптации и 
комбинирования различных подходов к тестированию безопасности. Более 
того, это подчеркивает важность постоянного развития методов тестирова-
ния для эффективной борьбы с новыми типами атак. 

Применение только традиционных методологий (OWASP/NIST) со-
здает "слепые зоны" в защите. Современное тестирование должно ком-
бинировать: 

‒ 80% автоматизированных проверок по стандартам; 
‒ 20% ручного моделирования сложных атак по MITRE ATT&CK 

[8][11]. 
 
Анализ современных киберугроз и их характеристик 
Современный этап развития киберугроз характеризуется ростом числа 

целевых атак, применением искусственного интеллекта и усилением ак-
тивности организованных преступных групп. Это обусловливает необхо-
димость детального рассмотрения актуальных типов угроз и подкрепления 
анализа статистическими данными. 

По данным отчета IBM X-Force Threat Intelligence Index за 2023 год, 
наиболее распространёнными типами кибератак остаются программы-вы-
могатели (ransomware), фишинг и атаки на веб-приложения. Совокупно 
они составляют более 50% зарегистрированных инцидентов [12]. Понима-
ние распространенности различных киберугроз имеет важное значение для 
разработки эффективных мер защиты. На Рисунке 1 представлены данные 
IBM X-Force за 2023 год, иллюстрирующие эту статистику. 

 

 
Рисунок 1. Наиболее распространённые типы киберугроз по данным 
IBM X-Force (2023) 

 
Для систематизации типов угроз и понимания зон их воздействия, 

представим сводную таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Распространённые типы киберугроз и их характеристика 

Тип угрозы Описание Доля инциден-
тов (%) [12] 

Основные зоны 
риска 

Программы-вы-
могатели 

Шифруют данные и тре-
буют выкуп 

21 Бизнес-доку-
менты, базы дан-

ных 
Фишинг Получение данных через 

обман (эл. письма, фейко-
вые сайты) 

17 Учётные записи, 
e-mail, мессен-

джеры 
Уязвимости веб-

приложений 
SQL-инъекции, XSS, path 

traversal 
13 Сайты, CMS, кли-

ентские базы 
Внутренние 

угрозы 
Ошибки/злонамеренные 
действия сотрудников 

10 Корпоративная 
сеть, доступы 

Атаки на цепочки 
поставок 

Внедрение уязвимостей 
через сторонние библио-

теки и партнёров 

9 DevOps-среда, 
API, обновления 

ПО 
DDoS-атаки Массовые запросы, вызы-

вающие сбои в работе 
сервисов 

8 Веб-инфраструк-
тура, платёжные 

системы 
 
Как видно из данных, значительная часть атак направлена на ключе-

вые компоненты ИТ-инфраструктуры и персональные данные пользовате-
лей. Особенно тревожен рост атак на цепочки поставок, которые трудно 
контролировать традиционными средствами защиты. 

Наряду с вышеуказанными типами, особую актуальность приобре-
тают: 

‒ Полиморфное ПО, способное менять сигнатуру для обхода за-
щиты; 

‒ Fileless-атаки, действующие напрямую в оперативной памяти 
[13]; 

‒ Сценарии социальной инженерии, использующие психологиче-
ские уязвимости сотрудников [14]. 

Преступные группы действуют по принципу сервисных моделей – 
«Ransomware-as-a-Service» или «Phishing-as-a-Service», что делает атаки 
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массовыми и масштабируемыми [13]. Учитывая подобные тренды, тради-
ционные подходы к тестированию безопасности становятся недостаточ-
ными. 

 
Влияние современных киберугроз на требования к тестированию 

безопасности 
Резкое усложнение кибератак, в том числе с применением искусствен-

ного интеллекта и техник сокрытия активности (например, fileless), делает 
очевидным ограниченность традиционных методов тестирования. Как ил-
люстрирует Таблица 4, современные инструменты безопасности обладают 
рядом существенных ограничений при противодействии таким угрозам. 
Подходы, ориентированные на сигнатурный анализ и ручную проверку ти-
повых векторов, часто не способны распознать сложные, нестандартные 
сценарии атак, характерные для современных угроз. 

 
Таблица 4 
Примеры современных инструментов тестирования безопасности и 
их ограничения 

Инструмент / Подход Назначение Основные ограничения 
Burp Suite Тестирование безопас-

ности веб-приложений 
Не охватывает сложные 
сценарии (fileless, APT) 

Metasploit Эксплуатация уязвимо-
стей, пентестинг 

Неактуальные payload'ы, 
требует высокой квали-

фикации 
Nessus Сканирование уязвимо-

стей 
Ориентирован на извест-
ные уязвимости (CVEs) 

SAST/DAST Анализ кода (статиче-
ский / динамический) 

Не моделирует действия 
реального злоумышлен-

ника 
Ручной аудит Глубокий анализ конфи-

гураций, логики 
Высокие временные за-

траты, человеческий фак-
тор 

 
Наиболее остро проблема проявляется в контексте: 
‒ атак на цепочки поставок (supply chain attacks), как в случае с ин-

цидентом SolarWinds 2020, когда через обновление легитимного ПО была 
внедрена вредоносная нагрузка [15]; 

‒ атак, использующих fileless malware – вредоносный код, исполня-
ющийся исключительно в оперативной памяти, без файлов на диске [13]. 

Применение указанных решений без актуализации на основе данных о 
современных угрозах (Threat Intelligence) зачастую приводит к пропуску 
сложных сценариев. Это особенно критично для организаций, работающих 
с критической инфраструктурой или обрабатывающих персональные дан-
ные. 

Пример из практики: в атаке на компанию Colonial Pipeline (2021) зло-
умышленники использовали украденные учётные данные в сочетании с не-
достаточной сегментацией сети. Ни одна из классических методик тести-
рования (в т.ч. регулярный пентест) не предсказала подобный сценарий, 
что указывает на необходимость системной адаптации подходов [16]. 

Таким образом, современная ситуация требует от организаций пере-
смотра инструментов тестирования и их постоянной адаптации к текущему 
ландшафту угроз. 

Современные киберугрозы требуют от организаций перехода от реак-
тивных и шаблонных методов тестирования безопасности к интеллекту-
альным, адаптивным и интегрированным стратегиям, которые могут 
адекватно отражать действия злоумышленников. 

Threat Intelligence – это процесс сбора и анализа данных о киберугро-
зах, направленный на повышение информированности о реальных сцена-
риях атак. Интеграция TI в тестирование позволяет: 

‒ применять актуальные тактики, техники и процедуры (TTPs) 
в процессе тестирования; 

‒ выявлять угрозы, характерные именно для отрасли/региона; 
‒ моделировать поведение реальных хакерских групп (например, 

APT29, FIN7) [13][16]. 
Пример: данные TI могут подсказать, что в конкретной отрасли 

(например, энергетике) наибольшую угрозу представляют фишинговые 
кампании с последующей lateral movement – и тестирование на проникно-
вение должно это учитывать. 

MITRE ATT&CK – это структурированная база знаний по поведению 
злоумышленников. Она включает 14 тактик и более 190 техник, класси-
фицированных по этапам атаки [11]. Использование ATT&CK даёт: 

‒ возможность моделировать реальные атаки на основе извест-
ных техник (например, T1059 – Command and Scripting Interpreter); 

‒ приоритизировать защиту на основе того, что действительно при-
меняется хакерами; 

‒ внедрять автоматизированное покрытие техник с помощью Red 
Team-инструментов (например, Caldera, Atomic Red Team) [13]. 

DevSecOps – это методология, при которой вопросы безопасности ин-
тегрируются на всех этапах разработки ПО. Ключевые элементы: 

‒ Static Code Analysis на этапе написания кода; 
‒ Automated Security Tests в CI/CD пайплайне; 
‒ Runtime Monitoring и интеграция обратной связи от эксплуата-

ционных команд [7][10]. 
Такая интеграция позволяет быстро выявлять уязвимости до релиза, а 

также реагировать на новые угрозы без задержек. 
Как демонстрирует Таблица 5, каждый из рассмотренных подходов 

обладает уникальными преимуществами и специализируется на опреде-
ленном классе угроз. Однако максимальная эффективность достигается 
только при их комплексном применении: Threat Intelligence обеспечивает 
актуальность данных, MITRE ATT&CK – реалистичность сценариев тести-
рования, а DevSecOps – оперативное устранение уязвимостей. 

 
Таблица 5 
Сравнительная характеристика современных подходов к те-
стированию безопасности  

Подход Преимущества Угрозы, которые эффек-
тивно покрываются 

Threat Intelligence Контекстуальность, 
адаптивность 

APT, фишинг, supply chain

MITRE ATT&CK Моделирование реаль-
ных атак 

Поведение APT-групп, 
fileless, lateral movement 

DevSecOps Быстрое реагирование, 
автоматизация 

Ошибки кода, конфигура-
ции, новые CVE 

 
Эти подходы дают не только более полную картину защищённости, но 

и позволяют выстраивать непрерывную систему тестирования, где ре-
зультаты TI немедленно влияют на сценарии пентестов, а данные о новых 
угрозах – на приоритеты защиты. 

 
Заключение 
Анализ современных киберугроз показывает, что ландшафт информа-

ционной безопасности стремительно меняется: атаки становятся сложнее, 
целенаправленнее и всё чаще ориентируются на незаметное проникнове-
ние с длительным присутствием в системе. Угрозы затрагивают не только 
технические компоненты, но и организационные аспекты, в том числе вза-
имодействие с поставщиками и человеческий фактор. 

Эти изменения требуют переосмысления традиционных методов те-
стирования безопасности. Как показано в работе, одних только статиче-
ских или автоматизированных сканеров недостаточно – необходимо соче-
тать инструменты с актуальной разведкой угроз, моделировать действия 
реальных злоумышленников и встраивать процессы безопасности в каж-
дую фазу жизненного цикла программного обеспечения. 

Особую роль в этом процессе играют специалисты: им необходимо не 
только владение передовыми инструментами (Burp Suite, Metasploit, 
фреймворками MITRE), но и умение адаптироваться под динамику угроз, 
интерпретировать данные Threat Intelligence и работать в условиях 
DevSecOps-подходов. Постоянное развитие компетенций – уже не преиму-
щество, а необходимость. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы применения переработанных 
материалов в производстве асфальтобетона. Исследование направлено на ана-
лиз современных технологий, позволяющих использовать вторичные ресурсы, 
такие как резиновая крошка, пластиковые отходы и строительный мусор, для 
улучшения эксплуатационных характеристик асфальтобетонных смесей. Рас-
смотрены преимущества и недостатки данных материалов, их влияние на проч-
ность, долговечность и экологичность дорожного покрытия. Особое внимание 
уделено инновационным методам переработки и их экономической эффектив-
ности. Результаты исследования демонстрируют значительный потенциал ис-
пользования переработанных материалов в дорожном строительстве. 
Ключевые слова: асфальтобетон, переработанные материалы, резиновая 
крошка, пластиковые отходы, строительный мусор, экологическая устойчи-
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Современная инфраструктура городов требует постоянного развития до-
рожной сети, что приводит к увеличению потребления традиционных стро-
ительных материалов. Однако истощение природных ресурсов и ужесто-
чение экологических норм диктуют необходимость поиска альтернатив-
ных решений в дорожном строительстве. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений является использование переработанных материалов в 
составе асфальтобетонных смесей, что позволяет совместить экономиче-
скую эффективность с экологической безопасностью. 

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими ключе-
выми факторами. Во-первых, ежегодно в России образуется более 70 мил-
лионов тонн строительных и промышленных отходов, значительная часть 
которых может быть эффективно использована в дорожном строительстве. 
Во-вторых, применение вторичных материалов позволяет снизить себесто-
имость дорожных работ на 15-25%, что особенно важно в условиях огра-
ниченного бюджетного финансирования. В-третьих, это соответствует 
глобальному тренду на "зеленое" строительство и принципам циркулярной 
экономики. 

Мировой опыт демонстрирует успешное применение различных пере-
работанных материалов в асфальтобетоне. В США и странах ЕС до 40% 
дорожного покрытия содержит вторичные компоненты, такие как резино-
вая крошка из изношенных шин, переработанный пластик или строитель-
ный мусор. В России этот показатель не превышает 5-7%, что указывает на 
значительный нереализованный потенциал. 

 
Материалы 
Для производства асфальтобетона всё чаще применяются перерабо-

танные материалы, которые ранее считались отходами. Это связано с необ-
ходимостью повышения экологичности строительства, сокращения затрат 
на сырьё и улучшения эксплуатационных характеристик дорожных покры-
тий. 

Переработанный пластик 
Пластик перерабатывают в виде гранул, волокон или мелкой фракции, 

которую затем добавляют в битум или в минеральную часть асфальтобе-
тонной смеси (рис.2). Наиболее часто используются полиэтилен, полипро-
пилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пластик придаёт асфальту повышен-
ную термостойкость, водоотталкивающие свойства, устойчивость к дефор-
мациям и УФ-излучению. 

 

 
Рис.2. Переработанный пластик 

 
В Индии пластик активно внедрён на национальном уровне — более 

100 000 км дорог построено с его использованием. В России, например, в 
Липецке и Воронеже проводились опыты по добавлению переработанного 
пластика в асфальт, результаты показали увеличение срока службы покры-
тия. 

Резиновая крошка из отработанных шин 
Резиновая крошка — это один из самых популярных вторичных мате-

риалов в дорожном строительстве (рис.1). Её получают из старых автомо-
бильных покрышек путём механического измельчения. Основное приме-
нение — модификация битума. Битум с добавлением резиновой крошки 
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становится более эластичным, устойчивым к растрескиванию и старению. 
Такие асфальтобетонные покрытия лучше выдерживают перепады темпе-
ратур, деформационные нагрузки от движения транспорта и агрессивные 
погодные условия. 

 

 
Рис.1. Резиновая крошка 

 
Примеры использования: США, Германия, Россия (пилотные проекты 

в Московской и Ростовской областях). В России, например, активно внед-
ряется технология "Унирем" — резиново-битумные вяжущие, прошедшие 
апробацию на федеральных трассах. 

Зола-унос (летучая зола) 
Зола-унос образуется в результате сжигания угля на теплоэлектростан-

циях и обычно имеет дисперсную структуру, что делает её пригодной в ка-
честве минерального наполнителя (рис.3). Её добавляют вместо части ми-
неральной пыли или цемента. Зола повышает плотность и влагостойкость 
смеси, а также снижает стоимость производства асфальтобетона. 

 

 
Рис.3. Зола-унос(летучая зола) 

 
Зола особенно эффективна в регионах с крупными ТЭЦ, где можно ор-

ганизовать поставку материала без больших транспортных затрат. Кроме 
того, использование золы помогает снизить нагрузку на золоотвалы и спо-
собствует решению проблемы накопления промышленных отходов. 

Строительные отходы 
К ним относятся измельчённые бетон, кирпич, штукатурка и другие 

твёрдые остатки после сноса зданий и сооружений (рис.4). После дробле-
ния и сортировки их можно использовать в качестве заполнителей (ще-
бень, гравий) в нижних слоях дорожной одежды. Такие материалы подхо-
дят для подосновы дорог, временных дорог, сельских трасс, а в некоторых 
случаях и для оснований постоянных дорог. 

 
Рис.4. Строительные отходы 

 
Использование строительных отходов снижает потребление природ-

ного камня и помогает утилизировать большие объёмы строительного му-
сора, который в противном случае отправился бы на свалки. 

Мировой опыт использования переработанных материалов в ас-
фальботетоне 

Пластик в дорожном покрытии 
Использование переработанного пластика в асфальте также снижает 

затраты на производство дорожных покрытий, так как пластик является де-
шевым материалом, и его использование помогает уменьшить зависимость 
от природных ресурсов, таких как песок и гравий. Более того, асфальт с 
пластиковыми добавками обладает высокой прочностью и износостойко-
стью, что помогает снизить затраты на ремонт и обслуживание дорог в дол-
госрочной перспективе. 

Однако, несмотря на все преимущества, существует ряд вызовов, с ко-
торыми сталкиваются страны и компании, использующие переработанный 
пластик в асфальте. 

Например, важно контролировать процесс переработки пластика, 
чтобы избежать загрязнения асфальтовой смеси посторонними веще-
ствами, такими как химические добавки или токсичные компоненты. 
Также необходимо соблюдать точные пропорции пластика в смеси, чтобы 
не ухудшить характеристики асфальта. Превышение дозировки пластика 
может привести к ухудшению механических свойств, что снизит проч-
ность покрытия. 

Тем не менее, опыт многих стран, таких как Великобритания, Австра-
лия, Южная Африка и Индия, показал, что переработанный пластик в ас-
фальте может значительно улучшить эксплуатационные характеристики 
дорог, снизить затраты на их строительство и обслуживание, а также 
уменьшить негативное воздействие пластиковых отходов на экологию. Эта 
технология продолжает развиваться, и её использование, вероятно, будет 
расширяться в будущем, что сделает дорожное строительство более устой-
чивым и экологичным. 

Использование переработанного пластика в асфальтобетоне является 
инновационной и экологически устойчивой технологией, которая активно 
внедряется в разных странах мира. Этот процесс позволяет не только ре-
шить проблему пластиковых отходов, но и значительно улучшить эксплу-
атационные характеристики дорожных покрытий, такие как долговечность 
и устойчивость к внешним воздействиям. 

В США, например, город Лос-Анджелес сотрудничает с компанией 
TechniSoil Industrial для укладки дорог с использованием переработанного 
пластика вместо традиционного битума. Этот подход не только способ-
ствует переработке пластиковых отходов, но и повышает долговечность 
дорог. Каждый километр двухполосной дороги с использованием перера-
ботанного пластика требует примерно 2,3 тонны пластика, что эквива-
лентно около 395 тысячам пластиковых бутылок. Такой подход уже ак-
тивно применяется, и он демонстрирует свои преимущества как в эконо-
мии, так и в устойчивости дорог [1]. 

В Индии с 2002 года применяется технология укладки дорог с добав-
лением переработанного пластика. Это значительно улучшает характери-
стики покрытия, такие как термостойкость и устойчивость к воздействию 
ультрафиолетового излучения. В результате этой технологии в Индии уже 
было построено более 100 тысяч километров дорог, что делает страну ми-
ровым лидером в использовании переработанного пластика в дорожном 
строительстве. Индийские исследования подтверждают, что использова-
ние переработанного пластика помогает снизить затраты на материалы и 
способствует улучшению качества дорожных покрытий [2]. 

В Австралии также проводятся исследования и испытания, связанные 
с использованием переработанных пластиковых материалов в асфальте. 
Они показали, что такие материалы могут служить частичной заменой за-
полнителей или расширителем связующего без существенного влияния на 
свойства асфальтовой смеси. Важно отметить, что не все виды перерабо-
танного пластика подходят для модификации битума, особенно при высо-
ких температурах, что требует дальнейших исследований и тестирования 
[3].  

Южная Африка также не стоит в стороне от этого процесса. В 2009 
году в Джеффрис-Бей был построен первый участок дороги с добавлением 
переработанного пластика. Этот проект позволил значительно сократить 
расходы на строительство, а в 2018 году на Корал-стрит города был уложен 
километр дороги с использованием 1,8 тонны неперерабатываемого пла-
стика на каждый километр покрытия. Эта технология была успешно при-
менена и продолжает расширяться, предоставляя экономическую выгоду и 
улучшая качество дорог [4].  

Использование переработанного пластика в асфальте обладает рядом 
важных преимуществ. Во-первых, это улучшение термостойкости покры-
тия, что предотвращает его деформацию при температурных колебаниях. 
Во-вторых, асфальт с добавлением пластика более устойчив к воздействию 
воды, что помогает избежать разрушения покрытия в условиях влажного 
климата. В-третьих, это снижение затрат на производство, так как пластик 
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является дешевым материалом, который заменяет более дорогие природ-
ные ресурсы, такие как песок и гравий. И, наконец, экологические выгоды: 
использование переработанного пластика позволяет уменьшить количе-
ство отходов, попадающих на свалки, и снизить загрязнение окружающей 
среды. 

Однако существует несколько вызовов при применении этой техноло-
гии. Во-первых, необходимо тщательно контролировать процесс перера-
ботки пластика, чтобы избежать загрязнения асфальтовой смеси химиче-
скими веществами, которые могут ухудшить характеристики покрытия. 
Во-вторых, важно проводить дополнительные исследования и разрабаты-
вать стандарты для использования переработанного пластика в асфальте, 
чтобы гарантировать его безопасность и эффективность. В-третьих, необ-
ходимо учитывать возможные экологические риски, такие как выделение 
микропластика в окружающую среду. 

Тем не менее, использование переработанного пластика в асфальте 
продолжает набирать популярность и демонстрирует значительные эколо-
гические и экономические преимущества. 

Резиновая крошка из шин 
История применения резиновой крошки в асфальтобетоне началась 

ещё в середине XX века: в 1948 году в американском городе Акрон (штат 
Огайо) по инициативе президента Goodyear Пола Литчфилда был уложен 
первый в США участок дороги с добавлением 5–7 % резины из шин, но 
из‑за высокой стоимости материала и отсутствия убедительных преиму-
ществ проект свернули в 1959 году. Возрождение интереса к резиновому 
асфальту произошло в 1965 году в Финиксе (Аризона), где инженер Чарли 
Макдональд разработал технологию смешивания измельчённой резиновой 
крошки с горячим битумом. Эта смесь, впоследствии названная «тихим» 
покрытием, позволила снизить уровень дорожного шума на 7–12 дБ и про-
демонстрировала высокую устойчивость к механическим нагрузкам благо-
даря эластичности резиновых частиц WIRED [5]. 

Испания стала одним из мировых лидеров внедрения резинового ас-
фальта благодаря работе компании Signus, которая с 1996 по 2017 годы ку-
рировала проекты по укладке резинобитумных смесей на дорогах различ-
ного уровня, перерабатывая тысячи тонн автопокрышек и демонстрируя 
улучшение сопротивления образованию колей и повышенную долговеч-
ность покрытия. Для стандартизации производства в Испании разработаны 
национальные технические руководства, основанные на международном 
стандарте ASTM D6114, где резиновый компонент составляет не менее 15 
% от массы битумно‑резинового состава [6]. 

В Европе резиновый асфальт применяется на основе технологии 
Asphalt Rubber (AR), при которой к битуму добавляют до 20 % крошки, а 
итоговый состав содержит 9–10 % вяжущего от массы заполнителей. Ис-
следования по использованию ARFC (Asphalt Rubber Friction Courses) в 
разных странах показали, что такие покрытия продлевают срок службы по-
лотна, снижая ранние дефекты (колеюобразование, отражённые трещины), 
и способствуют снижению затрат на обслуживание дорог.  

В Китае резиновый асфальт внедряется как средство шумопоглощения 
и повышения морозоустойчивости покрытий в высокогорных и сезонно‑за-
мёрзших регионах. Полевые и лабораторные исследования образцов из 
провинций Синьцзян и Юньнань показали значительное снижение уровня 
шума и улучшение восстановительных свойств покрытия при циклах «за-
морозка–оттаивание» благодаря упругости резиновых частиц.  

Помимо технических преимуществ, резинобитумные смеси приносят 
экологическую выгоду: по данным Asphalt Institute, добавление 8 % 
крошки к битуму позволяет снизить выброс CO₂ на 3–5 % на тонну гото-
вого материала, а ежегодная переработка резины из изношенных шин по-
могает уменьшить объёмы отходов, направляемых на полигоны. При этом 
требования ASTM D6114 обеспечивают стабильность свойств смеси при 
хранении и укладке, ограничивая время выдержки при высоких темпера-
турах шестью–восемью часами.  

 
Российский опыт использования переработанных материалов в 

асфальботетоне 
В последние годы в России активно развиваются технологии устойчи-

вого дорожного строительства, включающие использование переработан-
ных материалов. Это не только позволяет снизить затраты на строитель-
ство и ремонт дорог, но и решает важные экологические задачи, связанные 
с утилизацией отходов. Наиболее активно применяются резиновая крошка 
от автомобильных шин, переработанный пластик, фрезерованный асфальт 
(RAP), вторичный щебень и золошлаковые отходы. 

Основные виды переработанных материалов 
1. Резиновая крошка от шин 
Резиновая крошка используется как модификатор для битума, значи-

тельно улучшая свойства асфальтобетонных смесей. Такая добавка делает 

покрытие более эластичным, устойчивым к колееобразованию, трещино-
образованию и температурным перепадам. 

История применения резиноасфальта в России уходит в 1930–1940-е 
годы, но широкое внедрение началось с 2000-х годов. По данным за по-
следние пять лет, с использованием модифицированных резиной смесей 
было построено более 15 млн кв. м дорожного покрытия. В результате та-
ких технологий срок службы дорожного полотна увеличивается в 1,5–2 
раза. 

2. Переработанный пластик 
В мире переработанный пластик активно внедряется в дорожное стро-

ительство (например, в Индии, Нидерландах и Великобритании), и Россия 
также делает первые шаги в этом направлении. Пластик (в основном поли-
этилен, полипропилен, ПЭТ) измельчается и добавляется в горячие асфаль-
товые смеси. Это улучшает водоотталкивающие свойства покрытия, его 
прочность и сопротивляемость деформации. В России технология пока в 
стадии пилотных проектов. 

3. Вторичный асфальт (RAP) 
Фрезерованный асфальт с существующих дорог перерабатывается и 

повторно используется в составе новых асфальтобетонных смесей. Это 
позволяет значительно снизить объемы нового сырья, стоимость работ и 
время на укладку. В 2023 году на территории 26 регионов России было пе-
реработано 879,4 тыс. кв. м старого асфальта. 

4. Вторичный щебень и золошлаки 
Кроме органических компонентов, в дорожное строительство внедря-

ются вторичные минеральные материалы — щебень от сноса зданий и зо-
лошлаки с ТЭЦ. Эти материалы применяются в основании дорог и в каче-
стве наполнителя, снижая нагрузку на природные карьеры и полигоны. 

Технологии и методы применения 
Внедрение переработанных материалов требует специальных техно-

логических решений. Например, при добавлении резиновой крошки при-
меняются два основных метода: 

 "Мокрый" метод, когда крошка предварительно смешивается с би-
тумом, 

 "Сухой" метод, при котором крошку вводят непосредственно в ас-
фальтовую смесь. 

Первый способ дает более качественный результат, но требует более 
сложного оборудования. Второй — дешевле и проще, но менее равномерно 
распределяет добавку в смеси. 

Аналогично, для работы с RAP применяются мобильные комплексы 
для переработки фрезерованного асфальта прямо на объекте, что ускоряет 
ремонтные работы и снижает выбросы. 

Где применялись эти технологии в России 
 Ленинградская область (2024): на трассе «Мяглово — Кола» уло-

жено покрытие с модификатором на основе резиновой крошки. 
 Тульская, Орловская, Курская и Белгородская области (2023): 

применение резиноасфальта в проектах с участием компании «Новые тех-
нологии строительства». 

 Москва и Московская область: регулярное использование фрезе-
рованного асфальта в реконструкции городских дорог. 

 Татарстан: проводятся пилотные проекты по использованию пе-
реработанных шин и вторичного щебня в региональном строительстве. 

 
Результаты и перспективы использования переработанных мате-

риалов в асфальтобетоне 
Применение переработанных материалов в асфальтобетоне даёт це-

лый спектр положительных результатов, подтверждённых как лаборатор-
ными испытаниями, так и практическими опытами в дорожном строитель-
стве. Эти результаты охватывают технические, экономические и экологи-
ческие аспекты, которые делают технологию особенно актуальной в усло-
виях перехода к устойчивому развитию. 

С технической точки зрения, включение переработанных компонен-
тов, таких как пластик, резиновая крошка, зола, отработанное масло, 
стекло и строительные отходы, позволяет улучшить физико-механические 
свойства асфальтобетонной смеси. Асфальт с добавлением резиновой 
крошки из шин становится более эластичным, что критически важно в ре-
гионах с резкими температурными колебаниями. Благодаря повышенной 
эластичности такое покрытие лучше противостоит деформациям, растрес-
киванию и образованию колейности. Также снижается уровень шума от ав-
томобильного движения — это особенно заметно в жилых зонах и вдоль 
автомагистралей. 

Пластиковые добавки, особенно при замене части битума, придают по-
крытию повышенную термостойкость, гидрофобность и устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению. Это увеличивает срок службы дорожного 
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покрытия: например, в Индии дороги с пластиком сохраняются без капи-
тального ремонта в течение более 10 лет. Аналогичные испытания в Ли-
пецкой области и Москве показали увеличение срока службы на 30–40% 
по сравнению с традиционными составами. Стекло и строительные от-
ходы, добавленные в виде щебня или песка, позволяют снизить абразив-
ный износ и увеличить прочность структуры дорожного полотна. 

С экономической стороны, использование переработанных материа-
лов снижает себестоимость дорожного строительства. Во-первых, это свя-
зано с уменьшением расходов на приобретение первичного минерального 
сырья — щебня, песка, битума. Во-вторых, снижаются транспортные из-
держки за счёт локального производства вторичных добавок. Кроме того, 
увеличенный срок службы покрытия уменьшает частоту и объём затрат на 
текущий и капитальный ремонт. Например, по данным исследований в 
США и Австралии, переработанные пластиковые дороги могут сократить 
эксплуатационные затраты на 25–30% в течение жизненного цикла дороги. 

С экологической точки зрения, внедрение вторичных материалов по-
могает сократить объём отходов, направляемых на полигоны. Это осо-
бенно актуально для пластика, стекла, старых шин и строительного мусора 
— типов отходов, которые либо долго разлагаются, либо требуют сложной 
утилизации. В странах с масштабной утилизацией шин (например, в США, 
Германии и России) переработка позволяет сократить выбросы углекис-
лого газа, метана и других вредных веществ. Также снижается потребление 
невозобновляемых ресурсов, таких как битум, получаемый из нефти. По 
расчётам Европейского агентства по охране окружающей среды, перера-
ботка 1 тонны пластика в дорожное покрытие позволяет предотвратить вы-
брос до 1,5 тонн СО₂-эквивалента в атмосферу. 

На практике, дороги, построенные с использованием вторичных мате-
риалов, уже действуют в ряде стран. В России, например, применяются 
технологии "Унирем" и битумных модификаторов из переработанных 
шин. Они успешно прошли испытания на трассах федерального значения, 
включая М-10 "Россия". В Липецке и Воронеже экспериментируют с пла-
стиком, а в Московской области рассматривается возможность масштаб-
ного внедрения асфальта на основе переработанного стекла. В Индии тех-
нологии переработки пластика стандартизированы и внедрены на государ-
ственном уровне, что позволило построить более 100 000 километров до-
рог. В Великобритании и Нидерландах тестируются полностью пластико-
вые модульные покрытия, пригодные для разборки и повторного исполь-
зования. 

Перспективы использования переработанных материалов в асфальто-
бетоне представляют собой один из самых динамично развивающихся и 
значимых векторов современного дорожного строительства. Это направле-
ние сочетает в себе технологические инновации, заботу об экологии и эко-
номическую целесообразность, и уже в ближайшие десятилетия может 
стать основным стандартом в сфере проектирования и ремонта автодорог. 

Во-первых, важнейшей перспективой является технологическое раз-
витие. Современные исследования в области переработки и модификации 
материалов позволяют создавать всё более совершенные рецептуры ас-
фальтобетона с добавками переработанного пластика, резины, золы, биту-
мов с улучшенными свойствами и строительных отходов. Например, меж-
дународные компании и научные центры работают над созданием новых 
типов полимерно-битумных вяжущих на основе переработанных полиме-
ров, обладающих высокой прочностью, термостойкостью и устойчивостью 
к старению. Ожидается, что в ближайшие годы появятся комплексные до-
бавки, сочетающие в себе преимущества сразу нескольких видов отходов, 
таких как резина и пластик, или зола и строительный мусор. 

Во-вторых, перспективы связаны с развитием инфраструктуры пере-
работки. Пока что одна из главных преград для масштабного внедрения 
вторичных материалов в дорожное строительство — это нехватка специа-
лизированных перерабатывающих предприятий. Однако государственные 
и частные инвестиции в мусороперерабатывающие комплексы, заводы по 
утилизации шин и линии по сортировке пластика создают основу для ста-
бильного и широкомасштабного снабжения дорожных организаций нуж-
ными добавками. В России, в частности, уже реализуются проекты созда-
ния региональных экотехнопарков, где отходы будут превращаться в гото-
вое сырьё для производства модифицированных асфальтобетонных сме-
сей. 

Ещё одной значимой перспективой является расширение нормативно-
правовой базы. На сегодняшний день большинство стандартов дорожного 
строительства ориентированы на традиционные материалы. Однако в по-
следние годы как в России, так и за рубежом наблюдается тенденция к 
включению переработанных компонентов в официальные ГОСТы, СНиПы 
и строительные регламенты. В будущем можно ожидать появления обяза-
тельных требований к применению вторичных материалов при ремонте и 

строительстве определённых категорий дорог — особенно в городах и про-
мышленных зонах, где экологическая нагрузка максимальна. 

Существенным преимуществом переработанных материалов стано-
вится их соответствие целям устойчивого развития, которые официально 
признаны правительствами большинства стран, включая Россию. Исполь-
зование вторсырья в дорожном строительстве способствует достижению 
нескольких целей одновременно: сокращение отходов, снижение выбросов 
углерода, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффектив-
ности. Эти аргументы уже побуждают международные финансовые инсти-
туты (такие как Всемирный банк и ЕБРР) инвестировать в проекты, связан-
ные с применением экологичных дорожных технологий, а значит, и рос-
сийские компании могут рассчитывать на дополнительное финансирова-
ние, если будут развивать подобные практики. 

Также перспективно внедрение цифровых и автоматизированных ре-
шений в контроль за качеством асфальта с вторичными компонентами. 
Уже сейчас существуют технологии, позволяющие с высокой точностью 
контролировать состав и свойства асфальтобетонной смеси непосред-
ственно в процессе её производства и укладки. Такие технологии позво-
ляют использовать переработанные материалы более гибко и точно, под-
страиваясь под конкретные условия эксплуатации дорог — климат, 
нагрузку, рельеф местности. 

Кроме того, немаловажным фактором является общественный запрос 
и экологическое сознание. В условиях, когда население всё более обеспо-
коено вопросами загрязнения окружающей среды, компании и госструк-
туры, использующие переработанные материалы в строительстве, полу-
чают поддержку со стороны общества, медиа и даже потребителей. Это от-
крывает возможности для формирования новых конкурентных преиму-
ществ и развития "зелёных" брендов в строительной отрасли. 

И, наконец, долгосрочные перспективы связаны с созданием замкну-
тых производственных циклов, в которых отходы одной отрасли стано-
вятся сырьём для другой. Так, переработанные пластики и шины из авто-
мобильной промышленности, зола от ТЭЦ и мусоросжигающих заводов, 
бетонный лом со строительных площадок — всё это может стать неотъем-
лемой частью дорожного строительства. Уже разрабатываются концепции 
заводов, которые будут одновременно заниматься переработкой, произ-
водством асфальта и его укладкой — это повысит эффективность, сократит 
логистику и снизит углеродный след. 

Таким образом, перспективы использования переработанных матери-
алов в асфальтобетоне открывают перед отраслью широкие горизонты. Это 
не просто временная мода или ответ на вызовы экологии — это стратеги-
ческий вектор развития дорожной инфраструктуры, направленный на 
устойчивость, инновации и экономическую эффективность. В условиях 
растущих требований к качеству и безопасности дорожных покрытий 
именно переработанные материалы могут стать залогом долговечных и 
экологичных дорог будущего. 
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Prospects for the use of recycled material in asphalt concrete 
Shestov A.V., Zhidkova M.A., Pavlova A.S., Famina N.V., Mishkina I.A. 
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) 
The article examines current issues related to the use of recycled materials in asphalt concrete 

production. The study focuses on analyzing modern technologies that enable the utilization 
of secondary resources, such as rubber crumb, plastic waste, and construction debris, to 
enhance the performance characteristics of asphalt concrete mixtures. The advantages and 
disadvantages of these materials, as well as their impact on the strength, durability, and 
environmental friendliness of road surfaces, are discussed. Special attention is given to 
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innovative recycling methods and their economic efficiency. The research results 
demonstrate the significant potential of using recycled materials in road construction. 

Keywords: asphalt concrete, recycled materials, rubber crumb, plastic waste, construction debris, 
environmental sustainability, road construction, material recycling, durability, strength, eco-
friendly technologies, sustainable development. 
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В статье исследуется трансформация современной экономики под воздей-
ствием цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, интернет 
вещей, блокчейн и облачные вычисления. Авторы анализируют роль сетевого 
интеллекта как ключевого драйвера экономических процессов, оценивают его 
влияние на производительность труда, структуру занятости, рост ВВП и кибер-
безопасность. Особое внимание уделяется российскому опыту цифровизации, 
включая успешные кейсы компаний (Сбер, РЖД, Росатом) и государственные 
инициативы (национальные проекты, регуляторные меры). В работе также рас-
сматриваются риски, связанные с цифровой трансформацией, такие как утечки 
данных, кибератаки и технологическая зависимость. На основе анализа между-
народного опыта и лучших практик авторы предлагают рекомендации для биз-
неса и государственных структур по адаптации к новым экономическим реа-
лиям. В заключение представлен практический кейс разработки Telegram-бота 
для образовательной среды, демонстрирующий потенциал цифровых решений 
в оптимизации образовательных процессов. 
Ключевые слова: сетевой интеллект, цифровая экономика, искусственный ин-
теллект, цифровая трансформация, инновации, экономический рост, кибер-
риски, бот, Финансовый университет.  
 
 

Введение  
Современная экономика переживает этап глубокой трансформации, 

обусловленной стремительным развитием цифровых технологий. Сетевой 
интеллект, объединяющий искусственный интеллект (ИИ), интернет ве-
щей (IoT), блокчейн и другие инновации, становится ключевым драйвером 
глобальных экономических процессов. Его влияние проявляется в повы-
шении производительности труда, изменении структуры занятости, росте 
ВВП и появлении новых киберрисков. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного 
анализа роли сетевого интеллекта в экономике, а также выработки реко-
мендаций для бизнеса и государств по адаптации к цифровым изменениям. 
Особое внимание уделяется противоречиям, связанным с цифровизацией: 
с одной стороны, она способствует экономическому росту, с другой - со-
здает угрозы безопасности данных и требует пересмотра регуляторных 
подходов. 

Цель исследования - оценить влияние цифровых инноваций на гло-
бальные рынки и предложить стратегии адаптации для бизнеса и государ-
ственных структур. 

 
Анализ цифровых инноваций в различных отраслях экономики  
Современная промышленность стоит на пороге принципиально нового 

этапа развития, который принято называть Четвертой промышленной ре-
волюцией или Индустрией 4.0.[1]. В основе этой трансформации лежит 
глубокая интеграция цифровых технологий в производственные процессы, 
где ключевую роль играют киберфизические системы, цифровые двойники 
оборудования, промышленный интернет вещей, аддитивное производство 
и когнитивные вычисления. Внедрение этих технологий позволяет доби-
ваться впечатляющих результатов: по данным McKinsey, нередко наблю-
дается рост производительности труда на 15–30% и сокращение времени 
простоя оборудования на 30–50%[14]. 

В России процесс цифровизации промышленности развивается в рам-
ках государственных инициатив, среди которых особое значение имеют 
федеральный проект «Цифровые промышленные технологии»[8] и нацио-
нальный проект «Производительность труда»[3], направленный на повы-
шение эффективности предприятий в несырьевых секторах экономики че-
рез оказание экспертной поддержки и содействие во внедрении методик 
бережливого производства и оптимизации бизнес-процессов. 

 
Оценка влияния цифровизации на экономические показатели.  
Цифровая трансформация оказывает глубокое воздействие на ключе-

вые экономические индикаторы. Во-первых, внедрение цифровых техно-
логий и систем управления производительностью способствует повыше-
нию операционной эффективности компаний, как показывают исследова-
ния McKinsey (рост до 20–30%)[13]. Во-вторых, происходит значительная 
перестройка рынка труда: по прогнозам Всемирного экономического фо-
рума, к 2027 году автоматизация и новые технологии приведут к исчезно-
вению одних профессий (около 85 млн) и появлению новых (около 97 млн), 
требующих цифровых компетенций, таких как анализ данных и ИИ[10]. В-
третьих, цифровизация является драйвером роста ВВП, что подтвержда-
ется исследованиями Всемирного банка о влиянии широкополосного до-
ступа в интернет[18], а также данными НИУ ВШЭ о вкладе ИКТ-сектора в 
ВВП России 3,5% в 2023 году[1].  

Согласно исследованию Всемирного банка[19] каждое увеличение по-
крытия широкополосного интернета на 10% ведёт к росту ВВП на 1,2% в 
развивающихся странах и на на 1,38% — в развитых странах  

Вклад цифровой экономики в ВВП России растет: так, по данным НИУ 
ВШЭ, доля только сектора ИКТ (ключевой части цифровой экономики) в 
ВВП страны в 2023 году достигла 3,5%[1]. Предполагается, что рост про-
исходит за счёт масштабного внедрения электронного документооборота, 
цифровых платформ и автоматизированных систем в промышленности, 
ритейле и госсекторе, где становятся обязательными программы для веде-
ния электронных счетов и бухгалтерий (например, Контур, Диадок). 

Помимо достигнутых показателей, была принята национальная про-
грамма «Цифровая экономика», ставившая одной из ключевых целей уве-
личение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 
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источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 
годом к 2024 году[2]. Программа включала ряд федеральных проектов, 
направленных на развитие нормативного регулирования, информационной 
инфраструктуры, кадров, информационной безопасности, цифровых тех-
нологий и цифрового госуправления. В рамках этих направлений решались 
вопросы, связанные с внедрением передовых производственных техноло-
гий (Индустрия 4.0), развитием ИИ, цифровизацией отраслей, включая аг-
росектор, и созданием условий для цифровой трансформации бизнеса, в 
том числе МСП. Реализация программы проходила при координирующей 
роли Минцифры РФ. 

Киберриски и экономическая безопасность. Помимо вышеперечис-
ленного, следует обратить внимание и на более глобальные проблемы свя-
занные с цифровизацией. С каждым годом, мошеннические группировки и 
организации придумывают новые, все более масштабные схемы увода де-
нежных средств. Эти риски многообразны и затрагивают все компоненты 
сетевого интеллекта. Уязвимости многочисленных IoT-устройств могут 
использоваться для создания ботнетов или атак на физическую инфра-
структуру. Системы ИИ подвержены специфическим угрозам, таким как 
"отравление" данных (data poisoning) для манипуляции результатами или 
обход систем защиты, а также несут риски, связанные с приватностью при 
анализе больших данных и возможной предвзятостью алгоритмов. Исполь-
зование облачных платформ сопряжено с рисками неверных конфигураций 
безопасности и защиты данных на стороне провайдера, а блокчейн-си-
стемы, несмотря на распределенную архитектуру, имеют свои векторы 
атак, связанные, например, с уязвимостями смарт-контрактов или управле-
нием криптографическими ключами. В России средняя потеря на одну 
«успешную» хакерскую атаку на организацию составляет порядка 40 млн. 
руб. Основная проблема заключается в том, что все новые методы кражи 
денежных средств не являются физическими процессами, а всего лишь 
написанной программой, которая загружается на сервера предприятия при 
помощи классический диверсии кого-то из сотрудников. 

Согласно отчету IBM Security[15], средняя стоимость утечки данных 
составляет около 4,5 млн. долларов, что указывает на схожу продвинутость 
отечественных и иностранных системах защиты, которые позволяют, так 
сказать, обойтись малой кровью. Однако атаки на критическую инфра-
структуру, как в случае с Colonial Pipeline в 2021 году или Роснефть в 2019, 
приводят к миллиардным убыткам в том числе и для организаций. Нацио-
нальные стратегии кибербезопасности, такие как NIS2 становятся обяза-
тельной частью экономической политики. Увы, в России на данный мо-
мент подобных стратегий введено не было, ибо борьба происходит на об-
щем государственном уровне. Логика следующая – легче контролировать 
все интернет-пространство, чем огораживать себя от всего мира. Однако в 
таком случае - следующий шаг это новый «железный занавес», только ин-
формационный, ограничивающий поток информации из стран зарубежья.  

Лучшие практики внедрения цифровых технологий. Кейсы успешной 
цифровой трансформации компаний. В настоящее время в России цифро-
вая экономика была бы невозможна без программы 1С и других продуктов, 
способных вступать с ней в работу. Как пример, в СБЕРЕ при посещении 
любого отделения, вы, как клиент, должны получить талон на оказание 
услуги. Процесс занимает считанные секунды, хотя на деле происходит ра-
бота сложного механизма из 1000 запросов в разные базы данных, которые 
помимо этого еще и интегрированы в CRM систему, взаимодействие с ко-
торой клиент получает в приложении. На примере этого можно увидеть, 
насколько сильно такая цифровизация способна сократить время на многие 
задачи, а затем сэкономленное время потратить на что-то более необходи-
мое.  

Международный опыт регулирования цифровых рынков. Помимо упо-
мянутых ранее систем и программ, частью цифровой экономики в мире яв-
ляется криптовалюта. В Европе официально признали криптовалюту еще в 
2019 году, в США и Китае еще раньше – в 2017. В России министерство 
финансов официально объявило о признании криптовалюты, крипто рынка 
и биржи официальным платежным средством только пару лет назад.  

На фоне этого Европейский Союз ввел GDPR — общий регламент по 
защите данных, действующий с 2018 года. Франция и Индия применяют 
цифровые аналоги 1с на IT-гигантов. В США действует антимонопольное 
регулирование, направленное на ограничение влияния компаний GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Помимо прочего вводиться 
отдельные налоговые системы для электронных сервисов и продуктов, 
направленных на оптимизацию работы. В Сингапуре, например, в зависи-
мости от общего индекса цифровизации предприятия увеличивается про-
цент отчислений по налогам, ибо не предоставляется работа обычным лю-
дям. По данным журнала Forbes, похожую систему готовы внедрить уже и 

в США. Это может спровоцировать резкое замедление внедрения цифро-
вых систем. В то время как в России к 2024 году этот показатель превысил 
80%[6]. 

На сегодняшний день еще рано говорить о каких-либо утвержденных 
и проверенных системах адаптации к новым цифровым условиям и воз-
можностям. Рынок довольно гибкий и в большинстве случаев разные ком-
пании находятся в разных условиях готовности к цифровым адаптациям. 
Где-то они необходимы, где-то их наличие только усугубит ситуацию, съев 
и так ограниченный бюджет.  

Издательство «Cbonds»[12] выделяет интересную статистику. Компа-
нии, оборот которых превышает 1,6 млрд. руб. и инвестирующие в разви-
тие цифровых технологий 5% от оборотной суммы и 2% от бюджета на 
80% быстрее и легче переходят на цифровые системы учета, кошельки и 
продукты. По этому правилу сейчас действуют все компании, деятельность 
которых связана с цифровыми продуктами.  

Оптимизация регуляторной политики для стимулирования иннова-
ций. В России на данный момент практикуется организация так называе-
мых «песочниц» на базе НИОКР от центробанка. Это система, в которой 
выстроены приближенные к реальным условия использования цифровых 
систем и продуктов. Заложенный код проведет полный тест системы, вы-
ведет ошибки, специально проведет конфликтный стресс тест, выведет ста-
тистику по условию и сделает все, чтобы система дала сбой.  

 
Перспективные направления для инвестиций в цифровые техноло-

гии 
Существует несколько вариантов самых перспективных направлений 

разработки в системах цифрового продукта для экономики. Это системы, 
ускоряющие процесс обработки существующих процессов и искусствен-
ный интеллект, направленный на комплексную обработку полученных ре-
зультатов, для цифрового анализа и составления математических моделей. 
По данным Бостонского консалтингового фонда BCG – объем инвестиций 
в прогрессивный цифровой искусственный интеллект на государственном 
уровне достиг 92 млрд долларов. Китай – лидер по инвестициям в этой об-
ласти. Создаются облачные сервисы, которые будут способны оптимизи-
ровать работу физических компьютерных систем, давать анализ и строить 
цепочки развития для построения новых цепей взаимодействия с разными 
экономическими кластерами. Вполне вероятно, что лучшее, что сейчас мо-
гут сделать Российские разработчики – это скооперироваться с Китай-
скими коллегами. Россия способна дать огромные производственные мощ-
ности и статистику по ним, историю анализа путей развития и ресурсы для 
разделения цифровых продуктов по полушариям мира в угоду политиче-
ских соображений.  

 
Внедрение цифровых технологий- бота в университетскую среду 
Актуальность внедрения цифровых помощников в образовательный 

процесс обусловлена насущными потребностями современных универси-
тетов. Рост числа студентов, интенсификация учебных программ и необхо-
димость оперативной коммуникации создают значительную нагрузку на 
административный и преподавательский состав. Одновременно, студенты, 
особенно первокурсники, сталкиваются со сложностями в адаптации и по-
иске необходимой информации в разрозненных университетских ресурсах. 
В этих условиях разработка и внедрение интеллектуальных цифровых ас-
систентов, таких как Telegram-боты с ИИ, становится актуальной задачей, 
позволяющей не только оптимизировать внутренние процессы вуза, но и 
продемонстрировать практическое применение технологий сетевого ин-
теллекта для решения конкретных проблем образовательной среды. Дан-
ный кейс подробно рассматривает именно такой опыт.  

Современные образовательные учреждения сталкиваются с рядом вы-
зовов, связанных с цифровизацией, ростом числа студентов и увеличением 
нагрузки на административный персонал. Финансовый университет, как 
один из ведущих вузов России, также испытывает потребность в оптими-
зации внутренних процессов, улучшении коммуникации между участни-
ками образовательного процесса и повышении доступности информации. 

Проблемы, решаемые внедрением Telegram-бота: 
1. Высокая нагрузка на администрацию и преподавателей 
2. Сложности адаптации первокурсников 
3. Дефицит инструментов для учебной поддержки 
Внедрение бота направлено на решение указанных проблем через: а) 

автоматизацию рутинных запросов: ответы на частые вопросы обеспечи-
ваются как через базу знаний (kb.json), интегрированную с ИИ-моделью 
gpt-4o-mini с помощью механизма function calling, так и через систему 
навигационных inline-кнопок, ведущих к контактам администрации (с раз-
делением по должностям), расписанию (через WebAppInfo) и другой реле-
вантной информации; 
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б) поддержку адаптации студентов: реализация интерактивного раз-
дела «Первокурснику» с навигацией через inline-кнопки, предоставляю-
щий информацию о расположении корпусов («Как добраться»), пунктах 
питания («Где поесть»), компьютерном корпусе, а также включающий 
карты этажей для поиска кабинетов (с использованием FSInputFile и 
InputMediaPhoto); на общие и специфические вопросы отвечает интегриро-
ванный ИИ-ассистент;  

в) ассистирование в учебном процессе: генерация структуры рефера-
тов/докладов на основе академических данных, предоставленных финан-
совым университетом; интеграция с библиотечными ресурсами для поиска 
литературы. 

Внедрение бота привнесет значительные преимущества для всех 
участников образовательного процесса: для студентов это сократит время 
на поиск информации и снизит стресс при адаптации, для преподавателей 
уменьшит поток однотипных вопросов и позволит точечно доносить све-
дения через автоматизированную систему, а для администрации оптими-
зирует коммуникацию и повысит прозрачность процессов. 

 
Разработка Telegram-бота: технологии 
Разработка интеллектуального Telegram-бота для университета потре-

бовала тщательного подхода к выбору технологий и архитектурных реше-
ний. Принятие решения о разработке собственного интеллектуального 
Telegram-бота было продиктовано тщательным анализом альтернатив и не-
сколькими ключевыми соображениями, делающими этот подход стратеги-
чески предпочтительным для условий Финансового университета. Гото-
вые helpdesk-платформы или стандартные системы управления знаниями, 
хотя и предлагают быстрый старт, зачастую лишены необходимой гибко-
сти для полной адаптации под уникальные информационные потоки и ад-
министративные процессы конкретного вуза. Их кастомизация ограни-
чена, а интеграция с существующими университетскими системами (ЛМС, 
личный кабинет, библиотека) может оказаться сложной, дорогостоящей 
или вовсе невозможной, что привело бы к созданию еще одного изолиро-
ванного инструмента вместо единой точки помощи. Более простые боты, 
основанные исключительно на базе знаний (KB) или жестко прописанных 
правилах, не способны эффективно обрабатывать нестандартные, ситуа-
тивные и нечетко сформулированные запросы студентов и сотрудников. 
Они требуют постоянного ручного расширения базы для каждого нового 
варианта вопроса и часто обеспечивают недостаточно гибкий и естествен-
ный пользовательский опыт, не решая проблему информационного пере-
груза в полной мере. 

В отличие от этого, кастомная разработка обеспечивает максимальную 
гибкость и возможность точной адаптации функционала под специфиче-
ские потребности Финансового университета как на этапе создания, так и 
в процессе дальнейшего развития. Это позволяет создать решение, глубоко 
интегрированное в образовательную среду и учитывающее ее нюансы. 
Собственный бот открывает широкие перспективы для будущей глубокой 
интеграции с другими университетскими информационными системами, 
формируя потенциально единое и удобное окно доступа к сервисам для 
студентов и сотрудников, что является важным шагом в цифровой транс-
формации вуза. Выбор платформы Telegram также не случаен: ее широкая 
распространенность и привычность для студенческой аудитории миними-
зирует барьеры для внедрения – пользователям не нужно устанавливать и 
осваивать новое приложение. Кроме того, функционал платформы (интер-
активные кнопки, WebApp, возможности форматирования) позволяет со-
здать удобный, визуально понятный и интуитивный интерфейс для взаи-
модействия. 

Наконец, ключевым преимуществом выбранного подхода является ин-
теграция именно с продвинутой ИИ-моделью (gpt-4o-mini). Это позволяет 
боту выйти далеко за рамки простого поиска по базе знаний. Искусствен-
ный интеллект обеспечивает понимание и обработку уникальных, слож-
ных запросов, ведение естественного, контекстно-зависимого диалога 
(благодаря механизму хранения истории), и предоставление пользовате-
лям значительно более комплексной, персонализированной и интеллекту-
альной поддержки, чем могли бы предложить альтернативные, менее тех-
нологичные решения. Такой подход нацелен не просто на автоматизацию 
ответов на типовые вопросы, но на создание эффективного цифрового ас-
систента, способного реально снизить нагрузку на персонал и качественно 
улучшить опыт взаимодействия студентов с университетом. 

В качестве основы был выбран язык программирования Python и асин-
хронный фреймворк aiogram для взаимодействия с Telegram API. Интел-
лектуальная составляющая реализована на базе модели gpt-4o-mini с ис-
пользованием официального API OpenAI. Для поддержания контекста диа-
лога и улучшения качества ответов была внедрена база данных SQLite (с 
применением асинхронной библиотеки SQLAlchemy), хранящая историю 

последних 5 пар сообщений пользователя и бота. Интеграция локальной 
базы знаний (в формате JSON ) осуществлена через механизм вызова функ-
ций (function calling) OpenAI API, что позволяет боту использовать заранее 
подготовленные ответы. Также используется интеграция с внешними ре-
сурсами университета через технологию WebAppInfo для удобного отоб-
ражения расписания прямо в боте. 

Наряду с выбором технологического стека и реализацией функцио-
нала, значительное внимание при разработке Telegram-бота было уделено 
обеспечению качественного пользовательского опыта (UX), поскольку 
именно удобство и интуитивность интерфейса во многом определяют 
успешность внедрения любого цифрового инструмента, особенно в дина-
мичной студенческой среде. Использование платформы Telegram в каче-
стве основы позволило опереться на привычный для большинства студен-
тов интерфейс, знакомую среду обмена сообщениями, что существенно 
снижает психологический барьер и время, необходимое для освоения но-
вого сервиса. Ключевым элементом навигации стала разветвленная си-
стема вложенных inline-клавиатур (реализованных с помощью 
InlineKeyboardBuilder библиотеки aiogram), которая предоставляет пользо-
вателю визуальное меню с четко обозначенными опциями (помощь перво-
курсникам, контакты, расписание и т.д.). Такой подход, в отличие от си-
стем, требующих ввода и запоминания специфических текстовых команд, 
минимизирует ошибки ввода, значительно ускоряет доступ к типовым 
функциям и наглядно направляет пользователя по доступным возможно-
стям бота, делая взаимодействие более предсказуемым и эффективным. 
Для улучшения восприятия информации ответы бота структурируются и 
форматируются (с использованием стандартной HTML-разметки Telegram 
для выделения заголовков, списков или ключевых терминов), а для задач, 
требующих визуального представления пространственных данных, таких 
как навигация по корпусу, используется отправка графических материалов 
(заранее подготовленных карт этажей). Интеграция сложных внешних сер-
висов, например, университетского расписания занятий с его динамиче-
ским обновлением, осуществляется посредством технологии WebAppInfo, 
позволяющей отображать интерактивные веб-страницы непосредственно 
внутри интерфейса Telegram, обеспечивая бесшовный пользовательский 
опыт без необходимости покидать мессенджер и переключаться между 
разными приложениями или вкладками браузера. Наконец, поддержка 
двух основных режимов взаимодействия – с одной стороны, через струк-
турированные клавиатуры для быстрых стандартных запросов, с другой – 
через свободный текстовый ввод для общения с ИИ по уникальным или 
неформализованным вопросам – предоставляет пользователям гибкость и 
возможность выбрать наиболее удобный и релевантный способ получения 
информации в зависимости от конкретной ситуации и типа их запроса. Все 
эти интерфейсные и логические решения направлены на создание не про-
сто функционального, но и максимально доступного, понятного и ком-
фортного в использовании цифрового инструмента для студентов и со-
трудников университета. 

Выбранная модульная структура кода, с логическим разделением 
функций по файлам (обработчики сообщений, клавиатуры, взаимодей-
ствие с API, работа с БД), а также хранение основной базы знаний в легко 
редактируемом формате JSON, не только упростили процесс первоначаль-
ной разработки, но и создают основу для удобной дальнейшей поддержки 
и масштабирования бота. Внесение изменений в базу знаний или добавле-
ние новых обработчиков для типовых запросов могут осуществляться с ми-
нимальными трудозатратами. 

Процесс разработки включал несколько ключевых этапов. На стадии 
прототипирования в течение двух недель был создан минимально жизне-
способный продукт с базовым функционалом, который протестировала 
фокус-группа из 20 студентов. Основной этап разработки занял четыре не-
дели и включал реализацию системы регистрации с верификацией по юзер-
неймам, глубокую интеграцию ИИ-компонента с академической специфи-
кой, а также создание административных инструментов. 

В процессе разработки пришлось преодолеть ряд технических слож-
ностей. Ограничения Telegram Bot API потребовали реализации механиз-
мов кэширования медиафайлов и оптимизации размера сообщений. Про-
блема «холодного старта» ИИ-модели была решена за счет предваритель-
ной генерации шаблонных ответов. Особую сложность представляла си-
стема верификации студентов, для которой был разработан гибридный 
подход, сочетающий автоматическую проверку по шаблону юзернеймов с 
ручной модерацией через старост учебных групп. 

Также для повышения стабильности работы бота при взаимодействии 
с внешними сервисами была реализована базовая обработка исключений, 
позволяющая информировать пользователя в случае возникновения 
непредвиденных ошибок при обработке его запроса. 
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Важнейшим аспектом при внедрении цифровых ассистентов в образо-
вательную среду является обеспечение контроля доступа и безопасности. 
Учитывая, что разработанный Telegram-бот предназначен для использова-
ния строго определенным кругом лиц – студентам университета – и может 
обрабатывать запросы, связанные с учебным процессом или предоставлять 
доступ к внутренним ресурсам (например, через будущие интеграции), был 
спроектирован и заложен в архитектуру механизм первичной верификации 
пользователей. Данный механизм призван гарантировать, что взаимодей-
ствие с ботом и его ресурсами доступно только авторизованным участни-
кам образовательного процесса. Проверка активируется при первом обра-
щении пользователя к боту, как правило, при отправке стартовой команды 
/start. В этот момент система автоматически сопоставляет уникальный 
Telegram ID обратившегося пользователя с предварительно сформирован-
ной и загруженной базой данных авторизованных идентификаторов. Пред-
полагается, что эта база данных содержит актуальные Telegram ID студен-
тов, а ее ведение и обновление осуществляется при содействии и под кон-
тролем администрации университета. Предоставление доступа к полному 
набору функций бота, включая возможность адресовать запросы к интел-
лектуальному ядру на базе gpt-4o-mini и получать доступ к специализиро-
ванным информационным разделам (контакты, карты и т.д.), осуществля-
ется только в том случае, если Telegram ID пользователя успешно найден 
в списке авторизованных. Пользователям, чьи идентификаторы отсут-
ствуют в базе, доступ к основным функциям не предоставляется, что 
предотвращает несанкционированное использование и возможные злоупо-
требления ресурсами бота. Такой подход, основанный на проверке по "бе-
лому списку" верифицированных идентификаторов, является ключевым 
элементом защиты системы и обеспечения ее целевого применения в рам-
ках университетского сообщества. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на использование мощной языко-
вой модели gpt-4o-mini, функционал бота сознательно ограничен: он отве-
чает на вопросы пользователей исключительно на основе информации, со-
держащейся в специально загруженной базе знаний университета (включа-
ющей утвержденные документы, справочные материалы и регламенты). 
Если релевантный ответ в базе знаний не найден, бот не будет генериро-
вать ответ самостоятельно, а сообщит пользователю об отсутствии инфор-
мации. Такая архитектура выбрана для предотвращения предоставления 
непроверенных данных и исключения возможности использования бота 
для нецелевых задач (например, для генерации готовых домашних зада-
ний, курсовых или дипломных работ).  

 
Перспективы внедрения бота в образовательную экосистему уни-

верситета 
Ожидается, что на уровне повседневного учебного процесса внедре-

ние бота способно кардинально изменить традиционные схемы коммуни-
кации. Студенты получат мгновенный доступ к актуальной информации 
без необходимости личных обращений в деканат или к преподавателям. 
Система автоматических напоминаний о важных академических событиях 
(дедлайнах, экзаменах, изменениях в расписании) позволит снизить коли-
чество организационных накладок. 

Для преподавательского состава бот может стать удобным каналом 
оперативного взаимодействия с учебными группами. Возможность массо-
вых рассылок и автоматического сбора частых вопросов высвободит зна-
чительное количество времени, которое сейчас тратится на рутинные орга-
низационные моменты.  

На уровне управления университетом внедрение бота открывает но-
вые возможности для анализа образовательного процесса. Система сбора и 
обработки запросов позволит выявлять типовые проблемы студентов, оце-
нивать нагрузку на различные подразделения и принимать более обосно-
ванные управленческие решения. Накопленные данные о пользователь-
ской активности могут стать основой для дальнейшей цифровой трансфор-
мации университетских процессов. 

Хотя разработанный прототип Telegram-бота демонстрирует работо-
способность основного функционала, его потенциальное масштабирова-
ние для обслуживания большого количества одновременных пользовате-
лей (например, нескольких тысяч студентов и сотрудников Финансового 
университета) требует отдельного внимания к вопросам производительно-
сти и архитектурным решениям. Выбранный асинхронный фреймворк 
aiogram изначально хорошо подходит для обработки множества запросов, 
однако при значительном росте нагрузки могут возникнуть узкие места. 

Во-первых, необходимо учитывать лимиты внешних API. Как 
Telegram Bot API, так и OpenAI API имеют ограничения на частоту и коли-
чество запросов. При пиковых нагрузках это может привести к задержкам 
в ответах или временной недоступности функций бота. Для смягчения 

этого эффекта могут потребоваться механизмы управления очередью за-
просов, оптимизация частоты обращений к API или использование более 
производительных (и дорогих) тарифных планов OpenAI. 

Во-вторых, используемая для хранения истории диалогов база данных 
SQLite, будучи удобной для прототипирования и работы с умеренной 
нагрузкой, может стать узким местом при высокой интенсивности опера-
ций записи (одновременное сохранение истории множества диалогов). Для 
полномасштабного развертывания, вероятно, потребуется миграция на бо-
лее производительные системы управления базами данных, рассчитанные 
на высокую конкурентную нагрузку, например, PostgreSQL с использова-
нием асинхронных драйверов.  

В-третьих, ресурсы сервера, на котором будет размещен бот, должны 
быть достаточными для обработки пиковых нагрузок по CPU, оперативной 
памяти и сетевой пропускной способности. Потребуется мониторинг и, 
возможно, использование облачных решений с возможностью гибкого 
масштабирования ресурсов. 

Таким образом, успешное масштабирование разработанного решения 
потребует дальнейшей инженерной проработки инфраструктуры, оптими-
зации взаимодействия с внешними сервисами и потенциального перехода 
на более производительные компоненты системы управления базами дан-
ных. 

В дальнейшем, для расширения функциональности и повышения цен-
ности бота для пользователей, рассматриваются возможности его интегра-
ции с ключевыми информационными системами университета. Потенци-
ально бот может быть связан с системой управления обучением (LMS), 
личным кабинетом студента для предоставления персонализированной ин-
формации, а также с электронными библиотечными ресурсами для упро-
щения поиска научной литературы. Кроме того, перспективным направле-
нием является исследование возможности подключения векторных баз 
данных, что в теории позволило бы индексировать большие объемы тек-
стовой информации, например, весь цифровой каталог университетской 
библиотеки, и предоставлять пользователям семантический поиск и от-
веты на основе этого обширного контента. 
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Ассенизаторские услуги являются важным элементом системы водоснабжения 
и водоотведения, обеспечивающим санитарно-гигиеническое состояние терри-
торий и предотвращающим загрязнение окружающей среды. В статье прово-
дится сравнительный анализ структуры, регулирования и перспектив развития 
рынка ассенизаторских услуг в Российской Федерации и Республике Молдова. 
Рассматриваются ключевые различия в законодательной базе, уровне урбани-
зации и доступности услуг для населения. Особое внимание уделяется состоя-
нию инфраструктуры в сельских и городских районах, а также влиянию между-
народных стандартов на развитие сектора. Представлены рекомендации по 
улучшению качества предоставляемых услуг и повышению их экологической 
эффективности. 
Ключевые слова: ассенизаторские услуги, водоотведение, жидкие бытовые 
отходы, экологическая безопасность, водоснабжение, регулирование, Россия, 
Республика Молдова, инфраструктура, устойчивое развитие. 
 
 

Современные системы водоотведения и утилизации жидких бытовых от-
ходов (ЖБО) играют важнейшую роль в обеспечении санитарной безопас-
ности и устойчивости окружающей среды, что особенно актуально в усло-
виях роста экологических вызовов. Изменения климата, ухудшение каче-
ства водных ресурсов и возрастающее количество бытовых отходов тре-
буют от стран внедрения эффективных решений в области управления от-
ходами. Ассенизаторские услуги, как часть общей инфраструктуры водо-
отведения, становятся незаменимым инструментом для территорий, где 
централизованные системы канализации либо отсутствуют, либо работают 
с перебоями [8, c.15]. 

Особый интерес представляет сравнительный анализ этой сферы в 
России и Республике Молдова. Несмотря на значительные различия в эко-
номическом потенциале, размере территорий и численности населения, 
обе страны сталкиваются с аналогичными проблемами, включая недоста-
ток инфраструктуры в сельских районах, экологические угрозы, связанные 
с неконтролируемым выбросом ЖБО, а также необходимость модерниза-
ции устаревших систем. Однако подходы к решению этих проблем суще-
ственно различаются, что обусловлено спецификой национальных законо-
дательств, уровнем государственного регулирования, а также структур-
ными особенностями рынков. 

Данная статья направлена на анализ функционирования рынка ассени-
заторских услуг в России и Республике Молдова, выявление общих черт и 
различий в подходах к регулированию и управлению, а также определение 
перспективных направлений развития. Исследование фокусируется на 
структурных особенностях рынка, нормативно-правовой базе, а также на 
стратегиях, способных повысить эффективность и экологичность предо-
ставляемых услуг в каждой из стран. 

Структура рынка ассенизаторских услуг в России и Молдове имеет 
схожие черты, но различается по степени централизованности, уровню 
участия частного сектора и доступности услуг для различных категорий 
населения. Россия, обладая одной из крупнейших территорий в мире, стал-
кивается с серьезными вызовами, связанными с неравномерным распреде-
лением инфраструктуры между городскими и сельскими районами. Цен-
тральной особенностью российской системы является высокая степень ур-
банизации в крупных городах, где централизованные системы водоотведе-
ния охватывают более 90% жилищного фонда. Однако в сельской местно-
сти централизованная инфраструктура охватывает лишь 57% жилого 
фонда, что вынуждает значительную часть населения полагаться на услуги 
ассенизации [6]. 

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов, включая геогра-
фические особенности, низкую плотность населения в сельских районах, а 
также недостаточные инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Осо-
бую роль здесь играют частные компании, которые доминируют в предо-
ставлении услуг в отдаленных и малонаселенных регионах. Однако их де-
ятельность часто ограничивается использованием устаревшего оборудова-
ния и отсутствием значительных финансовых ресурсов, что сказывается на 
качестве предоставляемых услуг и соблюдении экологических стандартов. 

В Молдове, напротив, меньший размер территории и более низкий 
уровень урбанизации обуславливают иную структуру рынка. Здесь центра-
лизованные системы канализации охватывают 61,8% жилищного фонда, а 
в сельских районах их доступность еще ниже [7]. Это делает услуги ассе-
низации основным средством управления ЖБО для значительной части 
населения. В отличие от России, рынок в Молдове представлен преимуще-
ственно малыми частными предприятиями, которые часто работают в 
условиях ограниченного доступа к современным технологиям и финансо-
вым ресурсам. 

Низкий уровень урбанизации и слабое государственное участие в раз-
витии инфраструктуры привели к тому, что многие сельские районы стал-
киваются с экологическими проблемами, вызванными неконтролируемым 
выбросом ЖБО. При этом ориентация Молдовы на гармонизацию с евро-
пейскими стандартами, хотя и открывает возможности для привлечения 
инвестиций, требует значительных ресурсов, которые в условиях ограни-
ченного бюджета становятся труднодостижимыми. 

Регулирование рынка ассенизаторских услуг в России и Молдове 
имеет свои особенности, отражающие различия в экономических и инсти-
туциональных условиях. В Российской Федерации нормативно-правовая 
база включает такие ключевые документы, как Федеральный закон №416-
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ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" [2], СанПиН 2.1.3684-21 [3] и По-
становление Правительства РФ №1552 [5]. Эти акты задают строгие требо-
вания к лицензированию деятельности, транспортировке и утилизации 
ЖБО, а также к соблюдению санитарных норм. 

Несмотря на наличие комплексной законодательной базы, реализация 
этих норм на практике сталкивается с рядом проблем. Одной из них явля-
ется недостаточный уровень контроля за деятельностью частных компа-
ний, многие из которых работают в условиях устаревшей инфраструктуры 
и слабо соблюдают экологические требования. Коррупционные риски и 
низкая прозрачность системы лицензирования также создают барьеры для 
улучшения качества предоставляемых услуг. 

В Молдове регулирование рынка осуществляется на основе Закона 
№1515 "Об охране окружающей среды" [4] и Постановления №950 [5], ко-
торые устанавливают требования к сбору, транспортировке и очистке 
ЖБО. Примечательной особенностью молдавского законодательства явля-
ется его ориентация на европейские стандарты, что связано с обязатель-
ствами страны в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Сою-
зом. 

Однако внедрение европейских стандартов осложняется нехваткой 
финансовых ресурсов и слабым уровнем государственного контроля. Мно-
гие частные компании, действующие в сельских районах, не имеют до-
ступа к современным технологиям, что приводит к экологическим рискам, 
включая загрязнение водоемов и почвы. Слабая институциональная база и 
ограниченные кадровые ресурсы также затрудняют внедрение современ-
ных стандартов в эту сферу. 

Перспективы развития рынка ассенизаторских услуг в России и Мол-
дове во многом зависят от способности стран адаптироваться к современ-
ным вызовам, включая необходимость модернизации инфраструктуры, 
внедрения экологически чистых технологий и улучшения контроля за со-
блюдением нормативов. 

В России, где масштабы и разнообразие условий требуют дифферен-
цированного подхода, особое внимание должно быть уделено сельским 
районам, где централизованная инфраструктура остается недоступной для 
значительной части населения. Модернизация систем водоотведения, 
включая внедрение современных технологий очистки, может существенно 
снизить нагрузку на окружающую среду. При этом цифровизация процес-
сов, таких как создание онлайн-платформ для заказа услуг, способна повы-
сить прозрачность и эффективность работы сектора. 

В Молдове, напротив, ключевым вызовом остается интеграция евро-
пейских стандартов в условиях ограниченных ресурсов. Привлечение меж-
дународных инвестиций и развитие локальных технологий, адаптирован-
ных к условиям сельской местности, могут стать важным шагом на пути к 
улучшению качества услуг. Укрепление государственного контроля и со-
здание эффективных механизмов мониторинга позволят минимизировать 
экологические риски и повысить уровень санитарной безопасности. 

Сравнительный анализ показал, что Россия и Молдова, несмотря на 
различия в масштабах и экономическом потенциале, сталкиваются с рядом 
схожих вызовов в сфере управления ЖБО. Для России приоритетом оста-
ется модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых технологий, в 
то время как Молдова должна сосредоточиться на гармонизации с европей-
скими стандартами и привлечении внешнего финансирования. 

Обмен опытом между странами и использование передовых техноло-
гий могут стать основой для повышения эффективности и экологической 
устойчивости услуг в обеих странах. Это позволит не только улучшить са-
нитарные условия, но и снизить экологическую нагрузку, что является 
важным шагом на пути к устойчивому развитию. 
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Vacuum tanker services are an essential element of water supply and sewerage systems, ensuring 
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development prospects of the vacuum tanker service market in the Russian Federation and 
the Republic of Moldova. The study examines key differences in the legislative framework, 
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Статья посвящена лифтам, работающим на переменном токе и созданным для 
производственных целей на промышленных предприятиях. Данные лифты 
имеют компактные приводы, хотя обладают тем же недостатком, что и лифты 
постоянного тока – износ грузовых винтов механизмов привода. Главным до-
стоинством использования переменных механических приводов является за-
дача обеспечения постоянной скорости движения лифтовой кабины, которая 
достигается с помощью частотного преобразователя. В данной статье будет рас-
смотрен вариант использования привода переменного тока. 
Ключевые слова: винтовые лифты, электрические приводы переменного тока, 
верхнее и нижнее расположение лифтовых приводов, лифтовая нагрузка, мощ-
ность. 
 

Для компактного размещения в промышленных зданиях могут использо-
ваться винтовые лифты, которые способны перемещать детали и узлы, со-
бираемые изделия между этажами в пределах технологической цепочки. 
Это связано с тем, что их замена на тросовые лифты требует сложного раз-
мещения в здании [1, 2, 4, 5]. Основной причиной сохранения их эксплуа-
тации – это компактность и возможность размещения без жёсткой при-
вязки к несущим элементам жесткости здания, что является обязательным 
для размещения лифтовой кабины с тросовыми приводами. Основным до-
стоинством винтовых лифтов является их высокая надёжность, которая 
обеспечивается вращением винтов, обладающих высокой прочностью. В 
при проведении исследований в лабораторных установках электроприводы 
располагались на моделях лифтовых кабин сверху для постоянного тока, с 
использованием встроенные редукторов (рис. 1а), или для переменного 
тока (рис. 1 б) [3, 7, 8]. 

 

 
а – привод постоянного тока; б – привод переменного тока; 
1 – основание модели лифта; 2 – модель лифтовой кабины; 3 – боко-
вина модели лифтовой кабины; 4 – лифтовой винт; 5 – верхнее замыка-
ние модели лифта; 6 – шуруповёрт постоянного тока; 7 – электродрель 
с регулируемой частотой вращения; 8 – нагрузка 
Рисунок 1 – Расположение приводов на моделях лифтов 

 
Существенный интерес при работе винтовых лифтов представляет по-

требление электрической энергии [6, 9, 10]. Наиболее рациональным ви-
дом потребления электрической энергии является масштабная модель с из-
меняемыми параметрами конструкции, которые могут повлиять на потреб-
ление энергии. В качестве лабораторной установки была использована мо-
дель с приводом переменном моменте, чтобы обеспечить достаточную 
мощность для подъёма модели лифтовой кабины с нагрузкой. 

В качестве исследуемых факторов, как для привода постоянного тока 
[11, 12] были выбраны: X1 – скорость вращения лифтового винта (об/мин); 
X2 – вес груза в лифтовой кабине (кгс); X3 – диаметр лифтового винта (мм). 
В качестве функции отклика Y была использована мощность, потребляе-
мая при подъёме лифтовой кабиной. В первой серии опыты проводились с 
винтом Ø 12 мм (в реальном исполнении такой лифтовой винт будет пу-
стотелым в виде трубы). 

Для проведения лабораторных исследований по подъёму модели ка-
бины на грузовых винтах использовались стальные прутки по ГОСТ 2590 
– 2006 с крупным шагом резьбы по ГОСТ 24705-2004. Так же, как при ис-
пытаниях на постоянном токе для стальных прутков М12, частота враще-
ния привода 280 мин – 1, шаг резьбы s = 1,75. Но, в отличие от постоянного 
тока, на переменном токе мощность привода не изменяются по линейному 
закону. Вес груза в модели кабины задавался кратным 200 г, а мощность 
определялась с помощью ваттметра. Результаты первого скоростного ре-
жима для винта Ø 12 мм при частоте вращения 280 об/мин приведены в 
таблице 1 и рис. 2. 

 
Таблица 1  
Первый скоростной режим Ø 12 мм режим 280 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
кг 

Время движения кабины, с Мощность, Вт 

1 0 45 16,2 
2 0,2 45 36,4 
3 0,4 45 60,1 
4 0,6 45 86,6 
5 0,8 45 112,3 
6 1,0 45 139,8 
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Рисунок 2 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 280 
об/мин и диаметре винта Ø 12 мм 

 
Так как модель кабины имеет собственный вес, на подъём которой 

также расходуется мощность, мощность при 0-й загрузке отлична от 0. Так 
же, как и при испытаниях на постоянном токе, мощности при 0-й нагрузке 
будут различны между собой из-за разных частот вращения винта. 

Как показала первая серия, график потребления мощности носит слабо 
выраженный квадратичный характер, что связано с величиной скольжения 
частоты вращения на переменном токе. 

Для второй серии была взята частота вращения привода 310 мин – 1, 
время движения кабины составит 44 с. Результаты испытаний приведены в 
таблице 2 и на рис. 3. 

 
Таблица 2  
Второй скоростной режим Ø 12 мм режим 310 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
г 

Время движения кабины, с Мощность, 

1 0 44 17,2 
2 0,2 44 39,4 
3 0,4 44 66,2 
4 0,6 44 94,9 
5 0,8 44 127,4 
6 1,0 44 161,1 

 
Рисунок 2 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 310 
об/мин и диаметре винта Ø 12 мм 

 
Как и в первой серии, здесь наблюдается нелинейное возрастание потреб-

ляемой мощности, однако образовавшееся приращение, связанное с увеличе-
нием скорости подъёма кабины, может показывать и возрастание механических 
потерь в узлах трения. Так возрастание скорости произошло на 10 %, а возрас-
тание мощности 12,5 %. Это показывает, что увеличение скорости подъёма 
приводит к возрастанию потребляемой мощности. При этом на малых нагруз-
ках в винтовых лифтах возрастанием мощности можно пренебречь. 

Результаты третьей серии испытаний приведены в табл. 3 и рис. 4. 
В этой серии также сохраняется нелинейное возрастание потребляе-

мой мощности, однако образовавшееся приращение, связанное с увеличе-
нием скорости подъёма кабины, оказывается больше, чем между первой и 
второй серией. Так возрастание скорости произошло на 8,8 %, а возраста-
ние мощности 33,3 %. Это показывает, что увеличение скорости подъёма 

и величины грузов приводит к резкому возрастанию потребляемой мощно-
сти в приводах лифтовых винтов переменного тока. 

 
Таблица 3  
Третий скоростной режим Ø 12 мм режим 340 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
кг 

Время движения кабины, с Мощность, Вт 

1 0 43 18,1 
2 0,2 43 43,7 
3 0,4 43 76,2 
4 0,6 43 108,6 
5 0,8 43 139,4 
6 1,0 43 185,9 

 

 
Рисунок 4 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 340 
об/мин и диаметре винта Ø 12 мм 

 
Однофакторные эксперименты (рис. 2, 3, 4) показали нелинейную за-

висимость потребления мощности на машинах переменного тока с даже 
при достаточном запасе мощности, точно такая же картина наблюдается и 
в многофакторном эксперименте, представленном на рис. 5. Причем не 
только в направлении увеличения груза, но и поперечном направлении от 
изменения частоты вращения. 

 
Рисунок 5 – Изменение мощности привода моделей винтовых лиф-
тов с винтами приводом М12 в зависимости от нагрузки и частоты 
вращения подъёмного винта 

 
С целью сокращения объёма статьи, следующим рассмотрим винт Ø8 

мм с шагом s = 1,25 для стальных прутков М8, частота вала вращения при-
вода 280 мин-1. Здесь так же, как в предыдущих сериях опытов для приво-
дов с переменным током, определяющим будет являться время движения 
кабины, которое примем равным 67 с. 

Результаты проведённых экспериментов показаны в таблице 4 и рис. 6. 
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Таблица 4  
Седьмой скоростной режим Ø 8 мм режим 280 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
г 

Время движения ка-
бины, с 

Мощность, Вт 

1 0 67 9,8 
2 0,2 67 25,4 
3 0,4 67 44,0 
4 0,6 67 64,6 
5 0,8 67 87,2 
6 1,0 67 111,5 

 
Рисунок 6 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 280 
об/мин и диаметре винта Ø 8 мм 

 
Резкое снижение скорости подъёма модели кабины винтового лифта 

связано с уменьшением шага винта при тех же оборотах привода винта. 
При этом мощность на привод винтовых лифтов снижается с уменьшением 
скорости подъёма, однако количество потребляемой энергии остаётся при-
мерно тем же самым из-за увеличения времени подъёма [7, 8]. 

Следующей группой экспериментов было проведение опытов с моде-
лью лифтового винта Ø 8 мм на скоростном режиме 310 об/мин, результаты 
которых показаны в таблице 5 и на рис. 7. 

 
Таблица 5  
Восьмой скоростной режим Ø 8 мм режим 310 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
г 

Время движения кабины, 
с 

Мощность, 

1 0 60 12 
2 0,2 60 32,1 
3 0,4 60 53,5 
4 0,6 60 74,5 
5 0,8 60 96,3 
6 1,0 60 117,7 

 

 
Рисунок 8 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 310 
об/мин и диаметре винта Ø 8 мм 

 
Результаты последнего режима работы модели лифтового винта с при-

водом от переменного тока представлены в таблице 6 и на рис. 8. 
 

Таблица 6  
Девятый скоростной режим Ø 8 мм режим 340 об/мин 

№ п/п Вес груза в кабине, 
г 

Время движения кабины, 
с 

Мощность, Вт 

1 0 55 14,6 
2 0,2 55 38,8 
3 0,4 55 56,0 
4 0,6 55 77,2 
5 0,8 55 106,4 
6 1,0 55 125,6 

Здесь, как и в предыдущих двух режимах, абсолютная разница между 
приводами невелика, хотя и возрастает, что связано с малым шагом и не-
большой разницей в скоростях вращения винтов, поэтому есть разница 
мощностями на постоянном и на переменном токе. Комплексная картина 
потребления мощности представлена на рис. 10. 

 

 
Рисунок 9 – Изменение потребляемой мощности моделью лифтового 
винта в зависимости от нагрузки на скоростном режиме n = 340 
об/мин и диаметре винта Ø 8 мм 

 

 
Рисунок 10 – Изменение мощности привода моделей винтовых лиф-
тов с винтами приводом М8 в зависимости от нагрузки и частоты 
вращения подъёмного винта 

 
Главным основанием для снижения потребляемой мощности на вин-

товом подъёмнике при уменьшении диаметра винта является уменьшение 
шага и уменьшение угла наклона резьбы. Однако при малых диаметрах 
винтового лифта функция оклика изменения мощности носит вид прямой 
плоскости со слабым наклоном (рис. 10). 

При использовании моделей лифтовых винтов с трапециевидной резь-
бой коэффициент полезного действия будет на 5÷10 % ниже, чем у метри-
ческой, при одинаковых диаметрах винта. Однако главным достоинством 
такой резьбы является способность воспринимать высокие нагрузки, что 
особенно важно при перемещении кабин винтовых лифтов [10, 11, 12, 13]. 

 
Выводы 
При работе винтовых лифтов оценку энергетических затрат для пере-

мещения кабин необходимо проводить по следующим критериям: 
1 – оптимизация соотношения «перемещаемый груз – потребляемая 

энергия в винтовом приводе лифта»; 
2 – оптимизация по стоимости тиристорных систем управления режи-

мами работы винтовых лифтов на переменном токе; 
3 – оптимизация по траектории движения лифтовых кабин с винтовым 

приводом. 
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In the article devoted to elevators operating on alternating current, which were created for 

production purposes in industrial enterprises. These elevators have compact drives, although 
they have the same disadvantage as direct current elevators - wear of the load screws of the 
drive mechanisms. The main advantage of using variable mechanical drives is the task of 
ensuring a constant speed of the elevator cabin, which is achieved using a frequency 
converter. This article will consider the option of using an AC drive. 
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Влияние золы ТЭЦ на физико-механические свойства газобетона 
 
 
Силкин Александр Александрович 
аспирант, Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва 
 
Цели исследования заключаются в анализе влияния золы теплоэлектроцентра-
лей на физико-механические свойства газобетона и разработке математической 
модели на основе теории композитных материалов. Задачи включают проведе-
ние экспериментов для определения влияния добавления до 20% золы на проч-
ность и теплопроводность газобетона, а также изучение микроструктурных из-
менений с использованием сканирующей электронной микроскопии и рентге-
новской дифрактометрии. 
Ключевые слова: газобетон; физико-механические свойства; теплопровод-
ность; прочность; пористость; электронная микроскопия; рентгеновская ди-
фрактометрия. 
 

Аэрированный бетон, также известный как газобетон, представляет собой 
строительный материал, который находит широкое применение в различ-
ных областях строительства благодаря своим выдающимся теплоизоляци-
онным и несущим свойствам [2, с. 521]. Эти характеристики делают его 
идеальным выбором для жилых, коммерческих и промышленных зданий, 
где важна как экономия энергии, так и структурная надежность. Одним из 
перспективных направлений повышения эксплуатационных характери-
стик газобетона является использование промышленных отходов, среди 
которых зола теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) занимает особое место [3, с. 
86; 6, с. 26]. Зола ТЭЦ, образующаяся в процессе сжигания угля, содержит 
значительное количество кремнезёма, алюминия и кальция, которые могут 
существенно улучшать как структуру, так и физико-механические свой-
ства газобетона [5, с. 17; 1, с. 143]. Эти компоненты могут способствовать 
улучшению прочности, долговечности и устойчивости к внешним воздей-
ствиям, что делает газобетон более конкурентоспособным на рынке строи-
тельных материалов. Целью данного исследования является глубокое изу-
чение влияния золы ТЭЦ на физико-механические свойства газобетона, а 
также разработка математической модели, которая позволит прогнозиро-
вать эти свойства в зависимости от содержания золы в смеси. Дополни-
тельно в рамках исследования проанализировано влияние золы ТЭЦ на 
микроструктуру газобетона с использованием современных методов ана-
лиза, таких как сканирующая электронная микроскопия и рентгеновская 
дифрактометрия, что позволит получить более полное представление о 
внутреннем строении материала и его изменениях при добавлении золы. 

Газобетон представляет собой композитный строительный материал, 
который состоит из различных компонентов, включая цемент, песок, воду 
и специальные газообразующие добавки, которые обеспечивают его уни-
кальные свойства [4, с. 190]. Эти добавки не только создают пористую 
структуру, но и значительно улучшают теплоизоляционные характери-
стики материала, что делает его востребованным в современных строи-
тельных проектах. Введение золы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в газобе-
тонную смесь вносит значительные изменения в её фазовый состав и мик-
роструктуру, что, в свою очередь, влияет на физико-механические свой-
ства конечного продукта [7, с. 70]. 

Согласно данным исследования [1, с. 145], зола ТЭЦ, богатая кремне-
зёмом и алюминием, способствует образованию более плотной и однород-
ной структуры газобетона. Это происходит за счёт повышения степени 
гидратации цемента, что приводит к образованию дополнительных кри-
сталлических фаз внутри матрицы материала. Эти кристаллические фазы 
могут улучшать прочностные характеристики газобетона, а также его 
устойчивость к различным внешним воздействиям, таким как влага и тем-
пературные колебания. 

Таким образом, добавление золы ТЭЦ не только изменяет физические 
свойства газобетона, но и способствует развитию новых микроструктур-
ных элементов, которые могут улучшить долговечность и эксплуатацион-
ные характеристики материала в целом. Это открывает новые перспективы 
для использования газобетона в строительстве, особенно в условиях, где 
требуется высокая прочность и устойчивость к внешним факторам. Иссле-
дования в этой области продолжают развиваться, что позволяет глубже по-
нять механизмы взаимодействия компонентов в газобетонной смеси и оп-
тимизировать её состав для достижения лучших результатов. 

Согласно теории композитных материалов, свойства газобетона могут 
быть описаны с использованием модели смешения, которая учитывает вза-
имодействие между различными компонентами в составе материала [8, с. 
33]. Эта модель предполагает, что каждое из составляющих газобетона – 
цемент, песок, вода и газообразующие добавки – вносит свой вклад в об-
щие физико-механические характеристики конечного продукта. 

В частности, цемент выступает в роли связующего компонента, кото-
рый обеспечивает прочность и устойчивость газобетона. Он вступает в хи-
мическую реакцию с водой, что приводит к гидратации и образованию 
прочной матрицы. Песок, в свою очередь, играет роль заполнителя, кото-
рый заполняет пространство между частицами цемента и помогает регули-
ровать плотность материала. Вода необходима для активизации процесса 
гидратации, а газообразующие добавки, такие как алюминиевый порошок 
или специальные химические реагенты, создают пузырьки газа, которые 
формируют пористую структуру газобетона, улучшая его теплоизоляцион-
ные свойства. 
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При добавлении золы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в газобетонную 
смесь, как уже упоминалось, происходит изменение не только фазового со-
става, но и микроструктуры материала. Зола ТЭЦ, богатая кремнезёмом и 
алюминием, способствует образованию дополнительной кристаллической 
фазы и улучшает степень гидратации цемента. Это приводит к образова-
нию более плотной и однородной структуры, что, в свою очередь, может 
повысить прочностные характеристики газобетона и его устойчивость к 
внешним воздействиям, таким как влага и температурные колебания. 

Таким образом, использование модели смешения в контексте газобе-
тона позволяет не только лучше понять, как различные компоненты взаи-
модействуют друг с другом, но и оптимизировать состав смеси для дости-
жения желаемых свойств. Это знание открывает новые горизонты для раз-
работки более эффективных и устойчивых строительных материалов, что 
особенно актуально в условиях современного строительства, где требова-
ния к прочности, долговечности и теплоизоляции становятся всё более 
строгими. Исследования в этой области продолжают развиваться, что поз-
воляет глубже понять механизмы взаимодействия компонентов в газобе-
тонной смеси и оптимизировать её состав для достижения лучших резуль-
татов. 

В данном исследовании нами предлагается математическая модель для 
описания влияния золы ТЭЦ на физико-механические свойства газобетона 
(1). 

P ൌ P ሺ1  k ∙  ୫౩

୫ౙౣ౪
ሻ, (1) 

где P – физико-механическое свойство газобетона, такое как проч-
ность, теплопроводность и другие характеристики; 

P0 – свойство газобетона без добавления золы ТЭЦ, представляющее 
собой базовое значение параметров материала; 

k – коэффициент, зависящий от свойства и типа золы, который учиты-
вает влияние добавления золы на физико-механические свойства газобе-
тона; 

mash – масса золы ТЭЦ, используемой в процессе производства газобе-
тона; 

mcement – масса цемента, с которым взаимодействует зола. 
Эта формула позволяет оценить, как добавление золы ТЭЦ влияет на 

физико-механические свойства газобетона, учитывая соотношение масс 
золы и цемента, а также специфические характеристики используемой 
золы. 

Для более точного описания влияния золы ТЭЦ на свойства газобетона 
предлагается усовершенствованная модель, учитывающая нелинейность 
процесса (2). 

P ൌ P ሺ1  kଵ ∙  ୫౩

୫ౙౣ౪
 kଶ ∙ ቀ ୫౩

୫ౙౣ౪
ቁ

ଶ
), (2) 

где k1 – коэффициент, определяемый экспериментально, который учи-
тывает линейное влияние добавления золы на свойства газобетона; 

k2 – коэффициент, также определяемый экспериментально, который 
учитывает нелинейное влияние добавления золы на свойства газобетона. 

Экспериментальные данные. Для проверки предложенной модели 
были проведены эксперименты по внедрению золы ТЭЦ в газобетонную 
смесь. Образцы газобетона готовились с различным содержанием золы 
ТЭЦ (от 0 до 30% по массе цемента). Определялись прочность на сжатие, 
теплопроводность и пористость образцов. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1. 
Физико-механические свойства газобетона с добавлением золы ТЭЦ 
Содержание золы 

ТЭЦ, % 
Прочность на сжа-

тие, МПа 
Теплопроводность, 

Вт/(м·К) 
Пористость, % 

0 2,53 0,13 78,45 
5 2,71 0,12 77,32 

10 2,87 0,11 76,58 
15 3,02 0,10 75,84 
20 3,15 0,09 74,97 
25 2,98 0,10 76,12 
30 2,79 0,11 77,25 

 
Для анализа микроструктуры газобетона с добавлением золы ТЭЦ 

использовались методы сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) и рентгеновской дифрактометрии (РД). Результаты исследова-
ний показали, что добавление золы ТЭЦ способствует образованию бо-
лее однородной и плотной структуры газобетона за счёт образования 
дополнительных кристаллических фаз, таких как тоберморит и гидро-
силикаты кальция. 

 
 
 

Таблица 2. 
Результаты анализа микроструктуры газобетона с добавлением 
золы ТЭЦ 
Содержание золы ТЭЦ, % Фазовый состав, % Средний размер пор, 

мкм 
0 Тоберморит – 45 50,32 

Гидросиликаты кальция – 30 
5 Тоберморит – 50 45,18 

Гидросиликаты кальция – 35 
10 Тоберморит – 55 40,87 

Гидросиликаты кальция – 40 
15 Тоберморит – 60 37,45 

Гидросиликаты кальция – 45 
20 Тоберморит – 65 34,21 

Гидросиликаты кальция – 50 
25 Тоберморит – 60 37,89 

Гидросиликаты кальция – 45 
30 Тоберморит – 55 41,56 

Гидросиликаты кальция – 40 
 
Анализ экспериментальных данных показывает, что добавление золы 

теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в количестве до 20% от массы цемента зна-
чительно улучшает прочностные свойства газобетона и снижает его тепло-
проводность. Однако при содержании золы более 20% наблюдается сни-
жение прочности и увеличение теплопроводности, что может быть связано 
с нарушением структуры газобетона из-за избыточного количества золы. 
Микроструктурные исследования подтверждают, что добавление золы 
ТЭЦ способствует образованию более однородной и плотной структуры 
газобетона благодаря образованию дополнительных кристаллических фаз. 
Это указывает на то, что оптимальное содержание золы ТЭЦ в газобетон-
ной смеси составляет до 20% от массы цемента. 

Таким образом, добавление золы, полученной от тепловых электро-
станций, в пределах указанного диапазона значительно улучшает физико-
механические свойства газобетона. Это означает, что использование та-
кого добавочного материала может существенно повысить прочность, дол-
говечность и другие характеристики этого строительного материала, что 
особенно важно в современных условиях строительства. Разработанная в 
рамках исследования математическая модель позволяет точно прогнозиро-
вать изменения свойств газобетона в зависимости от содержания золы. Это 
дает возможность не только лучше понять, как именно зола влияет на ха-
рактеристики материала, но и оптимизировать его состав для достижения 
наилучших результатов. Научная новизна данной работы заключается в со-
здании этой модели, а также в экспериментальном подтверждении её эф-
фективности, что открывает новые горизонты для дальнейших исследова-
ний и практического применения. Это может привести к более рациональ-
ному использованию ресурсов и улучшению эксплуатационных характе-
ристик газобетона в строительстве, что, в свою очередь, будет способство-
вать повышению качества и устойчивости строительных объектов. 
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The objectives of the study are to analyze the impact of ash from thermal power plants on the 
physical and mechanical properties of aerated concrete and to develop a mathematical model 
based on composite materials theory. The tasks include conducting experiments to 
determine the effects of adding up to 20% ash on the strength and thermal conductivity of 
aerated concrete, as well as investigating microstructural changes using scanning electron 
microscopy and X-ray diffraction. 

Keywords: aerated concrete; physical and mechanical properties; thermal conductivity; strength; 
porosity; electron microscopy; X-ray diffraction. 
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Статья посвящена проблемам определения горючей нагрузки в помещениях 
встроенных предприятий розничной аптечной сети, которая на сегодняшний 
день усреднена и учитывает только поверхностные упаковочные материалы 
фармпродукции – бумагу, картон, полиэтилен. Это обстоятельство в эпоху по-
всеместного применения расчетов пожарного риска неизбежно вводит в за-
блуждение потребителя результатов подобных расчетов, к которым относятся 
как владельцы, инвесторы и проектировщики объектов строительства, так и 
представители надзорных органов. Целью статьи является совершенствование 
системы обеспечения пожарной безопасности предприятий розничной аптеч-
ной сети, основанное на показателях горючей нагрузки.  
Ключевые слова: аптечный пункт, лекарственные препараты, горючая 
нагрузка, пожарная безопасность. 
 

Введение 
Все живое на нашей планете – люди, звери, птицы, рыбы и иная жив-

ность, время от времени или постоянно нуждается в лекарственных препа-
ратах, приобретаемых в предприятиях розничной аптечной сети (далее 
ПРАС). К ПРАС относятся аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски, 
встречающиеся повсеместно – в многоквартирных жилых зданиях, на же-
лезнодорожных вокзалах, в аэровокзалах, в вестибюлях метрополитена, в 
торговых центрах, в административных и других типах зданий [1]. Только 
в Москве более 8,7 тыс. ПРАС, из них 68 % встроены в многоквартирные 
жилые дома [2], что разрешено требованиями пожарной безопасности на 
определенных условиях. 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 26.12.2024), также как и Федеральный закон 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) относят ПРАС к предприятиям 
розничной торговли, стоящих на втором месте по числу пожаров после жи-
лья [3]. 

С точки зрения взаимосвязи показателей площади пожара ↔ времени 
тушения ↔ числа спецподразделений, чрезвычайно интересны случаи по-
жаров во встроенных ПРАС, например: 

28.06.2023, г. Новосибирск – пожар в одном из филиалов аптеки «Фар-
макопейка» на первом этаже жилого дома. В складском помещении горели 
стеллажи с медикаментами на площади 6 м2. Пожар тушили 68 минут 4 
единицы спецтехники и 11 сотрудников МЧС (https://ngs.ru/text/incidents/ 
58131059); 

07.12.2023, г. Феодосия – пожар в аптечном киоске четырехэтажного 
медицинского центра. Площадь пожара составила 15 м2. Пожар тушили 45 
минут 17 человек личного состава и 4 единицы техники (https://82.mchs. 
gov.ru/press-centr/operativnaya-informaciya/5162827); 

21.02.2024 г., Волгоград – сгорела аптека в торговом центре. Пожар 
начался в складском помещении на площади 7 м2. Пожар тушили 78 минут 
5 пожарных расчетов (https://novostivolgograda.ru); 

17.04.2024 г., Ростов – пожар в «Аптека-Плюс» на 1-ом этаже жилого 
дома. Площадь пожара составила 5 м2. Пожар тушили 72 минуты 27 чело-
век личного состава и 7 единиц техники (https://rostov.mk.ru/incident/ 
2024/04/17/html). 

В настоящей статье авторами предпринята попытка разобраться в при-
чинах сложности тушения пожара на объектах ПРАС, последствиях веро-
ятного пожара и предложениями по минимизации ущерба от него. 

 
Материалы и методы 
Объектами исследования послужили планировочные решения ПРАС, 

встроенных в жилые дома г. Москвы, исследовательские данные о показа-
телях горючей нагрузки некоторых лекарственных препаратов [4-7], поло-
жения Федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» № 
61-ФЗ и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
№ 123-ФЗ (далее №123-ФЗ), приказов Минздрава России № 377 «Общая 
фармакопейная статья (ОФС)1.4.2.0007. Масса (объём) содержимого упа-
ковки» и № 780н «Об утверждении видов аптечных организаций», приказа 
МЧС России № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных 
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках раз-
личных классов функциональной пожарной опасности», данных справоч-
ников «Лекарственные средства» (Машковский М.Д.), «Пожаровзрывобез-
опасность веществ и материалов и средства их тушения» (Корольченко 
А.Я.), СИТИС-СПН-1 «Пожарная нагрузка», требования документов стан-
дартизации к Федеральным законам №123-ФЗ и №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 (ред. от 
25.12.2023), территориальных строительных норм ТСН 31-321-2001 «Ап-
теки готовых лекарственных средств. Нормы проектирования. Нижегород-
ская область». Результаты исследования получены методами анализа и 
синтеза проектной, научной, нормативной правовой и нормативной лите-
ратуры, методами термического анализа (термогравиметрии) [8] для опре-
деления зависимости физико-химических свойств выбранных лекарствен-
ных препаратов, математического моделирования динамики опасных фак-
торов пожара (далее - ОФП) и эвакуации людей. 
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Литературный обзор 
Результатами анализа: предложений приоритетных производителей 

аптечного оборудования («БАУФАРМ», «Фармдизайн», «VICA», «Ди-
зайн-Вектор»), планировочных решений 27 ПРАС, встроенных в жилые 
дома столицы в Тимирязевском, Савеловском, Останкинском и Алексеев-
ском районах, приказа Минздрава России № 377 «Общая фармакопейная 
статья (ОФС) 1.4.2.0007. Масса (объём) содержимого упаковки», распоря-
жения Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р (ред. от 16.04.2024) «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицин-
ского применения и минимального ассортимента лекарственных препара-
тов, необходимых для оказания медицинской помощи», ежегодного марке-
тингового отчета аналитической компании ALPHARM «Анализ фармацев-
тического рынка, YTD’10 2024» [2], требований документов стандартиза-
ции (СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартир-
ные», СП 4.13130.2013 (ред. 27.06.2023) «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности» (с Изменениями № 1, 2), методических рекомен-
даций к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров 
противодымной вентиляции зданий»), исследовательских [4-7] и справоч-
ных данных о показателях горючей нагрузки, стало расчетное определение 
теплоты сгорания смеси твердых веществ в основных помещениях ПРАС 
– 58,4 МДж/кг, мощности тепловыделения очага пожара – 99,3 кВт, вре-
мени наступления его мощности в 1 МВт (продолжительность начальной 
стадии пожара) – 130,5 с (2,2 мин) и толщины дымового слоя 1,5÷1,8 м при 
отсутствии естественного проветривания, которое допускается норматив-
ными документами.  

С учетом полученных показателей на примере встроенного аптечного 
пункта, расположенного по адресу: г. Москва, улица Василисы Кожиной, 
д. 13, ЖК «Матч Пойнт», было проверено выполнение условия безопасной 
эвакуации людей.  

На основании данных [2], для термического анализа были выбраны два 
противовирусных препарата, пользующихся большим спросом в ПРАС – 
«Тамифлю» и «Энтерофурил». 

 
Результаты 
Для исследований были взяты 2 вида лекарственных средств в схожей 

пластиковой упаковке – блистер из пластика и алюминиевой фольги. Кап-
сулы и лекарственные средства в виде порошка. Лекарство 1 – противови-
русное на фосфатной основе. Лекарство 2 – на фурановой основе. 

Исследовались отдельно следующие компоненты (таблица 1): 
- пластиковая упаковка (без алюминиевой фольги); 
- оболочка капсулы; 
- само лекарственное средство. 
Фольга в расчет не бралась так как ее объем составляет примерно 10 

% от объема пластика упаковки. 
 

Таблица 1 
Характеристики образцов для термического анализа 

№ обр. Материал Масса 
навески, мг 

1 Капсула (желатин) 7,13 
2 Оболочка (пластик) 16,80 
3 Лекарство 1 (Тамифлю) 5,56 
4 Лекарство 2 (Энтерофурил) 8,20 

 
В процентном соотношении блистер и капсула в лекарствах примерно 

имеют соотношение массы 50 на 50 %. 
В случае «Тамифлю» соотношение 55 % - блистер, 45 % - капсула. Из 

них лекарственный порошок (далее – лекарство 1) занимает 33 % по массе. 
12 % по массе - желатиновая капсула. 

Для изучения процесса термоокислительного разложения образцов ле-
карственных средств в упаковке были проведены исследования методом 
синхронного термического анализа на приборе METTLER TOLEDO 
TGA/DSC 1. Характеристики образцов для термического анализа представ-
лены в таблице 1. Испытания проводились в атмосфере воздуха при скоро-
сти нагрева 20 °С/мин. Более детальное описание методики исследований 
и ее возможности на данном приборе можно посмотреть например в рабо-
тах [8-10]. 

В результате исследований лекарственных средств и их упаковки ме-
тодами термического анализа было установлено следующее. 

Важным параметром является начало разложения материалов в среде 
воздуха. Это может указывать на начало горения материала в присутствии 

источника зажигания. Установлено, что пластик начинает разлагаться при 
температуре 266 °С, капсула – при 286 °С, лекарство 1 – при 245 °С, лекар-
ство 2 – при 223 °С (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Результаты термогравиметрического анализа (ТГ) 

№ обр. Материал Начало раз-
ложения ма-
териала, °С

Остаток 
при 700°С 
(воздух, %)

1 Капсула (желатин) 286 3,2 
2 Оболочка (пластик) 266 0,0 
3 Лекарство 1 (Тамифлю) 245 18,6 
4 Лекарство 2 (Энтерофурил) 223 4,9 

 
Также проверялась остаточная масса образцов при температуре 700 

°С. Пластик сгорел на 100 %, что указывает на термопластичный материал 
без несгораемых добавок. Остальные материалы имели углистый остаток, 
указывающий на образование карбонизованного остатка. Лекарство 1 
имело остаточную массу 18,6 %, что говорит о большом углеродистом 
остатке и возможном образовании сшитых структур с учетом наличия фос-
фатов в составе лекарственного порошка. 

Анализом ДСК-сигнала лекарства 1 было установлено, что в резуль-
тате нагрева до 208 °С происходит плавление фосфатной части и образова-
ние углеродистой шапки высокой кратности в интервале 200-300 °С. Этот 
эффект очень напоминает поведение вспучивающихся огнезащитных со-
ставов (см. рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Эффект вспучивания лекарства «Тамифлю» при нагревании 

 
Температуры разложения лекарства 1, характеризующие процесс образо-

вания пенококсовой шапки: 208 °С – начало реакции вспучивания, 266 °С – пик 
реакции вспучивания, 290 °С – конец активной реакции вспучивания. Реакция 
вспучивания идет как правило с поглощением тепла. Далее идет реакция разло-
жения образовавшегося пенококса с выделением большого количества тепла с 
максимальным тепловыделением при 504 °С (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Тепловые эффекты при термоокислительном разложении 
«лекарства 1» и капсулы 

 
Для удобства анализа стадий разложения выбранных материалов, 

было выделено 4 температурных интервала: 1 – 20-200 °С (удаление воды 
и легколетучих компонентов); 2 – 200-400 °С (основной интервал начала 
разложения большинства органических соединений); 3 - 400-500 °С (ин-
тервал разложения термостойких полимеров и вторичных реакций для 
многокомпонентных материалов); 4 – 500-700 °С (выгорание образовавше-
гося карбонизованного остатка). Анализ кривых потери массы (таблица 3) 
показал следующее. 
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Таблица 3 
Потеря массы образцов по термогравиметрическим кривым (ТГ) 

Образец 1 стадия разло-
жения 

2 стадия разло-
жения 

3 стадия разло-
жения 

4 стадия разло-
жения 

Темп. 
инт., °С 

Потеря 
массы, 

% 

Темп. 
инт., °С 

Потеря 
массы, 

% 

Темп. 
инт., °С 

Потеря 
массы, 

% 

Темп. 
инт., °С

Потеря 
массы, 

% 
1 

(капсула) 
30-220 8,9 220-480 53,8 - - 480-700 34,3 

2 
(оболочка) 

- - 200-380 58,6 400-500 17,4 500-700 23,4 

3 
(лекарство 

1) 

30-170 4,9 200-430 52,6 430-630 20,1 - - 

4 
(лекарство 

2) 

- - 200-400 53,3 400-700 40,1 - - 

 
Капсула (рис. 3) разлагается в 2 основных стадии в интервалах темпе-

ратур 220-480 °С и 480-700 °С. Также имеется стадия испарения воды в 
интервале 30-220 °С. Причем характерно большое выделение воды, что 
указывает на желатин, который способен удерживать свободную и связан-
ную воду. На наличие связанной воды указывает как высокое содержание 
воды по массе материала (8,9 %), так и высокая пиковая температура испа-
рения (126 °С). Характеры основных пиков сложные, что указывает на 
наложение 2-3 реакций в каждом пике. Максимальные пики при темпера-
турах 328 °С и 572 °С. Характер кривой говорит об образовании карбони-
зованного остатка, его окислении при температурах выше 500 °С, выделе-
нии тепла. 

Пластиковая оболочка (рис. 4) не имеет стадию выделения воды. Ос-
новная стадия происходит наиболее интенсивно из всех выбранных мате-
риалов с пиком разложения при температуре 286 °С. Процесс разложения 
выше 400 °С носит сложный характер, что говорит о наличии добавок, 
например, часто используемой для упаковки, защиты от ультрафиолета. 

 

 
Рис. 3. Термогравиметрические (ТГ, ДТГ) кривые образца капсулы при 
испытаниях в среде воздуха со скоростью 20 °С/мин 
 

Поведение лекарства 1 (рис. 5) при нагревании имеет ряд вышеописан-
ных процессов. Имеется стадия выделения воды. Менее интенсивная, чем 
у желатиновой капсулы. При этом, пик потери массы гораздо ниже 100 °С, 
что говорит о наличии легколетучих компонентов, уносимых реакцион-
ным газом камеры. Имеется интенсивная стадия разложения с пиком при 
266 °С, что также ниже, чем разложение пластика. Далее происходит мед-
ленное выгорание образовавшегося остатка. Обнаруженный выше эффект 
образования углеродистого пенококса высокой кратности коррелирует с 
таким поведением материала при высоких температурах. 

Лекарство 2 (рис. 6) на фурановой основе имеет общие черты с разло-
жением лекарства 1. Отличие заключается в отсутствии стадии выделения 
воды и отсутствии образования пенококсовой шапки. При этом, вещество 
выгорает до 4,9%. 

 
Рис. 4. Термогравиметрические (ТГ, ДТГ) кривые образца пластика 
при испытаниях в среде воздуха со скоростью 20°С/мин 

 

 
Рис. 5. Термогравиметрические (ТГ, ДТГ) кривые образца «лекарство 
1» при испытаниях в среде воздуха со скоростью 20°С/мин 

 
В таблице 4 показаны температуры, соответствующие максимальной 

скорости потери массы образцов на соответствующей стадии разложения, 
а также интенсивность этого процесса в безразмерных величинах (А). 

 
Таблица 4 
Характеристика пиков по дифференциальным термогравиметриче-
ским кривым (ДТГ) 

Образец 1 стадия раз-
ложения 

(20-200°С) 

2 стадия разло-
жения 

(200-400°С) 

3 стадия разло-
жения 

(400-500°С) 

4 стадия разло-
жения 

(500-700°С) 
Tmax, 
°С 

A ∙103, 
1/°C 

Tmax, °С A ∙103, 
1/°C 

Tmax, °С A ∙103, 
1/°C 

Tmax, °С A ∙103, 
1/°C 

1 
(капсула) 

126 0,8 328 5,54 - - 572 4,2 

2 
(оболочка) 

- - 286 13,8 446 2,53 567 3,0 

3 
(лекарство 1)

63 0,5 266 11,1 517 1,39 - - 

4 
(лекарство 2)

- - 280 8,37 526 2,61 - - 
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Рис. 6. Термогравиметрические (ТГ, ДТГ) кривые образца «лекарство 
2» при испытаниях в среде воздуха со скоростью 20°С/мин 

 
Анализ ДСК-кривых показал, что термическое поведение лекарств в 

капсулах и пластиковой упаковке будет определяться, в первую очередь, 
тепловыделением пластика. Пластик, применяемый для изготовления бли-
стеров лекарственной упаковки обычно это поливинилхлорид (ПВХ) или 
полиэтилентерефталат (ПЭТ). 

Установлено также, что высоким тепловыделением будут обладать 
сами лекарственные капсулы, в первую очередь из-за материала оболочки 
капсулы (рис. 2). Обычно это желатин. Тепловыделение желатина в интер-
вале нагрева 500-700 °С будет сравнимо или даже на 15-20 % выше, чем у 
пластика упаковки. При этом надо иметь ввиду, что количества желатина 
в упаковке лекарства будет в 4-5 раз меньше, чем пластика. Таким образом, 
тепловой вклад в развитие пожара от желатиновых капсул будет состав-
лять примерно 30 % от вклада пластика упаковок. 

Результаты математического моделирования пожара на примере од-
ного из встроенных ПРАС, обладающего наиболее распространенным кон-
структивно-планировочным решением (высота 3 м, площадь 81 м2) и всеми 
требуемыми документами стандартизации системами противопожарной 
защиты [11-12], а именно пожарной сигнализацией и системой эвакуаци-
онного оповещения, показали невозможность обеспечения безопасной эва-
куации (табл. 5). Вероятный очаг пожара был определен в помещении 
склада лекарственных препаратов площадью 8 м2 (рис. 7), который не тре-
буется выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013 
«Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям»). Кроме того, поскольку протяжен-
ность путей эвакуации от наиболее удаленных точек помещений до выхода 
наружу не больше 25 м, а их площадь меньше 800 м2, п.7.3 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-
опасности» не требует устройства дымоудаления. Моделирование прово-
дилось с помощью программ FDS (полевая модель для визуализации дина-
мики опасных факторов пожара) и «Pathfinder» (индивидуально-поточная 
модель для определения расчетного времени эвакуации) с учетом рассчи-
танных показателей горючей нагрузки. 

 
Таблица 5 
Результаты математического моделирования 

Расчетная точка Время наступления критических значе-
ний опасных факторов пожара, с 

Расчетное 
время эваку-

ации, с T Снижение види-
мости в дыму 

O2 CO2 

рт_01 (выход из аптеч-
ного пункта) 

40 34 65 75 118,2 

 

 
Схема планировочного решения ПРАС 

 
Повышение температуры окружающей среды через 20 с 

 

 
Снижение видимости в дыму через 20 с 
 

 
Процесс эвакуации через 102 с 
Рис.7. Некоторые результаты моделирования 
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Обсуждение 
Представляя часть результатов исследования, сосредоточенных на 

учете пожарной опасности складируемых лекарственных средств, авторы 
статьи предлагают учитывать для расчетов на объектах ПРАС:  

во-первых, процентное соотношение горючей нагрузки (ориентиро-
вочно):  

- ламинированной древесно-стружечной плиты – 60 % нагрузки (Q = 
17,32÷20,9 МДж/кг); 

- упаковок фармпрепаратов – 6 % нагрузки, в т.ч. ламинатной ПВХ 
пленки на алюминиевой основе – 4 % (Q = 45,67 МДж/кг), картона, бумаги 
– 2 % (Q = 13,4 МДж/кг); 

- собственно лекарственных препаратов – 34 % (Q = 11,42÷49,09 
МДж/кг);  

во-вторых, время начальной стадии развития пожара – не более 2,2 мин;  
в-третьих, учитывать химическую природу лекарственных препара-

тов, при наличии данных о преобладании определённого типа лекарств. 
Например, в статье показано, что преобладание лекарственных средств на 
фосфатной основе позволяет не учитывать их пожарную опасность или 
корректировать время развития пожара;  

в-четвертых, невозможность обеспечения безопасной эвакуации без 
вытяжной противодымной вентиляции, в том числе естественного провет-
ривания с автоматическим приводом от системы пожарной сигнализации. 

Авторы статьи убеждены в том, что требования пожарной безопасно-
сти должны основываться на показателях пожарной опасности и количе-
стве горючей нагрузки. И только знание перечисленных показателей поз-
волит создать эффективную систему противопожарной защиты любого 
объекта, основанную на расчетах пожарного риска [13]. 

 
Заключение 
На взрывопожароопасность лекарственных препараторов ученые пы-

таются обратить внимание общества не первое десятилетие. Однако, все 
исследования посвящены опасности производств лекарственных препара-
тов. Данная статья посвящена анализу пожарной опасности некоторых уже 
готовых лекарственных форм, которые потребитель может приобрести в 
любой аптеке. Приведенные в статье примеры пожаров, синтез требований 
нормативных правовых и нормативных документов, результаты термиче-
ского анализа и математического моделирования наглядно свидетель-
ствуют о необходимости включения в состав системы противопожарной 
защиты ПРАС вытяжной противодымной вентиляции и выделении склад-
ского помещения для хранения лекарственных препаратов независимо от 
площади противопожарными преградами. 
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Features of the combustible load of pharmacy chain enterprises 
Firsova T.F., Kobelev A.A., Bastrikova M.V. 
Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia,  
The article is devoted to the problems of determining the flammable load in the premises of built-

in enterprises of the retail pharmacy chain, which is currently averaged and takes into 
account only the surface packaging materials of pharmaceutical products - paper, cardboard, 
polyethylene. This circumstance in the era of widespread use of fire risk calculations 
inevitably misleads the consumer of the results of such calculations, which include both 
owners, investors and designers of construction projects, and representatives of supervisory 
authorities. The purpose of the article is to improve the fire safety system of enterprises of 
the retail pharmacy chain, based on flammable load indicators. 
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Карстовые процессы являются существенным фактором геоэкологической не-
стабильности, который следует учитывать при проектировании, строительстве 
и эксплуатации инженерных сооружений. В представленной статье описаны 
принципы классификации территорий по степени карстовой опасности, специ-
фика инженерно-геологических изысканий в условиях карста, представлены 
методологические подходы к расчету возможных просадок и обрушений, а 
также способы защиты фундамента, , включая актуальные положения СП 
498.1325800.2020, СП 22.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 
22.13330.2016. и другие действующие стандарты. В заключение представлены 
рекомендации по инженерной защите объектов капитального строительства с 
учетом условий карстового рельефа. 
Ключевые слова: геотехническая безопасность, растворимые породы, подпо-
верхностные пустоты, прогнозирование провалов, инженерная защита, норма-
тивные документы, инъекционная стабилизация, основания зданий.  
 

Введение  
Карст считается одним из самых непредсказуемых геологических яв-

лений, что может привести к опасным последствиям только в техногенно 
насыщенных условиях, то есть в городских районах. В процессе просачи-
вания вод различного происхождения происходит формирование подзем-
ных полостей, ям и провалов, которые могут нарушить стабильность зда-
ний и инженерных сооружений. Карстовые явления встречаются в боль-
шинстве районов российского климата – от центра до Кавказа, Поволжья и 
восточных районов Урала. Таким образом, проблема защиты от карста за-
остряется. 

Классификация уровней карстовой опасности  
Классификация уровней карстовой опасности осуществляется в соот-

ветствии с СП 498.1325800.2020, разработанными Минстроем России. Так, 
в зависимости от степени предрасположенности территорий к карстовым 
деформациям производится их ранжирование. В документе представлены 
четыре уровня опасности: “Уровень карстовой опасности устанавливается 
от К0 до К3 и является показателем предельной вероятности развития опас-
ных процессов на соответствующей территории” [1, п. 5.1]. Это деление 
позволяет разрабатывать планы инженерных изысканий и проектные ре-
шения в соответствии с требованиями Закона и обоснованной степенью де-
тализации, что является ключевым на этапе оценки пригодности террито-
рий к ведению строительства. 

Изыскания и изучение геологических условий  
При разработке под ОП требуются обе перечисленные выше меропри-

ятия в условиях карста и возможного активного карста, связанные с прове-
дением комплексных инженерно-геологических и гидрогеологических 
изысканий. По СП 47.13330.2016. П. 7.2.3. могут быть необходимо следу-
ющие изыскательские работы: “Применение геофизических методов, бу-
ровых и зондировочных работ, а также гидрогеологического мониторинга, 
позволяющего выявить и охарактеризовать зоны растворимости пород и 
наличие пустот”. Широко применяются методы вышекварцевания ВЭЗ в 
карстующих районах, методы георадиолокации, а также инженерное буре-
ние с опробованием пород.Полученные данные дают возможность создать 
геологическую модель и определить риски развития провальных форм.  

Подходы к расчету и моделированию деформаций. 
На этапе проектирования важно получить точную оценку прочност-

ных и деформационных характеристик оснований. При карстовых процес-
сах, протекающих в грунтах, наиболее важным фактором является внима-
ние к возможности образования пустот и просадок. Следовательно, схемы 
проектирования в таких условиях должны учитывать возможность потери 
целостности массива, снижения модуля деформации и локальных неравно-
мерных просадок. Согласно СП 22.13330.2016: “Проектные расчёты 
должны учитывать вероятность резкого снижения прочностных характери-
стик основания вследствие образования подповерхностных пустот”. Ис-
пользуются классические инженерные приемы - модели с уплотненным 
подслоем и методы численного моделирования с использованием про-
граммного обеспечения Plaxis, ZSoil, Midas GTS NX. Последние позволяют 
учитывать нелинейное поведение массивов и сценарии аварийной за-
грузки. 

Технологии инженерной защиты: 
Укрепление несущих конструкций.  
В зонах с классами карстовой опасности К2 и К3 применяются специ-

альные фундаментные решения, который способны выдерживать значи-
тельные неравномерные осадки. К ним относятся:  

- сборные или монолитные свайные фундаменты, опирающиеся на 
устойчивые грунтовые слои, усиленные ростверки с повышенной жёстко-
стью, плитные железобетонные основания с демпфирующими элементами. 

Стабилизация грунтов методом инъектирования.  
При обнаружении скрытых пустот в грунтовом массиве допустимо ис-

пользование инъекционной технологии. В качестве закрепляющих соста-
вов здесь могут быть использованы обычные цементно-песчаные смеси и 
полимерные материалы с высокой долговечностью. 

Этот метод даёт возможность устранить опасные участки без масштаб-
ного вмешательства в грунт, что особенно важно в городских условиях с 
высокой плотностью застройки.  

Дренаж и гидрозащита: как защита от карста 
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Для того, чтобы снизить образование карста, необходимо контролиро-
вать уровень грунтовых вод. Для этого применяются:  

- системы глубинного дренажа - отвод лишней воды с глубины;  
- водопонижающие устройства- такие как: водоотливные скважины и 

насосы ;  
- гидроизоляционные барьеры- препятствуют проникновению влаги  
Согласно СП 498 [1, п. 6.2.3], важно предотвращать застой влаги и 

обеспечивать отвод фильтрационных вод, которые могут привести к рас-
творение пород.*  

Регламентирующая документация  
Защита от карстовых явлений и проектирование зданий в России регу-

лируются рядом нормативных документов:  
 

Таблица 3 
Обозначение Название документа 

СП 498.1325800.2020 Здания и сооружения. Защита от карста 
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства 

СП 446.1325800.2019 Методика оценки карстовой опасности 
ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация 

 
Данные документы регламентируют порядок инженерных изысканий, 

расчётов и проектирования с учётом особенностей геологии карстовых 
территорий.  

Выводы  
Для обеспечения строительства и устойчивости зданий в районах, под-

верженных карсту, требует комплексного подхода:  
- подробные геологические исследования;  
- использование точные расчётные методы;  
- применение современных технологий защиты.  
Соблюдение норм, в особенности СП 498.1325800.2020 «Основания и 

фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Требо-
вания к инженерной подготовке территории», снижает риск деформаций и 
продлевает срок службы объектов. Развитие методов прогнозирования и 
использование цифрового моделирования для оценки геологических рис-
ков, являются перспективными направлениям. 
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Regulatory and technical support for accounting for karst processes 
Chunyuk D.Yu., Zharkova E.S., Cherednik E.A., Karpenko A.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU) 
Karst processes are a significant factor of geoecological instability, which should be taken into 

account in the design, construction and operation of engineering structures. The presented 
article describes the principles of classification of territories by the degree of karst hazard, 
the specifics of engineering and geological surveys in karst conditions, presents 
methodological approaches to the calculation of possible subsidence and collapses, as well 
as methods of foundation protection, including the current provisions of SP 
498.1325800.2020, SP 22.13330.2016, SP 22.13330.2016, SP 22.13330.2016, SP 
22.13330.2016. and other current standards. In conclusion, recommendations are presented 
for engineering protection of capital construction projects taking into account the conditions 
of karst relief.  

Keywords: geotechnical safety, soluble rocks, subsurface voids, failure prediction, engineering 
protection, regulatory documents, injection stabilization, building foundations. 

References 
1. SP 498.1325800.2020. Buildings and structures. Protection from karst. — M.: Ministry of 

Construction of Russia, 2020. 
2. SP 47.13330.2016. Engineering surveys for construction. — M.: Ministry of Construction of 

Russia, 2016. 
3. SP 22.13330.2016. Foundations of buildings and structures. — M.: Ministry of Construction 

of Russia, 2016. 
4. SP 446.1325800.2019. Methodology for assessing the risk of karst. — M.: Ministry of 

Construction of Russia, 2019. 
5. GOST 25100-2020. Soils. Classification. — M.: Rosstandart, 2020. 

 
  



 396 

№
 5

 2
0
2
5

  

Обеспечение экологической безопасности горно-обогатительного 
комбината: анализ и рекомендации 
 
 
Юлаев Айдар Ришатович 
магистрант кафедры безопасности производства и промышленной экологии, 
Уфимский университет науки и технологий, yulaev.aid@yandex.com 
 
Бондарь Кристина Евгеньевна  
кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности производства и про-
мышленной экологии, Уфимский университет науки и технологий, 
kristina88_08@mail.ru  
 
Статья посвящена проблеме экологической безопасности горно-обогатитель-
ных комбинатов (ГОК) на примере Оленегорского ГОКа (АО "Олкон"). Рас-
сматривается комплексное воздействие предприятия на окружающую среду, 
включая загрязнение гидросферы, атмосферы и литосферы, с акцентом на ана-
лиз сточных вод, содержащих тяжелые металлы, сульфаты и другие вредные 
вещества. Проведен расчет платы за негативное воздействие на водные объ-
екты, который показал, что ежегодные экологические платежи предприятия 
превышают 3 млн рублей. Особое внимание уделено современным методам 
очистки сточных вод, включая механические, химические, физико-химические 
и биологические технологии, а также наилучшим доступным технологиям 
(НДТ) в соответствии с ИТС 16-2016. Представлен патентный анализ иннова-
ционных решений в области водоочистки, таких как магнитно-гравитационные 
сепараторы, композитные сорбенты на основе отходов производства и безреа-
гентные методы нейтрализации. Разработаны практические рекомендации по 
снижению антропогенной нагрузки на гидросферу, включая внедрение систем 
оборотного водоснабжения, раздельного сбора сточных вод и автоматизирован-
ного управления очистными сооружениями. Результаты исследования могут 
быть использованы для совершенствования природоохранной деятельности 
горнодобывающих предприятий, снижения экологических рисков и обеспече-
ния устойчивого развития отрасли.  
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, экологическая безопас-
ность, сточные воды, очистка, наилучшие доступные технологии, тяжелые ме-
таллы, гидросфера. 
 
 

Введение 
Современная горнодобывающая промышленность является основой 

экономического развития многих стран, включая Россию. Однако интен-
сивная эксплуатация месторождений полезных ископаемых сопровожда-
ется значительным негативным воздействием на окружающую среду, осо-
бенно на водные ресурсы. Горно-обогатительные комбинаты (ГОК) пред-
ставляют собой комплексные предприятия, которые включают добычу, пе-
реработку и обогащение руд, что неизбежно приводит к образованию боль-
ших объемов сточных вод, содержащих тяжелые металлы, сульфаты и дру-
гие загрязняющие вещества [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью минимиза-
ции экологического ущерба при сохранении экономической эффективно-
сти горнодобывающих предприятий. В работе рассматривается пример 
Оленегорского ГОКа (АО "Олкон"), расположенного на Кольском полу-
острове, который специализируется на производстве железорудного кон-
центрата. Анализ воздействия предприятия на гидросферу и разработка ре-
комендаций по снижению негативных последствий представляют значи-
тельный интерес как с научной, так и с практической точки зрения. 

Цель исследования — анализ возможностей снижения антропогенной 
нагрузки на сточные воды горно-обогатительного комбината.  

Методологическую основу работы составили анализ нормативно-пра-
вовой базы, патентный поиск, расчеты платы за загрязнение водных объ-
ектов и проектирование очистных сооружений. В исследовании использо-
вались данные государственных докладов о состоянии окружающей среды, 
научные публикации и техническая документация предприятия. 

Материалы и методы 
Интенсивная деятельность горно-обогатительных комбинатов приво-

дит к значительному загрязнению всех компонентов окружающей среды: 
атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Воздействие на атмосферу проявляется в выбросах: 
- оксида углерода (30,1% от общего объема выбросов) 
- диоксида серы (увеличился на 6,3% в 2024 г. по сравнению с 2023 г.) 
- летучих органических соединений (7,9% от выбросов) 
- оксидов азота (11,5% от выбросов) 
Основными источниками пыле- и газообразных выбросов являются 

взрывные работы, буровые операции, работа экскаваторов, самосвалов, 
бульдозеров и отвалов. 

Загрязнение гидросферы — одна из наиболее серьезных экологиче-
ских проблем ГОКов. Основные источники загрязнения водных объектов: 

- шахтные и карьерные воды; 
- стоки обогатительных фабрик; 
- поверхностный сток с территорий горных отводов [2]. 
Особую опасность представляют кислые шахтные воды (pH 2-3), со-

держащие высокие концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, марга-
нец, никель, ртуть, свинец, уран и др.). При отсутствии должной очистки 
эти вещества попадают в природные водоемы, включаясь в естественный 
круговорот и накапливаясь в почвах, донных отложениях, растительности 
и организмах животных, что в конечном итоге представляет угрозу для 
здоровья человека. 

Динамика сбросов сточных вод горнодобывающими предприятиями 
за период 2020-2023 гг. показывает, что, несмотря на некоторые колебания, 
объем загрязненных стоков остается значительным [3]. Наиболее негатив-
ное влияние на качество воды оказывают предприятия горнодобывающей 
и металлургической промышленности, такие как АО "Кольская ГМК", АО 
"Апатит", АО "Ковдорский ГОК" и другие. 

Воздействие на литосферу проявляется в: образовании пустот (горных 
выработок), проседании земель, загрязнении почв, разрушении почвенного 
покрова, возникновении техногенных землетрясений и горных ударов. 

При открытом способе разработки месторождений особое внимание 
уделяется стабилизации отвалов, предотвращению их развеивания и ополз-
невых явлений. Отрицательным фактором является также изменение гид-
рогеологии прилегающих территорий, что приводит к образованию де-
прессионных воронок и деградации растительности [4, 5]. 

Воздействие Оленегорского ГОКа на водные объекты можно разде-
лить на три основных направления: 

1. Воздействие на поверхностные воды: 
- забор воды для технологических нужд (около 8,2 млн м³/год); 
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- сброс сточных вод в близлежащие водоемы; 
- загрязнение водотоков тяжелыми металлами и другими вредными ве-

ществами. 
Основные загрязняющие вещества, попадающие в поверхностные 

воды: сульфаты (146 т/год, концентрация 1533 мг/л), хлориды (39,1 т/год, 
410 мг/л), кальций (16,6 т/год, 174 мг/л), железо общее (11,59 т/год, 121,6 
мг/л), алюминий (1,97 т/год, 20,6 мг/л), тяжелые металлы (медь, никель, 
свинец, цинк) 

2. Воздействие на подземные воды: 
- формирование депрессионных воронок при разработке карьеров; 
- загрязнение водоносных горизонтов фильтратами из хвостохрани-

лищ; 
- изменение гидрогеологического режима территории. 
Расчетные водопритоки в карьеры составляют: 
- Карьер №1 — 3686,57 м³/сут; 
- Карьер №2 — 2773,11 м³/сут. 
3. Воздействие через хвостохранилище: 
- фильтрация загрязненных вод в подземные горизонты; 
- возможность аварийных ситуаций (прорыв дамб); 
- долгосрочное воздействие на окружающую среду. 
На предприятии эксплуатируется хвостохранилище косогорного типа 

площадью 190 га с полезным объемом 52,5 млн м³. За время эксплуатации 
в нем накоплено около 80 млн тонн хвостов флотации. 

 
Результаты и обсуждения. 
Для количественной оценки негативного воздействия на водные объ-

екты был произведен расчет платы за загрязнение гидросферы согласно 
методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ [6]. Расчет 
проводился по двум формулам: 

1. Для загрязнения в пределах нормативов допустимых сбросов: 
Пвሺаሻ ൌ ∑ Мнд ∙ 𝐻пл ∙ Кот ∙ Кнд ∙ Кво ∙ Кинд


ୀଵ 2.  

2. Для превышающих нормативы сбросов: 

 Пвр ൌ  Мвр ∙ 𝐻пл ∙ Кот ∙ Квр ∙ Кинд



ୀଵ

 

Результаты расчета показали, что общая плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты для АО "Олкон" составляет 3 061 565,28 
руб. в год. Наибольший вклад в плату вносят: 

- загрязнение поверхностных вод (1 541 955 руб. сверх лимитов) 
- воздействие на подземные воды от горнотранспортной части (661 

059,9 руб.) 
- воздействие через хвостохранилище (487 581,12 руб.) 
Наибольшие платежи приходятся на такие загрязняющие вещества, 

как: 
- марганец (119 156,2 руб.) 
- железо общее (189 592,5 руб. сверх лимитов) 
- алюминий (466 695,1 руб.) 
- медь (703 023,7 руб.) 
Эти данные свидетельствуют о значительном негативном воздействии 

предприятия на водные объекты и необходимости внедрения более эффек-
тивных методов очистки сточных вод. 

Методы очистки сточных вод разделяют на: механические, химиче-
ские, физико-химические и биологические. Наиболее эффективными счи-
таются комбинированные схемы очистки, которые объединяют сразу не-
сколько методов. Применение того или иного способа в каждом конкрет-
ном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности за-
грязняющих веществ [7]. 

В соответствии с информационно-техническим справочником ИТС 
16-2016 для горнодобывающей промышленности выделен ряд наилучших 
доступных технологий (НДТ) по снижению воздействия на гидросферу: 

1. Управление водным балансом предприятия (НДТ 5.7.1); 
2. Рациональные схемы осушения горных выработок* (НДТ 5.7.2); 
3. Системы оборотного водоснабжения (НДТ 5.7.3); 
4. Повторное использование технической воды (НДТ 5.7.4); 
5. Сокращение водопотребления (НДТ 5.7.5); 
6. Раздельный сбор сточных вод (НДТ 5.7.6); 
7. Локальные системы очистки (НДТ 5.7.7); 
8. Современные методы очистки (НДТ 5.7.8); 
9. Управление поверхностным стоком (НДТ 5.7.9); 
10. Автоматизированные системы управления очистными сооружени-

ями (НДТ 5.7.10) [8, 9]. 
Внедрение этих технологий позволяет значительно снизить негатив-

ное воздействие горно-обогатительных комбинатов на водные объекты 
при сохранении экономической эффективности производства. 

Патентный анализ показал активное развитие технологий очистки 
сточных вод горнодобывающей промышленности. Среди наиболее инте-
ресных решений: 

1. Способ получения композитного сорбента на основе отходов ГОКа 
(патент № 2797375): использование хвостов обогащения медно-колчедан-
ных руд, очистка от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов, низкая 
стоимость и высокая эффективность. 

2. Магнитно-гравитационный сепаратор с устройством фильтрации 
(патент № 2733354): повышение качества выделяемых ферромагнитных 
минералов, снижение содержания диоксида кремния в концентратах, улуч-
шение технологических показателей обогащения. 

3. Способ очистки шахтных вод от сульфатов (патент № 2782420): 
двухступенчатая очистка с использованием бария, снижение стоимости 
процесса, повышение экологической безопасности. 

4. Способ нейтрализации кислых шахтных вод (патент № 2785214): ис-
пользование сточных вод производства меламина, удешевление процесса 
нейтрализации, упрощение технологической схемы. 

5. Пилотная установка очистки сточных вод (патент № 2698887): ком-
плексная очистка от тяжелых металлов, сульфатов и нитритов, автомати-
зированный контроль параметров, высокая эффективность очистки. 

Эти разработки демонстрируют современные тенденции в области во-
доочистки — стремление к безотходным технологиям, использование вто-
ричных ресурсов, автоматизацию процессов и повышение экологической 
безопасности. 

Для снижения негативного воздействия ГОКа на гидросферу предла-
гается внедрение магнитно-гравитационного сепаратора с устройством 
фильтрации (патент № 2733354). Расчет параметров аппарата проводился 
по следующим формулам: 

1. Максимальный диаметр улавливаемых частиц: 

𝛿௫ ൌ ඨ
18 ∙ 𝜇 ∙ 𝑢

100 ∙ 𝑔 ∙ ሺ𝜌т െ 𝜌жሻ
  

Результат: 67,76 мкм 
По таблице 1 подбирается сепаратор, который может выделить ча-

стицы крупности δmax, и назначаются размеры основных рабочих узлов. 
 

Таблица 1  
Параметры сепараторов 

Параметр Значение 
Граничная крупность разделения δmax, мкм 55–70 

Диаметр цилиндрической части Dhc, см 10,0 
Диаметр питающего патрубка den, см 2,5 
Диаметр сливного патрубка dex, см 2,5 

Диаметр шламового патрубка dшл, см 2,0 
Высота цилиндрической части Нц, см 30 

Угол конусности конической части α, град 20 
 
2. Глубина погружения сливного патрубка: 

Нк ൌ
𝐷

2 ∙ 𝑡𝑔 𝛼
2

  

Результат: 7,71 см 
3. Граничная крупность разделения: 

𝛿гр ൌ 2,7 ∙ 10ଷ ∙
𝐷

,ହସଷ ∙ 𝑑
ଵ,ସଷ ∙ 𝑑௫

,ଵସ ∙ 𝜇,ହ

𝑑шл
,ହଶ ∙ 𝐻ц

,ହ ∙ 𝐻к
,ଵସ ∙ ሺ𝜌т െ 𝜌жሻ,ହ ∙ 𝑃

,ଶଶଶ 

Результат: 63,05 мкм 
4. Производительность сепаратора: 

𝑄 ൌ 1,03 ∙ 𝐷
,ହଷ ∙ 𝑑

ଵ,ଶ଼ ∙ 𝑑௫
,ସହ ∙ 𝑑шл

,ଵସଷ ∙ 𝐻ц
,ଵହ ∙ 𝛼,ଶହ ∙ 𝑃

,ସସଷ 
Результат: 22,26 м³/ч 
5. Количество сепараторов: 

𝑁 ൌ
𝑄௪

𝑄
 

Результат: 5 шт. (при расходе сточных вод 100 м³/ч) 
Таким образом, предлагаемая система очистки позволит задерживать 

частицы размером до 63,05 мкм, что значительно снизит загрязнение вод-
ных объектов твердыми взвешенными веществами. 

Для минимизации негативного воздействия ГОКа на окружающую 
среду рекомендуется реализация следующих мероприятий: 

На этапе строительства: 
1. Организация строго огороженных рабочих зон 
2. Обустройство площадок временной стоянки техники с твердым по-

крытием 
3. Упорядоченная транспортировка и складирование материалов 
4. Профилирование дорог для предотвращения застоя воды 
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5. Регулярная уборка территории 
6. Обязательное благоустройство после завершения работ 
На этапе эксплуатации: 
1. Обустройство площадок кучного выщелачивания защитными экра-

нами 
2. Организация дренажных систем для перехвата загрязненных вод 
3. Создание специальных площадок для хранения опасных веществ 
4. Строительство эффективных очистных сооружений 
5. Внедрение систем оборотного водоснабжения 
6. Организация мониторинга состояния окружающей среды 
Реализация этих мер позволит значительно снизить экологическую 

нагрузку на водные объекты и обеспечить устойчивое развитие горно-обо-
гатительного предприятия. 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Горно-обогатительные комбинаты оказывают значительное нега-

тивное воздействие на все компоненты окружающей среды, особенно на 
гидросферу. Основными источниками загрязнения водных объектов явля-
ются шахтные и карьерные воды, стоки обогатительных фабрик и поверх-
ностный сток с промышленных площадок. 

2. Анализ деятельности Оленегорского ГОКа показал, что предприя-
тие ежегодно сбрасывает в водные объекты сотни тонн загрязняющих ве-
ществ, включая сульфаты, хлориды, тяжелые металлы и другие вредные 
соединения. Общая плата за негативное воздействие на гидросферу состав-
ляет более 3 млн рублей в год. 

3. Современные технологии очистки сточных вод горнодобывающих 
предприятий включают механические, химические, физико-химические и 
биологические методы. Наибольшую эффективность демонстрируют ком-
бинированные схемы, сочетающие несколько методов очистки. 

4. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) позволяет зна-
чительно снизить водопотребление и объемы сбросов за счет: оптимизации 
водного баланса; создания замкнутых циклов водоснабжения; раздельного 
сбора и локальной очистки стоков; автоматизации управления очистными 
сооружениями. 

5. Патентный анализ выявил перспективные направления развития 
технологий водоочистки, такие как: использование отходов производства 
в качестве сорбентов; применение магнитно-гравитационных сепараторов; 
многоступенчатые системы очистки от специфических загрязнений; безре-
агентные методы нейтрализации сточных вод. 

6. Расчет параметров магнитно-гравитационного сепаратора показал, 
что внедрение этого аппарата позволит задерживать до 63,05 мкм взвешен-
ных частиц при производительности 22,26 м³/ч (5 аппаратов на расход 100 
м³/ч). 

Реализация предложенных рекомендаций позволит Оленегорскому 
горно-обогатительному комбинату значительно снизить антропогенную 
нагрузку на водные объекты, уменьшить экологические платежи и обеспе-
чить устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе. Это 
соответствует как интересам компании, так и задачам охраны окружающей 
среды региона. 
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Ensuring environmental safety of a mining and processing plant: analysis and 

recommendations 
Yulaev A.R., Bondar K.E. 
Ufa University of Science and Technology 
The article is devoted to the problem of environmental safety of mining and processing plants 

(MPP) using the example of Olenegorsk GOK (Olkon JSC). The complex impact of the 
enterprise on the environment is considered, including pollution of the hydrosphere, 
atmosphere and lithosphere, with an emphasis on the analysis of wastewater containing 
heavy metals, sulfates and other harmful substances. The calculation of the fee for the 
negative impact on water bodies was carried out, which showed that the annual 
environmental payments of the enterprise exceed 3 million rubles. Particular attention is 
paid to modern methods of wastewater treatment, including mechanical, chemical, 
physicochemical and biological technologies, as well as the best available technologies 
(BAT) in accordance with ITS 16-2016. A patent analysis of innovative solutions in the field 
of water treatment, such as magnetic-gravity separators, composite sorbents based on 
industrial waste and reagent-free neutralization methods is presented. Practical 
recommendations for reducing the anthropogenic load on the hydrosphere have been 
developed, including the introduction of recycling water supply systems, separate 
wastewater collection and automated control of treatment facilities. The results of the study 
can be used to improve the environmental protection activities of mining enterprises, reduce 
environmental risks and ensure sustainable development of the industry. 

Keywords: mining and processing plant, environmental safety, wastewater, treatment, best 
available technologies, heavy metals, hydrosphere. 
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В статье рассматривается важность безопасности беспроводных сетей Wi-Fi в 
современном цифровом мире с ростом использования мобильных устройств. 
Основные угрозы включают несанкционированный доступ и перехват данных. 
Рассматриваются протоколы безопасности (WEP, WPA, WPA2 и WPA3), их до-
стоинства и недостатки. Уделяется внимание использованию надёжных паро-
лей, шифрованию данных и обновлению ПО для защиты. Подчерчивается необ-
ходимость повышения осведомлённости пользователей о рисках открытых се-
тей и предлагаются рекомендации по созданию безопасной Wi-Fi среды, что 
делает безопасность Wi-Fi критически важной для защиты личной информации. 
Ключевые слова: безопасность Wi-Fi, беспроводные сети, личная информа-
ция, мобильные устройства, надёжная защита, кража данных, конфиденциаль-
ность, шифрование, уязвимости,меры безопасности, защита данных. 
 

Значение безопасности Wi-Fi. Безопасность Wi-Fi имеет критическое зна-
чение, поскольку беспроводные сети стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Они предоставляют свободу передвижения и удобство доступа к 
интернету. Однако с этими преимуществами связаны серьёзные риски, та-
кие как утечка личной информации и возможные финансовые потери. 

Рост использования беспроводных сетей. В последние годы наблюда-
ется стремительный рост использования беспроводных сетей. Это связано 
с увеличением числа мобильных устройств, таких как смартфоны и план-
шеты, а также с переходом многих бизнес-процессов в онлайн-формат. Все 
больше домашних и офисных пользователей подключаются к интернету 
через Wi-Fi, что делает важным обеспечение надёжной защиты этих сетей.  

Неправильная настройка или игнорирование мер безопасности могут 
привести к серьёзным последствиям, включая кражу данных и вредонос-
ные атаки. Важно понимать, что безопасность Wi-Fi – это не только техни-
ческий аспект, но и необходимость поддержания конфиденциальности и 
защиты личной информации каждого пользователя.[5]. 

С каждым годом количество устройств, подключённых к беспровод-
ным сетям, продолжает стремительно расти. Смартфоны, планшеты, ноут-
буки и даже бытовая техника становятся частью интернета вещей (IoT), что 
делает Wi-Fi более распространённой технологией во всех сферах жизни. 
Удобство и мобильность, которые предоставляют беспроводные сети, при-
влекают как домашних пользователей, так и предприятия. 

С переходом на удалённую работу и развитие онлайн-сервисов, по-
требность в надёжном Wi-Fi возросла. Это создаёт новые возможности, но 
и повышает риски для пользователей. С увеличением числа подключённых 
устройств возрастает вероятность возникновения угроз и уязвимостей, что 
делает безопасность Wi-Fi сетей критически важной задачей. Понимание 
этих угроз и принятие мер безопасности становятся необходимыми для за-
щиты данных и обеспечения конфиденциальности.[4]. 

Безопасность Wi-Fi имеет критическое значение, поскольку беспро-
водные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они предоставляют 
свободу передвижения и удобство доступа к интернету. Однако с этими 
преимуществами связаны серьёзные риски, такие как утечка личной ин-
формации и возможные финансовые потери.[5]. 

В последние годы наблюдается стремительный рост использования 
беспроводных сетей. Это связано с увеличением числа мобильных 
устройств, таких как смартфоны и планшеты, а также с переходом многих 
бизнес-процессов в онлайн-формат. Все больше домашних и офисных 
пользователей подключаются к интернету через Wi-Fi, что делает важным 
обеспечение надёжной защиты этих сетей.[1]. 

Неправильная настройка или игнорирование мер безопасности могут 
привести к серьёзным последствиям, включая кражу данных и вредонос-
ные атаки. Важно понимать, что безопасность Wi-Fi – это не только техни-
ческий аспект, но и необходимость поддержания конфиденциальности и 
защиты личной информации каждого пользователя. 

Шифрование является ключевым компонентом безопасности Wi-Fi се-
тей. Оно защищает данные, передаваемые между устройствами и маршру-
тизаторами, путём их кодирования, что делает информацию недоступной 
для посторонних.  

Существует несколько стандартов шифрования: 
1. WEP (Wired Equivalent Privacy) — устаревший стандарт, который 

легко подвержен взлому. Его использование не рекомендуется. 
2. WPA (Wi-Fi Protected Access) — улучшенный стандарт, предостав-

ляющий большую защиту, хотя и не идеальную.  
3. WPA2 — обеспечивает высокое качество защиты благодаря более 

сложным методам шифрования. 
4. WPA3 — самый последний стандарт, предлагающий значительные 

улучшения, включая защиту от атак перебором и упрощённую аутентифи-
кацию. 

Аутентификация в Wi-Fi обеспечивает доступ только авторизованным 
пользователям. Здесь важна надёжность паролей; сильные пароли должны 
содержать сочетание цифр, букв и специальных символов, а также быть 
уникальными и не повторяться на других ресурсах. 

Правильная настройка роутера — основа безопасности Wi-Fi сети.  
Смена стандартных паролей — первый и самый важный шаг. Обычно 

производители устанавливают общие пароли, которые легко найти в ин-
тернете. Смена пароля на уникальный и сложный помогает предотвратить 
несанкционированный доступ. 
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Отключение SSID (Service Set Identifier) также улучшает безопасность. 
SSID — это имя вашей сети, которое отображается при поиске доступных 
подключений. Скрытие SSID делает сеть менее заметной для злоумышлен-
ников, однако важно помнить, что это не обеспечивает полной защиты, так 
как опытные хакеры могут его найти. 

Обновление прошивки роутера — ещё один критичный момент. Про-
изводители часто выпускают обновления, которые исправляют уязвимо-
сти. Регулярная проверка и установка обновлений обеспечит защиту от но-
вых угроз и поможет сохранить вашу сеть в безопасности. 

Соблюдение простых, но эффективных практик поможет сохранить 
безопасность вашей Wi-Fi сети.[2]. 

Использование VPN (виртуальная частная сеть) — один из лучших 
способов защитить данные. VPN шифрует ваш интернет-трафик, что за-
трудняет перехват информации злоумышленниками. Это особенно важно 
при использовании общедоступных Wi-Fi сетей.[3]. 

Отключение сети, когда она не используется, также является хорошей 
практикой. Если вы не планируете пользоваться интернетом, лучше вре-
менно отключить роутер. Это предотвратит потенциальные атаки и снизит 
риск доступа к вашей сети. 

Избежание открытых сетей — ещё одна важная рекомендация. Откры-
тые сети, доступные в кафе и аэропортах, могут быть опасными. Если необ-
ходимо подключиться к таким сетям, обязательно используйте VPN и из-
бегайте выполнения финансовых операций или ввода личных данных. Эти 
простые шаги помогут значительно повысить безопасность вашей Wi-Fi 
сети. 

В заключение можно отметить, что обеспечение безопасности Wi-Fi 
сетей является актуальным вопросом в условиях роста использования бес-
проводных технологий. Мы рассмотрели основные угрозы, включая неав-
торизованный доступ и атаки "человек посередине", которые могут угро-
жать целостности ваших данных. 

Ключевыми мерами защиты являются использование современных 
методов шифрования и аутентификации, правильная настройка роутера, а 
также внедрение безопасных практик, таких как использование VPN и от-
каз от открытых сетей. Все эти аспекты способствуют повышению общего 
уровня безопасности. 

Нельзя забывать о важности постоянной бдительности. Регулярные 
проверки и обновления настроек помогут предотвратить многие риски. 
Следуя приведённым рекомендациям, вы сможете значительно повысить 
уровень защиты своей Wi-Fi сети и сохранить конфиденциальность своих 
данных. 
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Бюджетное финансирование пространственного развития малых 
городов Великобритании: проблемы, перспективы и возможности 
использования в России 
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аспирант, Центральный научно-исследовательский и проектный институт Ми-
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В статье рассмотрена система бюджетного финансирования малых городов Ве-
ликобритании. Выявлены основные факторы бюджетного неравенства в Вели-
кобритании и основная проблема британской программы выравнивания 
«Levelling up». Определено перспективное направление финансирования про-
странственного развития малых городов Великобритании – импакт-инвестиро-
вание. Рассмотрены два ключевых примера использования импакт-инвестиро-
вания для финансирования проектов пространственного развития малых горо-
дов Великобритании. Даны рекомендации по успешному применению инстру-
ментов импакт-инвестирования для финансирования проектов пространствен-
ного развития малых городов в России. 
Ключевые слова: пространственное развитие малого города, бюджетное фи-
нансирование, малые города Великобритании, финансирование пространствен-
ного развития, импакт-инвестирование 
 
 

Введение 
Бюджетное финансирование малых городов является одной из важных 

стратегических целей системы государственного и регионального плани-
рования, т.к. малые города играют существенную роль в социально-эконо-
мическом и пространственном развитии, имея важное историко-культур-
ное и туристическое значение и позволяя определить региональную и мест-
ную идентичность. При этом, в большинстве случаев проявляются суще-
ственные диспропорции и явная несбалансированность бюджетного фи-
нансирования пространственного развития малых городов. 

В данном контексте особый интерес представляет система бюджет-
ного финансирования пространственного развития малых городов Велико-
британии, как одного из старейших развитых государств мира. 

Целью настоящей статьи является определение проблем и перспектив 
бюджетного финансирования пространственного развития малых городов 
Великобритании с проецированием опыта на российские малые города. 
Для достижения данной цели реализуется решение следующих задач: 

1. Рассмотрение системы бюджетного финансирования малых городов 
Великобритании. 

2. Выявление проблем бюджетного финансирования пространствен-
ного развития малых городов Великобритании.  

3. Определение перспектив бюджетного финансирования простран-
ственного развития малых городов Великобритании и возможности ис-
пользования в России. 

 
Система бюджетного финансирования малых городов Великобри-

тании 
Необходимо отметить, что на любом уровне (центральный или мест-

ный уровень в унитарных государствах, таких как Великобритания) фор-
мирование фонда денежных средств в рамках бюджетного планирования 
осуществляется за счет налоговых и неналоговых поступлений. Финанси-
рование местных бюджетов в Великобритании осуществляется за счет сле-
дующих источников [Atkins]: 

1. Государственные субсидии или гранты центрального правительства 
(Government Grants) – денежные средства, направляемые центральным 
уровнем власти для решения социально-экономических задач местного 
уровня. При этом величина направляемых средств определяется централь-
ным правительством с учетом потребностей конкретного местного совета 
и наличия поступлений от муниципальных налогов и других показателей.  

2. Муниципальные налоги (Council Taxes) – налоговые поступления 
местного уровня включают только налоги на имущество, взымаемые с жи-
лой недвижимостью. Данный вид поступлений имеет наибольший удель-
ный вес в доходах местных бюджетов. При это структура налога определя-
ется напрямую Центральным правительством Великобритании, а муници-
пальные власти определяют ставку налога и устанавливают определенные 
фиксированные ставки и льготы (например, для домохозяйств с низким 
уровнем дохода) на соответствующем референдуме с учетом мнения мест-
ных избирателей. 

3. Местный налог на коммерческую недвижимость (Business Rates), 
который выделяется в отдельную группу и по сути является налогом на 
имущество, взымаемого с недвижимости, используемой в предпринима-
тельских целях. Необходимо отметить, что если до 2013 года полный 
объем поступлений данного налога формировался в общегосударственном 
бюджете Великобритании, то с 2013 года муниципальные власти удержи-
вают часть поступлений по данному налогу, несмотря на то, что доля удер-
жаний варьируется на местном уровне, большинство регионов устанавли-
вают ставку в размере 50%. Также муниципальные власти имеют полномо-
чия по предоставлению льгот по данному налогу, в т.ч. для малого бизнеса, 
благотворительных организаций, а также секторов розничной торговли, 
индустрии гостеприимства и т.д. 

4. Доходы от платных услуг местных органов власти и бюджетных 
учреждений (Service Charges). 

5. Средства, полученные в результате применения мер ответственно-
сти, по полномочиям местных органов власти – штрафы (Fees). 
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При этом, существенная часть бюджетных поступлений направляется 
на содержание местных органов власти. В среднем по малым городам Ве-
ликобритании данный показатель достигает 35-45%%. Также существен-
ная часть бюджетных расходов малых городов Великобритании прихо-
дится на текущее содержание инфраструктуры, данная статья бюджета до-
стигает в среднем 30-40%. Такая статистика обуславливает необходимость 
изыскания средств из других источников на финансирования простран-
ственного развития малых городов Великобритании. 

 
Проблемы бюджетного финансирования пространственного раз-

вития малых городов Великобритании 
Существенные различия между регионами и малыми городами Вели-

кобритании проявляются в бюджетной обеспеченности, которая обуслов-
лена в том числе существенными изменениями бюджетной политики Ве-
ликобритании, связанными с сокращением финансирования в результате 
реализации «государственной программы жесткой экономии, которая 
была направлена на сокращение дефицита государственного финансирова-
ния» [Fahy]. Данные изменения в первую очередь коснулись местных бюд-
жетов, сокращения финансирования в рамках государственных субсидий 
потребовало от местных органов власти радикально реструктурировать 
бюджеты малых городов для дальнейшего удовлетворения потребностей 
местного населения, включая социальную поддержку населения, развитие 
коммунальной, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, 
экологии и других сфер пространственного развития. 

Основные факторы бюджетного неравенства в Великобритании: 
1. Бюджетное финансирование населенных пунктов несопоставимо с 

актуальными потребностями в бюджетных средствах, что подтверждает 
факт того, что существенная часть территорий получают долю финансиро-
вания в пределах 5% от их доли предполагаемых потребностей.  

2. Существенное различие в налоговых поступлениях в местный бюд-
жет. Даже при гипотетическом установлении одинаковых ставок муници-
пального налога во всех муниципальных образованиях Великобритании, 
доля финансирования в рамках грантов центрального правительства по 
юго-восточным городам (преимущественно вблизи центра расселения 
Лондона) будет выше по сравнению с городами, расположенными в се-
веро-восточной части Великобритании. 

На фоне роста бюджетного неравенства в Великобритании в 2019 году 
была разработана программа выравнивания («Levelling up»), данная про-
грамма сформирована с целью снижения диспропорций социально-эконо-
мического и пространственного развития городов Великобритании, в том 
числе малых.  

Основным механизмом реализации программы «Levelling up» высту-
пает Фонд городов (Towns Fund), который состоит из двух отдельных суб-
фондов: 

1. Фонд Town Deal (TD) направлен на финансирование проектов воз-
рождения и восстановления городов Великобритании, включая малые, с 
целью обеспечения долгосрочного экономического и пространственного 
развития. Работа данного фонда реализуется по следующей схеме: 

На первом этапе экспертный совет Департамента по вопросам бюд-
жетного выравнивания, жилищного строительства и развития общин 
(Department for Levelling Up, Housing and Communities, DLUHC) выбирает 
наиболее приоритетные для финансирования города, которые имеют 
наихудшие показатели пространственного развития и существенные про-
блемы в бюджетной обеспеченности. Например, в 2021 году был составлен 
список из 101 города [Town Deals], которые были выбраны из всех 1082 
городов Великобритании с населением от 5 до 225 тыс. человек на основе 
бюджетного дефицита. На первоначальном этапе оценки из данного списка 
был исключен 541 город (ровно половина) с наименьшем бюджетным де-
фицитов. Вторая половина городов (541) была ранжирована по семи кри-
териям. Данные критерии включают четыре количественных показателя на 
основе официальной статистики: 

– индекс бедности (доля населения с низким уровнем дохода);  
– индекс отсутствия квалификации (доля неквалифицированной рабо-

чей силы);  
– производительность труда (в расчете на один час рабочего времени);  
– показатель угрозы выхода из ЕС (совокупная валовая добавленная 

стоимость отраслей, «подверженных риску от выхода из ЕС» []. 
Кроме того, в формулу оценки включены три качественных показателя 

на основе экспертного мнения уполномоченных сотрудников DLUHC: 
– подверженность экономическим шокам (на основе исторических 

данных); 
– инвестиционные возможности (наличие частных инвестиций); 
– наличие других источников государственного программного финан-

сирования. 

Также города были разделены на три группы по уровню приоритетно-
сти финансирования (высокий, средний, низкий). К низкому приоритету 
были отнесены города по двум принципам: либо вхождение в список горо-
дов с наиболее низким рейтингом, либо отнесение к малому городу с насе-
лением менее 10 тыс. чел. в центральной части и юго-западе Великобрита-
нии или менее 15 тыс. человек в остальных регионах государства. При 
этом, по запросу министерства города с наиболее высоким показателем в 
группе низкорейтинговых городов, включая малые, также были включены 
в список. Для окончательного списка было выбрано 40 городов с высоким 
приоритетом финансирования, 49 городов со средним приоритетом и 12 
городов с низким приоритетом. 

Согласно классификации Палаты Общин [1] к малым городам в Вели-
кобритании относятся населенные пункты с численностью населения от 
7,5 до 25 тыс. человек. 

Таким образом, в список Фонда Town Deal были включены следующие 
малые города Великобритании (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1  
Малые города Великобритании, включенные в список Фонда Town 
Deal 

№ 
п/п

Малый город Численность насе-
ления, чел. 

(по состоянию на 
2021 год) 

Приоритет фи-
нансирования 

1 Ньюхевен (Newhaven) 12 854 низкий 
2 Гластонбури (Glastonbury) 8 980 низкий 
3 Тодморден (Todmorden) 12 968 низкий 
4 Сэнт Айвс, Корнуэлл (St Ives, 

Cornwall) 
10 756 низкий 

5 Стокбридж (Stocksbridge) 9 869 низкий 
6 Стэплфорд (Stapleford) 15 453 низкий 
7 Чидл (Cheadle) 12 165 низкий 
8 Пензанс (Penzance) 20 732 средний 
9 Эшфилд (Ashfield) 23 012 средний 

10 Бишоп Оклэнд (Bishop Auckland) 24 908 средний 
11 Кэмборн (Camborne) 21 600 средний 
12 Клей Кросс (Clay Cross) 9 222 средний 
13 Гластонбери (Glastonbury) 8 932 средний 
14 Гул (Goole) 20 475 средний 
15 Кидсгрув (Kidsgrove) 23 756 средний 
16 Меблторп (Mablethorpe) 12 668 средний 
17 Скегнесс (Skegness) 21 128 средний 
18 Стейвли (Staveley, Derbyshire) 18 247 средний 
19 Торнаби-он-Тис (Thornaby-on-Tees) 24 741 средний 
20 Тилбери (Tilbury) 12 450 средний 
21 Труро (Truro) 21 555 средний 
22 Уитби (Whitby) 13 594 средний 
Источник: авторская разработка по данным [Фонда Town Deal]  

 
Всего в список Фонда Town Deal было включено 22 малых города Ве-

ликобритании – 7 городов с низким приоритетом финансирования и 15 го-
родов со средним приоритетом финансирования. Невключение существен-
ного количества малых городов Великобритании, как старейших истори-
ческих городов, так и новых, в список «наиболее нуждающихся» [] городов 
в рамках Фонда Town Deal определяет их уязвимость и наращивание даль-
нейшего бюджетного неравенства.  

Необходимо отметить, что входящие в список Фонда Town Deal го-
рода не имеют право на автоматическое финансирование из данного 
фонда, а участвуют во втором этапе. 

Второй этап заключается в том, что выбранные DLUHC города разра-
батывают соответствующие Планы инвестиций (Town Investment Plan), ос-
новой которых выступает набор проектов, направленных на решение вы-
явленных проблем пространственного развития, включая: 

 планирование землепользования; 
 инфраструктуру; 
 восстановление городской среды; 
 связь – проекты, направленные на развитие транспортного сооб-

щения и инфраструктуры местного и межмуниципального сообщения, 
включение их в региональные и национальные транспортные сети, а также 
проекты развития цифровой мобильной связи. 

Оценка данных проектов также осуществляется экспертной комиссией 
DLUHC и определяется объем финансирования на основании объема за-
прашиваемых средств в соответствии с Town Investment Plan. Объем фи-
нансирования развития малых городов Великобритании из Фонда Town 
Deal представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  
Объем финансирования развития малых городов Великобритании из 
Фонда Town Deal  

№ 
п/п 

Малый город Объем финанси-
рования, млн фун-

тов стерлингов 

Объем финансиро-
вания на душу насе-
ления, фунтов стер-

лингов 
1 Ньюхевен (Newhaven) 19,3 1501,5 
2 Гластонбури (Glastonbury) 23,6 2628,1 
3 Тодморден (Todmorden) 17,5 1349,5 
4 Сэнт Айвс, Корнуэлл (St Ives, 

Cornwall) 
19,9 1850,1 

5 Стокбридж (Stocksbridge) 24,1 2442,0 
6 Стэплфорд (Stapleford) 21,1 1365,4 
7 Чидл (Cheadle) 13,9 1142,6 
8 Пензанс (Penzance) 21,5 1037,0 
9 Эшфилд (Ashfield) 62,6 2720,3 

10 Бишоп Оклэнд (Bishop Auckland) 33,2 1332,9 
11 Кэмборн (Camborne) 23,7 1097,2 
12 Клей Кросс (Clay Cross) 24,1 2613,3 
13 Гластонбери (Glastonbury) 23,6 2642,2 
14 Гул (Goole) 25,0 1221,0 
15 Кидсгрув (Kidsgrove) 16,9 711,4 
16 Меблторп (Mablethorpe) 23,9 1886,6 
17 Скегнесс (Skegness) 24,5 1159,6 
18 Стейвли (Staveley, Derbyshire) 25,2 1381,0 
19 Торнаби-он-Тис (Thornaby-on-

Tees) 
23,9 966,0 

20 Тилбери (Tilbury) 22,8 1831,3 
21 Труро (Truro) 23,6 1094,9 
22 Уитби (Whitby) 17,1 1257,9 

  531,0  
Источник: авторская разработка по данным [Фонда Town Deal]  
 
Общий объем финансирования малых городов через Фонд Town Deal 

составил 531 млн фунтов стерлингов, при этом, наблюдается разница в 
объемах финансирования между городами. Самый большой объем бюд-
жетных средств получен городом Эшфилд (Ashfield) – 62,6 млн фунтов 
стерлингов или 2 720,3 фунтов стерлингов в расчете на душу населения. 
Город Эшфилд был основан в 1974 году и относится к Новым городам Ве-
ликобритании. Наименьший объем финансирования получил город Чидл 
(Cheadle) – 13,9 млн фунтов стерлингов или 1 142,6 фунтов стерлингов в 
расчете на душу населения. Город Чидл основан в 1086 году и относится к 
старейшим историческим городам Великобритании. 

Для малых городов, не вошедших в список Фонда Town Deal, DLUHC 
было предусмотрено возможное будущее финансирование проектов на 
конкурсной основе. Однако, до настоящего времени такие конкурсы не 
проводились. Соответственно, практически все малые города Великобри-
тании лишены возможности получения бюджетного финансирования в 
рамках Фонда Town Deal на пространственное развитие. 

2. Фонд Future High Streets Fund (FHSF) – грантовый фонд, нацеленный 
на финансирование проектов обновления и реконструкции центров и глав-
ных улиц городов с целью стимулирования их пространственного разви-
тия. Заявку на участие в конкурсном отборе проектов финансирования из 
фонда FHSF может подать любой малый город, при этом, приоритет отда-
ется «сталкивающимся со значительными проблемами» [Future]. Основ-
ными направлениями финансирования фонда FHSF являются: 

 инвестиции в физическую инфраструктуру, включая жилье, ком-
мерческие помещения и общественные пространства; 

 улучшение транспортной доступности центральных районов го-
рода; 

 изменения порядка использования застроенной среды, включая 
уплотнение или перенос жилой застройки и т.д. 

Отличие фонда FHSF от фонда TD заключается в том, что выбор про-
ектов осуществляется не на основе и ранжирования городов по приоритету 
финансирования посредством оценки экспертов DLUHC, а на основе вы-
бора наиболее успешных проектов (кейсов) по заявкам от городов.  

Основная проблема конкурсного выбора проектов для финансирова-
ния в рамках фонда FHSF заключается в том, что местные органы власти 
некоторых городов, по большей части крупных и средних, вкладывали су-
щественный объем бюджетных средств в разработку проектов-заявок для 
участия в конкурсе, которые в конечном итоге в большинстве случаев ока-
зывались либо неэффективными, либо у города отсутствовала необходи-
мость в реконструкции центров и главных улиц городов. Таким образом, 
нуждающиеся в финансировании города не могли конкурировать с ними, 
и приходили в еще больший упадок в сравнении с городами, выигравшими 
конкурс фонда FHSF. Такой подход ведет к дальнейшим диспропорциям 
пространственного развития малых городов Великобритании. 

В 2021 году из 72 поданых заявок было выбрано 57 проектов простран-
ственного развития городов Великобритании, при этом 16 из 57 выбранных 
городов также входили в список Фонда Town Deal.  

Подача заявок на участие в конкурсе на получение финансирования от 
Фонда FHSF от городов, которые входят в список Фонда Town Deal в боль-
шей степени определяется «погоней местных органов власти за кратко-
срочными фрагментированными грантами» [], а не наличием долгосроч-
ных планов реконструкции и обновления центров и главных улиц городов. 

Основная проблема британской программы выравнивания «Levelling 
up» заключается в том, что распределение средств соответствующих фон-
дов (Фонда Town Deal и Фонда Future High Streets Fund) центральным пра-
вительством Великобритании между различными «категориями» городов, 
рейтингование которых не обосновано на методологическом уровне, реа-
лизовывалось исключительно по субъективным предпосылкам и в боль-
шинстве случаев не соответствовало реальным потребностям малых горо-
дов. В данном контексте следует отметить, что отсутствие прозрачности в 
процессе распределения бюджетных средств между нуждающимися горо-
дами, большая часть из которых принадлежит к категории малых истори-
ческих городов Великобритании противоречит ключевому принципу вы-
равнивания. 

Для решения проблем неравенства бюджетного финансирования про-
странственного развития малых городов Великобритании необходимо де-
легирование полномочий центрального правительства на местный уровень 
с целью наделения правами на принятие решений по инвестированию в 
конкретные проекты пространственного развития под контролем высшего 
уровня власти. Финансирование должно распределяться на простой ос-
нове, которая отражает численность населения, площадь малого города, 
состояние инфраструктуры пространственного развития, объемы бюджет-
ных поступлений и наличие дефицита бюджета и т.д. 

 
Перспективы бюджетного финансирования пространственного 

развития малых городов Великобритании и возможности использова-
ния в России 

Одним из перспективных направлений решения проблем неравенства 
и диспропорций бюджетного финансирования пространственного разви-
тия малых городов Великобритании выступает импакт-инвестирование 
(impact investment). 

Импакт-инвестирование представляет собой финансирование проек-
тов, конечной целью которых является положительное социальное воздей-
ствие при получении финансовой выгоды.  

Импакт-инвестирование является одним из перспективных источни-
ков финансирования проектов пространственного развития. Данная тен-
денция обусловлена тем, что большинство малых городов сталкивается с 
проблемой бюджетного дефицита и недостатка финансирования проектов 
пространственного развития, что приводит к необходимости поиска аль-
тернативных источников инвестиционных средств. В то же время инве-
сторы ищут возможности вложения средств в проекты, которые кроме до-
стижения финансовой выгоды приносят выгоды социального характера 
для местного сообщества. 

Необходимо отметить, что в Великобритании рынок импакт-инвести-
рования на конец 2023 года составил 76,8 млрд фунтов стерлингов, что со-
ставляет 8% мирового рынка импакт-инвестирования. При этом, доля им-
пакт-инвестирования в Великобритании достигает 34% проектных инве-
стиций. В настоящее время в Великобритании действуют 72 специализи-
рованных фонда импакт-инвестирования. 

Импакт-инвестирование реализуется посредством совместного финан-
сирования проектов при помощи следующих субъектов и источников 
средств: 

1. Местные органы власти как наиболее заинтересованный в простран-
ственном развитии малого города субъект финансирует проекты посред-
ством распределяемых по различным направлениям доходы местных бюд-
жетов. 

2. Региональные и федеральные органы власти предоставляют госу-
дарственные субсидии и гранты на пространственное развитие малых го-
родов. 

3. Население малого города также являются одними из наиболее важ-
ных стейкхолдеров, заинтересованных в пространственном развитии. В 
данном случае необходимо развитие инвестиционной культуры вложения 
средств не в финансовые продукты и сберегательные счета, а в фонды им-
пакт-инвестирования для финансирования проектов развития города. 

4. Институциональные инвесторы в виде негосударственных пенсион-
ных фондов, паевых инвестиционных фондов и т.д. 

5. Банковские кредитные учреждения.  
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Наиболее часто встречаемый видов фондов импакт-инвестирования в 
Великобритании выступают местные фонды (Local Funds), которые объ-
единяют различные субъекты и источники финансирования с целью предо-
ставления средств для реализации соответствующих проектов. 

Одним из таких фондов является фонд Greater Cambridge Impact (GCI) 
– инновационный импакт-инвестиционный фонд, направленный на реше-
ние проблем региональных диспропорций. Объединяя местное сообще-
ство, благотворительные организации, университеты, социальные пред-
приятия и других заинтересованных лиц, GCI использует инвестиции для 
финансирования проектов пространственного развития. 

Так, например, в городе Эли (Ely), графство Кембриджшир с помощью 
пилотного проекта импакт-инвестирования фондом GCI привлечены сред-
ства для развития транспортной инфраструктуры. В рамках импакт-инве-
стирования будет реализован проект расширения и модернизации развязок 
на автомобильной дороге A10, которая соединяет Эли с двумя ключевыми 
торговыми центрами Кембриджем и Кингс-Линном. При этом, участок до-
роги Эли – Кембридж наиболее загруженный участок по ежедневному тра-
фику по направлению север-юг в Кембриджшире, на участке Эли – 
Стрэтхэм ежедневный трафик составляет более 18 тыс. транспортных 
средств, а на участке Уотербич – автодорога А14 – более 25 тыс. Таким 
образом, автодорога А10 имеет решающее значение для развития связей 
города Эли с экосистемой Кембриджа и Уотербича. Реализация данного 
проекта позволит достичь следующих результатов: 

1) с точки зрения социальных эффектов – регулирование трафика, 
уменьшение количества заторов и аварийных ситуаций на автодороге, по-
вышение безопасности передвижения; 

2) с точки зрения экономического эффекта – обеспечение долгосроч-
ного устойчивого развития Эли как малого города.  

Еще один пример импакт-инвестирования, который может быть рас-
смотрен для возможности применения данного опыта в России – реализа-
ция в городе Фалмут (Falmouth) пилотного проекта Стратегии развития 
центра города – редевелопмент Quarry Car Park. Данная инициатива вклю-
чает проект строительства квартала смешанной жилой застройки и обу-
стройства парковки с сохранением прилегающей к данному месту заповед-
ной зоны вдоль реки Пенрин и обустройства пешеходного, велосипедного 
и автомобильного доступа со стороны Кворри-Хилл. Данный проект пред-
полагает строительство экологичной и энергоэффективной недвижимости 
и исключает любое негативное воздействие на водные рекреационные объ-
екты и окружающую среду. 

Реализация данного проекта позволит достичь следующих результа-
тов: 

1) с точки зрения социальных эффектов – обеспеченность жильем, 
улучшение жилищных условий, сохранение зон рекреации, отсутствие 
негативного экологического воздействия; 

2) с точки зрения экономического эффекта – обеспечение долгосроч-
ного устойчивого развития Фалмута как малого города.  

Таким образом, импакт-инвестирование является одним из перспек-
тивных источников финансирования проектов пространственного разви-
тия малых городов. 

На основе положительного опыта Великобритании в импакт-инвести-
рования проектов пространственного развития малых городов можно вы-
делить следующие направления инвестирования, которые могут быть 
успешно реализованы в малых городах России: 

– жилищное строительство, 
– редевелопмент, обновление и реконструкции центров городов;  
– восстановление городской среды; 
– транспортная инфраструктура; 
– строительство и реконструкция объектов рекреации; 
– строительство и реконструкция объектов социальной инфраструк-

туры 
– реализация проектов чистой энергетики и другие. 
Основные мотивы импакт-инвестирования в проекты пространствен-

ного развития включают следующие: 
– инвестиции в инфраструктуры и реальные активы предполагает при-

влекательность проектов и стабильность денежных потоков от вложенных 
средств в долгосрочной перспективе; 

– возможные риски инвестиций компенсируются различными инстру-
ментами государственной поддержки – гарантии, налоговые льготы и т.д. 

Среди барьеров возможного внедрения инструментов импакт-инве-
стирования для финансирования пространственного развития малых горо-
дов в России можно отнести следующие: 

1. Отсутствие осведомленности со стороны местного сообщества об 
импакт-инвестировании как перспективном виде финансирования, его пре-
имуществах, возможностях применения для реализации социально значи-
мых проектов. 

2. Регуляторные барьеры, которые заключаются в отсутствии законо-
дательного закрепления данного вида финансирования. Законодательное 
регулирование необходимо для гарантии возврата средств индивидуаль-
ным инвесторам, снижения возможных рисков реализуемых проектов и 
т.д. 

3. Отсутствие у органов власти малого города опыта реализации про-
ектов пространственного развития, отсутствие опыта разработки механиз-
мов планирования инвестиционных предложений и привлечения различ-
ных источников финансирования таких проектов, а также дальнейшего эф-
фективного управления финансированием. 

4. Низкий риск-аппетит местных органов власти при выборе альтерна-
тивных источников финансирования проектов пространственного разви-
тия. Для снижения данного барьера и открытия возможностей для исполь-
зования импакт-инвестирования как наиболее перспективного вида финан-
сирования проектов необходим обмен знаниями, поддержка со стороны 
высшего уровня власти к более активному использованию такого инстру-
мента, реализация мер по снижению рисков с целью повышения доверия. 

Для успешного применения инструментов импакт-инвестирования 
проектов пространственного развития малых городов в России необхо-
димо: 

во-первых, законодательное закрепление данного понятия и выра-
ботка упрощенных регуляторных мер;  

во-вторых, поддержка со стороны высшего уровня власти к более ак-
тивному использованию такого инструмента; 

в-третьих, включение данного инструмента в стратегию простран-
ственного развития малого города; 

в-четвертых, создание местных фондов, которые объединяют различ-
ные субъекты и источники финансирования с целью предоставления 
средств для реализации соответствующих проектов. 

Данные рекомендации позволят широко применять импакт-инвести-
рование как одно из наиболее перспективных видов финансирования про-
ектов пространственного развития, в том числе с целью решения проблем 
неравенства и диспропорций бюджетного финансирования пространствен-
ного развития малых городов. Что является актуальным как для Велико-
британии, так и для России на настоящем этапе социально-экономического 
развития.  

 
Заключение 
В статье рассмотрена система бюджетного финансирования малых го-

родов Великобритании, в рамках которой формирование фонда денежных 
средств осуществляется за счет налоговых и неналоговых поступлений, 
включая государственные субсидии или гранты центрального правитель-
ства (Government Grants), муниципальные налоги (Council Taxes), местный 
налог на коммерческую недвижимость (Business Rates), доходы от платных 
услуг местных органов власти и бюджетных учреждений (Service Charges), 
средства, полученные в результате применения мер ответственности, по 
полномочиям местных органов власти – штрафы (Fees). При этом, суще-
ственная часть бюджетных поступлений направляется на содержание мест-
ных органов власти. Для финансирования пространственного развития ма-
лых городов изыскиваются иные источники средств. 

Определены основные факторы бюджетного неравенства в Велико-
британии – бюджетное финансирование населенных пунктов несопоста-
вимо с актуальными потребностями в бюджетных средствах, существен-
ное различие в налоговых поступлениях в местный бюджет. С целью со-
кращения бюджетного неравенства, снижения диспропорций социально-
экономического и пространственного развития городов Великобритании 
разработана и действует программа выравнивания («Levelling up»), основ-
ным механизмом реализации которой выступает Фонд городов (Towns 
Fund), состоящий из двух отдельных субфондов: Фонд Town Deal (TD), 
направленный на финансирование проектов возрождения и восстановле-
ния городов Великобритании, и Фонд Future High Streets Fund (FHSF) – 
грантовый фонд, нацеленный на финансирование проектов обновления и 
реконструкции центров и главных улиц городов с целью стимулирования 
их пространственного развития. Выявлена основная проблема британской 
программы выравнивания «Levelling up», которая заключается в том, что 
распределение средств соответствующих фондов (Фонда Town Deal и 
Фонда Future High Streets Fund) центральным правительством Великобри-
тании между различными «категориями» городов, рейтингование которых 
не обосновано на методологическом уровне, реализовывалось исключи-
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тельно по субъективным предпосылкам и в большинстве случаев не соот-
ветствовало реальным потребностям малых городов. При этом, отсутствие 
прозрачности в процессе распределения бюджетных средств между нуж-
дающимися городами, большая часть из которых принадлежит к категории 
малых исторических городов Великобритании противоречит ключевому 
принципу выравнивания. 

Определено, что для решения проблем неравенства бюджетного фи-
нансирования пространственного развития малых городов Великобрита-
нии необходимо делегирование полномочий центрального правительства 
на местный уровень с целью наделения правами на принятие решений по 
инвестированию в конкретные проекты пространственного развития под 
контролем высшего уровня власти. Финансирование должно распреде-
ляться на простой основе, которая отражает численность населения, пло-
щадь малого города, состояние инфраструктуры пространственного разви-
тия, объемы бюджетных поступлений и наличие дефицита бюджета и т.д. 

Выявлено, что одним из перспективных направлений решения про-
блем неравенства и диспропорций бюджетного финансирования простран-
ственного развития малых городов Великобритании выступает импакт-ин-
вестирование (impact investment), которое представляет собой финансиро-
вание проектов, конечной целью которых является положительное соци-
альное воздействие при получении финансовой выгоды.  

Рассмотрены два ключевых примера использования импакт-инвести-
рования для финансирования проектов пространственного развития малых 
городов Великобритании – проект расширения и модернизации развязок 
на автомобильной дороге A10 в городе Эли (Ely), графство Кембриджшир 
и реализация пилотного проекта Стратегии развития центра города Фалмут 
(Falmouth) – редевелопмент Quarry Car Park. 

На основе положительного опыта Великобритании в импакт-инвести-
рования проектов пространственного развития малых городов были выде-
лены следующие направления инвестирования, которые могут быть 
успешно реализованы в малых городах России: жилищное строительство; 
редевелопмент, обновление и реконструкции центров городов; восстанов-
ление городской среды; транспортная инфраструктура; строительство и ре-
конструкция объектов рекреации; строительство и реконструкция объек-
тов социальной инфраструктуры; реализация проектов чистой энергетики 
и другие. 

Определено, что для успешного применения инструментов импакт-ин-
вестирования проектов пространственного развития малых городов в Рос-
сии необходимо: законодательное закрепление данного понятия и выра-
ботка упрощенных регуляторных мер; поддержка со стороны высшего 
уровня власти к более активному использованию такого инструмента; 
включение данного инструмента в стратегию пространственного развития 
малого города; создание местных фондов, которые объединяют различные 
субъекты и источники финансирования с целью предоставления средств 
для реализации соответствующих проектов. Данные рекомендации позво-
лят широко применять импакт-инвестирование как одно из наиболее пер-
спективных видов финансирования проектов пространственного развития, 
в том числе с целью решения проблем неравенства и диспропорций бюд-
жетного финансирования пространственного развития малых городов. Что 
является актуальным как для Великобритании, так и для России на насто-
ящем этапе социально-экономического развития. 
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В научной статье представлены рассмотренные авторами факторы разработки 
и реализации бюджетной политики на 2025–2027 гг. Определены ключевые её 
направления по широкому спектру вопросов социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. С учётом результатов проведенного анализа суще-
ствующих подходов к разработке и реализации бюджетной политики и, прини-
мая во внимание национальные цели развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, обозначен комплекс рекомендаций по модернизации приме-
няемых для этого подходов. Авторы считают возможной практическую реали-
зацию сформулированных рекомендаций в деятельности Правительства Рос-
сии, Минфина России, финансовых органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.  
Ключевые слова: расходы бюджета, федеральный бюджет, бюджетная поли-
тика, бюджетный процесс, прозрачность, финансовая грамотность 
 

Введение. Актуальность исследования вопросов, связанных с разработкой 
и реализацией бюджетной политики Российской Федерации и определе-
нием её ключевых ориентиров, не вызывает сомнения, так как её качество 
оказывает влияние на социально-экономические процессы. Изученный ав-
торами настоящей статьи пласт научных публикаций показал отсутствие 
исследований относительно направлений бюджетной политики Россий-
ской Федерации на 2025–2027 годы в контексте существующих вызовов и 
приоритетов. Соответственно, текущая научная статья ориентирована на 
его заполнение. Цель исследования заключается в подготовке рекоменда-
ций по модернизации подходов к разработке и реализации бюджетной по-
литики в 2025–2027 гг. с учётом текущих направлений, существующих вы-
зовов, тактических и стратегических приоритетов. Научная новизна полу-
ченных результатов связана с оригинальность авторского подхода к разра-
ботке и модернизации бюджетной политики Российской Федерации с учё-
том современных вызовов, тактических и стратегических приоритетов, а 
также принимая во внимание текущие направления её реализации. При 
этом авторы убеждены, что бюджетная политика Российской Федерации 
на 2025–2027 гг. будет сопряжена с активным учётом комплекса различ-
ных факторов, оказывающих на этот процесс своё прямое и косвенное вли-
яние, что потребует ответственного подхода на основе предложенных в 
научной статье мероприятий.  

 
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование включало 

несколько этапов проведения: во-первых, определение конкретных факто-
ров, оказывающие влияние на разработку и реализацию бюджетной поли-
тики Российской Федерации; во-вторых, анализ существующих подходов 
к разработке и реализации бюджетной политики Российской Федерации; 
в-третьих, обоснование рекомендаций по их совершенствованию. С учётом 
данной этапности, прежде всего, авторы считают важным исследовать во-
просы, связанные с идентификацией факторов и условий разработки и ре-
ализации бюджетной политики Российской Федерации на 2025–2027 гг. 
Проведённый анализ показал, что одним из ключевых вызовов на 2025 год 
является инфляционный риск. По-прежнему уровень инфляции не явля-
ется катастрофическим, но чувствительным для населения и бизнеса. Со-
ответственно, этот фактор следует учитывать при определении ориентиров 
бюджетной политики как на 2025–2027 гг., так и на последующие годы, но 
с учётом дальнейшей траектории снижения уровня инфляции благодаря, 
прежде всего, целенаправленным действиям Правительства России. С учё-
том текущей жёсткости денежно-кредитной политики авторы считают 
особо важным максимально поддержать предпринимательскую актив-
ность, так как она влияет на уровень экономического роста, и на возмож-
ность ускоренных темпов увеличения объёмов обязательных платежей, за-
числяемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Соот-
ветственно, и на формирование дополнительных предпосылок обеспече-
ния достижения национальных целей развития Российской Федерации, 
определённых Указом Президента Российской Федерации. Именно они 
находятся в фокусе особого внимания при определении направлений бюд-
жетной политики и на период до 2030 года, и на период 2025–2027 гг. Важ-
ным и ценным позитивным фактором, оказывающим влияние на разра-
ботку и реализацию бюджетной политики в современных условиях, явля-
ется высокий уровень темпов экономического роста Российской Федера-
ции. Причём представляется возможным с уверенностью отметить тот 
факт, что рост осуществляется темпами, которые значительно превосходят 
ранее существовавшие прогнозы. Следует также учитывать и сохраняющи-
еся вызовы на стороне демографических факторов, в том числе обусловли-
вающих и существующие задачи по повышению уровня производительно-
сти труда, что особенно актуально в контексте проблемы дефицита кадров.  

Анализ отчёта Банка России о современных экономических трендах 
позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, экономический рост 
продолжается, хотя и является неравномерным по видам деятельности. Во-
вторых, произошло укрепление рубля. В-третьих, снижается инфляция, но 
сохраняются высокими инфляционные ожидания. В-четвёртых, замедля-
ются темпы роста кредитования. В-пятых, на фоне достигнутых высоких 
уровней инвестиционной активности предполагается и рост отдачи с учё-
том структурной трансформации российской экономики. В-шестых, пози-
тивную поддержку росту потребительского сектора оказывает рост дохо-
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дов населения, осуществляемый темпами выше уровня инфляции (т.е. в ре-
альном выражении). В-седьмых, рост доходов граждан приводит и к тому, 
что растут сбережения россиян [23]. Следует отметить, что в мае 2024 года 
произошла трансформация национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. Мы видим, что, если национальные цели 
развития Российской Федерации ранее были объединены в 5 групп, то те-
перь таковых уже 7 (для сравнения в Указе Президента России от 
07.05.2018 года их было 9). Причём обращает на себя внимание выделение 
в качестве отдельной группы национальных целей экологического благо-
получия, что подчёркивает важность учёта зелёного компонента соци-
ально-экономического развития Российской Федерации при разработке и 
реализации бюджетной политики. Особого внимания заслуживает группа 
национальных целей, сопряжённых с обеспечением технологического ли-
дерства Российской Федерации: это одно из самых приоритетных направ-
лений.  

Анализ конкретных направлений разработки и реализации бюджетной 
политики Российской Федерации позволяет сделать ряд ключевых выво-
дов. Во-первых, объём бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2027 год определён на 10,72% выше, чем на 2025 год. По мнению авто-
ров, в реальности он окажется ещё выше (в т. ч. не исключается рост на 20-
30%). Подобное изменение объёма расходов федерального бюджета ока-
жет позитивное воздействие на социально-экономические процессы, обес-
печит одновременно и социальное развитие, и экономический рост тем-
пами выше мировых. Соответственно, будет усиливаться локомотивное 
нахождение российской экономики в рамках оценки роста мировой. Про-
ведённый авторами анализ показал, что объём финансового обеспечения 
расходов на решение вопросов в области охраны окружающей среды к 
2027 году вырастит на 67,72%. В свою очередь, объём финансового обес-
печения расходов на решение задачи в области культуры и кинематогра-
фия будет также расти, но темпы прироста будут ниже на 24,41%. Выпол-
нив вычисления, авторы также пришли к выводу о том, что объём финан-
сового обеспечения расходов на решение общегосударственных вопросов 
возрастёт на 16,57%, а объём финансового обеспечения расходов на обслу-
живание государственного долга Российской Федерации – на 12,96%. 
Также темпы прироста более 10% авторами обнаружены и в части объёмов 
финансового обеспечения расходов на решение вопросов в области соци-
альной политики (на 11,66% за 2025–2027 гг.) и на решение задач в области 
образования (+11,19% за 2025–2027 гг.). Менее высокие темпы роста в про-
цессе исследования обнаружены по объёмам финансового обеспечения 
расходов на решение задач в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности (+8,24%). В свою очередь, объём финансо-
вого обеспечения национальной экономики должен увеличиться на 8,19%. 
Темпы роста объёмов финансового обеспечения здравоохранения составят 
2,90%. При этом важно отметить, что основной объём расходов на финан-
совое обеспечения здравоохранения осуществляется через систему обяза-
тельного медицинского страхования. Так, в частности, ожидается рост объ-
ёма расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования с 4,48 трлн рублей (в 2025 году) до 5,16 трлн рублей (в 2027 
году). Объём финансового обеспечения расходов федерального бюджета 
на решение задач в области физической культуры и спорта будет увеличен 
на 0,74% в 2027 году (к данным 2025 года). В свою очередь, объём финан-
сового обеспечения расходов на предоставление межбюджетных транс-
фертов общего характера увеличился на 0,17%. В свою очередь, снижение 
объёмов финансового обеспечения расходов на решение вопросов в обла-
сти национальной обороны (на 3,13%), жилищно-коммунального хозяй-
ства (на 29,10%). Также сократится и объём финансового обеспечения рас-
ходов в области средств массовой информации (на 29,59%). Во-вторых, 
объём доходов федерального бюджета на 2025-2027 гг. возрастёт на 7,09% 
(практически на 3 трлн рублей в денежном выражении), что представля-
ется авторам консервативной оценкой. Так, следует отметить, что при про-
гнозировании на 2023-2025 гг. ожидалось, что объём доходов федераль-
ного бюджета в 2023-2025 гг. должен вырасти на 7,08%. Однако при про-
гнозировании на 2025-2027 гг. мы видим, что заложенный прогноз на оче-
редной 2025 год превышает прогнозное значение 2 года планового периода 
(при цикле 2023-2025 гг.) на 54%. Ранее ожидалось, что объём доходов в 
2025 году составит практически 28 трлн рублей, а теперь уже прогнозиру-
ется более 40 трлн рублей. Факт роста бесспорно является позитивным 
фактом, так как это обеспечит формирование финансовых ресурсов для ре-
ализации мероприятий, направленных на решение широкого спектра соци-
ально-экономических задач, в том числе предусмотренных националь-
ными целями развития Российской Федерации, закреплёнными в Указе 
Президента России от 07 мая 2024 года и представленными выше на ри-
сунке 1. Более того, авторы считают, что за счёт новой конфигурации па-

раметров налогообложения доходов физических лиц и прибыли организа-
ций будут сформированы объективные предпосылки для более ускорен-
ных темпов роста доходов федерального бюджета. Соответственно, потен-
циально существующие возможности формирования финансовых ресур-
сов для решения актуальных социально-экономических задач будут выше, 
чем это ожидается в данный момент. В-третьих, все источники финансиро-
вания дефицита федерального бюджета изысканы. Ценно, что основным 
источником финансирования дефицита федерального бюджета будет вы-
ступать осуществление государственных внутренних заимствований, что в 
связке с низким уровнем государственного долга Российской Федерации 
не создаёт угроз финансовой стабильности ни в краткосрочном периоде, 
ни на среднесрочном отрезке, ни на долгосрочном горизонте. Бюджетная 
политика Российской Федерации, по мнению авторов, является крайне от-
ветственной, учитывающей современные внутренние и внешние вызовы.  

 
Предложения по модернизации бюджетной политики Российской 

Федерации на 2025–2027 гг. В рамках совершенствования подходов к раз-
работке и реализации бюджетной политики в области управления расхо-
дами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представля-
ется целесообразным уделить приоритетное внимание развитию инстру-
мента обзора бюджетных расходов, широко используемому в зарубежной 
практике многих стран мира. Авторы считают, что это позволит значи-
тельно повысить эффективность использования бюджетных средств (что 
предусмотрено статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и 
прозрачности их осуществления (что предусмотрено статьёй 36 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации). В рамках совершенствования под-
ходов к разработке и реализации бюджетной политики в области доходов 
федерального бюджета представляется целесообразным, по мнению авто-
ров, осуществить модернизацию сценарных подходов к прогнозированию. 
В частности, целесообразно, рассматривать 5-7 сценариев в зависимости 
от складывающейся внутренней и внешней конъюнктуры, а также разраба-
тывать потенциально возможные меры реагирования на корректирую-
щийся набор факторов в контексте обеспечения доходов федерального 
бюджета объёмами не ниже тех, что закреплены Федеральным законом «О 
федеральном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. 
Более того, крайне важно развивать подходы к управлению налоговыми 
расходами федерального бюджета, формирующих его выпадающие до-
ходы. Авторы считают, что необходимо усилить обоснование целесообраз-
ности каждого налогового расхода через проведение системы оценок соци-
ально-экономических эффектов осуществляемых налоговых расходов, 
подразумевающей их практическое осуществление на ежемесячной, еже-
квартальной и ежегодной основах. Более того, целесообразно производить 
оценки по итогам трехлетнего и пятилетнего циклов бюджетного планиро-
вания. Также авторы убеждены о важности дальнейшего развития практик 
формирования неналоговых доходов, в том числе полученных от управле-
ния имуществом: это особенно важно в контексте диверсификации приме-
няемых источников доходов, абсолютно не отказываясь от налоговых.  

Не вызывает сомнения, что значимое внимание должно уделяться во-
просам, связанным с управлением суверенными фондами. В частности, 
представляется возможной модернизация подходов к управлению Фондом 
национального благосостояния, как в контексте поиска новых источников 
его формирования, так и в контексте повышения эффективности вложения 
существующих денежных средств. Авторам научной статьи представля-
ется, что любое осуществляемое вложение средств Фонда национального 
благосостояния (за исключением направления на покрытие дефицита фе-
дерального бюджета) должно обеспечивать получение доходов при доход-
ности выше уровня инфляции не менее чем на 1%. Это позволит обеспе-
чить эффективность управления Фондом национального благосостояния и 
сформировать дополнительный источник его наполнения.  

В рамках повышения прозрачности управления общественными фи-
нансами крайне важно развивать следующие инструменты: формирование 
открытых бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не 
только в общем виде, но и в профессиональном ключе с целью повышения 
привлекательности и востребованности со стороны населения полученных 
продуктов интеллектуального труда), проведение конкурсов бюджета для 
граждан (по возрастным группам) с последующим внедрением оригиналь-
ных и практически значимых идей граждан (в т.ч. детей), конкурсов и вик-
торин (например, это представляется возможным осуществлять через пор-
тал государственных услуг или на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации). Помимо прямого эффекта, связанного с ростом 
открытости бюджетных данных, также последует и косвенный эффект, 
прежде всего, выраженный в дальнейшем укреплении тренда на повыше-
ние доверия со стороны населения к проводимой бюджетной политики на 
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всех уровнях управления. Более того, это также окажет позитивное воздей-
ствие и на обеспечение роста эффективности использования бюджетных 
средств, что также в настоящее время является одной из важных задачах в 
рамках проведения ответственной бюджетной политики, направленной на 
стимулирование устойчивого и инклюзивного экономического роста.  

Важнейшим компонентом выстраивания ответственной и эффектив-
ной бюджетной политики Российской Федерации в современных соци-
ально-экономических условиях, отличающихся трендом на повышение от-
крытости, является, по мнению авторов настоящей статьи, обеспечение ро-
ста качества коммуникации с населением по вопросам, связанным с управ-
лением бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Авторы 
считают наиболее удобным вариант реализации данной рекомендации с 
использованием единого портала бюджетной системы Российской Федера-
ции, которые представляется целесообразным развивать и в последующие 
годы. Причём представляется целесообразным использование, по меньшей 
мере, двух направлений его развития: 1)раскрытие информации об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 2) формиро-
вание каналов обратной связи в виде отзывов, предоставления конкретных 
предложений от населения по широкому массиву аспектов модернизации 
содержания и форм раскрытия бюджетных данных, а также с целью предо-
ставления ответов на вопросы граждан.  

Состав минимального набора показателей, предлагаемых авторами к 
раскрытию информации о разрабатываемой и проводимой бюджетной по-
литике в Российской Федерации, в т.ч. об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, авторами также был проработан. 
Важно напомнить, что законодательно установлена возможность форми-
рования секретных статей расходов только на федеральном уровне. Соот-
ветственно, из этого логичным и юридически закономерным является вы-
вод о том, что субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания обладают правовой возможностью абсолютно полного представле-
ния сведений о соответствующих бюджетах. Крайне важно представление 
данных не только в абсолютных значениях (в виде денежной оценки), но и 
относительных (в процентах к предыдущему году и к ВВП). Также авторы 
убеждены в высокой значимости представления данных в расчёте на душу 
населения. Это будет иметь широкую востребованность у потенциальных 
потребителей информации, в т.ч. финансовых аналитиков и экспертов, осу-
ществляющих практические сопоставления в контексте научного обосно-
вания вариантов модернизации управления бюджетами публично-право-
вых образований. Особенно ценно, если эти исследования будут учитывать 
современные факторы, оказывающие прямое и косвенное воздействие на 
процесс управления бюджетами публично-правовых образований. Для 
этого авторы считают целесообразным применять инструменты риск-ори-
ентированного подхода, в т.ч. связанные с формированием сценариев и по-
строением карт рисков. В данном случае, по мнению авторов, очень важно 
особый акцент сделать на увязке конкретных факторов, вектора и силы их 
потенциального влияния, а также чётко сформулированного набора дей-
ствий по максимизации позитивного воздействия и минимизации негатив-
ного. 

 
Заключение. По итогам проведенного исследования представляется 

возможным сделать несколько важных выводов, характеризующих бюд-
жетную политику Российской Федерации не только на один год, но и на 
более длительный период времени. Во-первых, ключевыми приоритетами 
бюджетной политики Российской Федерации является обеспечение дости-
жения национальных целей развития нашего государства, которые опреде-
лены Президентом России в мае 2024 года. Особую актуальность придаёт 
важность формирования объективных предпосылок формирования устой-
чивого финансового и технологического суверенитета Российской Федера-
ции. Это возможно исключительно в условиях скрупулёзно продуманной 
бюджетной политики, учитывающей как масштабные изменения, так и то-
чечные корректировки. Крайне важно оперативно подстраивать варианты 
корректировки бюджетной политики под изменяющуюся социально-эко-
номическую среду, на которую воздействуют и внутренние, и внешние 
факторы. Авторы считают крайне интересным и полезным постоянно оце-
нивать их влияние, в т.ч. с применением сценарного подхода и разработкой 
конкретных рекомендаций по решению потенциально возможных про-
блем, что будет иметь позитивный эффект даже в случае, если не реализу-
ется негативный вариант. Это связано с тем, что в условиях критического 
риск-менеджмента высокая вероятность результативного поиска более эф-
фективных инструментов управления бюджетами публично-правовых об-
разований, в т.ч. связанных с ростом объёма мобилизуемых доходов и 
обеспечением более высокой эффективности использования бюджетных 
средств в контексте стимулирования социально-экономического развития 
государства.  

Крайне важным направлением, требующим учёта при разработке и ре-
ализации бюджетной политики, является вопрос обеспечения прозрачно-
сти управления общественными финансами. Следует отметить, что на про-
тяжении длительного периода времени вопросы открытости в контексте 
разных аспектов социально-экономического развития государства оста-
ются предметами научных исследований [5,7,8]: это говорит о всеобщем 
понимании важности решения данной задачи. В свою очередь, решение 
данной задачи представляется возможным исключительно в контексте из-
ложения бюджетных данных в максимально прозрачном и доступном виде 
для граждан. Причём это необходимо осуществлять разными инструмен-
тами. По мнению авторов, прежде всего, в следует развивать единый пор-
тал бюджетной системы Российской Федерации как в контексте инстру-
мента раскрытия информации, так и как сервис коммуникации с гражда-
нами, в т.ч. в рамках развития инициативного бюджетирования.  
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The scientific article presents the factors of development and implementation of budget policy for 

2025-2027 considered by the authors. Its key directions are defined on a wide range of issues 
of socio-economic development of the Russian Federation. Taking into account the results 
of the analysis of existing approaches to the development and implementation of budget 
policy and taking into account the national development goals of the Russian Federation for 
the period up to 2030, a set of recommendations for modernization of the approaches used 
for this purpose is outlined. The authors consider it possible to practically implement the 
formulated recommendations in the activities of the Government of Russia, the Ministry of 
Finance of Russia, financial bodies of the constituent entities of the Russian Federation and 
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Управление расходами региональных бюджетов в Российской 
Федерации в начале 2025 года: особенности и тенденции  
 
 
Терехова Татьяна Борисовна 
старший преподаватель, кафедры общественных финансов, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, tterehova@fa.ru  
 
Исследование сосредоточено на вопросах управления расходами региональных 
бюджетов в Российской Федерации в начале 2025 года в условиях современно-
сти с учётом важности оценки особенностей и тенденций. Особое внимание ав-
тором акцентировано на продемонстрированных промежуточных итогах в ян-
варе-апреле 2025 года. Автор поставил перед собой задачу поэтапно раскрыть 
выбранную тему исследования, разделив свой процесс на три ключевых этапа. 
Во вступительной части представлены результаты изучения автором существу-
ющих научных публикаций по теме научной статьи в широком и узком прелом-
лении. В продолжение исследования был осуществлён комплексный анализ 
конкретных числовых данных, отражённых на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации как наиболее авторитетном источнике данных за 
выбранный период времени (январь-апрель 2025 года). По итогам анализа автор 
сформировал на их основе конкретные выводы. В заключительной части статьи 
определены потенциально возможные направления модернизации подходов к 
управлению расходами региональных бюджетов с учётом современных усло-
вий и принимая во внимание всю палитру внешних и внутренних социально-
экономических факторов. Исследование обладает теоретической и практиче-
ской пользой, в т.ч. в рамках применения в субъектах Российской Федерации с 
учётом складывающихся современных тенденций и действующего законода-
тельства, а также национальных целей развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года.  
Ключевые слова: расходы бюджета, региональный бюджет, управление бюд-
жетом, управление расходами бюджетами, бюджетная политика, бюджетный 
процесс  
 

Актуальность исследования вопросов, связанных с управлением расхо-
дами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не вызывает 
сомнения. Это связано с той колоссальной важностью значимости воздей-
ствия на широкий спектр социально-экономических процессов, наблюдае-
мых в соответствующих публично-правовых образованиях. Изменение со-
стояния конкретных объектов управления расходами бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в контексте стимулирования и дести-
мулирования развития множества аспекта происходящих социально-эко-
номических процессов являются конкретными видимыми результатами 
организации управления расходами бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Говоря о ключевых направлениях задач, которые ре-
шаются на региональном уровне, прежде всего, мы говорим об акценте 
бюджетной политики регионального уровня на вопросах социального ха-
рактера. Также автор считает важным отметить, что исследования регио-
нальной специфики как государственного управления, так разработки и ре-
ализации бюджетной политики, имеют колоссальный практический инте-
рес в связи с федеративностью российского государства. Причём получен-
ные результаты могут быть применены и в деятельности органов власти 
других федеративных стран. Более того, принятые Президентом России 
национальные цели развития требуют финансового обеспечения реализа-
ции, что дополнительно актуализирует проведение данного научного ис-
следования.  

При проведении научного исследования вопросов управления расхо-
дами региональных бюджетов в январе-апреле 2025 года автор выстраи-
вает на последовательном движении от одного этапа к другому. Так, на 
первом этапе автор планирует изучить существующие научные публика-
ции по теме научной статьи в широком и узком преломлении. На втором 
этапе автор планирует осуществить анализ конкретных числовых данных, 
отраженных на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции и характеризующих предмет исследования за выбранный период вре-
мени (январь-апрель 2025 года), сформировать на их основе конкретные 
выводы. На заключительном этапе автор считает важным определить по-
тенциально возможные направления модернизации подходов к управле-
нию расходами региональных бюджетов с учётом современных условий и 
принимая во внимание всю палитру внешних и внутренних социально-эко-
номических факторов.  

В соответствии с определённым ходом и порядком проведения науч-
ного исследования на первом этапе было принято решение осуществить 
подборку и изучение научных публикаций, представленных в настоящее 
время. Это позволит понять и осмыслить текущие тенденции учёных и 
практиков, исследующих вопросы управления общественными финансами 
в условиях экономической турбулентности и ситуации новой нормально-
сти. Так, обзор литературных источников показал широкую сосредоточен-
ность авторов на разных аспектах управления бюджетами публично-пра-
вовых образований в Российской Федерации. В последние годы авторы до-
статочно активно уделяли внимание вопросам, связанным с региональным 
развитием Российской Федерации. Особое внимание в исследуемых авто-
ром научных публикациях подчеркивалось вопросам осуществления про-
граммно-целевого управления расходами в контексте достижения нацио-
нальных целей развития [6,7,16,23]. Конечно, это важнейший вектор раз-
работки и реализации бюджетной политики в субъектах Российской Феде-
рации. Важно отметить, что проведённый автором обзор научной литера-
туры говорить об учёте в их содержании новых тенденций и подходов, в 
т.ч. всестороннее и всеобъемлющее управление бюджетной прозрачности 
на основе современных подходов к раскрытию содержания данного поня-
тия [13], оценка использования современных зарубежных теорий в рамках 
трансформации российского бюджетного процесса в целом и в раскладке 
по конкретным стадиям (начиная от составления проектов бюджетов пуб-
лично-правовых образований) [16,18,19]. Особый интерес с учётом вы-
бранной темы исследования вызвали исследования, которые посвящены 
вопросам модернизации государственного управления на региональном 
уровне: такие исследования в последние годы достаточно активно прово-
дились в разных организациях. Ряд авторов разработали концепцию и реа-
лизовали её в научной статье, связанной с диагностиками «устойчивости и 
безопасности регионального бюджета» [14]. Наконец, в ряд исследований, 
включённых в авторскую подборку по теме настоящей статьи, была отра-
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жена специфика конкретного выбранного субъекта Российской Федера-
ции. В частности, ознакомление показало сосредоточенность на вопросах 
организации структурного анализа регионального бюджета в условиях ре-
ализации бюджетной политики на материалах Республики Калмыкии [23]. 
Другая группа автором осуществила сравнительную оценку статистиче-
ских показателей региональных бюджетов республик Алтай, Бурятия и 
Тыва в контексте выявления факторов повышения социально-экономиче-
ского уровня регионального развития [15]. Учёт региональных тенденций 
организации бюджетного процесса позволяет получить индивидуальные 
данные о ходе управления бюджетами публично-правовых образований.  

Для реализации второй части исследования обратимся к данным еди-
ного портала бюджетной системы Российской Федерации, где представ-
лены сведения об исполнении региональных бюджетов. На основании об-
работки этих данных сделаем выводы о складывающихся тенденциях в 
первые 4 месяца 2025 года. Так, в частности, проведённый автором анализ 
числовых данных, характеризующих результаты управления расходами 
региональных бюджетов на 01 мая 2025 года, позволяет сделать ряд выво-
дов. Во-первых, общий объём исполненных бюджетных ассигнований со-
ставляет 6,8 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше исполнения за 4 
месяца 2024 года. Во-вторых, данные по регионам представляют возмож-
ность объединить регионы в несколько групп. Первая группа – регионы, в 
которых объём расходов региональных бюджетов за 4 месяца 2025 года к 
данным аналогичного периода прошлого года уменьшился. К таким реги-
онам относятся следующие. Во-первых, Республика Крым. Объём финан-
сового обеспечения расходов регионального бюджета составил 72,59 млрд 
рублей. Это на 27,52% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года. 
Это в денежном выражении составляет 27,56 млрд рублей. Второй регион 
данной группы – Херсонская область. Объём финансового обеспечения 
расходов регионального бюджета составил 11,76 млрд рублей. Это на 
25,11% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года, что в денежном 
выражении составляет 3,94 млрд рублей. Также в данной группе находится 
Запорожская область. Объём финансового обеспечения расходов регио-
нального бюджета составил 13,17 млрд рублей. Это на 23,62% меньше дан-
ных первых четырёх месяцев 2024 года, что в денежном выражении состав-
ляет 4,07 млрд рублей. В Донецкой Народной Республике объём финансо-
вого обеспечения расходов регионального бюджета составил 50,61 млрд 
рублей. Это на 17,29% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года, 
что в денежном выражении составляет 10,58 млрд рублей. Следующий ре-
гион данной группы – Новгородская область. Объём финансового обеспе-
чения расходов регионального бюджета составил 19,01 млрд рублей. Это 
на 8,30% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года, что в денеж-
ном выражении составляет 1,72 млрд рублей. В свою очередь, Костромская 
область, относящаяся также к первой группе, характеризуется тем, что. 
объём финансового обеспечения расходов регионального бюджета соста-
вил 17,36 млрд рублей. Это на 8,21% меньше данных первых четырёх ме-
сяцев 2024 года, что в денежном выражении составляет1,55 млрд рублей. 
Говоря о Мурманской области, отметим, что объём финансового обеспече-
ния расходов регионального бюджета составил 40,97 млрд рублей, что на 
5,03% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года, что в денежном 
выражении составляет 2,17 млрд рублей. Следующий регион данной 
группы - Архангельская область. Объём финансового обеспечения расхо-
дов регионального бюджета составил 47,86 млрд рублей. Это на 3,76% 
меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года. Это в денежном выра-
жении составляет 1,87 млрд рублей. Ещё один регион данной группы субъ-
ектов Российской Федерации - Республика Татарстан. Так, результаты ана-
лиза показали, что объём финансового обеспечения расходов региональ-
ного бюджета составил за первые 4 месяца 2025 года 117,68 млрд рублей. 
Это на 2,01% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года. Это в 
денежном выражении составляет 2,41 млрд рублей. В свою очередь, говоря 
об Орловской области, следует отметить, что объём финансового обеспе-
чения расходов регионального бюджета составил 18,71 млрд рублей. Это 
на 1,31% меньше данных первых четырёх месяцев 2024 года, что в денеж-
ном выражении составляет 0,25 млрд рублей. Республика Северная Осетия 
– Алания завершает подборку регионов первой группы. Так, объём финан-
сового обеспечения расходов регионального бюджета составил 17,37 млрд 
рублей за первые четыре месяца 2025 года, что на 0,68% меньше данных 
первых четырёх месяцев 2024 года. Это в денежном выражении составляет 
0,12 млрд рублей. Соответственно, представляется возможным заключить 
о том, что регионов с уменьшением объёмов финансового обеспечения рас-
ходов региональных бюджетов в первые 4 месяца 2025 года в сравнении с 
аналогичным периодом 2024 года немного.  

Следующая группа регионов – это те субъекты Российской Федера-
ции, региональные бюджеты которых в части исполнения по расходам за 
первые четыре месяца отмечаются ростом не более чем на 10%. Результаты 

авторского анализа позволили выявить таких регионов 16: Кемеровская об-
ласть (+1,53%), Республика Алтай (+2,01%), Республика Адыгея (+2,60%), 
Липецкая область (+2,60%), Тамбовская область (+2,89%), Тюменская об-
ласть (+4,21%), Астраханская область (+4,35%), Республика Саха 
(+5,88%), Псковская область (+6,41%), Томская область (+6,67%), Воро-
нежская область (+7,10%), Саратовская область (+7,35%), Сахалинская об-
ласть (+8,03%), Челябинская область (+8,09%), Краснодарский край (+9%), 
Карачаево-Черкесская Республика (+9,53%). Эти результаты позволяют 
сделать вывод о том, что расходы региональных бюджетов имеют разные 
тенденции в своей динамики в зависимости от конкретного выбранного ре-
гиона: соответственно, аспекты региональной дифференциации бюджет-
ной политики являются одним из актуальных вопросов для исследования 
и требуют учёта многообразия факторов внутренней и внешней среды в 
контексте стимулирования социально-экономического развития Россий-
ской Федерации.  

Третья группа – самая многочисленная – это те субъекты Российской 
Федерации, рост расходов региональных бюджетов которых увеличился на 
промежутке более чем на 10% и менее чем на 30% (таких регионов 52). 
Отметим, что в данной группе находится город федерального значения 
Санкт-Петербург, где объём расходов регионального бюджета в исследуе-
мом отрезке времени увеличился на 13,64% и составил за 4 месяца около 
400 млрд рублей (+практически 46 млрд рублей).  

Четвёртая группа – это субъекты Российской Федерации, региональ-
ные бюджеты которых увеличились более чем на 30%. Автор хотел бы 
здесь выделить следующие субъекты Российской Федерации: Московская 
область (рост в сравниваемом периоде на 30,21%, что в денежном выраже-
нии составляет 91,40 млрд рублей), Тверская область (рост в сравниваемом 
периоде на 30,86%, что в денежном выражении составляет 9,53 млрд руб-
лей), Республика Калмыкия (рост в сравниваемом периоде на 32,41%, что 
в денежном выражении составляет 2,53 млрд рублей), Курганская область 
(рост в сравниваемом периоде на 32,43%, что в денежном выражении со-
ставляет 6,54 млрд рублей), Пермский край (рост в сравниваемом периоде 
на 33,24%, что в денежном выражении составляет 21,12 млрд рублей), Ев-
рейская автономная область (рост в сравниваемом периоде на 37,76%, что 
в денежном выражении составляет 2,72 млрд рублей), Владимирская об-
ласть (рост в сравниваемом периоде на 41,26%, что в денежном выражении 
составляет 13,20 млрд рублей), Республика Тыва (рост в сравниваемом пе-
риоде на 45,86%, что в денежном выражении составляет 8,07 млрд рублей), 
Самарская область (рост в сравниваемом периоде на 46,27%, что в денеж-
ном выражении составляет 33,52 млрд рублей), Курская область (рост в 
сравниваемом периоде на 160,22%, что в денежном выражении составляет 
46,72 млрд рублей).  

Говоря о потенциально возможных направлениях модернизации под-
ходов к организации и непосредственному осуществлению управления 
расходами региональных бюджетов не вызывает сомнения важность учёта 
нескольких фактов. Во-первых, очень важно учитывать разграничение рас-
ходных обязательств, которое предусмотрено действующим законодатель-
ством. Во-вторых, ориентацию на достижение национальных целей разви-
тия Российской Федерации. Президентом России достаточно широко были 
сформулированы данные цели, что позволяет подходить к их реализации 
творчески, обеспечивая при этом социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. Важными ориентирами данного развития являются 
обозначенные выше национальные цели. В-третьих, концентрироваться на 
содержательном учёте современных инструментов управления государ-
ственными и муниципальными финансами, в том числе активно использу-
емые за рубежом. В-четвёртых, такая концентрация должна быть осу-
ществлена и на результатах регионального управления, достигнутых в 
предыдущие несколько лет с учётом проведения оценок социально-эконо-
мического развития Российской Федерации и отдельных регионов. Автор 
также считает, что всем органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации необходимо на ежемесячной основе проводить ком-
плексный мониторинг расходов региональных бюджетов. Что должен 
включать в себя данный мониторинг? Прежде всего, акцент необходимо 
сосредоточивать на степени достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, которые были определены Президентом России в 
мае 2024 года. Более того, автор убеждён, что такой мониторинг должен 
учитывать результаты оценки, включающей вычисление показателей реа-
лизации прогноза как по общей сумме расходов регионального бюджета, 
так и по отдельным направлениям расходов. Особенно важно, по мнению 
автора настоящего исследования, проводить постоянный и максимально 
содержательный сравнительный анализ полученных результатов структур-
ного исследования данных об исполнении региональных бюджетов по рас-
ходам с предыдущим годом и другими субъектами Российской Федерации. 
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Автор считает важным подчеркнуть свою позицию о том, что в рамках та-
кой оценки важно мониторить соблюдение принципов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (их полный перечень представлен в Бюджет-
ном кодексе Российской Федерации: статьи 28-38.2): только детальный и 
комплексный подход к проведению систематической оценки позволит 
учесть индивидуальные особенности в контексте достижения националь-
ных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это 
крайне важно для стимулирования устойчивого роста эффективности рас-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Более того, целесооб-
разно также применять инструменты риск-менеджмента: для этого целесо-
образно обратить и к корпоративному сектору, в том числе и при проведе-
нии контрольных мероприятий и осуществления конкретных процедур. 
Они могут быть полезны как точечно к отдельным расходам бюджета субъ-
екта Российской Федерации, так и комплексно ко всем сразу. Такое управ-
ление крайне полезно для выстраивания скоординированной и продуман-
ной бюджетной политики на региональном и местном уровнях с учётом 
поставленных целей и задач. Конечно, представляется, что такая вариатив-
ность будет способствовать учёту специфики ситуации в конкретном субъ-
екте Российской Федерации. Очевидно, что подобный подход нужен и ва-
жен для объективности оценивания ситуации. Систематичность проведе-
ния такой оценки будет способствовать социально-экономическому разви-
тию Российской Федерации. Для этого следует уделять и большое внима-
ние развитию кадрового потенциала, что и само по себе соответствует 
национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 
года [1]. 

По мнению автора, важное значение в обеспечение качественного 
управления расходами региональных бюджетов в рамках учёта современ-
ных требований к данному процессу также имеет и вклад в симулирование 
прозрачности бюджетного процесса в части формирования расходов реги-
ональных бюджетов. Представляется, что полученный в процессе исследо-
вания опыт Москвы и Санкт-Петербурга может быть распространён и на 
другие субъекты Российской Федерации, в которых на данный момент ещё 
недостаточно активно используются такие форматы донесения информа-
ции до широких слоёв населения. Крайне важно обеспечивать мониторинг 
открытости взаимодействия финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований с населением, так как это явля-
ется существенным компонентом обеспечения прозрачности управления 
бюджетами публично-правовых образований в современных условиях.  

Таким образом, результаты проведенного исследования предостав-
ляют автору возможность обозначить ключевые полученные выводы в 
процессе подготовки научной статьи. Так, условия достижения националь-
ных целей развития Российской Федерации и ограниченность финансовых 
ресурсов требуют ответственного подхода к управлению расходами реги-
ональных бюджетов. Конечно, здесь важно говорить о принципиальной 
значимости вопросов управления расходами региональных бюджетов для 
Российской Федерации, так как от этого зависят возможности финансового 
обеспечения реализации актуальных для конкретного субъекта Российской 
Федерации и страны в целом задач, в т.ч. определённых с учётом нацио-
нальных целей, обозначенных Президентом России в своём Указе №309. 
Вопросы, связанные с управлением расходами региональных бюджетов, 
являются достаточно многоликими и комплексными, требующими одно-
временно учёта и социальных, и экономических аспектов. Более того, 
крайне важен креативный подход к организации такого управления, вклю-
чающий современные подходы и конкретные практики, учитывающие со-
временные достижения научно-технического прогресса. Многоаспект-
ность процесса модернизации системы управления расходами региональ-
ных бюджетов в условиях цифровизации социально-экономических про-
цессов обусловлена тем, что современные технологии открывают огром-
ные возможности для повышения эффективности использования бюджет-
ных средств.  
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Management of regional budget expenditures in the Russian Federation at the beginning of 

2025: features and trends  
Terekhova T.B. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The study is focused on the issues of regional budget expenditure management in the Russian 

Federation at the beginning of 2025 in the modern context, taking into account the 
importance of assessing the features and trends. The author places special emphasis on the 
demonstrated interim results in January-April 2025. The author set himself the task of 
gradually revealing the selected research topic, dividing his process into three key stages. 
The introductory part presents the results of the author's study of existing scientific 
publications on the topic of the scientific article in a broad and narrow sense. In continuation 
of the study, a comprehensive analysis of specific numerical data was carried out, reflected 
on the single portal of the budget system of the Russian Federation as the most authoritative 
source of data for the selected period (January-April 2025). Based on the analysis, the author 
formed specific conclusions on their basis. The final part of the article defines potential areas 
for modernization of approaches to managing regional budget expenditures, taking into 
account modern conditions and the entire range of external and internal socio-economic 
factors. The study has theoretical and practical benefits, including within the framework of 
application in the constituent entities of the Russian Federation, taking into account 
emerging modern trends and current legislation, as well as national development goals of 
the Russian Federation for the period up to 2030. 
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Доходы региональных бюджетов в России:  
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старший преподаватель, кафедры общественных финансов, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, tterehova@fa.ru  
 
Научная статья посвящена вопросам управления доходами региональных бюд-
жетов в Российской Федерации в условиях современности. Особое внимание 
автором акцентировано на продемонстрированных итогах в январе-апреле 2025 
года. Во вступительной части представлены результаты изучения автором су-
ществующих научных публикаций по теме научной статьи в широком и узком 
преломлении. На втором этапе автор научной статьи определил конкретные ор-
ганизационно-правовые аспекты формирования доходов региональных бюдже-
тов в Российской Федерации. В продолжение исследования был осуществлён 
комплексный анализ конкретных числовых данных, отражённых на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации как наиболее авторитет-
ном источнике данных за выбранный период времени (январь-апрель 2025 
года). По итогам анализ автор сформировал на их основе конкретные выводы. 
В заключительной части статьи определены потенциально возможные направ-
ления модернизации подходов к управлению доходами региональных бюдже-
тов.  
Ключевые слова: доходы бюджета, региональный бюджет, управление бюд-
жетом, управление доходами бюджетами, бюджетная политика, бюджетный 
процесс 
 

Актуальность исследования вопросов, связанных с исследованием доходов 
региональных бюджетов, не вызывает сомнения. Это связано, во-первых, с 
тем, что от качества и количества их мобилизации зависит в последующем 
широта задач, которые могут быть решены за счёт средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации. Во-вторых, исследования региональной спе-
цифики как государственного управления, так разработки и реализации 
бюджетной политики, имеют колоссальный практический интерес в связи 
с федеративностью российского государства.  

Как было отмечено выше на первом этапе было принято решение осу-
ществить подборку и изучение научных публикаций, представленных в 
настоящее время. Это позволит понять и осмыслить текущие тенденции 
учёных и практиков, исследующих вопросы управления общественными 
финансами в условиях экономической турбулентности и ситуации новой 
нормальности. Так, обзор литературных источников показал широкую со-
средоточенность авторов на разных аспектах управления бюджетами пуб-
лично-правовых образований в Российской Федерации. В последние годы 
авторы достаточно активно уделяли внимание вопросам, связанным с ре-
гиональным развитием Российской Федерации. Особое внимание подчер-
кивалось аспектам мобилизации отдельных налоговых доходов в регио-
нальные бюджеты (например, налога на доходы физических лиц [2-4] и 
налога на прибыль организаций [21]). Важно отметить, что проведённый 
автором обзор научной литературы говорить об учёте в их содержании та-
ких новых тенденций как управление налоговыми расходами [9], всесто-
роннее и всеобъемлющее управление бюджетной прозрачности на основе 
современных подходов к раскрытию содержания данного понятия [12], 
оценка использования современных зарубежных теорий в рамках транс-
формации российского бюджетного процесса в целом и в раскладке по кон-
кретным стадиям (начиная от составления проектов бюджетов публично-
правовых образований) [18,19,22]. В рамках второго этапа крайне важно 
охарактеризовать ключевые источники доходов региональных бюджетов, 
предусмотренных российским законодательством. Специфика россий-
ского законодательства, связанного с определением потенциальных источ-
ников доходов региональных бюджетов, сопряжена с тем, что первооче-
редным документом, регулирующим данный вопрос является Бюджетный 
кодекс Российской Федерации. Именно в нём указаны ключевые норма-
тивы зачисления доходов в региональные бюджеты в Российской Федера-
ции. В частности, в региональные бюджеты зачисляются большие части 
взимаемого налога на доходы физических лиц и налога на прибыль орга-
низаций, а также все региональные налоги (налог на имущество организа-
ций, транспортный налог, налог на игорный бизнес): такой подход закреп-
лён Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В рамках третьего этапа произведём анализ официальных данных 
(единого портала бюджетной системы Российской Федерации) о доходах 
региональных бюджетов за первые четыре месяца 2025 года. Результаты 
такого анализа позволят сделать несколько выводов. Во-первых, о ключе-
вых источниках доходов региональных бюджетов в Российской Федерации 
не на базе организационно-правовых основ, а посредством специфиче-
ского анализа конкретных числовых значений, характеризующих состав 
доходов региональных бюджетов в Российской Федерации. Так, в частно-
сти, представляется возможным сделать несколько выводов. Во-первых, на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации есть возмож-
ность получить данные либо на 28 апреля (как последняя дата апреля, на 
которую приведены сведения), либо на 14 мая (как первая дата мая, на ко-
торую приведены интересующие нас сведения). Результаты анализа дан-
ных по всем субъектам Российской Федерации приведены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Доходы региональных бюджетов в Российской Федерации 
на 28.04.2025 и 14.05.2025. Источник: данные Единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации.  
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Результаты анализа рисунка 1 позволяют сделать ряд важных выводов. 
Так, во-первых, объёмы исполнения региональных бюджетов в Российской 
Федерации по доходам между этими датами увеличились на 1 948,64 млрд 
рублей, что в относительном выражении составляет 35%. В свою очередь, 
объём налоговых и неналоговых доходов возрос на 1 769,20 млрд рублей 
или на 40% при проведении относительного вычисления. Важно отметить, 
что причинами такого роста послужили прежде всего увеличения объёмы 
мобилизуемых в региональные бюджеты налогов на прибыль, доходы 
(+866,65 млрд рублей к данным, которые приведены на 28 апреля 2025 
года), что на 29% выше при осуществлении относительных вычислений. 
Также своё влияние на рост налоговых доходов оказали и поступающие в 
региональные бюджеты налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации. Так, в частности, анализ показал их 
увеличение на 101,63 млрд рублей (+34% в относительном исчислении). В 
свою очередь, объём налогов на совокупный доход увеличился на 374,60 
млрд рублей (или на 183% в относительном исчислении). Практически 
удвоился за исследуемые две недели объём налогов на имущество (+345,31 
млрд рублей или на 93% в относительном измерении). Важно отметить 
также и рост налогов, сборов и регулярных платежей за пользование при-
родными ресурсами. По ним величины роста более скромные – на 14,84 
млрд рублей (или на 28% в относительном измерении). Также важно отме-
тить и 10% рост объёмов поступающей государственной пошлины (+1,11 
млрд рублей к предыдущей дате сверки данных). Автор считает важным 
подчеркнуть, что в региональные бюджеты активно поступали и доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности. В частности, за этот промежуток времени было пе-
речислено 36,63 млрд рублей. Соответственно, в относительном измерении 
прирост составил 12%. В свою очередь, платежи при пользовании природ-
ными ресурсами увеличились на 1,08 млрд рублей (+8% к данным на 28 
апреля 2025 года). Важно отметить и увеличение объёмов доходов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат государства (+2,95 млрд рублей 
при абсолютных расчётах или +8% в относительном исчислении). Говоря 
о продаже материальных и нематериальных активов, производимой в субъ-
ектах Российской Федерации, автор обнаружил рост доходов от неё на 6,79 
млрд рублей или на 17%. Относительно незначительно изменение объёмов 
доходов региональных бюджетов за период с 28 апреля по 14 мая произо-
шло по такому источнику как административные платежи и сборы: + 0,03 
млрд рублей, или на 6%. Также автором было обнаружено увеличение объ-
ёмов зачисляемых штрафов, санкций, возмещение ущерба на 12,62 млрд 
рублей (+16% к данным на предыдущую дату). Прочие неналоговые до-
ходы увеличились на 4,95 млрд рублей (+29% в относительном измере-
нии). Также анализ показал, что за период с 28 апреля по 14 мая 2025 года 
увеличился и объём зачисляемых в региональные бюджеты безвозмездных 
поступлений: на 179,23 млрд рублей. При этом относительные темпы уве-
личения были скромнее: на 15%. Если мы сделаем более детальный регио-
нальный разрез анализа данных об исполнении региональных бюджетов по 
доходам в первые 4 месяца 2025 года (к 14 мая 2025 года), то мы получим 
следующие данные, характеризующие структуру доходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. Результаты анализа показали, что по всем 
региональным бюджетам общий объём доходов регионального бюджета 
составил 7,6 трлн рублей. Практически 4 трлн рублей из этой суммы при-
ходится на два налога: налог на прибыль организаций (1,96 трлн рублей) и 
налог на доходы физических лиц (1,95 трлн рублей). При этом в условиях 
региональной дифференциации развития Российской Федерации, конечно 
же, и распределение данного налога также отличается данной спецификой. 
В частности, мы получаем следующее распределение. Превышение дохо-
дов от налога на доходы физических лиц налога на прибыль организаций 
более чем на 10 млрд рублей выявлено в г. Санкт-Петербург, в котором 
объём исполнения регионального бюджета по доходам составил 469,88 
млрд рублей, из которых на налог на прибыль организаций приходится 
138,88 млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц - 165,77 
млрд рублей. Результаты расчётов долевого характера показывают, что 
налог на прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 29,56%. 
В свою очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный вес в 
общей сумме доходов 35,28%. Более глубокий анализ, проведённый авто-
ром, свидетельствует о превышении объёма доходов в виде налога на до-
ходы физических лиц над налогом на прибыль организаций на 26,89 млрд 
рублей, что в относительной оценке составляет 5,72%. Автор также обна-
ружил в данной группе и г. Москва, в котором объём исполнения регио-
нального бюджета по доходам составил 1914,55 млрд рублей, из которых 
на налог на прибыль организаций приходится 654,01 млрд рублей, а также 
на налог на доходы физических лиц - 675,69 млрд рублей. Результаты рас-
чётов долевого характера показывают, что налог на прибыль организаций 

в общей сумме доходов составляет 34,16%. В свою очередь, налог на до-
ходы физических лиц имеет удельный вес в общей сумме доходов 35,29%. 
Более глубокий анализ, проведённый автором, свидетельствует о превы-
шении объёма доходов в виде налога на доходы физических лиц над нало-
гом на прибыль организаций на 21,68 млрд рублей, что в относительной 
оценке составляет 1,13%. Проведённое исследование также показало, что 
в данной группе находится и Донецкая Народная Республика, в которой 
объём исполнения регионального бюджета по доходам составил 47,31 
млрд рублей, из которых на налог на прибыль организаций приходится 3,60 
млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц - 18,35 млрд руб-
лей. Результаты расчётов долевого характера показывают, что налог на 
прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 7,60%. В свою 
очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный вес в общей 
сумме доходов 38,78%. Более глубокий анализ, проведённый автором, сви-
детельствует о превышении объёма доходов в виде налога на доходы фи-
зических лиц над налогом на прибыль организаций на 14,75 млрд рублей, 
что в относительной оценке составляет 31,18%. В данной списке находится 
и Луганская Народная Республика, в которой объём исполнения регио-
нального бюджета по доходам составил 44,88 млрд рублей, из которых на 
налог на прибыль организаций приходится 2,43 млрд рублей, а также на 
налог на доходы физических лиц - 12,66 млрд рублей. Результаты расчётов 
долевого характера показывают, что налог на прибыль организаций в об-
щей сумме доходов составляет 5,42%. В свою очередь, налог на доходы 
физических лиц имеет удельный вес в общей сумме доходов 28,20%. Более 
глубокий анализ, проведённый автором, свидетельствует о превышении 
объёма доходов в виде налога на доходы физических лиц над налогом на 
прибыль организаций на 10,22 млрд рублей, что в относительной оценке 
составляет 22,78%. На рисунке 2 в наглядном виде представлена структура 
доходов двух региональных бюджетов, которые отличаются наибольшими 
долями налога на прибыль организаций и налога на доходы физических 
лиц (в относительном исчислении). Данный анализ полезен тем, что позво-
ляет понять региональную вариативность рассматриваемого вопроса.  

 

 
Рисунок 2. Структура доходов региональных бюджетов с наиболь-
шей долей налога на прибыль организаций (ННП) и налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ): Тюменской области и Донецкой Народной 
Республики. Источник: составлено автором на основании официаль-
ных данных об исполнении региональных бюджетов по оперативным 
данным на 14 мая 2025 года [25]. 

 
Рассмотрим более детально тот перечень регионов, где объём налога 

на прибыль организаций превышает сумму налога на доходы физических 
лиц более чем на 10 млрд рублей. Проведённый анализ показал отличи-
тельную особенность Ханты-Мансийского автономного округа, в котором 
объём исполнения регионального бюджета по доходам составил 149,31 
млрд рублей, из которых на налог на прибыль организаций приходится 
40,25 млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц - 25,48 млрд 
рублей. Результаты расчётов долевого характера показывают, что налог на 
прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 26,96%. В свою 
очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный вес в общей 
сумме доходов 17,06%. Более глубокий анализ, проведённый автором, сви-
детельствует о превышении объёма доходов в виде налога на прибыль ор-
ганизаций над налогом на доходы физических лиц на 14,77 млрд рублей, 
что в относительной оценке составляет 9,89%. Хотелось бы отметить и Рес-
публику Татарстан, в которой объём исполнения регионального бюджета 
по доходам составил 197,47 млрд рублей, из которых на налог на прибыль 
организаций приходится 57,04 млрд рублей, а также на налог на доходы 
физических лиц – 41,29 млрд рублей. Результаты расчётов долевого харак-
тера показывают, что налог на прибыль организаций в общей сумме дохо-
дов составляет 28,88%. В свою очередь, налог на доходы физических лиц 
имеет удельный вес в общей сумме доходов 20,91%. Более глубокий ана-
лиз, проведённый автором, свидетельствует о превышении объёма доходов 
в виде налога на прибыль организаций над налогом на доходы физических 
лиц на 15,75 млрд рублей, что в относительной оценке составляет 7,97%. В 
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свою очередь в Ленинградской области объём исполнения регионального 
бюджета по доходам составил в исследуемом отрезке времени 98,34 млрд 
рублей, из которых на налог на прибыль организаций приходится 37,73 
млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц – 20,18 млрд руб-
лей. Результаты расчётов долевого характера показывают, что налог на 
прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 38,36%. В свою 
очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный вес в общей 
сумме доходов 20,52%. Более глубокий анализ, проведённый автором, сви-
детельствует о превышении объёма доходов в виде налога на прибыль ор-
ганизаций над налогом на доходы физических лиц на 17,55 млрд рублей, 
что в относительной оценке составляет 17,84%. В свою очередь, в Красно-
ярском крае объём исполнения регионального бюджета по доходам соста-
вил 161,67 млрд рублей, из которых на налог на прибыль организаций при-
ходится 57,65 млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц – 
32,97 млрд рублей. Результаты расчётов долевого характера показывают, 
что налог на прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 
35,66%. В свою очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный 
вес в общей сумме доходов 20,40%.Более глубокий анализ, проведённый 
автором, свидетельствует о превышении объёма доходов в виде налога на 
прибыль организаций над налогом на доходы физических лиц на 24,68 
млрд рублей, что в относительной оценке составляет 15,27%. В свою оче-
редь в Сахалинской области объём исполнения регионального бюджета по 
доходам составил 79,57 млрд рублей, из которых на налог на прибыль ор-
ганизаций приходится 37,07 млрд рублей, а также на налог на доходы фи-
зических лиц – 9,66 млрд рублей. Результаты расчётов долевого характера 
показывают, что налог на прибыль организаций в общей сумме доходов 
составляет 46,59%. В свою очередь, налог на доходы физических лиц имеет 
удельный вес в общей сумме доходов 12,14%. Более глубокий анализ, про-
ведённый автором, свидетельствует о превышении объёма доходов в виде 
налога на прибыль организаций над налогом на доходы физических лиц на 
27,41 млрд рублей, что в относительной оценке составляет 34,45%. Ещё 
один регион данной выборки – Тюменская область, в которой, как показал 
анализ, объём исполнения регионального бюджета по доходам составил 
88,20 млрд рублей, из которых на налог на прибыль организаций прихо-
дится 49,44 млрд рублей, а также на налог на доходы физических лиц – 
13,90 млрд рублей. Результаты расчётов долевого характера показывают, 
что налог на прибыль организаций в общей сумме доходов составляет 
56,06%. В свою очередь, налог на доходы физических лиц имеет удельный 
вес в общей сумме доходов 15,76%. Более глубокий анализ, проведённый 
автором, свидетельствует о превышении объёма доходов в виде налога на 
прибыль организаций над налогом на доходы физических лиц на 35,54 
млрд рублей, что в относительной оценке составляет 40,29%. 

В рамках заключительного блока исследования автор считает важным 
обозначить ключевые направления модернизации подходов к управлению 
доходами региональных бюджетов в Российской Федерации. Прежде 
всего, субъектам Российской Федерации как публично-правовым образо-
вания следует максимально прорабатывать вопросы, связанных с потенци-
ально возможными направлениями расширения источников пополнения 
доходов своих бюджетов благодаря расширению налоговой базы по нало-
гам на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, а также 
транспортному налогу. Прежде всего, именно эти три налога должны нахо-
диться в активном фокусе органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. При условии успешности реализации проводимых ме-
роприятий по максимизации базы для обложения указанными выше нало-
гами будут сформированы предпосылки для устойчиво высокого увеличе-
ния доходов региональных бюджетов. Конечно, достижение данных ре-
зультатов возможно исключительно в условиях одновременно качествен-
ного изменения федерального и регионального законодательства, а также 
активного и перманентного диалога с субъектами предпринимательства, 
осуществляющими свою деятельность на территории соответствующего 
региона. Понятно, что чем больше прибыли будут генерировать данные ор-
ганизации, тем больший объём средств будет зачислен в региональные 
бюджеты посредством использования инструментов налогообложения. Бо-
лее того, по мере расширения производства и увеличения числа нанятых 
сотрудников, а также увеличения объёмов выплачиваемых им заработных 
плат будут обеспечены и предпосылки для расширения объёмов налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в региональные бюд-
жеты.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования представляется 
возможным сделать несколько выводов. Во-первых, о принципиальной 
значимости вопросов управления доходами региональных бюджетов для 
Российской Федерации, так как от их объёма зависят возможности финан-
сового обеспечения реализации актуальных для конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации и страны в целом задач, в т.ч. определённых с учётом 

национальных целей обозначенных Президентом России в своём Указе от 
07 мая 2024 года. Во-вторых, вопросы, связанные с управлением доходами 
региональных бюджетов, являются достаточно многоликими и комплекс-
ными, требующими одновременно учёта и социальных, и экономических 
аспектов. Более того, крайне важен креативный подход к организации та-
кого управления, включающий современные подходы и практики.  

 
Литература 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/  
3. Актуальные проблемы функционирования финансовой системы 

России / Н. В. Виноградов, Л. Д. Сангинова, А. В. Сигарев [и др.]. Москва: 
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 
2021. 342 с. 

4. Долгосрочная устойчивость финансовой системы: теория и прак-
тика / С. С. Дзусова, Н. П. Молчанова [и др.]. – М: ООО "Издательство 
"КноРус", 2020. - 316 с. 

5. Финансовая система России в условиях санкционного давления: 
монография / О. В. Макашина, С. Е. Демидова, М. В. Дуброва [и др.];М.: 
Русайнс, 2024. - 397 с.  

6. Балынин, И. В. К вопросу о введении социально справедливого 
прогрессивного налогообложения доходов физических лиц в Российской 
Федерации / И. В. Балынин // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 4. – 
С. 300–311 

7. Балынин, И. В. Введение прогрессивного налогообложения дохо-
дов физических лиц в Российской Федерации в контексте обеспечения со-
циальной справедливости / И. В. Балынин // Финансы и кредит. – 2016. – 
№ 31(703). – С. 15–31. 

8. Балынин, И. В. Социально справедливое совершенствование 
налогообложения доходов и имущества физических лиц в Российской Фе-
дерации / И. В. Балынин // Налоги и налогообложение. – 2024. – № 2. – С. 
43–54. 

9. Буздалина, О. Б. Новое в управлении налоговыми расходами в 
Российской Федерации / О. Б. Буздалина // Аудиторские ведомости. – 2023. 
– № 3. – С. 116–122. 

10. Васюнина, М. Л. О целевых межбюджетных трансфертах субъек-
там Российской Федерации / М. Л. Васюнина // Финансы. – 2022. – № 9. – 
С. 23–28. 

11. Гафарова, Л. А. Обеспечение результативности налоговых ин-
струментов в управлении общественными финансами региона / Л. А. Га-
фарова // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2024. 
– № 4(178). – С. 73-82. 

12. Долина, О.Н. Государственное регулирование открытости и про-
зрачности управления общественными финансами в России /О.Н. Долина 
// Аудит и финансовый анализ. 2015. № 5. С. 186–189. 

13. Керимова, С. А. Диагностики устойчивости и безопасности реги-
онального бюджета / С. А. Керимова, Н. Б. Дроковский // Экономика и биз-
нес: теория и практика. – 2024. – № 11-1(117). – С. 162-165. 

14. Кунин, В. А. Сравнительная оценка статистических показателей 
региональных бюджетов республик Алтай, Бурятия и Тыва в контексте вы-
явления факторов повышения социально-экономического уровня регио-
нального развития / В. А. Кунин, С. О. Иргит // Фундаментальные исследо-
вания. – 2024. – № 5. – С. 47-52. 

15. Огородникова, Е. П. Оценка налоговых платежей в формировании 
региональных бюджетов / Е. П. Огородникова, Л. И. Рахматуллина, Н. В. 
Андреева // Вестник университета. – 2024. – № 2. – С. 104-114. 

16. Понкратов, В.В. Повышение качества бюджетного планирования 
в России /В.В. Понкратов // Финансовая жизнь. – 2017. – № 4.-С.91-94.  

17. Сидоров, Р. А. Анализ регионального бюджета Республики Татар-
стан за 2019-2023 гг / Р. А. Сидоров // Вестник науки. – 2025. – Т. 3, № 
2(83). – С. 80-87 

18. Солянникова, С.П. Ответственная бюджетная политика в усло-
виях высокого уровня неопределенности: правила разработки и критерии 
оценки /С.П. Солянникова // Инновационное развитие экономики. 2016. № 
3–2 (33). С. 91–96.  

19. Солянникова, С.П. Современные трансформации концепций и ин-
ституциональных основ управления финансами государственного сектора 
/С.П. Солянникова // Финансы. 2022. № 9. С. 17–22 

20. Сумская, Т. В. Анализ федеральной трансфертной политики в Рос-
сии / Т. В. Сумская // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 5(206). – С. 
176-190. 



 417

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

21. Харитоненко, Л.Б. Налог на прибыль организаций как один из ис-
точников государственных доходов /Л.Б. Харитоненко // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 3 (29). С. 
148-153 

22. Шмиголь, Н.С. Современные концептуальные подходы к управле-
нию финансами государственного сектора // Финансовая жизнь. 2021. № 2. 
С. 52-55. 

23. Чиджиев, А. У. Структурный анализ регионального бюджета в 
условиях реализации бюджетной политики на материалах Республики Кал-
мыкии / А. У. Чиджиев // Управленческий учет. – 2024. – № 12. – С. 218-
228. 

24. Аналитический портал Федеральной налоговой службы. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://analytic.nalog.gov.ru/ (дата обра-
щения: 27.04.2025) 

25. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. – 
[Электронный ресурс]. URL: https://budget.gov.ru/Главная-страница (дата 
обращения: 25.05.2025)  

26. Законопроект «О федеральном бюджете на 2025 год и на плано-
вый период 2026 и 2027 годов». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/727320-8 (дата обращения: 01.01.2025) 

27. Министерство финансов Российской Федерации. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ (дата обращения: 
16.04.2025) 

28. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-та-
рифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486923/  

 
Regional Budget Revenues in Russia: Results for January-April 2025 
Terekhova T.B. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The scientific article is devoted to the issues of revenue management of regional budgets in the 

Russian Federation in the modern conditions. The author focuses special attention on the 
demonstrated results in January-April 2025. The introductory part presents the results of the 
author's study of existing scientific publications on the topic of the scientific article in a 
broad and narrow sense. At the second stage, the author of the scientific article identified 
specific organizational and legal aspects of the formation of regional budget revenues in the 
Russian Federation. In continuation of the study, a comprehensive analysis of specific 
numerical data was carried out, reflected on the single portal of the budget system of the 
Russian Federation as the most authoritative source of data for the selected period of time 
(January-April 2025). Based on the analysis, the author formed specific conclusions on their 
basis. The final part of the article identifies potential areas for modernizing approaches to 
managing regional budget revenues. 

Keywords: budget revenues, regional budget, budget management, budget revenue management, 
budget policy, budget process 

References 
1. Budget Code of the Russian Federation. – [Access from "Consultant Plus"]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
2. Tax Code of the Russian Federation. Part 2. – [Access from "Consultant Plus"]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
3. Actual problems of functioning of the financial system of Russia / N. V. Vinogradov, L. D. 

Sanginova, A. V. Sigarev [and others]. Moscow: Limited Liability Company "Izdatelstvo" 
Knorus ", 2021. 342 p. 

4. Long-term sustainability of the financial system: theory and practice / S. S. Dzusova, N. P. 
Molchanova, V. V. Khamalinskaya [et al.]. - Moscow: Limited Liability Company 
"Izdatelstvo" Knorus ", 2020. - 316 p. 

5. The financial system of Russia under sanctions pressure: monograph / O. V. Makashina, S. E. 
Demidova, M. V. Dubrova [et al.]; edited by O. V. Makashina. - Moscow: Rusains, 2024. - 
397 p. - URL: https://book.ru/book/955284 (date of access: 07/24/2024). 

6. Balynin, I. V. On the introduction of a socially fair progressive taxation of personal income in 
the Russian Federation // Taxes and taxation. - 2015. - No. 4. - P. 300-311 

7. Balynin, I. V. Introduction of progressive taxation of personal income in the Russian Federation 
in the context of ensuring social justice // Finance and credit. 2016. P. 15-31. 

8. Balynin, I. V. Socially fair improvement of taxation of income and property of individuals in 
the Russian Federation // Taxes and taxation. - 2024. - No. 2. - P. 43-54. 

9. Buzdalina, O. B. New in the Management of Tax Expenditures in the Russian Federation / O. 
B. Buzdalina // Audit Statements. - 2023. - No. 3. - P. 116-122. 

10. Vasunina, M. L. On Targeted Interbudget Transfers to Subjects of the Russian Federation / 
M. L. Vasunina // Finance. - 2022. - No. 9. - P. 23-28. 

11. Gafarova, L. A. Ensuring the Effectiveness of Tax Instruments in the Management of Public 
Finances of the Region / L. A. Gafarova // Economy and Management: Scientific and 
Practical Journal. - 2024. - No. 4 (178). - P. 73-82. 

12. Dolina, O.N. State regulation of openness and transparency of public finance management in 
Russia / O. N. Dolina // Audit and financial analysis. 2015. No. 5. P. 186-189. 

13. Kerimova, S. A. Diagnostics of sustainability and security of the regional budget / S. A. 
Kerimova, N. B. Drokovsky // Economy and business: theory and practice. - 2024. - No. 11-
1 (117). - P. 162-165. 

14. Kunin, V. A. Comparative assessment of statistical indicators of regional budgets of the 
republics of Altai, Buryatia and Tyva in the context of identifying factors for increasing the 
socio-economic level of regional development / V. A. Kunin, S. O. Irgit // Fundamental 
research. - 2024. - No. 5. - P. 47-52. 

15. Ogorodnikova, E. P. Assessment of tax payments in the formation of regional budgets / E. P. 
Ogorodnikova, L. I. Rakhmatullina, N. V. Andreeva // Bulletin of the University. - 2024. - 
No. 2. - P. 104-114. 

16. Ponkratov, V. V. Improving the quality of budget planning in Russia / V. V. Ponkratov // 
Financial life. - 2017. - No. 4.-P.91-94. 

17. Sidorov, R. A. Analysis of the regional budget of the Republic of Tatarstan for 2019-2023 / 
R. A. Sidorov // Bulletin of Science. - 2025. - Vol. 3, No. 2 (83). - P. 80-87 

18. Solyannikova, S. P. Responsible budget policy in conditions of high uncertainty: development 
rules and evaluation criteria / S.P. Solyannikova // Innovative development of the economy. 
2016. No. 3–2 (33). P. 91–96. 

19. Solyannikova, S.P. Modern transformations of concepts and institutional foundations of public 
sector financial management // Finance. 2022. No. 9. P. 17–22 

20. Sumskaya, T.V. Analysis of federal transfer policy in Russia / T.V. Sumskaya // Problems of 
forecasting. – 2024. – No. 5 (206). – P. 176-190. 

21. Kharitonenko, L.B. Corporate income tax as one of the sources of government revenue // 
Innovative economy: prospects for development and improvement. 2018. 3. P. 148-153 

22. Shmigol, N.S. Modern conceptual approaches to public sector financial management // 
Financial life. 2021. No. 2. P. 52-55. 

23. Chidzhiev, A. U. Structural analysis of the regional budget in the context of budget policy 
implementation based on the materials of the Republic of Kalmykia / A. U. Chidzhiev // 
Management accounting. - 2024. - No. 12. - P. 218-228. 

24. Analytical portal of the Federal Tax Service. - [Electronic resource]. - Access mode: 
https://analytic.nalog.gov.ru/ (date of access: 04/27/2025) 

25. Unified portal of the budget system of the Russian Federation. - [Electronic resource]. URL: 
https://budget.gov.ru/Главная-страция (date of access: 25.05.2025) 

26. Bill "On the federal budget for 2025 and for the planning period of 2026 and 2027". - URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/727320-8 (date of access: 01.01.2025) 

27. Ministry of Finance of the Russian Federation. – [Electronic resource]. – Access mode: 
https://minfin.gov.ru/ (date of access: 16.04.2025) 

28. Main directions of budget, tax and customs-tariff policy for 2025 and for the planning period 
of 2026 and 2027. – [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_486923/ 
 
 

  



 418 

№
 5

 2
0
2
5

  

Оценка рисков при реализации инвестиционных проектов 
 
 
Будкова Мария Витальевна 
магистрант факультета комплексной безопасности ТЭК Российского государ-
ственного университета нефти и газа (Национального Исследовательского Уни-
верситета) имени И.М. Губкина, masha0607@inbox.ru 
 
Юрченко Наталья Юрьевна 
заведующий кафедрой безопасности цифровой экономики и управления рис-
ками Российского государственного университета нефти и газа (Национального 
Исследовательского Университета) имени И.М. Губкина, 
yurchenko.n@gubkin.ru 
 
В данной статье подробно рассматривается один из ключевых этапов процесса 
управления рисками инвестиционных проектов – оценка рисков. Общеиз-
вестно, что инвестиционная деятельность играет немаловажную роль в жизни 
любого предприятия, так как она позволяет расширять производство, увеличи-
вать доходы и прибыль, а также укреплять позицию предприятия на рынке. В 
связи с этим важной задачей становится своевременый и качественный анализ 
выявленных рисков, способствующий дальнейшей разработке максимально эф-
фективных мероприятий по их минимизации. В статье охарактеризованы 
наиболее популярные методики оценки рисков: как качественные, так и коли-
чественные. Данное исследование будет полезно для общего понимания алго-
ритма и конкретных способов оценки рисков инвестиционных проектов. 
Ключевые слова. Инвестиционный проект, риски, качественный анализ, анке-
тирование, метод мозгового штурма, метод Дельфи, количественный анализ, 
SWOT-анализ, PEST(PESTEL)-анализ, метод Исикавы, метод «галстук-ба-
бочка», анализ чувствительности, анализ сценариев, метод дерева решений, ме-
тод имитационного моделирования. 
 
 

Введение 
В современном экономическом пространстве одной из основных це-

лей компании любой отрасли является достижение лидирующих позиций 
по ключевым финансовым показателям среди сопоставимых организаций. 
Для достижения данной цели компании применяют разнообразные методы 
и стратегии. Одним из ключевых инструментов в этом контексте выступает 
инвестиционная деятельность, которая включает в себя формирование и 
контроль реализации инвестиционных программ и портфелей проектов.  

Единого определения у термина «инвестиционный проект» не суще-
ствует: разные авторы предлагают свои трактовки, основываясь на специ-
фике исследуемого объекта. Одни определяют инвестиционный проект как 
временное предприятие, которое имеет четко обозначенные цели, ресурсы 
и временные рамки, в то время как другие акцентируют внимание на его 
финансовых аспектах и ожидаемых результатах. В Федеральном законе от 
25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» за-
креплено более сложное и формализованное определение данного поня-
тия: инвестиционный проект интерпретируется как обоснование экономи-
ческой целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработан-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-
план) [1]. Однако следует отметить, что независимо от определения, суть 
остается одной: инвестиционные проекты направлены на создание новых 
производственных мощностей, обновление существующих, а также внед-
рение новых технологий и инновационных решений, связанных с обеспе-
чением роста и развития предприятия, повышения его конкурентоспособ-
ности и эффективности. 

Понимание сущности термина «инвестиционный проект» является ак-
туальным для осознания всей сложности и тонкости процесса разработки 
и реализации проекта, поскольку результат оказывает непосредственное 
влияние на доход инвестора. Важной составляющей разработки и реализа-
ции любого инвестиционного проекта является управление его потенци-
альными рисками, а наиболее скрупулезным и значительным этапом – 
оценка этих рисков.  

 
Методы оценки рисков в инвестиционном проектировании  
Оценка рисков проекта представляет собой мнение о критичности того 

или иного риска, выявленного на этапе идентификации, которое формиру-
ется в результате проведения комплексного анализа воздействия рисков на 
реализацию инвестиционного проекта и способствует разработке мер 
управления негативными последствиями [5]. Комплексный анализ предпо-
лагает исследование рисков путем использования двух видов анализа: ка-
чественного и количественного. Эти два вида дополняют друг друга и 
должны следовать в строго определенной последовательности: сначала 
проводится качественный анализ, а затем количественный. Суть каче-
ственного состоит в том, чтобы проранжировать выявленные риски и опре-
делить первоочередные к управлению, а суть количественного – детально 
оценить влияние рисков в числовом выражении [6]. Ниже подробно рас-
смотрены базовые методы каждого варианта анализа рисков. 

Опрос (анкетирование) как метод качественного анализа относится к 
группе экспертных методов и заключается в том, что ранжирование рисков 
происходит с учетом двух ключевых характеристик самого риска: вероят-
ности возникновения и тяжести последствий. Сначала для каждого риска 
определяется максимальный уровень, который организация, реализующая 
проект, готова принять. Такой предельный уровень риска называется риск-
аппетитом и измеряется по стобалльной шкале. Далее идет сам процесс 
оценки экспертами каждого риска: вероятность оценивается в процентах 
или долях единицы, а тяжесть последствий по стобалльной шкале. После 
того, как эксперты закончат с оценкой, формируется сводная таблица, в ко-
торой определяются соответствующие интегральные показатели. Затем ин-
тегральный показатель соотносится с риск-аппетитом и выносится реше-
ние о приемлемости конкретного риска для разработчика проекта. На ос-
нове результатов экспертного опроса формируется карта рисков, на кото-
рой явно видны ключевые риски проекта. Важно отметить, что эксперты 
обязаны соответствовать ряду требований: иметь доступ к полной инфор-
мации о проекте, а также необходимый уровень знаний и креативности 
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мышления; быть объективными при оценке и не иметь личных предпочте-
ний касательно проекта; уметь работать с большими объемами рисков [8]. 

Еще одним методом экспертного анализа, относящегося к качествен-
ному, является метод мозгового штурма – техника группового генерирова-
ния максимального количества разнообразных рисков. Суть заключается в 
том, что участники выдвигают потенциальные риски без ограничений и 
критики, что позволяет выявить как очевидные, так и скрытые угрозы. 
Каждая идея фиксируется одним из двух способов: «звезда» или «дерево». 
После происходит анализ и группировка рисков с определением их степени 
важности и вероятности возникновения [8]. 

Метод Дельфи также является экспертным методом оценки рисков. 
Метод проходит в три этапа: эксперты анонимно выражают мнение по по-
воду вопроса, делают прогноз по риску, который они оценивают. Каждый 
эксперт знакомится с прогнозами всех остальных. Если прогноз кого-либо 
из экспертов сильно отличается от мнения остальных, этот эксперт должен 
пояснить, аргументировать свою позицию. Часто эксперты склонны пере-
сматривать свои оценки, приближаясь таким образом к усредненному мне-
нию большинства. Результат метода Дельфи – это консенсус, то есть ситу-
ация, когда все эксперты пришли к общему соглашению по обсуждаемому 
вопросу. Если хотя бы один эксперт против мнения большинства, консен-
сус не достигнут [9]. 

Остальные методы качественного анализа более наглядные, поскольку 
имеют матричное или графическое представление. К таким методам можно 
отнести SWOT-анализ, PEST(PESTEL)-анализ, метод Исикавы или метод 
«рыбий скелет» и метод «галстук-бабочка». 

Суть SWOT-анализа состоит в том, чтобы проанализировать проект с 
позиции факторов внутренней и внешней среды. К факторам внутренней 
среды относятся сильные и слабые стороны рассматриваемого проекта, а к 
факторам внешней – возможности и угрозы проекта. Специалисту необхо-
димо выявить максимально возможное количество пунктов по данным 
факторам и составить матрицу. После необходимо провести сопоставление 
факторов между собой: стоит рассмотреть, каким образом можно исполь-
зовать сильные стороны для реализации возможностей, как можно улуч-
шить слабые места, используя доступные возможности, как применить 
сильные стороны для устранения угроз и определить какие комбинации 
слабых сторон и угроз могут усугубить процесс реализации проекта. Ре-
зультатом SWOT-анализа является формулировка рекомендаций по разви-
тию проекта [3]. 

PEST-анализ – это инструмент анализа, который используется для 
оценки внешней среды организации или проекта путем анализа политиче-
ских (Political), экономических (Economic), социокультурных (Social) и 
технологических (Technological) факторов. Эти факторы включают в себя 
следующие аспекты: 

1) политические: политическая стабильность, геополитические собы-
тия, правительственные программы и инициативы, нюансы межгосудар-
ственных соглашений, этические и политические стандарты;  

2) экономические: рост ВВП, уровень инфляции, уровень безрабо-
тицы, процентные ставки, валютные курсы;  

3) социальные: демографические изменения, уровень образования, 
жизненный уровень, образ жизни, культурные ценности; 

4) технологические: инновации и исследования, цифровая трансфор-
мация, автоматизация, роботизация. 

PEST-анализ проводится с использованием матрицы, в которой отра-
жается оценка уровня воздействия и уровня реализации факторов. На ос-
нове проставленных оценок выявляются наиболее значительные факторы 
проекта. 

Иногда можно встретить применение PESTEL-анализа. В сущности 
этот метод представляет собой тоже самое, что и PEST-анализ, однако к 
группам факторов добавляется еще две: экологические (Ecological) и пра-
вовые (Legal) [3]. 

Метод Исикавы или метод «рыбий скелет» заключается в построении 
схемы, которая отражает причинно-следственные связи между различ-
ными факторами, влияющими на проект. Визуально такая схема напоми-
нает скелет рыбы, за что данный метод и получил свое второе название. В 
центре – ключевая проблема, которая выступает в роли головы рыбы, а ос-
новные кости – это основополагающие элементы, оказывающие влияние 
на неё. Мелкие косточки, в свою очередь, символизируют вспомогатель-
ные и последующие причины. Обычно основные факторы делятся на не-
сколько категорий, такие как: 

- люди: факторы, связанные с персоналом, квалификацией и обуче-
нием; 

- процессы: этапы производства или предоставления услуг; 
- материалы: сырье, используемое в процессе; 

- технологии: инструменты, программное обеспечение, машины, при-
меняемые в процессе; 

- среда: внешние факторы, такие как законы, организация, конкурен-
ция. 

На рисунке 1 изображен пример использования метода Исикавы. 
 

 
Рисунок 1 – Пример реализации метода Исикавы [4] 

 
После того как схема разработана до конца, все последствия и при-

чины выявлены, коллектив приступает к анализу диаграммы. Факторы, на 
которые нельзя повлиять, исключаются. Выделяются ключевые источники 
неблагоприятной ситуации, оказывающие значительное воздействие на ко-
нечный результат. 

Заключительным методом качественного анализа является метод «гал-
стук-бабочка», получивший свое название, по аналогии с предыдущим рас-
смотренным методом, из-за особенностей графического отображения. На 
первом этапе эксперты определяют основную проблему и указывают ее в 
качестве центрального узла «галстука-бабочки». Далее исследуют источ-
ники проблемы и формируют левую сторону диаграммы, отделяя линиями 
основную проблему от факторов, которые могут на нее повлиять. Верти-
кальными линиями отображаются барьеры – меры, которые могут предот-
вратить тот или иной предполагаемый исход. Правая сторона отвечает за 
последствия реализации тех событий, которые были указаны ранее слева. 
Здесь же отображаются вспомогательные функции управления, относящи-
еся к средствам управления. Пример схемы метода «галстук-бабочка» 
изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Пример схемы метода «галстук-бабочка» [4] 

 
После приоритезации рисков инвестиционного проекта можно пере-

ходить к более сложной задаче – оценке их количественных характеристик 
при наличии необходимого объема данных. Этот вид анализа подразуме-
вает в первую очередь исследование рисков, имеющих высокую степень 
опасности, с целью определения четких размеров ущерба, который они мо-
гут нанести. Выбор конкретного метода количественного анализа зависит 
от многих факторов, таких как заданные сроки для проведения анализа, 
располагаемый бюджет, конечная цель анализа и т.д. 

Одним из самых распространенных методов данного анализа является 
анализ чувствительности. Методика позволяет оценить то, как будут ме-
няться ключевые показатели инвестиционного проекта в случае влияния 
на них различных факторов. Чтобы провести анализ чувствительности 
нужно предпринять ряд действий [7]: 

- определить целевой показатель, который нужно проанализировать 
(чаще всего анализируют NPV или IRR); 

- выбрать факторы, которые могут повлиять на целевые показатели 
(инвестиционные затраты, цена товара, объем продаж и т.д.); 
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- установить диапазон изменения вариабельных параметров, то есть 
тех факторов, которые влияют на целевой показатель (определить номи-
нальные и предельные значения); 

- рассчитать значения, которые будет принимать целевой показатель 
при всех значениях заданного диапазона изменения вариабельных пара-
метров; 

- построить график чувствительности, именуемый в западном инвести-
ционном менеджменте как Spider Graph, для всех вариабельных парамет-
ров (на оси абсцисс отражается диапазон изменения вариабельных пара-
метров, а на оси ординат – изменения целевого показателя); 

- сделать вывод о том, какой из рассматриваемых вариабельных пара-
метров оказывает наибольшее влияние на анализируемый ключевой пока-
затель проекта (наибольшее влияние оказывает тот фактор, угол наклона 
которого к оси абсцисс больше) и предложить возможные меры по управ-
лению данным фактором. 

Данный алгоритм описывает относительный анализ чувствительно-
сти. Если же необходимо определить критические точки для изменяемых 
параметров, то есть их численные величины, при которых целевой показа-
тель NPV будет равен нулю, то проводят абсолютный анализ чувствитель-
ности. Значения критических точек параметров определяются по формуле, 
аналогичной формуле расчета IRR, которая будет рассмотрена позже. 

Анализ сценариев – не менее популярный способ количественного из-
мерения рисков инвестиционных проектов. Данный метод предполагает 
изучение основных показателей эффективности при различных вариантах 
реализации проекта: оптимистическом, вероятностном и пессимистиче-
ском. Для начала специалист должен определить исходные параметры для 
каждого варианта развития событий, то есть сценария. Затем необходимо 
проанализировать вероятность наступления каждого из сценариев, при 
этом сумма вероятностей наступления каждого сценария должна быть 
равна 1. После для каждого варианта развития событий специалист рассчи-
тывает значение результирующего показателя (показателя эффективности 
проекта, выбранного для анализа), а также оценки его отклонений от сред-
него значения. Для оценки уровня колебания результата следует рассчи-
тать два критерия: дисперсию или стандартное (среднеквадратичное) от-
клонение и коэффициент вариации. Стандартное отклонение рассчитыва-
ется по следующей формуле [2]:  

𝜎 ൌ ට∑ ሺR୲ െ Rсрሻଶ ∗ p୲୲ , 

где R୲ – значение результирующего показателя конкретного сцена-
рия; Rср – среднее ожидаемое значение результирующего показателя; p୲ – 
вероятность наступления конкретного сценария. 

Дисперсия находится путем возведения стандартного отклонения в 
квадрат. Далее рассчитывается коэффициент вариации по формуле [2]: 

КВ ൌ  

ୖср
∗ 100%, 

где σ – стандартное отклонение; Rср – среднее ожидаемое значение ре-
зультирующего показателя. 

После нахождения всех необходимых для анализа величин можно ин-
терпретировать результаты. Коэффициент вариации до 30% означает сла-
бую колеблемость, от 30% до 70% – умеренную колеблемость, а свыше 
70% – высокую. Среди альтернативных проектов отдается предпочтение 
проекту с наименьшим стандартным отклонением и коэффициентом вари-
ации. 

Метод дерева решений – графический инструмент, который использу-
ется для визуального представления и анализа всех возможных вариантов 
развития событий, связанных с реализацией проекта, включая риски и их 
последствия. Суть метода заключается в том, чтобы построить некую 
схему, напоминающую дерево, где корень дерева – это начало проекта, 
ветви – возможные варианты развития событий, а узлы дерева – точки при-
нятия решений. После построения схемы появляется возможность просчи-
тать вероятность наступления той или иной ситуации и определить степень 
ее воздействия на проект (уровень изменения денежных потоков). В даль-
нейшем необходимо выбрать оптимальный план действий с учетом рисков 
и возможного дохода [2]. 

Заключительным методом количественного анализа рисков является 
метод имитационного моделирования или метод Монте-Карло, который 
представляет собой комбинацию анализа чувствительности и анализа сце-
нариев. Это сложная методология, которая обычно реализуется с помощью 
компьютерных программ. Анализ рисков инвестиционного проекта с по-
мощью метода имитационного моделирования предполагает выполнение 
следующих шагов [5]: 

1) определение основных переменных (параметров) инвестиционного 
проекта и их диапазонов; 

2) создание модели инвестиционного проекта, которая будет учиты-
вать взаимосвязи между переменными; 

3) оценка вероятности наступления каждого возможного исхода для 
каждой переменной; 

4) создание множества случайных сценариев на основе заданных диа-
пазонов переменных и вероятностей исходов; 

5) прогон каждого случайного сценария через модель инвестицион-
ного проекта; 

6) анализ результатов моделирования (построение гистограммы рас-
пределения NPV или IRR для оценки вероятности достижения желаемых 
показателей рентабельности). 

 
Заключение  
Таким образом, оценка рисков инвестиционных проектов является 

важным этапом их реализации. Качественные методы дают общее пред-
ставление о рисках и подходят для ранних стадий проекта, а количествен-
ные требуют более глубокого исследования и достоверных данных, они бо-
лее точные. Использование одного метода анализа недостаточно для пол-
ной и точной оценки рисков, важно использовать оба метода в совокупно-
сти. Оценка рисков – не одноразовая процедура, а постоянный процесс, ко-
торый необходимо проводить на всех этапах реализации инвестиционного 
проекта. 
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Risk assessment in the implementation of investment projects 
Budkova M.V., Yurchenko N.Yu. 
Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named after I.M. Gubkin 
This article discusses in detail one of the key stages of the risk management process of investment 

projects – risk assessment. It is well known that investment activity plays an important role 
in the life of any enterprise, as it allows to expand production, increase revenues and profits, 
as well as strengthen the company's position in the market. In this regard, a timely and 
qualitative analysis of the identified risks becomes an important task, contributing to the 
further development of the most effective measures to minimize them. The article describes 
the most popular risk assessment methods: both qualitative and quantitative. This study will 
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be useful for a general understanding of the algorithm and specific ways to assess the risks 
of investment projects. 

Keywords: Investment project, risks, qualitative analysis, questionnaire, brainstorming method, 
Delphi method, quantitative analysis, SWOT analysis, PEST(PESTEL) analysis, Ishikawa 
method, bow tie method, sensitivity analysis, scenario analysis, decision tree method, 
simulation method. 
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Изменение ценовой политики на этапах жизненного цикла 
наукоемкой продукции 
 
 
Володина Полина Михайловна 
магистр экономики, Дипломатическая академия при МИД РФ, 
Pmvolodina@gmail.com 
 
Исследование посвящено анализу трансформации ценовой политики в контек-
сте жизненного цикла наукоемкой продукции, что особенно важно в условиях 
ускоренного технологического обновления в сочетании с высокой неопреде-
ленностью рынка. Актуальность обсуждаемой темы объясняется наличием про-
тиворечий между необходимостью долгосрочного стратегического планирова-
ния и динамичной реальностью, в которой инновационные продукты теряют 
конкурентные преимущества за считанные годы или даже месяцы. Традицион-
ные модели ценообразования, разработанные для массового производства, ока-
зываются недостаточно действенными при работе с товарами, чья стоимость 
определяется не только издержками, но и научной уникальностью, степенью 
защиты интеллектуальной собственности, а также спецификой регуляторного 
воздействия. Цель в данной статье — выявить закономерности изменения це-
новой стратегии на каждом этапе жизненного цикла наукоемкой продукции и 
охарактеризовать подходы к её адаптации на фоне технологической нестабиль-
ности. Автором показано, что на ранних стадиях доминирует премиальная стра-
тегия, основанная на воспринимаемой ценности, на этапе зрелости ключевым 
становится дифференцированный подход с упором на сервисную составляю-
щую и рационализацию затрат. Особое внимание уделено переходным фазам 
— внедрению и упадку, где требуется сочетание гибкого ценообразования и 
прогнозирования сроков замещения продукта. Авторский вклад проявляется в 
формулировке оригинального алгоритма интеграции прогнозирования жизнен-
ного цикла в стратегическое управление, при котором принимается во внима-
ние специфика наукоемких отраслей (зависимость от НИОКР, высокая степень 
регулирования, быстрое моральное старение, сложная структура издержек). Из-
ложенные материалы будут полезны руководителям инновационных предпри-
ятий, специалистам по стратегическому управлению, преподавателям и аспи-
рантам, занимающимся вопросами инновационного развития. 
Ключевые слова: адаптивное ценообразование, жизненный цикл продукции, 
инновационная стратегия, наукоемкая продукция, прогнозирование, риск, це-
новая политика 
 
 

Введение 
Современная экономика характеризуется интенсивным развитием 

наукоемких отраслей, где инновационные продукты становятся ключевым 
драйвером конкурентоспособности компаний и целых государств. Однако, 
невзирая на значительные инвестиции в научные исследования и разра-
ботки, многие хозяйствующие субъекты сталкиваются с проблемой опти-
мизации ценовой политики на различных этапах жизненного цикла науко-
емкой продукции.  

Неправильный выбор стратегии в рассматриваемой области законо-
мерно приводит к снижению рентабельности, утрате рыночных позиций, 
провалу новаций. В связи с этим обсуждаемая тема приобретает особую 
актуальность. 

Наукоемкие отрасли (к примеру, фармацевтика, микроэлектроника, 
авиационная инженерия, биотехнологии и т. д.) имеют дело с уникальными 
вызовами. Проблема исследования заключается в том, что в традиционных 
моделях ценообразования, ориентированных на массовые товары, не учи-
тывается специфика инновационных продуктов (высокая степень неопре-
деленности на ранних этапах, динамичность технологических изменений, 
значительные затраты на изыскания и разработки). Эти особенности тре-
буют разработки гибких стратегий, адаптируемых к эволюции продукции. 

 
Материалы и методы 
Вопрос на предмет изменения ценовой политики на этапах жизнен-

ного цикла наукоемкой продукции рассматривается в литературе с пози-
ций управления, оптимизации производственных процессов, анализа рис-
ков.  

В первую группу целесообразно отнести работы, которые посвящены 
общим вопросам организации и управления ЖЦ, включая информацион-
ную поддержку, ресурсное обеспечение, менеджмент качества. Так, А.А. 
Акинина акцентирует внимание на необходимости комплексного инфор-
мационного сопровождения, что позволяет повысить эффективность при-
нятия управленческих решений на различных этапах [1]. А.К. Гришко и 
Н.А. Сидорчук рассматривают проблематику системной организации жиз-
ненного цикла, подчеркивая важность интеграции процессов разработки, 
производства, эксплуатации для повышения конкурентоспособности про-
дукции [4, 10]. А.С. Карпызин и О.В. Грицкевич анализируют вопросы ре-
сурсного обеспечения, отмечая, что оптимальное распределение ресурсов 
на каждом этапе ЖЦ содействует снижению издержек и формированию 
гибкой ценовой политики [6]. 

Вторая категория публикаций сфокусирована непосредственно на це-
нообразовании и выработке соответствующей политики в отношении ха-
рактеризуемой продукции. О.А. Артемьева рассматривает это как инстру-
мент достижения стратегических целей производственной компании, вы-
деляя необходимость адаптации стратегий в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла продукта [2]. Т.В. Логинова, Д.Р. Мухина, Э.К. Товмасян 
анализируют различные варианты и схемы ценообразования, высвечивая 
высокую значимость выбора между стратегиями «снятия сливок» и про-
никновения на рынок [7]. О.Л. Сапун и А.М. Самец делают упор на необ-
ходимости учета рыночной конъюнктуры в сочетании с особенностями 
спроса на каждом этапе ЖЦ [9]. 

Третья группа работ сконцентрирована на анализе рисков и проблем 
коммерциализации. Е.Ю. Гирфанова выделяет ключевые проблемы, кото-
рые сопряжены с высокой степенью неопределенности и недостаточной 
проработанностью механизмов ценообразования на ранних стадиях жиз-
ненного цикла [3]. О.В. Рыбкина предлагает классификацию рисковых 
факторов на предрыночных этапах, что помогает более точно прогнозиро-
вать возможные отклонения в реализации ценовой политики и своевре-
менно корректировать стратегию [8]. 

Наконец, отдельное место занимают изыскания, посвящённые опти-
мизации процессов разработки наукоемкой продукции с учётом стоимост-
ных параметров. К примеру, В.А. Дубовский, А.Ю. Казаков, А.В. Кузнецов 
описывают методы, которые направлены на сокращение сроков и затрат на 
разработку, что напрямую влияет на формирование конкурентоспособной 
цены на рынке [5]. 
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Обзор литературы показывает, что авторы задействуют системный, 
процессный, риск-ориентированный подходы. Применяются методы эко-
номического анализа, моделирования, сопоставления стратегий, а также 
оптимизации. 

В то же время, в научных источниках выявляются определённые про-
тиворечия. Так, одни авторы акцентируют внимание на необходимости 
гибкой адаптации ценовой политики к этапам жизненного цикла, другие 
— на приоритете долгосрочных стратегий, при которых не всегда учиты-
вается специфика инновационной продукции. Слабо освещены вопросы 
интеграции цифрового инструментария в процессы ценообразования, а 
также влияние внешних факторов (например, изменений в законодатель-
стве или глобальных рыночных трендов). 

В качестве основных методов, используемых при подготовке данной 
статьи, выступают: контент-анализ публикаций, систематизация, синтез, 
аналогии, сравнение, обобщение. 

 
Результаты и обсуждение 
При ознакомлении с современной литературой [2, 5, 9] сформулиро-

вано авторское понимание жизненного цикла наукоемкой продукции — 
речь идёт о последовательности этапов, через которые проходит иннова-
ционный продукт от момента концептуальной разработки до прекращения 
его коммерческого использования, характеризующейся специфическими 
фазами (рис. 1): 

 
Рис. 1. Этапы жизненного цикла наукоемкой продукции 
(составлено на основе [1, 4]) 

 
Каждый из обозначенных этапов характеризуется уникальными осо-

бенностями спроса, уровнем конкуренции, динамикой издержек, степенью 
технологической новизны. Наукоемкая продукция отличается высокой до-
лей затрат на НИОКР, значительной неопределённостью рыночных пер-
спектив, быстрым моральным устареванием. Указанные факторы требуют 
гибкого и научно обоснованного подхода к формированию ценовой поли-
тики. 

Так, на начальной стадии ключевая задача — возмещение инвестиций 
в НИОКР при ограниченной рыночной информации. Здесь доминируют 
два подхода — премиальное ценообразование и затратный метод.  

Первый применяется, если продукт обладает уникальными свой-
ствами, например, новое онкопрепаратное соединение с высокой эффек-
тивностью. Цена устанавливается с учетом воспринимаемой ценности для 
потребителя, а не только производственных издержек. 

Второй метод, напротив, сфокусирован на суммирование расходов 
(разработка, тестирование, сертификация) с добавлением маржи. Вместе с 
тем, в условиях высокой конкуренции, как в сегменте полупроводниковых 
материалов, характеризуемый подход подчас приводит к завышению цены 
и снижению конкурентоспособности.  

Действенная стратегия сочетает оба принципа — начальная премиаль-
ная стоимость корректируется по мере появления данных о спросе. К при-
меру, производители квантовых процессоров первоначально ориентиру-
ются на узкий круг клиентов (научные лаборатории), а затем постепенно 
расширяют аудиторию, снижая цену за счет масштабирования производ-
ства. 

На стадии роста акцент смещается на удержание доли рынка, привле-
чение новых потребителей. В данном случае проявляется парадокс науко-
емкой продукции — стоимость снижается, несмотря на улучшение харак-
теристик. Это сопряжено с эффектом масштаба и оптимизацией производ-
ственных процессов. Так, литографические установки для производства 
микросхем 5-нм техпроцесса первоначально стоили сотни миллионов дол-
ларов, но к моменту выхода на этап роста стоимость снизилась благодаря 
автоматизации сборки, сокращению брака. 

Особое внимание уделяется дифференцированному ценообразованию. 
Компании создают несколько версий товара:  

- базовая — с минимальным функционалом для массового потреби-
теля; 

- премиум-версия — с расширенными возможностями для нишевых 
сегментов [6, 10].  

Подобный подход реализован в области медицинской диагностики, 
где системы ИИ-анализа изображений опираются как на облачные реше-
ния по подписке, так и на локальные серверные комплексы с единоразовой 
оплатой. 

На этапе зрелости рынок насыщается, и стоимостная чувствительность 
потребителей возрастает. Здесь критично предотвратить «ценовую войну», 
сохранив прибыльность. Один из результативных методов — дискримина-
ция второго уровня, базирующаяся на дополнительных услугах. К при-
меру, производители высокоточного оборудования для нанолитографии не 
просто продают машины, но и включают в стоимость обучение персонала, 
гарантийное обслуживание, обновление программного обеспечения. 

Весьма значимую роль играет стратегия «рационализации» ассорти-
мента. Предприятия сворачивают производство устаревающих моделей, 
фокусируясь на продуктах с высокой маржинальностью. В авиастроении 
этот принцип реализуется через постепенное прекращение выпуска само-
летов с турбореактивными двигателями в пользу экономичных турбовен-
тиляторных моделей, что предоставляет возможность сохранить цену на 
уровне, несмотря на рост конкуренции. 

Когда продукция вступает в фазу упадка, компаниям приходится вы-
бирать между выводом её из ассортимента и модернизацией. В первом слу-
чае задействуется ликвидационное ценообразование — стоимость снижа-
ется до уровня переменных издержек, чтобы максимизировать денежный 
поток. Во втором — разрабатывается стратегия технологического обнов-
ления, которая включает, как правило, реструктуризацию производства, 
интеграцию с новыми платформами. 

Яркий пример — оптоволоконные датчики для нефтегазовой отрасли. 
После появления более дешевых аналогов на основе MEMS-технологий 
производители не свернули проект, а адаптировали существующие дат-
чики для функционирования в экстремальных условиях, что позволило 
удержать цену на прежнем уровне за счет повышения функциональной 
ценности. 

На схеме (рис. 2) представлены факторы, влияющие на динамику це-
новой политики в характеризуемой области. 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на изменение ценовой политики на эта-
пах жизненного цикла наукоемкой продукции (составлено на основе 
[1-3, 7, 8]) 

 
Итак, характеризуемая политика — это многомерный процесс, требу-

ющий учета не только экономических, но и технологических, правовых, 
этических аспектов. Успешные компании интегрируют прогнозирование 
жизненного цикла в стратегическое планирование, используя аналитиче-
ские инструменты для оценки рыночных тенденций и издержек. Соответ-
ствующие авторские рекомендации по вводу в практику представлены в 
таблице 1. В условиях ускоренного технологического развития гибкость и 
оперативность в корректировке цен становятся ключевыми конкурент-
ными преимуществами. 

 
 
 

Таблица 1  
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Алгоритм интеграции прогнозирования жизненного цикла наукоем-
кой продукции в стратегическое планирование (составлено авто-
ром) 

Этап Метод Инструменты / Тех-
нологии 

Ожидаемый ре-
зультат 

1. Анализ жиз-
ненного цикла 

Мультидисциплинар-
ная оценка факторов 
(технологические 
тренды, патентная ак-
тивность, регулятор-
ные изменения) 

Big Data-аналитика, 
нейросети для про-
гнозирования уста-
ревания 

Карта рисков и 
возможностей на 
горизонте 3-7 
лет 

2. Динамическое 
моделирование 

Построение нелиней-
ных сценариев с учё-
том «точек бифурка-
ции» (disruptive-техно-
логии, рыночные 
шоки) 

Agent-Based 
Modeling (ABM), ма-
шинное обучение 

Вероятностные 
сценарные про-
гнозы длитель-
ности этапов 

3. Обратная 
связь прогнози-
рования и стра-
тегии 

Итеративный цикл 
корректировки KPI на 
основе прогнозов и 
обновления моделей 

Цифровые двойники 
продукта, блокчейн 

Синхронизация 
R&D, производ-
ства, маркетинга

4. Риск-ориенти-
рованное цено-
образование 

Привязка цен к про-
гнозам через матрицу 
волатильности (тех-
нологические / рыноч-
ные риски) 

DIPA-алгоритмы, 
квантовые вычисле-
ния 

Адаптивные це-
новые коридоры, 
устойчивые к из-
менениям цикла

5. Мониторинг и 
калибровка 

Непрерывный сбор 
данных с автоматиче-
ской корректировкой 
моделей 

IoT-сенсоры Снижение по-
грешности про-
гнозов 

 
Как представляется, предложенный алгоритм поможет преодолеть 

ключевые ограничения традиционного стратегического планирования за 
счет трех инновационных элементов: 

- нелинейное прогнозирование на основе мультиагентного моделиро-
вания, при котором учитывается динамическое взаимодействие рыночных 
факторов, а не их изолированное влияние; 

- замкнутый цикл управления через интеграцию цифровых двойников 
и блокчейна, обеспечивающий мгновенную корректировку ценовой стра-
тегии при изменении прогнозных моделей; 

- квантово-оптимизированное ценообразование, в рамках которого об-
рабатываются сотни взаимосвязанных переменных в реальном времени — 
от цепочки поставок до патентных рисков. 

Обозначенный синтез методов переводит управление жизненным цик-
лом из реактивного в проактивное, позволяя не только прогнозировать, но 
и целенаправленно формировать рыночную траекторию наукоемких про-
дуктов. 

 
Выводы 
Эффективное управление ценовой политикой наукоемкой продукции 

требует глубокого понимания особенностей каждого этапа жизненного 
цикла, а также умения гибко реагировать на изменения внутренней и внеш-
ней среды.  

Компании, которые демонстрируют способность и готовность свое-
временно приспосабливать ценовые стратегии, получают весомые преиму-
щества в реалиях высокой неопределённости и динамики рынка. В совре-
менных условиях успех инновационного продукта во многом определяется 
не только его технологическим превосходством, но и умением производи-
теля выстроить оптимальное ценообразование на всех стадиях жизненного 
цикла. 

Предложенный автором алгоритм интеграции прогнозирования ори-
ентирован на совершенствование отдельных элементов планирования, со-
здание принципиально новой парадигмы управления.  

 
Литература 
1. Акинина А.А. Сущность информационной поддержки жизненного 

цикла наукоемкой продукции // Поколение будущего: Взгляд молодых уче-
ных-2020. Сборник научных статей 9-й Международной научной конфе-
ренции. – Курск: 2020. – С. 142-144. 

2. Артемьева О.А. Политика ценообразования как средство достиже-
ния целей производственной компании // Экономика и управление в маши-
ностроении. – 2020. – № 1. – С. 19-21. 

3. Гирфанова Е.Ю. Анализ текущего состояния и проблем коммерциа-
лизации наукоемкой продукции в России // Управленческий учет. – 2024. 
– № 11. – С. 12-18. 

4. Гришко А.К. Системная организация жизненного цикла наукоемких 
промышленных изделий // Труды международного симпозиума «Надеж-
ность и качество». – 2022. – Т. 1. – С. 218-220. 

5. Дубовский В.А., Казаков А.Ю., Кузнецов А.В. Методы оптимизации 
процессов разработки наукоемкой продукции // Модели и методы развития 
технологий машиностроения в условиях цифровизации экономики России. 
Сборник статей. – Санкт-Петербург: 2023. – С. 140-146. 

6. Карпызин А.С., Грицкевич О.В. Исследование ресурсного обеспече-
ния этапов жизненного цикла наукоемкой продукции // Интерэкспо Гео-
Сибирь. – 2023. – Т. 6. – № 1. – С. 98-103. 

7. Логинова Т.В., Мухина Д.Р., Товмасян Э.К. Стратегии ценообразо-
вания как составляющие ценовой политики организации // Трансформация 
экономики и управления: новые вызовы и перспективы. Сборник статей 
XIII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петер-
бург: 2024. – С. 444-450. 

8. Рыбкина О.В. Классификация рисков на предрыночных стадиях 
жизненного цикла наукоемкой продукции // Организатор производства. – 
2021. – Т. 29. – № 4. – С. 165-176. 

9. Сапун О.Л., Самец А.М. Совершенствование ценовой политики ре-
ализации продукции // Формирование эффективной системы менеджмента 
в условиях транзитивной экономики. Материалы І Международной 
научно-практической конференции. – Мелитополь: 2024. – С. 696-699. 

10. Сидорчук Н.А. Управление качеством и жизненным циклом науко-
емкой продукции // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Сбор-
ник материалов IX Международной научно-практической конференции, 
посвященной Дню космонавтики. – Красноярск: 2023. – С. 1132-1134. 

 
Changes in Pricing Policy at Different Stages of the Product Life Cycle for Science-Intensive 

Goods 
Volodina P.M. 
Diplomatic Academy under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
This study focuses on the transformation of pricing policies within the life cycle framework of 

science-intensive products, a topic of particular relevance under conditions of accelerated 
technological renewal combined with high market uncertainty. The significance of this 
discussion stems from the contradiction between the need for long-term strategic planning 
and the dynamic reality in which innovative products lose their competitive advantages 
within a few years—or even months. Traditional pricing models developed for mass 
production prove insufficiently effective when applied to goods whose value is determined 
not only by costs but also by scientific uniqueness, the extent of intellectual property 
protection, and the specific nature of regulatory influence. The objective of this article is to 
identify patterns in pricing strategy changes across each stage of the life cycle of science-
intensive products and to describe approaches for adapting these strategies amid 
technological instability. The author demonstrates that during early stages, premium pricing 
based on perceived value dominates, while in the maturity phase, a differentiated approach 
emphasizing service components and cost rationalization becomes critical. Particular 
attention is given to transitional phases—market entry and decline—where a combination 
of flexible pricing and forecasting of product replacement timelines is necessary. The 
author’s contribution lies in formulating an original algorithm for integrating life cycle 
forecasting into strategic management, taking into account the peculiarities of science-
intensive industries: dependence on R&D, high levels of regulation, rapid obsolescence, and 
complex cost structures. This analysis will be valuable for leaders of innovation-driven 
enterprises, specialists in strategic management, as well as educators and postgraduate 
students engaged in research on innovation development. 

Keywords: adaptive pricing, innovation strategy, life cycle of a product, risk assessment, pricing 
policy, science-intensive goods, forecasting 
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Моделирование налогового поведения агентов с использованием 
проксимальной оптимизации политики  
 
 
Голубев Евгений Жанович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
stepanov1999@rambler.ru 
 
В данной работе рассматривается применение методов обучения с подкрепле-
нием для моделирования и анализа поведенческой адаптации экономических 
агентов в условиях различных налоговых систем. Целью исследования является 
оценка влияния прогрессивного, пропорционального и регрессивного налого-
обложения на стратегию поведения агентов, минимизирующих потери и стре-
мящихся к максимизации прибыли. В рамках исследования разработана специ-
ализированная среда на базе Gymnasium, моделирующая ключевые элементы 
налоговой системы: динамику доходов, вероятность обнаружения уклонения, а 
также систему штрафов и субсидий. В качестве метода обучения использован 
алгоритм проксимальной оптимизации политики (PPO) из библиотеки Stable-
Baselines3, что позволило реализовать обучение агента через взаимодействие с 
симулированной средой. Результаты экспериментов продемонстрировали раз-
личия в среднем доходе, уровне уклонений и объеме собираемых налогов в за-
висимости от типа налоговой системы. Модель выявляет закономерности, от-
ражающие рациональные стратегии агентов в условиях неопределенности. Ра-
бота подтверждает применимость подхода обучения с подкреплением для ими-
тационного моделирования и анализа эффективности налоговой политики, что 
делает её потенциально полезной для разработки и оценки регуляторных меха-
низмов. 
Ключевые слова: обучение с подкреплением, налоговое моделирование, PPO 
(Proximal Policy Optimization), экономическое поведение агентов, прогрессив-
ное налогообложение, регрессивная налоговая система. 
 

Введение: различные налоговые системы непосредственно влияют на эко-
номическое поведение агентов, способствуя, формированию стимулов для 
соблюдения и уклонения от налоговых обязательств [1, с. 45]. В условиях 
динамичной экономики особенно важно моделировать возможные послед-
ствия разных подходов к налогообложению - прогрессивного, пропорцио-
нального и регрессивного. Именно поэтому целью данной работы является 
разработка модели обучения с подкреплением (PPO) для анализа поведе-
ния агентов в различных налоговых условиях. 

Использование методов обучения с подкреплением позволяет выявить 
скрытые зависимости между параметрами налоговой системы и реакцией 
агентов, что невозможно при традиционном экономическом моделирова-
нии, поскольку агенты в процессе обучения могут использовать неочевид-
ные и порою даже нелогичные решения, преследуя собственные цели [2, с 
503]. В исследовании применяется импровизированная среда на базе 
Gymnasium, учитывающая динамику доходов, вероятность обнаружения 
уклонения и систему штрафов. 

Основная часть: исследование проводилось в несколько этапов: Раз-
работка модели среды для функционирования агента в рамках определён-
ной налоговой системы, далее была проведена адаптация алгоритма обуче-
ния с подкреплением (англ. Proximal Policy Optimization, PPO) к разрабо-
танной среде, на основании которого была выполнена серия вычислитель-
ных экспериментов с целью анализа поведения агентов при различных ти-
пах налоговой нагрузки.  

 
Моделирование среды 
Для проведения эксперимента была сконструирована искусственная 

среда TaxEnv, позволяющая моделировать поведение индивидуального 
агента, обладающего неким доходом далее измеряемом в условных едини-
цах (у.е.) с возможностью принимать решение об уплате или уклонении от 
налогов[3, c. 73]. Агенту на каждом шаге предоставляется ограниченный 
выбор действий: быть честным или уклоняться от уплаты налогов, а также 
варьировать уровень расходов. Дополнительно в среде были установлены 
дополнительные награды в виде субсидий при «честном» поведении и 
штрафы в случае обнаружения системой «нечестного» поведения агента. 
Награда агента зависит от совокупного дохода, уплаченных налогов, воз-
можных штрафов в случае обнаружения уклонения, а также социальных 
стимулов и субсидий за честное поведение [4, c 351]. 

Таким образом, к ключевыми компонентами среды можно отнести: 
Тип налоговой системы (прогрессивная, пропорциональная, регрес-

сивная), определяющий величину налоговой ставки в зависимости от до-
хода; 

Вероятность обнаружения уклонения, моделируемая как случайная ве-
личина, с целью симулирования «человеческого фактора», который позво-
ляет остаться отклонениям от уплаты налога незамеченными; 

Система штрафов, зависящая от размера уклонённого налога; 
Поддерживающая политика в виде субсидий за честное поведение. 
В результате образуется среда со сложной стохастической динамикой, 

отражающей неопределённость, с которой сталкивается обучающийся 
агент при выборе стратегии поведения. 

Для анализа поведения агентов в заданной среде применён метод обу-
чения с подкреплением – PPO, за счёт своей устойчивости к переобучению 
(явлению когда модель подстраивается под определенный набор данных и 
не способна адекватно реагировать на новые данные) и способности эф-
фективно обрабатывать среды с непрерывной динамикой и частично сто-
хастическими вознаграждениями [5, с. 43]. 

Метод PPO способен оптимизировать стратегию агента, используя 
ограничение на сдвиг политики между итерациями, избегая, таким образом 
чрезмерного обновления и сохраняя стабильность процесса обучения, что 
особенно важно в условиях, когда реакция среды на действия агента может 
быть нелинейной и непредсказуемой. 

Построение эксперимента 
Обучение производилось в параллельной векторизованной среде, 

включающей несколько одновременных копий агента для повышения ско-
рости сходимости. Модель обучалась на протяжении 1 000 000 шагов для 
каждого типа налоговой системы. 

Для количественной оценки результатов были выбраны следующие 
метрики: 
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Средняя суммарная награда агента за эпизод - отражает обобщённый 
уровень благосостояния; 

Средняя сумма уплаченных налогов; 
Средний размер штрафов; 
Доля уклонений - отношение количества уклонений ко всем действиям 

за эпизод. 
Для каждой системы проводилось 1000 эпизодов оценки, позволяю-

щие применить обученным агентам результаты своего обучения. Резуль-
таты были агрегированы и визуализированы в виде диаграмм. 

Результаты и их интерпретация 
Полученные результаты, представленные на рисунке 1 и более детали-

зированные значения в таблице 1, демонстрируют количественные разли-
чия в поведении агентов в зависимости от типа налоговой системы: 

 

 
Рис. 1. Результаты оценки обучения 
 
Таблица 1 
Результаты оценки обучения 

Налоговая 
система 

Средняя награда Частота укло-
нений 

Средний налог Средний штраф

Прогрессив-
ная 

50.706171 0.2074 0.732709 0.115371 

Пропорцио-
нальная 

52.761131 0.0071 0.662325 0.001614 

Регрессив-
ная 

55.397190 0.0006 0.429729 0.000019 

 
Анализ приведённых результатов показывает, что: 
Наибольшая средняя награда (55.40) достигается в условиях регрес-

сивной системы налогообложения. Это объясняется минимальной налого-
вой нагрузкой и практически полным отсутствием штрафов, так как ча-
стота уклонений также минимальна (0.06%). Но нельзя забывать, что вы-
сокая награда в такой системе означает, что агент добился наибольшей 
личной выгоды и соответственно минимизировал свои налоговые выплаты 
(в среднем 0.43), что в свою очередь является негативным результатом для 
получателя налогов в рамках данной налоговой системы. 

Пропорциональная система демонстрирует сбалансированное поведе-
ние агентов: частота уклонений составляет менее 1%, а налоговая нагрузка 
(0.66) и штрафы (0.002) остаются на умеренном уровне. Средняя награда 
(52.76) уступает регрессивной системе, но выше, чем в прогрессивной, что 
указывает на эффективное сочетание мотивации агентов честно уплачи-
вать налоги и налоговых сборов. 

Прогрессивная система в свою очередь приводит к более частым слу-
чаям уклонения (20.7%) и относительно высоким штрафам (0.115), что сни-
жает итоговую награду агентов до 50.71. Несмотря на это, объём собирае-
мых налогов остаётся наивысшим среди всех систем (0.733), что указывает 
на фискальную эффективность при снижении индивидуального благосо-
стояния агентов. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что даже при 
упрощённой модели среды агенты обучаются рациональному поведению в 
зависимости от типа налоговой системы. Использование алгоритма PPO 
позволяет выявить эти адаптационные паттерны: в условиях низкой нало-
говой ставки и слабых санкций агент максимизирует индивидуальное бла-
госостояние, но при этом демонстрирует низкую фискальную отдачу и 
напротив, прогрессивная система способствует более высокой собираемо-
сти налогов, но ценой уменьшения частного выигрыша. Однако, поведение 
агента всё же может отличаться от поведения реального налогоплатель-
щика и это важно учитывать при проектировании подобных систем[6, 
с.241]. 

Заключение: в данной работе была представлена модель агентно-ори-
ентированного обучения с подкреплением, реализованная на основе алго-
ритма проксимальной оптимизации политики (PPO), для анализа поведен-
ческих реакций экономических агентов в различных налоговых условиях. 
Разработанная среда позволила количественно оценить влияние прогрес-
сивной, пропорциональной и регрессивной систем на поведение агентов, 
включая частоту уклонений, налоговые поступления и среднюю прибыль. 
Полученные результаты демонстрируют применимость подхода для 
оценки эффективности налоговой политики и подчёркивают его потенциал 
[7, с. 118] в моделировании адаптивного поведения агентов. В дальнейшей 
перспективе модель может быть расширена за счёт усложнения среды и 
включения взаимодействий между агентами, что повысит реализм симуля-
ции и пригодность для прикладных задач в области экономического пла-
нирования. 
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This article examines the use of reinforcement learning methods for modeling and analyzing the 

behavioral adaptation of economic agents in various tax systems. The aim of the study is to 
assess the impact of progressive, proportional and regressive taxation on the behavior 
strategy of agents who minimize losses and strive to maximize profits. As part of the 
research, a specialized environment based on Gymnasium has been developed that models 
key elements of the tax system: income dynamics, the likelihood of detection of fraud, as 
well as a system of fines and subsidies. The proximal policy optimization (PPO) algorithm 
from the Stable-Baselines3 library was used as a training method, which made it possible to 
implement agent training through interaction with a simulated environment. The results of 
the experiments demonstrated differences in average income, the level of tax evasion, and 
the amount of taxes collected, depending on the type of tax system. The model identifies 
patterns reflecting rational strategies of agents in conditions of uncertainty. The work 
confirms the applicability of the reinforcement learning approach for simulation and analysis 
of the effectiveness of tax policy, which makes it potentially useful for the development and 
evaluation of regulatory mechanisms. 
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Анализ и оценка рисков, возникающих  
в процессе исчисления и уплаты НДС 
 
 
Демидова Ксения Игоревна 
независимый исследователь, kid1110@rambler.ru 
 
В рамках настоящей статьи рассматриваются ключевые риски, связанные с ис-
числением и уплатой НДС, с которыми сталкиваются организации. Проводится 
анализ факторов, влияющих на возникновение налоговых рисков в данной об-
ласти, и предлагаются методы оценки их значимости. Целью работы является 
выявление наиболее уязвимых мест в процессе учёта НДС и разработка реко-
мендаций по минимизации потенциальных негативных последствий для биз-
неса. 
Ключевые слова: НДС, налоговые риски, исчисление НДС, уплата НДС, ана-
лиз рисков, оценка рисков, налоговое планирование, налоговый контроль, нало-
говая оптимизация. 
 

Введение 
В современной экономической среде налог на добавленную стоимость 

(НДС) является одним из ключевых источников государственных доходов 
и оказывает значительное влияние на деятельность предприятий. Правиль-
ное исчисление и своевременная уплата НДС – это не только обязанность 
налогоплательщика, но и важный фактор, обеспечивающий финансовую 
стабильность и устойчивое развитие бизнеса. Однако процесс исчисления 
и уплаты НДС сопряжён с различными рисками, которые могут привести 
к негативным последствиям, таким как налоговые санкции, споры с нало-
говыми органами и ухудшение финансового положения компании. В связи 
с этим, анализ и оценка рисков, возникающих в процессе исчисления и 
уплаты НДС, представляют собой актуальную и значимую задачу.  

Данная статья посвящена комплексному анализу этих рисков, выявле-
нию основных факторов, влияющих на их возникновение, а также разра-
ботке практических рекомендаций по их минимизации, направленных на 
повышение эффективности управления налоговыми обязательствами и 
обеспечение налоговой безопасности организаций. 

 
Методы выявления и оценки рисков НДС 
Методы выявления рисков, касающихся уплаты налога на добавлен-

ную стоимость, предполагает целый ряд действий и алгоритмов, к которым 
непосредственно относится комплексный анализ документации, налоговой 
отчётности, проведённых сделок и контрагентов, а также автоматизиро-
ванные средства проверки.  

В алгоритме уплаты НДС и принятие его, соответственно, к вычету, 
анализ первичных документов в контексте выявления рисков играет одну 
из ведущих ролей. Он помогает выявить наличие несоответствий в счетах-
фактурах, отсутствие необходимых реквизитов и подписей. Особое внима-
ние также уделяется анализу контрагентов в контексте коммерческой 
осмотрительности. Коммерческая осмотрительность – принцип добросо-
вестности и разумной осторожности, который должна проявлять организа-
ция при выборе контрагентов и совершении хозяйственных операций, 
чтобы минимизировать свои налоговые, финансовые и репутационные 
риски. Иными словами, коммерческая осмотрительность заключается в 
том, что компания должна убедиться в реальном существовании контр-
агента и реальном ведении им деятельности, в экономической обоснован-
ности сделки и соответствии её рыночным условиям, а также отсутствии у 
сделки признаков фиктивности, заключающееся в корректно оформлен-
ных документах. Таким образом, проверяется благонадёжность контр-
агента, а также наличие его в реестре недобросовестных поставщиков и ре-
альность хозяйственных операций.  

Ещё одним важным пунктом в процессе выявления рисков НДС явля-
ется сопоставление данных налоговой отчётности с бухгалтерским учётом, 
в частности с формами отчётности, с особым вниманием к выручке и рас-
ходам, что позволяет обнаружить расхождения между заявленным НДС и 
фактическими оборотами в компании. 

Особое внимание в ходе оценки рисков уделяется контролю специфи-
ческих операций, который включает в себя проверку экспортных сделок на 
правильность применения нулевой ставки, корректность исчисления НДС 
при импорте и анализ сделок с взаимозависимыми лицами на соответствие 
рыночным ценам. Также оцениваются схемы с посредниками, где высок 
риск необоснованных налоговых вычетов.  

Контроль специфических операций требует внимания при работе с 
НДС, поскольку именно эти направления чаще всего становятся объектом 
пристального внимания налоговых органов. При проверке экспортных сде-
лок ключевое значение имеет подтверждение обоснованности применения 
нулевой ставки – это требует тщательного анализа полного пакета доку-
ментов, включая относящиеся к конкретной сделке контракты, таможен-
ные декларации и транспортные документы, а также контроль сроков их 
предоставления, так как при условии, что в течение 180 дней компанией не 
собраны подтверждающие экспорт документы, НДС должен быть исчис-
лен по стандартным ставкам в размере 10% или 20%. Не менее важным 
аспектом является мониторинг валютных поступлений от иностранных по-
купателей на предмет соответствия условиям контракта.  

В отношении импортных операций особый акцент делается на кор-
ректности исчисления и отражения таможенного НДС, включая сверку 
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данных таможенных деклараций с бухгалтерским учётом и проверку пра-
вомерности принятия импортного НДС к вычету. При этом особые риски 
связаны с операциями, где возможно занижение таможенной стоимости то-
варов. 

Анализ сделок с взаимозависимыми лицами требует тщательного кон-
троля соответствия применяемых цен рыночным показателям, что осо-
бенно актуально в свете требований законодательства о трансфертном це-
нообразовании. Это предполагает не только проведение сравнительного 
анализа, но и подготовку соответствующей документации, подтверждаю-
щей обоснованность ценовой политики. 

Особую категорию рисков представляют посреднические схемы, где 
критически важным становится чёткое определение момента возникнове-
ния налоговых обязательств и разграничение прав и обязанностей между 
комитентом и комиссионером. Здесь необходимо тщательно контролиро-
вать документооборот, включая агентские отчёты и первичные документы, 
чтобы исключить возможность дублирования налоговых вычетов или воз-
никновения необоснованных налоговых обязательств. 

Дополнительного внимания требуют операции в строительной сфере, 
особенно в части применения льгот, раздельного учёта и правильного ис-
числения НДС при авансовых платежах. Не менее важны вопросы налого-
обложения при передаче имущественных прав, корпоративных событиях, 
таких как реорганизация, а также при оказании электронных услуг, где осо-
бое значение имеет определение налоговой юрисдикции. 

Эффективный контроль этих операций требует комплексного подхода, 
сочетающего глубокий анализ документации, понимание отраслевой спе-
цифики и постоянный мониторинг изменений законодательства. Регуляр-
ный внутренний аудит и использование специализированных программ-
ных решений позволяют минимизировать риски и обеспечить соответствие 
деятельности компании требованиям налогового законодательства. 

Дополнительно учитываются критерии риска ФНС, например, заниже-
ние базы по НДС при наличии выручки в отчётности по прибыли, высокая 
доля вычетов или убыточность компании при регулярном возмещении 
НДС. Регулярный мониторинг этих аспектов позволяет своевременно вы-
являть и минимизировать налоговые риски. 

Учёные определяют налоговый риск как «вероятность финансовых и/ 
или иных потерь, связанных с процессом налогообложения, вследствие 
негативных отклонений от предполагаемых субъектом налоговых правоот-
ношений и основанных на действующих нормах права состояниях буду-
щего, из расчёта которых им принимаются решения в настоящем» [4]. 

Чтобы небезосновательно говорить о сущности налоговых рисков, и, 
в последствии, способов их нивелирования, необходимо определиться с 
объектами и субъектами данного понятия. Так, к субъектам налоговых пра-
воотношений можно отнести налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов соответствующие исполнительные органы со стороны 
государства. «К объектам налоговых рисков относят возможные финансо-
вые и/или иные потери в процессе налогообложения» [14]. 

У каждого из участников налоговых правоотношений потери проявля-
ются по-разному и имеют различную природу. Это может быть как сниже-
ние уровня поступающих в бюджет доходов (для государства), так и рост 
налоговых издержек или упущенная выгода (для налогоплательщика). 

В первую очередь, необходимо упомянуть об ещё одном расчётном 
показателе, являющимся идентификатором налогового риска, которым яв-
ляется высокая доля вычетов по НДС. Стоит отметить, что размер допу-
стимая доля вычетов, которая не будет привлекать внимание налоговых 
органов, официально не установлена. Тем не менее, налоговый орган опе-
рирует двумя показателями для выявления превышений вычетов по НДС: 
средняя доля вычетов по региону и показатель, равный 89% вычетов от 
НДС, начисленного за этот же период. Данные относительно безопасной 
доли вычетов НДС в разрезе субъектов Российской Федерации приведены 
в отчёте 1-НДС, публикуемом ежеквартально. Так, на основании расчёта, 
проведённого по данным из отчёта 1-НДС, средняя доля вычета в городе 
Москве составляет 90,33%, в Воронежской области - 89,60%, в Нижегород-
ской области – 86,80%. Для полной уверенности в том, что данный риск в 
деятельности компании отсутствует, стоит сравнивать показатели доли вы-
четов в компании как с пороговым значением 89%, так и с показателями по 
региону. 

Риском, не относящимся к 12 рискам ФНС, являющихся «сигналом» к 
выездной налоговой проверке, но непосредственно связанный с уплатой 
НДС является занижение базы по НДС при наличии выручки в отчётности 
по налогу на прибыль организации. Налоговый орган автоматически про-
веряет расхождение между облагаемой выручкой в декларации по при-
были, а именно строку 011 Приложения 1 к листу 02, и налогооблагаемой 
базой по НДС (строка 010 раздела 3). При выявлении расхождения в раз-
мере более чем 10–20%, система налогового органа фиксирует один из 

множества рисков, к которым может относиться недоплата НДС, если вы-
ручка по прибыли значительно превышает выручку по НДС, скрытые обо-
роты, являющиеся результатом неотражения реализации в декларации по 
НДС, а также вовсе ошибки в учёте. Как следствие выявления данных рас-
хождений в адрес налогоплательщика могут начать поступать требования 
о предоставлении пояснений, доначисление НДС, штрафы и пени.  

Тем не менее, причиной наличия данного риска в деятельности компа-
нии не обязательно является нарушение законодательства со стороны 
налогоплательщика, и выходом является проведение сверок баз, исправле-
ние деклараций при наличии ошибок или же подготовка документов для 
обоснования разницы, к которым может быть отнесён экспорт, различные 
льготы, разница в моментах признания доходов).  

Иным риском, непосредственно связанным с возмещением НДС, явля-
ется убыточность компании. Так, если организация стабильно указывает 
убытки в декларации по налогу на прибыль (что можно увидеть в строке 
060 листа 02) и при наличии данного факта систематически заявляет НДС 
к возмещению, то данные действия являются критерием недобросовестно-
сти налогоплательщика со стороны ФНС. Налоговая может посчитать дан-
ную ситуацию признаком необоснованной налоговой выгоды, причиной 
чего может стать завышение входного НДС через сомнительных контр-
агентов. Также данная ситуация может стать следствием «технической 
убыточности», иными словами – искусственного занижения доходов или 
завышения расходов со стороны налогоплательщика, а также отсутствие 
реальной хозяйственной деятельности и существование исключительно с 
целью возмещения НДС.  

Последствия для налогоплательщика могут быть различной степени 
тяжести, от отказа в возмещении НДС и вплоть до доначисления налогов, 
блокировки счетов или включения в «чёрные списки» Федеральной нало-
говой службы. Решением возникающих проблем может стать подготовка 
экономического обоснования убытков, к примеру, это могут быть рыноч-
ные условия и стартовые затраты, а также подтверждение реальности сде-
лок и исключение признаков «технических» компаний, иначе – «однодне-
вок».  

 
Классификация рисков, возникающих в процессе исчисления и 

уплаты НДС 
Существует множество рисков, возникающих в процессе исчисления 

и уплаты НДС. Самый частый и очевидный из них – это риск занижения 
налоговой базы, представляющих собой неполное отражение выручки, не-
правомерное применение льгот или же ошибки в определении облагаемых 
оборотов.  

Помимо этого, значительную опасность представляет риск незакон-
ного возмещения НДС, в том случае, когда налогоплательщик заявляет к 
вычету суммы по сомнительным сделкам или взаимодействует с недобро-
совестными контрагентами. Не менее серьёзными являются технические и 
учётные риски, связанные с ошибками в заполнении деклараций, непра-
вильным оформлением первичных документов или нарушением сроков их 
подачи. Особого внимания заслуживают риски, связанные с выбором 
контрагентов - работа с фирмами-однодневками или отсутствие должной 
осмотрительности при проверке партнёров может привести к существен-
ным проблемам с налоговыми органами. 

Отдельную категорию составляют риски, связанные с налоговыми вы-
четами, в частности, неправомерное заявление вычетов по неоплаченным 
товарам или отсутствие надлежаще оформленных счетов-фактур. Для ком-
паний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, особую ак-
туальность приобретают риски, связанные с международными операци-
ями, включая ошибки в определении налоговой базы при экспорте или им-
порте товаров. 

Налоговый контроль также представляет собой значительный риск - 
расхождения в отчётности, отклонения от отраслевых нормативов или не-
обычные колебания показателей могут стать причиной повышенного вни-
мания со стороны ФНС. В наиболее серьёзных случаях это может вылиться 
в судебные споры с налоговыми органами по поводу правомерности исчис-
ления и уплаты НДС, что чревато не только финансовыми потерями, но и 
репутационными издержками. 

Для минимизации этих рисков необходимо внедрение системы внут-
реннего контроля, тщательная проверка контрагентов, строгое соблюдение 
требований к документальному оформлению операций, а также регуляр-
ный мониторинг изменений в налоговом законодательстве. В сложных слу-
чаях целесообразно привлекать профессиональных налоговых консультан-
тов, которые помогут выстроить эффективную систему налогового управ-
ления и избежать потенциальных проблем с фискальными органами. 

Пути нивелирования рисков НДС 



 429

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

В первую очередь стоит отметить, что для минимизации рисков по 
НДС необходимо обеспечить безупречное оформление первичных доку-
ментов, особенно счетов-фактур, с проверкой всех реквизитов и своевре-
менной их регистрацией. Более того, крайне важна тщательная проверка 
контрагентов через анализ официальных реестров, мониторинг их финан-
сового состояния и включения в "чёрные списки" ФНС. Следует строго со-
блюдать установленные сроки подачи деклараций, выставления и получе-
ния счетов-фактур. Регулярный внутренний контроль должен включать 
сверку данных бухгалтерского и налогового учёта, аудит правильности 
применения ставок НДС и соответствия хозяйственных операций. Для 
сложных случаев рекомендуется привлекать налоговых консультантов, 
проводить предпроверочный анализ и разрабатывать превентивные меры 
по выявленным уязвимостям. Важно оперативно реагировать на запросы 
налоговых органов, предоставляя полные и обоснованные пояснения. Но 
тем не менее, одним из важных предложений, не озвучиваемых ранее на 
законодательном уровне, является приятие НДС к вычету только при усло-
вии его фактической уплаты в бюджет.  

Также важно отметить, что НДС – это налог, который оптимизировать 
нельзя, несмотря на множество недобросовестных налогоплательщиков, 
пользующихся схемами, в которых фигурируют «фирмы-однодневки». 
Тем не менее, государство взяло этот вопрос под свой контроль и 12 ноября 
2024 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий уго-
ловную ответственность за «бумажный» НДС. На данный момент в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации имеется статья 173.3, предполага-
ющая ответственность за данное деяние. 

Идея о том, что НДС должен приниматься к вычету только при усло-
вии его фактической уплаты в бюджет, является темой для дискуссий и 
имеет как сторонников, так и противников. 

 

 
Рисунок. Аргументы относительно вопроса принятия НДС к 
вычету после уплаты в бюджет 

 
Основная причина позитивного подхода к данному вопросу – это 

борьба с уклонением от уплаты НДС. Такая система контроля значительно 
затруднит, если полностью не искоренит уклонение от уплаты НДС. На те-
кущий период времени недобросовестные поставщики могут выставлять 
счета-фактуры с НДС, получать деньги от покупателей, но при этом в бюд-
жет эти суммы не перечислять, при наличии факта заявления вычета поку-
пателем. При привязке вычета к фактической уплате такая схема перестаёт 
быть возможной.  

Более того, к позитивным моментам такого предложения относится упро-
щение администрирования. Как известно, последней тенденцией налоговых ор-
ганов является наивысшее качество при наименьших затратах, что и является 
прямой аналогией с вышеописанным случаем. Несмотря на то, что пересмотр 
механизма заявления НДС к вычету на начальных этапах может быть доста-
точно трудозатратным, в долгосрочной перспективе это может упростить ад-
министрирование НДС. Налоговые органы будут точно знать, какая сумма 
НДС была уплачена в бюджет по каждой операции, что облегчит выявление 
расхождений и потенциальных нарушений. 

Данное нововведение также может повысить собираемость НДС. На 
основании того, что присутствует прямая связь между вычетом и непосред-
ственной уплатой, стимулирующая всех участников цепочки более ответ-
ственно подходить к уплате НДС, покупатели будут побуждаться к более 
тщательному выбору поставщиков, отдавая предпочтение тем, кто гаран-
тированно платит налоги. Данное правило также кажется вполне обосно-
ванным и с точки зрения справедливости.  

Ещё одним значительным положительным фактором будет являться 
сокращение разрывов по НДС. Так как фактически «разрыв по НДС» явля-
ется разницей между теоретически возможной суммой поступлений НДС 
и фактически собранной, привязка вычета к уплате непосредственно по-
влияет на сокращение этого разрыва.  

Тем не менее, существует множество отрицательных аргументов отно-
сительно принятия НДС к вычету только после фактической уплаты в бюд-
жет. Одной из них является увеличение административной нагрузки на 
бизнес, а именно тот факт, что бизнесу придётся отслеживать не только 
получение счетов-фактур, но и факт уплаты поставщиком, что потребует 
дополнительных ресурсов и может привести к ошибкам. Более того, при 
взаимодействии с недобросовестными поставщиками тоже могут возник-
нуть проблемы. Если поставщик задерживает уплату НДС, покупатель не 
сможет вовремя заявить вычет, что может привести к штрафам и пеням. 
Покупатель становится заложником действий поставщика. 

Более того, такой подход к принятию НДС к вычету может стать при-
чиной проблем с оборотными средствами. К примеру, если покупатель 
должен сначала заплатить поставщику полную сумму с НДС, а вычет по-
лучит только после того, как поставщик заплатит НДС в бюджет, это мо-
жет создать временный дефицит оборотных средств, особенно для малого 
и среднего бизнеса.  

Заключительным, но достаточно существенным отрицательным фак-
том будет являться нарушение принципа нейтральности НДС. Как из-
вестно, НДС должен быть нейтральным для бизнеса, то есть не влиять на 
его решения о покупке и продаже. Привязка вычета к уплате может нару-
шить этот принцип, поскольку бизнес будет вынужден учитывать фактор 
уплаты НДС поставщиком при выборе контрагента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Внедрение системы, при ко-
торой НДС принимается к вычету только после его уплаты в бюджет, – это 
сложная задача, требующая тщательного анализа всех "за" и "против". 
Хотя такая система может помочь в борьбе с уклонением от уплаты НДС и 
повысить собираемость налогов, она также может создать значительные 
трудности для бизнеса и потребовать существенной перестройки системы 
администрирования НДС. Это значит, что первостепенно необходимо 
найти баланс между интересами государства и бизнеса, чтобы не задушить 
экономическую активность и не создать неоправданную административ-
ную нагрузку. Возможно, стоит рассмотреть поэтапное внедрение такой 
системы с пилотными проектами и тщательной оценкой результатов. 
Также, важно предусмотреть механизмы защиты добросовестных налого-
плательщиков от недобросовестных действий поставщиков. 

 
Заключение 
В заключение можно отметить, что комплексный анализ и оценка рис-

ков, возникающих в процессе исчисления и уплаты НДС, являются важ-
нейшими инструментами обеспечения налоговой дисциплины и миними-
зации возможных финансовых потерь для предприятий. Тщательное выяв-
ление потенциальных угроз, своевременное их прогнозирование и разра-
ботка эффективных мер по их устранению позволяют повысить прозрач-
ность налоговых процессов, снизить вероятность ошибок и недоимок.  

Внедрение современных методов оценки рисков способствует укреп-
лению налоговой дисциплины, повышению уровня финансовой ответ-
ственности и обеспечивает стабильность функционирования бизнеса в 
условиях постоянно меняющегося налогового законодательства. Таким об-
разом, системный подход к анализу рисков в сфере НДС является неотъ-
емлемой частью эффективного налогового менеджмента и способствует 
достижению стратегических целей организаций. 
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Реконфигурация международной финансовой системы под 
влиянием цифровых валют 
 
 
Дилинуэр Ахэмайти 
аспирант экономического факультета СПБГУ, st098318@student.spbu.ru 
 
Цифровая валюта - это новая форма денег, которая существует в цифровом виде 
и основана на таких технологиях, как криптография и распределенные бухгал-
терские книги, обладает такими характеристиками, как децентрализация, отсле-
живаемость и несамостоятельность, может использоваться для транзакций и 
хранения стоимости, а также включает в себя виды законных платежных 
средств и виртуальных цифровых валют. Среди них наиболее важной характе-
ристикой биткойна является децентрализация, а его создание не привязано ни к 
одному национальному кредиту. В сочетании с тем, что его общий объем фик-
сирован, что сродни золоту и позволяет преодолевать инфляционные тенден-
ции любого центрального банка, он рассматривается как средство хеджирова-
ния от валютных рисков конкретных стран. Вместо этого стоимость стейблко-
ина определяется другими валютами или финансовыми активами, к которым он 
привязан. 
Ключевые слова:Цифровая валюта, финансовая система, децентрализация, 
финансовые активы, юань, суверенная валюта. 
 
 

Введение 
В настоящее время в мире существует три основных типа цифровых 

валют: криптовалюты, представленные биткоином, стейблкоины, пред-
ставленные USDT и USDC, и цифровые валюты центральных банков 
(CBDC), представленные цифровым китайским юанем (e-CNY).Все три 
типа имеют свои отличительные особенности. Стоимость криптовалюты 
определяется не суверенным кредитом государства, не другими валютами 
или финансовыми активами, привязанными к этой валюте, а строго опре-
деленным набором компьютерных алгоритмов. Например:биткоин осно-
ван на компьютерном алгоритме, для «добычи» которого требуются высо-
копроизводительные компьютеры со значительной вычислительной мощ-
ностью. Общее количество биткойнов фиксировано и определено алгорит-
мом на уровне 21 миллиона. В настоящее время в обращении находится 
около 19,8 миллиона биткоинов, а это значит, что осталось всего около 1 
миллиона биткоинов, которые будут «добыты» в будущем. Самая большая 
проблема с биткойном заключается в том, что его цена сильно колеблется. 
Когда-то цена биткойна достигала более 100 000 долларов, а в начале марта 
2025 года упала до 86 000 долларов. Что касается стейблкоинов, то и USDT, 
и USDC основаны на обменном курсе 1 к 1 по отношению к доллару, от-
сюда и название US Dollar Stablecoin. Кроме того, существуют также ста-
бильные монеты против евро, золота, криптовалют и корзины товаров. 
Чтобы выпустить единицу стейблкоина, она должна быть обеспечена фик-
сированным количеством валюты или финансовых активов. В результате 
курс стейблкоинов гораздо мягче, чем у криптовалют, которые подвер-
жены огромным колебаниям цен. 

Стоит отметить, что цифровые валюты центрального банка - это циф-
ровые валюты, выпущенные центральным банком определенной страны, 
которые подкреплены суверенным кредитом страны и привязаны к обыч-
ной валюте этой страны в соотношении 1 к 1. Самое большое преимуще-
ство цифровых валют центрального банка заключается в том, что они вы-
пускаются центральным банком страны и могут быть поддержаны функ-
цией кредитора последней инстанции центрального банка в случае значи-
тельных колебаний их стоимости, поэтому финансовый риск невелик. Од-
нако на репутацию цифровой валюты центрального банка влияет обычная 
валюта страны. Если обычная валюта страны имеет более волатильный 
курс или быстрее обесценивается по покупательной способности, то циф-
ровая валюта центрального банка страны, естественно, становится менее 
привлекательной. 

 
Обсуждение 
Хотя биткоин является разновидностью цифровой валюты, он не мо-

жет реально выполнять функцию денег из-за следующих двух особенно-
стей. С одной стороны, цена биткоина сильно колеблется, что определяет, 
что биткоин вряд ли можно использовать в качестве шкалы для оценки 
других товаров, а также в качестве средства валюты для торговли другими 
товарами; с другой стороны, общее количество биткоина ограничено, что 
определяет, что биткоин вряд ли можно использовать как вид валюты для 
регулирования работы экономики. В обычных условиях центральный банк 
страны продолжает выпускать новые валюты, чтобы удовлетворить спрос 
по мере роста экономики, и общее количество валюты страны обычно рас-
тет [1,С.44-50]. Таким образом, по своей природе биткойн - это не валюта, 
а скорее финансовый актив, который по своей сути является ценным вло-
жением. Вопрос о том, является ли биткоин рискованным или безопасным 
активом, вызывает больше споров на рынке. С точки зрения волатильности 
цены самого биткоина, это скорее рискованный актив. Но с точки зрения 
движения его цены, которая в значительной степени обратно коррелирует 
с курсом доллара, биткоин выглядит как хедж против колебаний курса дол-
лара. 

Из трех цифровых валют именно стейблкоин может оказать серьезное 
влияние на международную финансовую систему. Как уже говорилось ра-
нее, стейблкоин косвенно приобретает характер суверенной валюты, по-
скольку привязан к суверенной валюте. Стаблкоин долларадаже обладает 
соответствующими характеристиками доллара, а общий обменный курс 
более стабилен, поэтому он легче принимается инвесторами со всех сторон 
[2,С.33-34]. 

В последние годы капитализация мирового рынка стейблкоинов стре-
мительно росла, и к концу 2024 года она приблизится к 180 миллиардам 
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долларов. В настоящее время стабилкоины «атакуют» по следующим 
направлениям: во-первых, стабилкоин в долларах начал становиться сред-
ством обмена на криптовалютном рынке. Другими словами, при торговле 
между такими криптовалютами, как биткоин и эфир, и другими валютами, 
обе стороны все больше склоняются к тому, чтобы использовать доллар 
стейблкоин для осуществления платежей. Во-вторых, в децентрализован-
ной финансовой системе (DeFi) некоторые учреждения уже начали оказы-
вать поддержку ликвидности с помощью USD Stablecoin. Например:когда 
соответствующему субъекту необходимо получить кредит, он может обра-
титься за кредитом в USD Stablecoin непосредственно в конкретное учре-
ждение. В-третьих, в некоторых развивающихся странах, где покупатель-
ная способность национальной валюты и обменный курс сильно колеб-
лются, жители и предприятия начали использовать стабильную валюту 
доллара в качестве надежной международной валюты для хранения богат-
ства, и стабильная валюта доллара даже начала в определенной степени 
заменять национальную валюту. Как только долларовый стейблкоин более 
тесно свяжет международный кредит доллара со сценариями применения 
в виртуальном мире, это может значительно укрепить гегемонию доллара 
[3,С.55-58]. 

Важным вопросом является и то, на каком уровне можно использовать 
такие цифровые валюты центрального банка. Например:юань признан во 
всем мире как суверенная кредитная валюта со стабильной стоимостью. 
Однако на сегодняшний день цифровой юань может использоваться только 
в розничных сценариях, то есть в сделках между физическими и юридиче-
скими лицами, и в настоящее время цифровой юань может заменить только 
наличные деньги (M0). В результате этого ограничения операции между 
предприятиями, между финансовыми учреждениями и между финансо-
выми учреждениями в настоящее время не применимы к цифровому юаню 
[4]. Это означает, что в настоящее время развитие цифрового юаня сдер-
живается главным образом ограничением сценариев использования. И 
причина, по которой центральный банк Китая разрешил цифровым юаням 
заменять наличные деньги (M0) только на ранних этапах испытаний циф-
ровых юаней, заключается в том, что это сценарий, который оказывает 
меньшее влияние на текущую систему коммерческих банков [5,С.31-33]. В 
настоящее время в мире существует три направления развития цифровых 
валют: криптовалюты, стейблкоины и цифровые валюты центральных бан-
ков, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны, перспек-
тивы развития и направления применения. Лучше всего не делать ставку 
на одну сторону, а ставить на все три одновременно, чтобы получить мак-
симальные дивиденды от развития цифровых валют или цифровых акти-
вов. 

Цифровая валюта - это разновидность цифровой формы, основанная 
на криптографии, распределенных бухгалтерских книгах и других техно-
логиях, обладающая такими характеристиками, как децентрализация, от-
слеживаемость и несанкционированность. Ее стремительное развитие не 
только создает новые формы валют и классы активов, но и может оказать 
значительное влияние на перестройку международной финансовой си-
стемы [6]. Хотя биткойн является разновидностью цифровой валюты, он 
не может реально выполнять функцию денег из-за следующих двух осо-
бенностей. По своей природе биткойн - это не настоящая валюта, а скорее 
финансовый актив странного вида, который по своей сути является инве-
стиционным [7,С.36-37], [8,С.1-6]. Поскольку стейблкоин привязан к суве-
ренной валюте, он косвенно приобретает характер суверенной валюты. 
Долларовый стейблкоин даже обладает соответствующими характеристи-
ками доллара, а его курс в целом более стабилен, поэтому он легче прини-
мается инвесторами со всех сторон. В процессе развития цифровых валют 
необходимо максимизировать дивиденды от развития цифровых валют или 
цифровых активов [9],[10]. С одной стороны, необходимо как можно ско-
рее расширить сферу замещения цифровых валют с М0 (наличные) до М1 
(наличные плюс депозиты до востребования) или даже М2 (наличные плюс 
все депозиты). 

 
Выводы 
Эффективность цифровых валют для обхода финансовых санкций 

США неясна. В принципе, трансграничные платежи как в криптовалютах, 
так и в фиатных цифровых валютах могут обойти финансовые санкции 
США. Трансграничные платежи в фиатных цифровых валютах еще не со-
зрели, и трудно определить, какая глобальная модель сложится в будущем. 
Китай усилил разработку технологий и правил трансграничных платежей 
цифрового юаня и содействовал исследованиям и разработкам цифровых 

монет БРИКС, чтобы ускорить процесс изменений в международной пла-
тежно-клиринговой системе, способствовать развитию трансграничных 
платежей цифровых валют в различных странах мира, помочь междуна-
родному сообществу избавиться от ограничений, связанных с платежами в 
долларах, сформировать диверсифицированную валютную платежную си-
стему, в тоже время направить правила международных платежей и кли-
ринга цифровых валют в сторону более справедливого и разумного разви-
тия. 
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Reconfiguration of the international financial system under the influence of digital 

currencies 
Dilinuer Ahemaiti  
St. Petersburg State University 
Digital currency is a new form of money that exists digitally and is based on technologies such as 

cryptography and distributed ledgers, and has characteristics such as decentralization, 
traceability, and non-self-sovereignty, can be used for transactions and storage of value, 
includes types of legal tender and virtual digital currencies. Among them, the most important 
characteristic of Bitcoin is decentralization, its creation is not tied to any national credit. 
Combined with the fact that its total supply is fixed, which is akin to gold and allows it to 
overcome the inflationary tendencies of any central bank, it is considered as a hedge against 
the currency risks of specific countries. Instead, the value of a stablecoin is determined by 
other currencies or financial assets to which it is tied. 

Keywords: Digital currency, financial system, decentralization, financial assets, yuan, sovereign 
currency. 
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Работа посвящена исследованию влияния санкций со стороны недружествен-
ных государств на дивидендную политику и показатели капитализации компа-
ний нефтегазового сектора. С этой целью авторы уточнили таксономию санк-
ционных ограничений, представили характеристику дивидендной политики 
компаний. В результате санкции против компаний нефтегазового сектора были 
разделены на три группы: общего характера, ограничивающие ввоз и использо-
вание технологий в отрасли, в отношении компаний и их основных бенефици-
аров. Проведенная в работе оценка изменения показателей капитализации под 
влиянием введения ограничений и запретов доказала наличие значительного 
влияния санкционного давления на динамику развития российского рынка. При 
этом влияние дивидендной политики компаний оказалось минимальным. 
Ключевые слова: дивидендная политика, санкционные ограничения, капита-
лизация, нефтегазовый сектор. 
 

Санкции оказали значительное влияние на нефтегазовый сектор России. 
Сокращены поставки энергоносителей в Европейский союз — основной 
рынок для отечественных добывающих компаний. Санкции привели к пе-
реориентации поставок нефти и нефтепродуктов в Китай, Индию, а также 
иные дружественные страны, но с дисконтом в 30%. Тем не менее, скачок 
цен на энергоресурсы, вызванный ограничениями стран Запада, привёл к 
увеличению нефтегазовых доходов федерального бюджета в первом полу-
годии 2022 г. практически в два раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 г [1]. Анализ влияния потолка цен на экспорт нефти из России в 
начале 2023 г. показал, что доходы от реализации нефти уменьшились на 
49% по сравнению с мартом — ноябрём 2022 г., а также на 23% по сравне-
нию с 2021 г. в целом. Эмбарго на нефть с декабря 2022 г. и на нефтепро-
дукты по февраль 2023 г. не повлекло резкого роста цен. Западные страны 
продолжали покупать российскую нефть, о чём свидетельствует то, что по-
ставки 60% нефти и 75% нефтепродуктов из российских портов были за-
страхованы компаниями из Европейского союза, Большой семёрки и Нор-
вегии [2]. 

Санкционная политика недружественных стран привела к непрозрач-
ности ценообразования российской сырой нефти. Ранее при осуществле-
нии прямых поставок в европейские страны цена на нефть марки Urals 
определялась на основе Free on board. Сегодня российские производители 
нефти сами договариваются с покупателями из дружественных стран, при 
этом цена устанавливается на основе физических поставок в порту покупа-
теля. Расходы на фрахт и иные трансакционные издержки ложатся на 
нефтяные компании и составляют порядка 5-10 долл США за баррель [3]. 

Произошли изменения в схеме оплаты российского газа. До 2022 г. 
оплата производилась через счета России в банках Европейского союза, 
после введения санкций были созданы рублёвые и валютные счета в АО 
«Газпромбанк». В созданной схеме была задействована Московская биржа, 
которая при поступлении долларов и евро конвертировала их в рубли на 
счета в банках [4]. В 2024 г. в связи с санкциями против Московской биржи 
(организованные торги долларом и евро были прекращены) схема претер-
пела изменения. Теперь покупатель должен обратиться в уполномоченный 
банк, который проведёт для него операции с валютой на внебиржевом 
рынке [5]. Санкции коснулись также Газпромбанка, который являлся един-
ственным банком, осуществляющим платежи покупателей газа. Указом 
Президента РФ от 19.12.2024 № 1080 было разрешено оплачивать газ через 
иные банки до апреля 2025 года в связи с включением банка в список SDN. 

До начала санкций порядка 70% оборудования и 90% программного 
обеспечения для геологоразведочных работ и конструирования скважин в 
нефтегазовом секторе было зарубежным. С началом ограничений 75% по-
ставок импортного оборудования оказались под запретом [6]. Доля им-
порта в плавучих буровых установках доходит до 90%, в оборудовании для 
морской добычи — до 80%, в морской сейсморазведке — до 70%.[7]. 

Анализ секторальных санкций позволил сформировать основную так-
сономию введенных запретов и ограничений против нефтегазовых компа-
ний (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Таксономия санкционных ограничений в нефтегазовом секторе 

№ 
п/п

Вид ограничения Сущность 

1 Персональные огра-
ничения  

Введение ограничений, касающихся физических лиц 
(членов руководства корпораций) и их имущества 

2 Ограничения, касаю-
щиеся корпораций и 
их собственности 

Ограничения на сделки с определенными корпора-
циями и заморозка их активов за рубежом (Газпром, 
включая дочерние компании; Роснефть; Транс-
нефть; Лукойл; НОВАТЭК и др.); 

3 Ограничения по 
цене товара 

Установление потолка цен на российскую нефть в 
размере 60 долл. США за баррель; 

4 Вторичные ограни-
чения 

Вторичные санкции против судов, осуществляющих 
перевозку энергоресурсов сверх потолка цен; 

5 Запреты на импорт и 
экспорт  

Запрет на экспорт оборудования и технологий для 
нефтепереработки, разведки нефти и газа; 
Запрет на импорт газа, нефти и нефтепродуктов из 
России 

Источник: разработано авторами по [1, 8]. 
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Хронология санкций, касающаяся персональных ограничений и запре-
тов, наложенных на корпорации, представлена в таблице 2. Санкционные 
ограничения против нефтегазового сектора России ввели: Европейский 
союз, Большая семёрка, Австралия, Норвегия, Швейцария, Новая Зелан-
дия, Албания. 

 
Таблица 2 
Адресные санкции в отношении компаний и их основных бенефициа-
ров 

Начало 
действия 

Ограничения 

24.02.2022 Санкции США на привлечение финансирования на срок свыше 14 
дней против Роснефти, Газпромнефти, Транснефти, НОВАТЭК 

28.02.2022 Санкции Канады против десяти ключевых сотрудников Газпрома и 
Роснефти 

12.03.2022 Санкции Норвегии против Роснефти, Транснефти, Газпромнефти
15.03.2022 Санкции Евросоюза против Роснефти, Транснефти, Газпромнефти
24.03.2022 Запрет Норвегии на сделки с Роснефтью, Транснефтью, Газпром-

нефтью 
14.04.2022 Финансовые санкции Канады против Газпрома, Транснефти 
26.04.2022 Санкции Польши против И. Сечина, Газпрома, Роснефти 
03.06.2022 Санкции Евросоюза против OOO УК Татнефть-Нефтехим 
08.06.2022 Санкции Новой Зеландии против Газпрома, Газпромнефти, Рос-

нефти, Транснефти 
28.06.2022 Санкции США против «Газпром нефть шельф» 
21.11.2022 Санкции Новой Зеландии против Лукойла 
24.02.2023 Санкции Великобритании против руководства Газпрома 
17.05.2023 Санкции Австралии против Роснефти 
19.05.2023 Санкции Великобритании против членов совета директоров Транс-

нефти, топ-менеджеров Газпромнефти 
02.11.2023 

- 
08.11.2023 

Санкции США против структур Газпромнефти, крупных российских 
нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, их со-

ветов и руководства 
24.06.2024 Санкции Евросоюза против Совкомфлота 
10.01.2025 Санкции против ведущих российских энергетических чиновников и 

руководителей компаний 
Источник: разработано авторами на основе данных Гарант [9]. 
 
Анализ хронологии (таблица 2 и 3) свидетельствует о том, что под 

санкционные ограничения попали не только российские компании, но и 
компании, аффилированные с крупнейшим нефтегазовым российским биз-
несом. Более 66% ограничений в отношении компаний и их владельцев 
пришлось на 2022 г. их введения, 26% — на 2023 г. и 8% — на 2024 г. 

Наибольшее количество санкционных ограничений имело общий ха-
рактер (таблица 3). Преимущественно они связаны с отказом от приобре-
тения нефти, нефтепродуктов и газа — 49%, установлением и контролем 
за потолком цен — 30%, перевозками нефти танкерами — 21%. 

 
Таблица 3 
Санкции общего характера, ограничивающие работу компаний 
нефтегазового сектора 
Начало действия Ограничения 

24.02.2022 -
03.03.2022 

Санкции против оператора «Северного потока-2» и его 
должностных лиц (США, Германия) 

04.03.2022 - 
29.09.2022 

Введение запрета на импорт нефти, нефтепродуктов и при-
родного газа (Швейцарии, Австралии, Финляндии, Норве-

гии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Эстонии) 
26.07.2022 Сокращение потребления газа (страны Еврозоны) 

06.10.2022 - 
18.07.2024 

Введение санкций на перевозку нефти и ее транспортирую-
щие суда (Евросоюз, Великобритания, США страны G7). 
Санкции против судов, перевозящих российскую нефть 
выше предельной цены (Евросоюз, Великобритания) 

02.12.2022 - 
29.02.2024 

Санкции, ограничившие свободное ценообразование на 
российскую сырую нефть. (страны G7, Евросоюз, Австра-

лия, Норвегия, Новая Зеландия) 
30.12.2022 - 
04.02.2023 

Публикация руководств и механизмов, устанавливающих 
политики ограничения цен на нефтепродукты российского 

происхождения (США, ЕС) 
05.02.2023 - 
18.12.2023 

Введение серии запретов на поставки российских нефте-
продуктов (Европейский союз), нефти (Германия и 

Польша), сжиженного газа (Литва, Европейский союз), топ-
лива (Европейский союз) 

20.07.2023 Запреты компаниям инвестировать средства в инфраструк-
турные объекты РФ (США) 

12.10.2023 Рекомендации G7+ по ограничению цен для морской 
нефтяной промышленности и смежных секторов 

10.01.2025 Санкции, блокирующие работу двух крупных российских 
нефтяных производителей. Введение ограничения на пере-

движение 183 судов, перевозящих российские нефтепро-
дукты. Лишение России доступа к американским услугам, 

связанным с добычей и производством нефти и нефтепро-
дуктов 

Источник: разработано авторами на основе данных Гарант [9]. 

При этом из таблицы 3 видно, что к некоторым ограничениям страны 
присоединялись на протяжении длительного периода. В частности, посте-
пенное введение санкций (чуть менее двух лет) разными странами осу-
ществлялось в отношении перевозки российской нефти и судов. 

Существенным для российской экономики было введение санкций от-
носительно ввоза оборудования, технологий для нефтегазового сектора на 
территорию РФ (таблица 4). В 2022 г. под запрет попали поставки в Россию 
оборудования и технологий для нефтедобычи, производства сжиженного 
природного газа, нефтепереработки [10]. Кроме того, ЕС запретил своим 
компаниям инвестировать в новые российские нефтяные проекты. Почти 
все западные нефтяные и нефтесервисные игроки ушли с российского 
рынка, свернув свои проекты и продав активы. Однако именно политика 
ограничений и запретов со стороны западных компаний стимулировала 
развитие отечественного производства в данном направлении. 

 
Таблица 4 
Меры, связанные с ограничением и запретом на ввоз и использование 
технологий нефтегазового сектора 

Начало 
действия 

Ограничения 

24.02.2022 Отзыв экспортных лицензий Великобританией на поставки в Рос-
сию оборудования для нефтедобычи 

26.02.2022 Санкции Японии на экспорт в Россию оборудования для нефтепе-
реработки. 

Эмбарго Евросоюза на поставки в Россию товаров и технологий 
для нефтепереработки. 

27.02.2022 Прекращение Албанией экспорта в Россию товаров и технологий 
для нефтепереработки 

18.03.2022 Запрет Норвегии на экспорт товаров и технологий для использова-
ния в нефтепереработке 

07.04.2022 Запрет Великобритании на экспорт ключевого нефтеперерабаты-
вающего оборудования 

14.04.2022 Запрет Великобритании на экспорт товаров и технологий для 
нефтепереработки 

23.06.2022 Запрет Великобритании на экспорт в Россию технологий и обору-
дования для нефтепереработки 

07.06.2022 
- 

21.07.2022

Запрет на экспорт услуг для функционирования нефтяной, газовой 
промышленности (Канада, Великобритания) 

03.02.2023 Запрет Японии на экспорт оборудования для разведки нефти и 
газа в Россию 

25.02.2023 Запрет Евросоюза на предоставление мощностей для хранения 
газа (за исключением части объектов СПГ) гражданам России 

Источник: разработано авторами на основе данных Гарант [10]. 
 
Санкции и геополитическое давление оказали негативное воздействие 

в краткосрочной перспективе на индекс Московской биржи и отраслевой 
индекс нефти и газа. С течением времени их значения вернулись к досанк-
ционным. Динамика изменений индексов приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика значений индексов на Московской бирже 
Источник: данные Московской биржи [11] 

 
Оба индекса показывали схожие изменения (рис.1): снижение с января 

2022 г., когда начались массовые продажи ценных бумаг в связи с накалом 
геополитической ситуации. Менее существенное сентябрьское снижение 
индексов 2022 г. наблюдалось с началом объявления о частичной мобили-
зации. Впоследствии ситуация стабилизировалась: индекс Мосбиржи вер-
нулся к 2600 пунктам, индекс нефти и газа — к 7700 пунктам. Продолжа-
ющееся санкционное давление на отрасль в 2023 и 2024 г. оказывало нега-
тивное влияние на биржевой рынок. К началу 2025 г. компании суще-
ственно потеряли капитализацию. Значительный всплеск рынка начался на 
фоне переговоров США и России в марте 2025 г.  

Другим значимым фактором изменения цены акции является решение 
компании о выплате дивидендов. В качестве объектов изучения выбраны 
ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть» (таблица 5). 
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Таблица 5 
Характеристика дивидендной политики компаний 
Компания Целевой уровень дивиденд-

ных выплат 
Периодич-

ность выплат 
Дополнительные усло-

вия 
ПАО «Га-
зпром» 

Не менее 50% от скорректи-
рованной чистой прибыли в 

соответствии с МСФО 

Раз в год Если показатель «Чи-
стый долг/EBITDA» пре-
вышает 2,5, дивиденды 

могут быть снижены 
ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» 
Не менее 100% скорректи-
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Источник: составлено авторами на основе положений о дивидендной 
политике компаний [12, 13, 14]. 

 
В структуре акционерного капитала ПАО «Газпром» государство вла-

деет 50,23% акций через Росимущество (38,37%), АО «Роснефтегаз» 
(10,97%) и АО «Росгазификация» (0,89%). Крупнейшим акционером ПАО 
«Роснефть» является АО «Роснефтегаз» (40,4%). Следовательно, обе ком-
пании должны придерживаться политики выплаты 50% чистой прибыли по 
МСФО. 

Дивидендные выплаты по компаниям отрасли представлены в табл.6. 
 

Таблица 6 
Дивиденды компаний нефтегазового сектора за 2019-2023 гг. и дина-
мика их изменения 

Организация Дивиденды на акцию, руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 

Абсолютные показатели, руб. 
ПАО «Газпром» 15,24 12,55 - 51,03 - 
ПАО «Лукойл» 542 259 877 694 945 

ПАО «Роснефть» 33,41 6,94 41,66 38,46 59,78 
Темпы прироста 

ПАО «Газпром» - -0,18 -12,55 51,03 -51,03 
ПАО «Лукойл» - -0,52 2,39 -0,21 0,36 

ПАО «Роснефть» - -0,79 5,00 -0,08 0,55 
Источник: составлено авторами на материалах официальных сай-
тов ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть» [15, 16, 
17]. 

 
Причиной разнонаправленных изменений в выплате дивидендов ком-

паний явилось изменение налогообложения и степень различий в сфере 
влияния санкций. Выплаты дивидендов ПАО «Газпром» не осуществля-
лись за 2023 г. в связи с чистым убытком по МСФО и высоким показателем 
долговой нагрузки [18]. На решения также повлияло изменение масштабов 
инвестиционной программы ПАО «Газпром». Внешние ограничения при-
вели к необходимости пересмотра инвестиций с целью формирования фи-
нансовых резервов и повышения рациональности распределения средств. 

Динамика курсовой цены на акции корпорации представлены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Изменение цены на акции ПАО «Газпром» с 01.01.2022 г. по 
01.01.2025 г. 
Источник: официальный сайт Финам [19]. 

 
В день начала специальной военной операции (24.02.2022 г.) акции по-

дешевели с 283,51 руб. до 210 руб. К 30 июня цена вернулась к прежнему 
уровню в связи с ожиданием высоких дивидендов за 2021 г. (52,53 руб. на 
акцию). Принятое собранием акционеров решение о нераспределении при-
были стимулировало падение цены акции до 207 руб. В конце августа 2022 
г. в связи с решением о выплате промежуточных дивидендов цена акций 
скорректировалась до 254 руб., но ко дню закрытия реестра составила 195 
руб. 

Дивидендный гэп с момента последней выплаты до сих пор не закрыт. 
Курсовая цена в 2024 г. упала до 130 руб. за акцию в связи с отказом от 
дивидендов за 2023 г., что свидетельствует о негативных оценках инвесто-
ров.  

Санкции оказали негативное влияние на позиции ПАО «Газпром» на 
сырьевом рынке. Компания имела на Европейском рынке выстроенную ло-
гистику и долгосрочные контракты с потребителями. Так, в 2019 г. тысяча 
м3 газа реализовывалась по цене 254 долл. США, в 2020 г. — 140 долл. (на 
фоне падения спроса на энергоносители), в 2021 г. — 298 долл., в 2022 г. 
— 800 долл. В 2021 г. экспорт газа в Европу составил 141 м3, в 2022 г 
уменьшился до 59 млрд м3, в 2023 г. составил 25 млрд м3, в 2024 г. — 32,1 
млрд м3. 

Компании пришлось искать альтернативные рынки сбыта. Одним из 
основных импортёров стал Китай [20], получающий газ по трубопроводу 
«Сила Сибири». В 2021 г. экспорт в Китай составил 10,39 млрд м3, в 2022 
г. — 15,4 млрд м3, в 2023 г. — 22,73 млрд м3, в 2024 г. — 31 млрд м3. С 
декабря 2024 г. суточные поставки газа в Китай выведены на проектную 
мощность 38 млрд м3 в год. Необходимость выстраивания новой инфра-
структуры, поиск новых импортёров газа, а также риски, вызванные санк-
циями, обусловили консервативный подход к принятию решений о диви-
дендных выплатах несмотря на рост финансовых показателей по итогам 
2024 года. 

Далее рассмотрим дивидендную политику ПАО «Лукойл». В мае 2022 
г. было приняло решение отложить утверждение итоговых дивидендов за 
2021 г. до конца 2022 г. Компания досрочно погашала долги, выкупала ев-
рооблигации, финансировала сделки по приобретению активов в связи с 
прекращением доступа к международным рынкам капитала. Продуманная 
политика компании позволила продолжить дивидендные выплаты в даль-
нейшем. 

Динамика рыночной цены на акции компании представлена на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3. Изменение цены на акции ПАО «ЛУКОЙЛ» с 01.01.2022 г. по 
01.01.2025 г. 
Источник: официальный сайт Финам [19]. 

 
После начала СВО изменения в руководстве компании привели к крат-

косрочному падению цены. Очередная просадка наблюдалась в мае 2022 
г., когда собрание акционеров отложило решение по итоговым дивидендам 
за 2021 г, «учитывая нестабильные условия ведения деятельности и огра-
ничения в учетных и банковских системах». Однако осенью 2022 г. совет 
директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г и за 9 мес 2022 
г. По обоим выплатам реестр был закрыт 21.12.2022 г. На закрытие диви-
дендного гэпа понадобилось четыре месяца. 21.04.2023 г. совет директоров 
рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2022 г. Лица, имеющие 
право на выплату, были определены 05.06.2023 г. Цена восстановилась в 
течение двух месяцев. Позднее, 26.10.2023 г. было рекомендовано выпла-
тить дивиденды за 9 мес 2023 г. Реестр акционеров закрыли 17.12.2023 г, 
после чего дивидендный гэп закрылся за две недели. В дальнейшем были 
произведены дивидендные выплаты по итогам 2023 года и 9 мес 2024 г. 

ПАО «НК «Роснефть» отличает постоянство в выплате дивидендов 
благодаря высокой операционной эффективности и грамотным управлен-
ческим решениям. Компания имеет на российском рынке 40% добычи 
нефти, 35% ее переработки, 8% добычи газа. Результаты деятельности за 
первое полугодие 2022 г. свидетельствуют, что чистая прибыль увеличи-
лась на 13%, выручка — на 32,5%, долговые обязательства сократились на 
12%. Введенные санкции против компании привели к росту стоимости ло-
гистики и тарифов на транспортировку по ж/д на 18,6%. Доля расходов на 
электроэнергию достигла 30% в структуре затрат. По итогам 9 мес 2022 г. 
поставки нефти в азиатском направлении были увеличены на треть, что 
оперативно компенсировало падение объёма поставок в европейские 
страны. Динамика рыночной цены на акции компании представлена на ри-
сунке 4. 
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Рисунок 4. Изменение цены на акции ПАО «НК «Роснефть» с 
01.01.2022 г. по 01.01.2025 г. 
Источник: официальный сайт Финам [19]. 

 
Наиболее существенное падение цен наблюдалось 24.02.2022 г. и 

21.09.2022 г. В дальнейшем акции выросли и достигли досанкционной 
цены. 11.11.2022 г. совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 
за 9 мес. 2022 г., реестр по ним был закрыт 12.01.2023 г. Дивидендный гэп 
был закрыт за два месяца. 25.05.2023 г. были рекомендованы итоговые ди-
виденды за 2022 г., реестр по которым был зафиксирован 11.07.2023 г. В 
течение дня цена вернулась к прежнему уровню. 10.11.2023 г. были реко-
мендованы дивиденды за 9 мес. 2023 г. Реестр был закрыт 11.01.2024 г. 
Цена восстановилась до прежних значений в течение месяца. Были распре-
делены дивиденды за 2023 год и 9 мес. 2024 года. Распоряжением Прези-
дента РФ от 20.12.2024 № 411-рп стали разрешены операции с акциями 
Роснефти, принадлежащими лицам и организациям из недружественных 
стран, что привело к росту цен на акции и позволило Роснефти стать самой 
дорогой компанией в России на полмесяца, обойдя Сбербанк. 

Оценка реакции изменения цены акций компаний на отдельные санк-
ционные события и дивидендные выплаты представлена в табл.7, из кото-
рой видна динамика, характеризующая реакцию рынка на введение опре-
деленных санкционных ограничений и принятия решений о дивидендных 
выплатах компаний. 

Степень взаимосвязи реакции рынка и определенных решений пред-
ставлена в корреляционной матрице (табл. 8). По результатам ее анализа 
можно сделать вывод о наличии прямой/обратной тесной взаимосвязи 
между реакцией рынка на отдельные события по всем трем компаниями 
вне зависимости от их дивидендной политики. Размер дивидендов в рас-
смотренном периоде не явился наиболее значимым фактором. Внешние 
факторы в виде введенных санкционных ограничений оказали более зна-
чительное влияние на изменение котировок бумаг на рынке.  

 
Таблица 7 
Исходные данные для оценки реакции изменения цены акций компаний 
на отдельные санкционные события и дивидендные выплаты 
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ходным пе-

риодом. 

16
7

165
,51

16
4,0
4

1,0
1 

0,9
8 

0,
99 

56
6,6
5 

58
1,5 

57
4,7
5 

0,
97 

1,
01 

0,
99 

67
23,
5 

71
94,
5

69
10

0,
93

1,
03

0,
96
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G7 объ-
явили о 

внесении 
изменений 
в режим со-
блюдения 
ценового 

предела на 
российские 

нефть и 
нефтепро-

дукты 
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3,5
6 

165
,51 

16
5,9 

0,9
9 

1,0
1 

1,
00 

57
8,6

58
1,5 

57
4,9
5 

1,
00 

0,
99 

0,
99 

67
35 

71
94,
5 

68
34,
5

0,
94

1,
01

0,
95

10.0
1.20
25 

Санкции, 
против рос-

сийских 
нефтяных 

производи-
телей, 

ограниче-
ние пере-
движения 
судов, пе-
ревозящих 
нефтепро-
дукты и до-

ступа к 
американ-
ским услу-

гам 
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Источник: составлено авторами. 
 
Таблица 8 
Корреляционная матрица, отражающая реакцию изменения цены акций 
компаний на отдельные санкционные события и дивидендные выплаты 
Пока-

за-
тель 

 
 
 

ПАО «Газпром» ПАО «НК «Роснефть» ПАО «ЛУКОЙЛ» 
темп 
роста 
за ме-
сяц до 
даты 

наступ-
ления 
собы-

тия 

темп ро-
ста за ме-
сяц после 

даты 
наступле-
ния собы-

тия 

темп 
роста 

за 
два 
ме-

сяца 

темп 
роста 
за ме-
сяц до 
даты 

наступ-
ления 
собы-

тия 

темп ро-
ста за 
месяц 
после 
даты 

наступ-
ления 

события 

темп 
роста 

за 
два 
ме-

сяца 

темп 
роста 
за ме-
сяц до 
даты 

наступ-
ления 
собы-

тия 

темп ро-
ста за 
месяц 
после 
даты 

наступ-
ления 

события

темп 
роста 

за 
два 
ме-

сяца

Стол-
бец 1 

Столбец 
2 

Стол
бец 3 

Стол-
бец 4 

Столбец 
5 

Стол-
бец 6 

Стол-
бец 7 

Столбец 
8 

Стол-
бец 9

Стол-
бец 1 

1         

Стол-
бец 2 

-0,86 1        

Стол-
бец 3 

0,86 -0,50 1       

Стол-
бец 4 

0,88 -0,67 0,87 1      

Стол-
бец 5 

-0,78 0,62 -0,75 -0,86 1     

Стол-
бец 6 

0,84 -0,67 0,81 0,96 -0,69 1    

Стол-
бец 7 

0,84 -0,66 0,81 0,91 -0,69 0,91 1   

Стол-
бец 8 

-0,93 0,72 -0,89 -0,85 0,70 -0,81 -0,89 1  

Стол-
бец 9 

0,67 -0,54 0,65 0,83 -0,54 0,88 0,95 -0,72 1 

Источник: составлено авторами Заключение 

 
Санкции оказали значительное влияние на нефтегазовый сектор Рос-

сии: сокращены поставки энергоносителей в Европейский союз — основ-
ной рынок для отечественных добывающих компаний, снижены доходы 
компаний в краткосрочном периоде из-за отказа европейских покупателей, 
частично переориентированы товарные потоки на другие рынки, выстро-
ены новые логистические цепочки поставки продукции. Произошедшие 
изменения на энергетическом рынке с 02.2022 г. по 02.2025 г., вызванные 
санкциями и геополитическим давлением, оказали негативное воздействие 
на индекс Московской биржи и отраслевой индекс нефти и газа, падение 
значений к концу 2023 г. достигло уровня 2021 г. 

Санкционные ограничения в отношении нефтегазового сектора, вве-
денные с 2022 г, классифицированы в рамках пяти видов исходя из направ-
лений влияния на компании сектора: общего характера, ограничивающие 
ввоз и использование технологий в отрасли, в отношении компаний и их 
основных бенефициаров. Несмотря на общую тенденцию снижения цен ак-
ций компаний нефтегазового сектора, наблюдаются существенные разли-
чия в динамике цен акций отдельных компаний. Наибольшее количество 
ограничений и санкций было введено против руководства и самой компа-
нии ПАО «Газпром», что существенно осложнило переориентацию компа-
нии на другие рынки, негативно повлияло на финансовые показатели, в 
частности, операционную эффективность, долговые метрики. Капитализа-
ция ПАО «Газпром» значительно снизилась с 2022 по 2024 г. Существен-
ное изменение ситуации произошло в марте 2025 г. под влиянием начала 
переговорного процесса между США и Россией. 

В связи с меньшим количеством санкций, введенных в отношении 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ», компании показали более 
устойчивую динамику капитализации на рынке, продолжили выплату ди-
видендов акционерам.  

Проведенная в исследовании оценка реакции изменения цены акций 
компаний на отдельные санкционные события и принятие решений о ди-
видендных выплатах позволяет авторам утверждать, что капитализация 
компаний в большей мере реагирует на вводимые ограничения, увеличи-
вающие санкционное давление, нежели на принятие решения о вы-
плате/невыплате дивидендов. 

Авторы проводили исследования в условиях информационной ограни-
ченности при допущении, что вся имеющаяся информация заложена в ко-
тировки акций и отражается за месяц до события и месяц после события. 
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The Impact of Sanctions Restrictions on the Dividend Policy of Gas and Oil Companies 
Dreving S.R., Borisova O.V., Shvelidze A.M. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The paper is devoted to the study of the impact of sanctions from unfriendly states on the dividend 

policy and capitalization indicators of companies in the oil and gas sector. For this purpose, 
the authors clarified the taxonomy of sanction restrictions and presented a description of the 
dividend policy of companies. As a result, sanctions against companies in the oil and gas 
sector were divided into three groups: general, restricting the import and use of technologies 
in the industry, in relation to companies and their main beneficiaries. The assessment of 
changes in capitalization indicators under the influence of the introduction of restrictions 
and prohibitions, carried out in the paper, proved the presence of a significant impact of 
sanctions pressure on the dynamics of the Russian market. At the same time, the impact of 
the dividend policy of companies was minimal. 

Keywords: dividend policy, sanctions restrictions, capitalization, oil and gas sector. 
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Анализ регулирования банковского кредитования проектного 
финансирования в жилищном строительстве РФ и процедур его 
последующего контроля 
 
 
Ланин Александр Олегович 
аспирант, Московский финансово-юридический университет МФЮА, 
alexlanin88@yandex.ru  
 
Настоящая статья посвящена анализу современного состояния институцио-
нальных основ регулирования и последующего контроля банковского кредито-
вания проектного финансирования в жилищном строительстве Российской Фе-
дерации. В силу высокой общественной и экономической значимости сектора 
жилищного строительства, преобразования моделей его финансирования пред-
ставляют повышенный интерес как для научного сообщества, так и для широ-
кой совокупности стейкхолдеров, включая девелоперские компании, широкий 
спектр отраслевых министерств и ведомств. Кредитованию в проектах финан-
сирования жилищного строительства традиционно отводится ведущая роль, что 
определено высокой стоимостью объектов строительства, длительным срокам 
их реализации, фактору временного лага между притоком капитала от покупа-
телей и оперативными расходами на строительство. В ретроспективе 2019-2025 
гг. модель финансирования жилищного строительства претерпевает существен-
ные изменения, суть которых составляет переход к модели проектного финан-
сирования с применением механизма эскроу-счетов. В статье предложен автор-
ский подход к классификации основных элементов последующего контроля в 
отношении процедур финансирования с применением механизма эскроу-сче-
тов, сформулирован вывод о переходе от преимущественного государственного 
контроля к контролю, опирающемуся на баланс интересов государства и бан-
ковских организаций.  
Ключевые слова: жилищное строительство, девелопмент, эскроу-счета, про-
ектное финансирование, последующий контроль. 
 
 

Введение. Актуальность исследования вопросов регулирования банков-
ского кредитования проектного финансирования в жилищном строитель-
стве, процедур последующего контроля определяется, с одной стороны, 
сравнительно непродолжительным периодом функционирования строи-
тельного сектора в рамках новой модели финансирования, с другой сто-
роны, наблюдаемыми тенденциями роста объемов незавершенного жи-
лищного строительства. Жилищное строительство в силу своей обще-
ственной значимости входит в число приоритетных объектов государ-
ственного управления. Наряду с реализацией функции обеспечения насе-
ления жильем, воздействия на уровень и качество жизни населения, сектор 
жилищного строительства представляет собой емкий рынок труда, обла-
дает значимыми эффектами стимулирования предпринимательской актив-
ности в связанных отраслях и видах деятельности: производстве строи-
тельных материалов, транспортировке, прочих услугах. В то же время, мас-
штабы сектора помещают его в спектр интересов широкой совокупности 
стейкхолдеров: крупных строительных компаний, финансово-кредитных 
организаций. В контексте обозначенной роли сектора жилищного строи-
тельства приоритетными рисками для государства как субъекта управле-
ния видятся:  

- торможение темпов роста ввода объектов жилищного строительства,  
- распространение нерыночных неэтичных практик, мошенничества со 

стороны застройщиков,  
- угрозы финансовой устойчивости застройщиков.  
Последние два из указанных рисков сформировали мотивацию в отно-

шении новации финансовой и регулирующей модели жилищного строи-
тельства после 2019 г. Вплоть до 2019 г. сформированная модель органи-
зации финансирования жилищного строительства предполагала использо-
вание средств покупателей в формате долевого финансирования, а в каче-
стве основного регулятора отношений в системе «покупатель-застройщик» 
было государство в лице соответствующих органов исполнительной вла-
сти. В целях защиты дольщиков от мошеннических действий со стороны 
застройщиков и повышения прозрачности рынка с 2019 г. были изменены 
правила финансирования объектов строительства, что в числе практиче-
ских результатов получило использование инструментов проектного фи-
нансирования при резервировании средств покупателей на счетах-эскроу. 
Данная регуляторная мера стала фактически безальтернативной для основ-
ной массы вновь создаваемых объектов. Закономерным результатом стал 
рост количества проектов, реализуемых по модели проектного финансиро-
вания, расширение практики на всё больше количество регионов. По оце-
ночным материалам Банка России, за период 2019-2024 гг. проектное фи-
нансирование заняло центральное место среди инструментов привлечения 
капитала в сектор жилищного строительства [6].  

Современные тенденции развития сектора жилищного строительства 
характеризуются рядом неблагоприятных тенденций, негативно сказываю-
щихся на потенциале реализации им общественной и экономической роли. 
Прежде всего, за сравнительно непродолжительный период существенно 
(более чем двукратно) повысилась стоимость первичного жилья. Среди 
причин данной тенденции указывается совокупность факторов, но опреде-
ляющую роль можно отдать программам поддержки отрасли в период с 
2018-2019 гг. в форме льготных ипотек, софинансирования государством 
стоимости ипотечных кредитов для определенных категорий заемщиков 
(прежде всего, семей с детьми). Проводимая политика позитивно сказалась 
на динамике ввода объектов недвижимости, поддержании темпов роста 
строительной отрасли, содействовала укреплению финансовой устойчиво-
сти застройщиков и наращиванию кредитного портфеля ведущих банков. 
В то же время, сжатое по времени расширение спроса создало предпосылки 
для роста цен на объекты первичной, а затем и вторичной недвижимости.  

Наряду с ростом цен на объекты жилищного строительства, современ-
ные тренды указывают на накопление рисков в формате объектов незавер-
шенного строительства. Как следует из аналитических материалов Феде-
ральной службы государственной статистики, за сравнительно непродол-
жительный период 2020-2024 гг. отношение общей площади незавершен-
ных жилых домов к годовому вводу жилья (без индивидуальных жилых 
домов, ИЖС) выросло с 108,8% до 149,6%, что является максимальным 
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значением за последние 20 лет и уступает лишь кризисной ситуации от-
расли начала 2000-х гг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика незавершенного строительства в жилищном 
секторе Российской Федерации [9] 

 
Из приведенных на рисунке данных, совпадение долгосрочного тренда 

на рост вклада в рынок незавершенного строительства и внедрения прак-
тики проектного финансирования видится в высшей степени актуальным 
инструментом защиты клиентов строительных организаций. Оператив-
ность принимаемых мер в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка 
(рост цен, повышение ключевой ставки) и сохраняющейся актуальности 
решения жилищной проблемы ставят следующие исследовательские во-
просы: насколько новый подход к организации финансирования жилищ-
ного строительства отвечает потребностям рынка; какой перспективный 
опыт накоплен кредитными организациями в отношении процедур после-
дующего контроля сделок проектного финансирования; какие наиболее ча-
сто встречающиеся изъяны в сопровождении строительных проектов явля-
ются предметом повышенного внимания; какие барьеры роста и риски 
несёт в себе институт проектного финансирования для сектора жилищного 
строительства. В спектре обозначенных проблемных областей, целью 
настоящей статьи был выбран анализ регулирования банковского кредито-
вания проектного финансирования в жилищном строительстве РФ и про-
цедур его последующего контроля.  

 
Материалы и методы. Теоретическую и методологическую основу 

исследования составляют труды ученых-экономистов по вопросам разви-
тия финансирования жилищных проектов в России, а также нормативные 
документы законодательных и исполнительных органов власти России, ре-
гулирующие данную деятельность. В исследовании использован ком-
плексный подход, включающий анализ теоретических источников, дей-
ствующей нормативно-правовой базы в сфере финансирования жилищ-
ного строительства. Для раскрытия тенденций развития рынка жилищного 
строительства, состояния практики проектного финансирования, регио-
нальных кейсов применялись описательные методы и практический анализ 
на примере аналитических материалов Банка России, Федеральной службы 
государственной статистики, деятельности Банка ДОМ.РФ. В зависимости 
от поставленных задач на различных этапах исследования использовались 
общенаучные и специальные методы: сравнение, анализ, экономико-стати-
стический, метод кейс-стади. 

 
Результаты. Фактические данные об уровне организации реформы 

системы финансирования сектора жилищного строительства указывают на 
высокие темпы внедрения нововведений при комплексном предваритель-
ном анализе рынка со стороны регулирующих структур: к началу процесса 
реформирования финансовой модели жилищного строительства Мин-
строем России и Банком России была проведена работа по составлению 
перечня финансово устойчивых банков, которым было разрешено откры-
вать счета эскроу; был проработан механизм снижения рисков передачи 
недобросовестному застройщику средств клиента до окончания проекта, 
сформирована методическая база последующего контроля в финансово-
кредитных организациях (включая изданные Банком России методические 
рекомендации и статистические формы отчетности). Резервирование 
средств клиентов на счетах-эскроу фактически нивелировало одну из си-
стемных проблем сектора жилищного строительства – нецелевое исполь-
зование средств. Механизм проектного финансирования создал предпо-
сылки для переформатирования состава субъектов контроля в отношении 
строительных организаций: если прежде основные функции контроля ле-
жали на органах государственной власти, то после внедрения проектного 
финансирования в число активных субъектов контроля вошли финансово-

кредитные организации. Аналитические материалы федеральной службы 
государственной статистики указывают на снижение объемов незавершен-
ного строительства на начальных этапах внедрения модели проектного фи-
нансирования во взаимоотношения застройщиков и потребителей. Уже к 
началу 2022 г. можно было говорить о произошедшей институциональной 
перестройке рынка, индикаторами чего стал перевод абсолютного боль-
шинства строек к финансированию через эскроу-счета [6], фактическая 
ликвидация широкомасштабного применения прежней модели долевого 
строительства.  

Вплоть до 2023 г. на рынке жилищного строительства ситуация с ро-
стом незавершенного строительства демонстрировала признаки стабилиза-
ции, управляемости. Аналитические материалы ДОМ.РФ указывают на то, 
что лишь 8% проектов в 2023 г. характеризовались фактами отклонения от 
графика либо приостановки траншей от кредитных организаций [4]. Дан-
ный тренд, наряду с общим повышением прозрачности жилищного строи-
тельства как следствие применения банками института последующего кон-
троля позволял исследователям давать позитивные оценки проводимой ре-
форме. В научной и профессиональной литературе, в частности у А.С. Пав-
лова, подчёркивается, что эффективность системы последующего кон-
троля зависит не столько от жесткости процедур, сколько от способности 
банка выстроить доверительные и управляемые отношения с девелопером, 
при которых последний воспринимает контроль не как санкционный ин-
струмент, а как систему поддержки и раннего реагирования [7, c. 138–140]. 

Посредством обзора региональной практики финансово-кредитных 
организаций по сопровождению сделок жилищного строительства в фор-
мате проектного финансирования, автором статьи был предложен пере-
чень наиболее распространенных проблем (см. рис. 2), с которыми сопря-
жена практика последующего контроля.  

 

 
Рисунок 2 – Основные проблемы, возникающие в процессе последую-
щего контроля в отношении проектного финансирования жилищного 
строительства 

 

 
Рисунок 3 – Ключевые элементы регулирования, определяющие со-
временную систему последующего контроля в проектном финанси-
ровании 

 
Обзор региональной практики продемонстрировал готовность финан-

сово-кредитных организаций к разрешению проблемных ситуаций, поиску 
действенных способов продолжения проекта жилищного строительства. 
Процедуры последующего контроля в данном случае демонстрируют за-
прос на компетенции у банка не только и не столько в сфере инженерного 
сопровождения проекта, но и в сфере оценки финансовой модели проекта, 
управления его жизненным циклом, взаимодействия с контрагентами, эф-
фективности процессов управления финансово-хозяйственной деятельно-
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стью строительных организаций. Достигнутый уровень сравнительно низ-
кого вклад остановленных проектов в общий объем жилищного строитель-
ства по линии проектного финансирования традиционно используется в ка-
честве инструментов в пользу благоприятного влияния реформы финанси-
рования на рынок. 

В то же время, актуальные оценки Банка России указывают на ситуа-
цию накопления рисков, признаками которой выступают: снижение уровня 
покрытия задолженности средствами на счетах эскроу (с 89% до 81% за 2-
3 кв. 2024 гг.) при росте непокрытых обязательств с 0,9 трлн. руб. в 2 кв. 
2024 г. до 1,5 трлн. руб. в 3 кв. 2024 г. 

 
Обсуждение. Обзор региональной практики реализации последую-

щего контроля проектного финансирования жилищного строительства в 
условиях актуальной модели позволил выявить ряд барьеров и проблем, 
негативно сказывающихся на перспективах роста строительного сектора. 
К их числу предлагается относить:  

- негативное влияние на состояние конкуренции на рынке по причине 
барьеров доступа к банковскому кредитованию для малых и средних по 
масштабу капитала застройщиков и как следствие – давление на цены со 
стороны крупных застройщиков;  

- рост издержек на процедуры администрирования, последующего 
контроля со стороны финансово-кредитных организаций и как следствие – 
давление на стоимость кредитов для девелоперов, создание барьеров для 
входа в рынок проектного кредитования малых и средних банков; 

- рост административной нагрузки на механизмы привлечения капи-
тала в сектор жилищного строительства усиливает влияние негативных 
стимулов в отношении рынка, ведет к углублению территориальных дис-
пропорций.  

Негативное влияние на состояние конкуренции на рынке по причине 
барьеров доступа к банковскому кредитованию для малых и средних по 
масштабу капитала застройщиков в числе причин имеет: более высокие 
риски их финансовой устойчивости при реализации долгосрочных проек-
тов; сравнительно более высокие затраты со стороны финансово-кредит-
ных организаций при аудите финансового состояния застройщика. По-
мимо того, для долгосрочных по своей природе проектов жилищного стро-
ительства в условиях практики проектного финансирования повышаются 
требования к качеству финансового планирования со стороны самих за-
стройщиков, растут требования к специалистам, к запасу финансовой 
прочности. В наиболее неблагоприятной ситуации оказываются малые и 
средние компании, либо выходящие на рынок, либо являющиеся нише-
выми игроками для региональных рынков в отсутствии конкурентов в лице 
крупных девелоперов. Видится очевидным, что идеальным контрагентом 
для финансово-кредитной организации является строительная компания со 
значительным портфелем активов, имеющая длительную историю работы 
на рынке, поддерживающая высокие стандарты внутреннего финансового 
контроля. Закономерными следствиями сложившейся ситуации стано-
вятся: вытеснение малых и средних по масштабу капитала застройщиков 
(что особенно значимо для региональных рынков жилищного строитель-
ства), угрозы накопления рисков в портфелях строительных проектов 
крупных девелоперов. В целях поддержания стимулов роста жилищного 
строительства, в особенности – в отношении малых и средних застройщи-
ков, целесообразно повышение качества процессов риск-менеджмента со 
стороны финансово-кредитных организаций, расширение практики приме-
нения инфраструктурных облигаций, финансируемых ДОМ.РФ. 

Концентрация кредитов в рамках проектного финансирования у круп-
нейших финансово-кредитных организаций может считаться, в целом, про-
гнозируемым исходом переформатирования модели привлечения капитала 
в жилищное строительство. Требования к персоналу банков в отношении 
сопровождения строительных проектов потребовали найма работников с 
новыми для финансово-кредитных организаций компетенциями, высокая 
частота контрольных мероприятий повысила нагрузку на персонал банков. 
Следствием возросшей нагрузки на процедуры администрирования и кон-
троля в отношении проектного кредитования стали: перенос новых затрат 
на клиентов (в данном случае – застройщиков, а через них – на потребите-
лей), создание административных барьеров для малых и средних банков в 
отношении доступа к рынку проектного финансирования.  

В итоге, институту проектного финансирования жилищного строи-
тельства и его последующего контроля характерна следующая комбинация 
потенциально рисковых условий. С одной стороны, на фоне барьеров для 
малых и средних застройщиков в доступе к проектному финансированию, 
создаются предпосылки для повышения среди строящегося жилья доли 
крупных девелоперов. С другой стороны, под влиянием требований к ор-
ганизации проектного финансирования со стороны финансово-кредитных 
организаций, основной объем долга накапливается у ТОП-5 банков. Как 

следствие, создаются предпосылки избыточной с точки зрения угроз 
устойчивости системы концентрации рисков как со стороны застройщи-
ков, так и со стороны банков. Помимо того, при сохранении выявленных и 
систематизированных следствий влияния модернизированного подхода к 
привлечению капитала в сектор жилищного строительства, создаются 
риски образования «кредитных пустынь»: территорий, которые в силу ры-
ночных причин не представляют коммерческого интереса для крупных за-
стройщиков (при этом малые и средние застройщики либо ушли с рынка, 
либо не удовлетворяют требованиям крупных банков), а представляющие 
сторону предложения региональные банки не имеют достаточных компе-
тенций для предоставления кредитов по линии проектного финансирова-
ния.  

 
Заключение. В статье предложен авторский подход к выделению эле-

ментов регулирования, определяющих современную систему последую-
щего контроля в проектном финансировании. Отмечается высокий уровень 
прозрачности отношений между застройщиком и финансово-кредитной 
организацией по предмету мониторинга хода строительства и предостав-
ления траншей заемных средств. Показано, что в современную практику 
последующего контроля проектного финансирования жилищного строи-
тельства заложен ряд барьеров и ограничений, негативно сказывающихся 
на потенциале роста отрасли, предпосылках накопления кризисов, созда-
нии стимулов роста жилищного строительства. В контексте продемонстри-
рованных в статье угроз роста незавершенного жилищного строительства, 
снижения уровня покрытия задолженности средствами на счетах-эскроу 
при сохраняющемся высоком уровне спроса на обеспечение населения жи-
льем формируется потребность в дальнейшем совершенствовании прак-
тики проектного финансирования, его последующего контроля. В числе 
приоритетных мер целесообразно определить: совершенствование проце-
дур риск-менеджмента финансово-кредитных организаций в целях упро-
щения доступа к проектному финансированию малых и средних компаний; 
ужесточение контроля за финансовым состоянием крупных девелоперов, 
пакет строительных проектов которых несёт в себе признаки банкротства, 
разрыва ликвидности. При всех позитивных аспектах реализации проект-
ное финансирование в отношении жилищного строительства имеет и ряд 
ограничений административного, рыночного характера. Компенсация их 
влияния посредством донастройки института проектного финансирования 
и последующего контроля способна задать дополнительные стимулы для 
рынка жилищного строительства при соблюдении баланса интересов заин-
тересованных сторон и баланса рисков защиты покупателей и снижения 
темпов ввода объектов.  
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Analysis of the regulatory framework for bank lending of project financing in Russian 

housing construction and its follow-up procedures  
Lanin A.O. 
Moscow University of Finance and Law MFUA 
This article is devoted to the analysis of the current state of the institutional framework for the 

regulation and subsequent control of bank lending for project financing in housing 
construction in the Russian Federation. Due to the high social and economic importance of 
the housing construction sector, the transformation of its financing models is of great interest 
both for the scientific community and for a wide range of stakeholders, including 
development companies, a wide range of industry ministries and departments. Lending in 
housing construction financing projects has traditionally played a leading role, which is 
determined by the high cost of construction projects, long terms of its realization, and the 
time lag factor between capital inflows from buyers and operational costs of construction.  

In the retrospective of 2019-2025 the model of housing construction financing undergoes 
significant changes, the essence of which is the transition to the model of project financing 
with the use of escrow accounts mechanism. The article proposes the author's approach to 
the classification of the main elements of subsequent control in relation to financing 
procedures with the use of escrow accounts mechanism, formulates the conclusion about the 
transition from the predominant state control to the control based on the balance of interests 
of the state and banking organizations. 

Keywords: housing construction, development, escrow accounts, project financing, follow-up 
control. 
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Важность тематики статьи обусловлена потребностью современных банков в 
разработке новых и результативных инновационных продуктов и сервисов для 
финансовой системы России, особенно в периоды кризисов, вызванных санк-
циями и ограничениями. В условиях трансформационных процессов и цифро-
визации экономики, оценка уровня цифровой зрелости банковских учреждений 
играет ключевую роль в прогрессе финансовой индустрии. Фундаментом циф-
ровых изменений в банках является цифровая стратегия, формирование кото-
рой обусловлено трендами развития отрасли и особенностями функционирова-
ния конкретного банка. Внедрение цифровых технологий трансформирует су-
ществующие бизнес-модели, повышает уровень обслуживания и смещает ак-
цент с ориентации на клиента к ориентации на человека. Применение передо-
вых технологических разработок и наращивание цифровой компетентности 
позволяют банковским учреждениям сократить расходы, привлечь больше кли-
ентов, увеличить количество транзакций и повысить рентабельность. Адекват-
ная оценка уровня цифровой зрелости усиливает конкурентные преимущества 
банка, модернизирует его работу и, в конечном итоге, стимулирует развитие 
всей финансовой отрасли. 
Ключевые слова: цифровая зрелость; цифровой аудит; оценка Lifetime Value 
(LTV); бенчмаркинг, маркетплейсы, digital-пространство; онлайн-продажи; он-
лайн-банкинг; искусственный интеллект. 
 
 

Введение 
Банковская сфера и финансовый сектор в условиях трансформацион-

ных процессов и цифровизации экономики за последние три с половиной 
года претерпели значительные изменения, вызванные геополитическими 
событиями: введением санкций, исключением банков из системы SWIFT, 
прекращением деятельности международных платежных систем, крупных 
рекламных платформ и социальных сетей на территории России. В санкци-
онный список попали ведущие банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Пром-
связьбанк, Т-Банк, Банк «Открытие», Газпромбанк и др. Из числа банков, 
которых не коснулись санкции, можно назвать Райффайзенбанк, ЮниКре-
дит банк и другие банки. Подобная ситуация стимулировала интерес к рос-
сийским технологиям и развитию собственных цифровых решений [1]. В 
сложившихся обстоятельствах усилилась борьба за потребителей, что при-
вело к увеличению затрат на их привлечение и сохранение. 

Актуальность оценки Lifetime Value (LTV), отражающей период взаи-
модействия с клиентом, значительно увеличилась. Удержание пользовате-
лей внутри банковской экосистемы становится приоритетным направле-
нием, что требует от банков системного подхода к взаимодействию с кли-
ентами через цифровые каналы. Анализ данных, поступающих со всех 
платформ, приобретает характер важнейшего стратегического направле-
ния. 

 
Основная часть 
Агентство SDI360, специализирующееся на цифровом аудите, провело 

исследование, охватившее 60 крупнейших розничных банков России, с це-
лью определения уровня их развития в цифровой сфере. Главная задача 
этого анализа и оценки цифровой зрелости банковских учреждений – со-
здание четких ориентиров и рейтингов для компаний, работающих над 
цифровой трансформацией. Рейтинг был составлен на основе 360 баллов, 
распределенных между 36 различными параметрами (по 10 баллов на па-
раметр). В каждой из трех ключевых категорий был выявлен банк-лидер. 
Целеполагание исследования, посвященного оценке уровня цифровой зре-
лости банков, состоит в том, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию 
между банковскими учреждениями. Банки получают возможность сравни-
вать свои успехи в цифровой сфере с достижениями конкурентов и выби-
рать наиболее эффективные инструменты для улучшения технологичности 
своих цифровых услуг. 

Анализ полученных данных дает возможность кредитным организа-
циям определить перспективные направления развития, предвидеть веро-
ятные тренды в банковской сфере, обнаружить вероятные угрозы и благо-
приятные перспективы. Методика исследования дополнена анализом спе-
цифики банковских продуктов, с особым вниманием к розничному сег-
менту. Объектами исследования стали крупнейшие розничные банки, ран-
жированные по величине активов. Рейтинг банков по этому показателю 
был предоставлен финансовой платформой bankiros.ru. В рамках исследо-
вания были определены шесть основных категорий банковских продуктов: 
кредитки, нецелевые кредиты, жилищные займы, автокредиты, дебетовые 
карты и депозитные счета. Характеристики этих продуктов учитывались 
при анализе онлайн-заявок, страниц с информацией о продуктах, плат-
форм-агрегаторов и эффективности SEO-продвижения. В отношении дру-
гих направлений возникли сложности с четким выделением отдельных 
продуктов. К примеру, присутствие в социальных сетях, функциональ-
ность веб-сайта и мобильных приложений, а также репутация рассматри-
вались в отрыве от конкретных банковских предложений. 

Ключевые принципы, формирующие методику оценивания степени 
цифровой трансформации банков, наглядно изображены в таблице 1. В 
рамках балльной системы, каждый показатель оценивается в диапазоне от 
0,5 до 10 баллов. Способы оценивания разнятся в зависимости от особен-
ностей конкретного параметра, опираясь либо на его внутреннюю струк-
туру (например, продвинутость онлайн-сервисов), либо на количественные 
индикаторы (к примеру, количество фолловеров в социальных сетях или 
средняя оценка клиентских отзывов). Цифровой аудит был осуществлен 
путем анализа степени развития цифровых технологий в компаниях по 3 
основным направлениям внешней цифровизации: «Присутствие в digital-
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пространстве», «Маркетинг и взаимодействие с потребителями» и «Он-
лайн-продажи». 

 
Таблица 1  
Основополагающие принципы, на которых базируется методика по 
оценке цифровой зрелости банков 
Наименова-
ние 

Интерпретация 

Внешний 
взгляд на 
цифровую 
зрелость 

Анализ организации происходит посредством использования обще-
доступной и коммерческой информации о ее действиях в интернете. 
При этом прямое взаимодействие с исследуемой компанией не тре-
буется, как и запрос внутренних аналитических отчетов.  

Взгляд со 
стороны по-
тенциального 
клиента 

Достижение цифровой зрелости – это не финальная точка, а 
средство повышения клиентской лояльности. Соответственно, в 
основе используемого подхода лежит ориентация на комфорт, 
оперативность и понятность для потребителя. 

Фокус на b2c Методика ориентирована на компании, взаимодействующие 
непосредственно с конечным пользователем, в основном в 
сфере b2c. Высокий уровень цифровой трансформации явля-
ется необходимой составляющей успешной деятельности. 

Сравнение с 
конкурентами 
(бенчмаркинг) 

Регулярные отраслевые анализы позволяют определить самые 
современные ориентиры (бенчмарки) в области цифровой 
трансформации банковской сферы. 

Универсаль-
ность  

Методика направлена на анализ любой сферы деятельности. 
Благодаря этому обеспечивается не только всесторонняя 
оценка секторов экономики по «Индексу цифровой зрелости», 
но и возможность их сопоставления. Корректировке с учетом 
специфики отрасли подвергается лишь один раздел – «Онлайн-
реализация».  

Источник: составлено автором по информации источника Bankiros.ru [6] 
 
На рисунке 1 представлены критерии оценки уровня цифровой зрело-

сти банков на 2023-2024 гг., разделенные на три ключевых блока, охваты-
вающих 12 направлений и оцениваемых по 36 параметрам. С 2022 г. бан-
ковский сектор столкнулся с существенным сокращением доступных ин-
струментов продвижения, что связано с ограничениями на использование 
западных платформ. До введения этих ограничений, в 2021 г., на долю за-
падных платформ приходилось до 60% маркетинговой активности банков 
[20]. 

 
Рисунок 1 – Критерии оценки цифровой зрелости банков  
в разрезе блоков «Присутствие в digital-пространстве», «Маркетинг и 
взаимодействие с потребителями» и «Онлайн-продажи» за 2023-2024 гг. 
Источник: составлено автором по информации источника Bankiros.ru [6] 

Усиление санкционного режима создало трудности для крупных бан-
ков в сотрудничестве с платформами мобильных приложений. Это привело 
к росту конкуренции в области performance-маркетинга, стимулируя фи-
нансовые организации к поиску креативных способов продвижения и ис-
следованию новых каналов привлечения клиентуры. 

За последние два года наблюдается повышенный интерес банков к раз-
витию собственных медиа-ресурсов и усилению контент-маркетинга. Эти 
инструменты обеспечивают продуктивное взаимодействие с потребите-
лями на начальных стадиях продаж, формируя основу для долгосрочной 
лояльности среди потенциальных клиентов. 

Такой подход позволяет банкам лучше понимать запросы и вкусы 
своей целевой аудитории, а также совершенствовать качество предлагае-
мых товаров и услуг. Особое внимание уделяется сбору и анализу данных 
о клиентах, что способствует созданию индивидуальных предложений. 
Ключевым элементом этого тренда являются значительные инвестиции в 
создание и распространение полезного контента. 

На рисунке 2 отражены итоги оценки уровня цифровой зрелости 20 
топовых банков за 2023 г., составленные в форме рейтинга. Агентство 
SDI360 осуществило анализ уровня цифровой зрелости банковской сферы, 
опираясь на экспертную оценку 40 ведущих специалистов и практиков 
компаний-партнеров. Данные эксперты специализируются в приоритет-
ных направлениях цифровизации в рамках прикладного и масштабного ис-
следования.  

За последние годы коммуникационная структура банковского сектора 
претерпела значительные изменения, что связано с трансформацией самих 
банков. Они эволюционировали от закрытых организаций к технологич-
ным и надежным партнерам, ориентированным на поддержку клиентов [2]. 
Сегодняшние игроки рынка для укрепления и развития контактов все 
больше отходят от привычных стратегий, дополняя их инновационными 
решениями. В ход идут эксперименты с искусственным интеллектом, ак-
тивное продвижение через Telegram-сообщества с мемами и внедрение ав-
томатизированных помощников для общения с потребителями. 

Итоги проведенного анализа позволяют заключить, что в 2023 г. 
тройка лидеров по общим рейтинговым показателям выглядит следующим 
образом: первое место занимает Тинькофф-Банк с 310 баллами, за ним сле-
дует банк ВТБ, набравший 300 баллов, и замыкает тройку Промсвязьбанк 
с результатом в 285 баллов. 

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг уровня цифровой зрелости 20 топовых банков в 
2023 г. по результатам оценки агентством цифрового аудита 
SDI360  
Источник: составлено автором по информации источника [4] 

 
Вторая группа лидеров представлена Банком Открытие (285 баллов), а 

также Альфа-Банком и Совкомбанком, получившим по 280 баллов каж-
дый. Тройку замыкают Сбербанк (275 баллов), Уральский банк рекон-
струкции и развития (270 баллов) и Газпромбанк, набравший 250 баллов. 
Примечательно, что Сбербанк, являющийся одним из самых крупных и 
влиятельных финансово-кредитных институтов, занимает лишь 7-ю пози-
цию в рейтинге цифровой зрелости банковского сектора, получив 275 бал-
лов из 360 возможных по итогам масштабного экспертного анализа. 
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Круговые диаграммы на рисунке 3 демонстрируют цифровой ланд-
шафт таких ключевых участников финансовой и банковской индустрии, 
как Тинькофф-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк. Причем диаграммы наглядно 
отражают состояние цифровой трансформации указанных банков, показы-
вая их позиции по каждому из 12 анализируемых направлений. Анализ 
этих направлений позволяет оценить общий уровень цифровой зрелости 
каждой организации. 

 

 
 
Рисунок 3 – Цифровой ландшафт 3 топовых банков в 2023 г. по 
уровню цифровой зрелости в разрезе блоков «Присутствие в digital-
пространстве», «Маркетинг и взаимодействие с потребителями» и 
«Онлайн-продажи»  
Источник: составлено автором по информации источника Bankiros.ru [6] 

 
Среди ключевых направлений выделяются: веб-сайт, приложение для 

мобильных устройств, соцсети, контент-маркетинг, трафик, продвижение, 
репутация, коммуникации, страницы сайта, маркетплейсы, онлайн-анкета, 
онлайн-сервисы. Все это рассматривается в рамках трех векторов внешней 
цифровизации: «Присутствие в digital-пространстве», «Маркетинг и взаи-
модействие с потребителями» и «Онлайн-продажи». 

В 2024 г. наблюдались изменения в рейтинге банков относительно их 
цифровой зрелости (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг уровня цифровой зрелости 20 топовых банков в 
2024 г. по результатам оценки агентством цифрового аудита 
SDI360 
Источник: составлено автором по информации источника Bankiros.ru [5] 

 
Согласно результатам оценки цифровой зрелости банков за 2024 г., ли-

дирующие позиции занимают Совкомбанк (с результатом 315 баллов), за 
которым следуют Т-Банк и Альфа-Банк, разделившие второе место с 305 
баллами. Вторую группу лидеров составляют ВТБ, набравший 290 баллов, 
Газпромбанк с 285 баллами и Промсвязьбанк, получивший 280 баллов. За-
мыкают первую десятку Сбербанк (270 баллов), Россельхозбанк (265 бал-
лов) и Уральский банк реконструкции и развития, набравший 245 баллов, 
что свидетельствует об их позициях в рейтинге цифровой зрелости. 

Рисунок 5 демонстрирует круговые диаграммы, отражающие цифро-
вой ландшафт трех ведущих банков – Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-
Банка. В Диаграммы отображают их уровень цифровой зрелости по 12 
ключевым направлениям, подвергнутым анализу. 

 
Рисунок 5 – Цифровой ландшафт 3 топовых банков в 2024 г. по 
уровню цифровой зрелости в разрезе блоков «Присутствие в digital-
пространстве», «Маркетинг и взаимодействие с потребителями» и 
«Онлайн-продажи»  
Источник: составлено автором по информации источника Bankiros.ru [6] 

 
В сфере распространения финансовых технологий Россия занимает 

лидирующие позиции. Несмотря на сложную геополитическую обстановку 
и экономические ограничения, наблюдается ежегодное увеличение объема 
рынка. Во втором квартале 2024 г. он достиг отметки в 56,2 млрд. руб., что 
на 10,5% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. 
Подобный рост обусловлен совершенствованием собственной ИТ-инфра-
структуры и активным использованием искусственного интеллекта в раз-
личных сферах бизнеса.  

Подводя итог, можно сказать, что 2024 год ознаменовался важными 
изменениями для банковской сферы в России, показав значительный рост 
в развитии технологических решений. Внедрение искусственного интел-
лекта, оптимизация платежных систем, использование low-code платформ, 
цифровых сервисов и технологии блокчейн не только повышают произво-
дительность, но и значительно расширяют доступность и персонализацию 
финансовых услуг. Развитие цифровых финансовых активов и запуск циф-
рового рубля открывают перспективные направления для инвестиций и 
упрощают проведение финансовых операций [3]. Борьба за лидерство в 
сфере мобильного банкинга обостряется, поэтому банки активно разраба-
тывают и внедряют инновационные инструменты для привлечения и удер-
жания клиентов, включая удобные онлайн-приложения, чат-боты и инфор-
мационные порталы. Упор на цифровой охват и принципы open banking 
отражает стремление банков не только к повышению своей эффективно-
сти, но и к предоставлению высококачественного сервиса для всех пользо-
вателей. Современные тенденции в банковских технологиях формируют не 
только будущее финансового сектора, но и создают новые горизонты как 
для компаний, так и для потребителей, делая рынок финтеха по-настоя-
щему динамичным и перспективным. 
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Assessing the digital maturity of banks taking into account changes in the financial sector 

in the context of transformation processes and digitalization of the economy 
Loktionova Yu.N., Yanina O.N. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The importance of the topic of the article is due to the need of modern banks to develop new and 

effective innovative products and services for the financial system of Russia, especially 
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during crises caused by sanctions and restrictions. In the context of transformation processes 
and digitalization of the economy, assessing the level of digital maturity of banking 
institutions plays a key role in the progress of the financial industry. The foundation of 
digital changes in banks is a digital strategy, the formation of which is due to industry 
development trends and the specific features of a particular bank. The introduction of digital 
technologies transforms existing business models, improves service levels and shifts the 
focus from customer focus to human focus. The use of advanced technological 
developments and the development of digital competence allow banking institutions to 
reduce costs, attract more customers, increase the number of transactions and improve 
profitability. An adequate assessment of the level of digital maturity enhances the 
competitive advantages of the bank, modernizes its operations and, ultimately, stimulates 
the development of the entire financial industry.  

Keywords: digital maturity; digital audit; Lifetime Value (LTV) assessment; benchmarking, 
marketplaces, digital space; online sales; online banking; artificial intelligence. 
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Эффективность аудита формирования и реализации национальных 
проектов: анализ и рекомендации 
 
 
Мещерская Алина Дмитриевна 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
amesherskaya@yandex.ru 
 
Липатова Инна Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, ilipatova@fa.ru 
 
Вопросы повышения эффективности и экономии бюджетных расходов, а также 
программно-целевой подход к развитию экономических процессов требуют ка-
чественного контроля за достижением показателей программ. Однако не всегда 
эти показатели полностью отражают эффект от реализации программных меро-
приятий. Для оценки актуальности системы ключевых показателей, их соответ-
ствия национальным целям и задачам развития, а также для определения эф-
фективности государственных расходов проводится государственный аудит. 
Аудит национальных проектов является одной из задач Счетной Палаты Рос-
сийской Федерации, и его реализация направлена на расширение возможностей 
для достижения национальных целей развития государства. Результаты аудита 
помогают выявлять проблемы в реализации национальных проектов, которые 
могут приводить к неэффективному расходованию бюджетных средств. Реше-
ние этих проблем позволяет корректировать систему государственного управ-
ления путем внесения необходимых изменений и дополнений в бюджетное за-
конодательство и сопутствующую нормативную правовую базу. 
Ключевые слова: аудит, эффективность национальных проектов, бюджетные 
средства, оптимизация использования средств, экономическое развитие. 
 
 
 
 

Термин «аудит» можно рассматривать как независимое и комплексное об-
следование, направленное на всестороннюю оценку проектной деятельно-
сти с целью выявления ее сильных и слабых сторон. Понятие «националь-
ного проекта» определено в Постановлении Правительства РФ от 31 ок-
тября 2018 года № 1288, согласно которому национальный проект пред-
ставляет собой проект (или программу), обеспечивающий достижение це-
лей и целевых показателей, а также выполнение задач, установленных ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».  

Указом Президента РФ также определены основные направления реа-
лизации национальных проектов. Новый перечень национальных проек-
тов, реализация которых направлена на достижение актуальных нацио-
нальных целей, изменившихся в условиях глобальных трансформаций, 
был утвержден 7 мая 2024 года указом Президента РФ № 309. Освоение 
средств федерального бюджета, выделенных на реализацию национальных 
программных инициатив, на 1 марта 2025 года составило 941,0 млрд руб-
лей, что соответствует 16,0% от запланированных бюджетных ассигнова-
ний. Однако выполнение финансовых обязательств в рамках националь-
ного проекта «Туризм и гостеприимство» показывает более низкий уро-
вень — всего 8,8%. Эти цифры вызывают определенную озабоченность. 

Государственный аудит национальных проектов охватывает все ста-
дии жизненного цикла проекта — от его подготовки до фактического за-
вершения и подведения итогов реализации. Аудит представляет собой 
форму независимого внешнего государственного финансового контроля, 
который, помимо оценки эффективности самого проекта, может также 
охватывать более широкий спектр управленческих решений, включая 
оценку эффективности внутреннего контроля за реализацией националь-
ного проекта. 

Суть аудита в контексте формирования и реализации национальных 
проектов можно свести к нескольким ключевым аспектам: 

 позволяет оценить, насколько проект соответствует националь-
ным целям и приоритетам пространственного и стратегического развития; 

 подтверждает качество структуры проекта; 
 определяет соответствие расходов и их достаточность для дости-

жения целевых показателей; 
 способствует выработке обоснованных и эффективных управлен-

ческих решений; 
 подводит итоги реализации национального проекта в целом или 

оценивает результативность отдельных федеральных проектов, входящих 
в его состав. 

Национальные проекты относятся к категории документов стратегиче-
ского планирования на государственном уровне. Разработка национальных 
проектов возложена на федеральные органы исполнительной власти, а 
также на другие государственные институты и организации, обладающие 
необходимыми компетенциями. Структура национальных проектов вклю-
чает федеральные проекты, реализация которых направлена на достижение 
значимых для общества результатов и решение приоритетных задач наци-
онального масштаба. Важно отметить, что федеральные проекты являются 
частью системы государственных программ РФ и выступают в качестве ее 
структурных элементов. Такая многоуровневая организация обеспечивает 
согласованность различных инструментов государственного программи-
рования. 

Нормативную основу государственного аудита составляют следую-
щие виды стандартов внешнего государственного аудита (контроля): 

 СГА 103 «Финансовый аудит»; 
 СГА 104 «Аудит эффективности»; 
 СГА 108 «Аудит соответствия». 
Также нормативную основу составляют методические документы 

Счетной Палаты РФ, разработанные с учетом опыта аудита в других стра-
нах. Важным документом в этой области являются Методические рекомен-
дации по проведению аудита реализации национальных проектов (про-
грамм), утвержденные 12 апреля 2024 года Коллегией Счетной Палаты РФ. 
Согласно этим рекомендациям, аудит охватывает национальный проект в 
целом. В методических рекомендациях введен термин «аудит проектов 
(программ)», предмет которого определяется с учетом особенностей стан-
дартов СГА 103, СГА 104 и СГА 108. 
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Нормативно-правовая база аудита формирования и реализации нацио-
нальных проектов включает множество законов, указов и постановлений, 
что представлено на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 Нормативная правовая база аудита формирования и реали-
зации национальных проектов 

 
Предмет аудита проекта может состоять из нескольких компонентов в 

зависимости от целей и задач аудита. Контрольные мероприятия могут 
проводиться как в рамках одного вида аудита, так и нескольких. Каждая 
цель аудита программ формируется так, чтобы ее достижение обеспечива-
лось использованием одного вида аудита. В соответствии с методическими 
рекомендациями также рекомендуется включать цель по аудиту эффектив-
ности, которая отражает аспекты достижения приоритетов и целей госу-
дарственной политики в реализации проекта с точки зрения экономности 
и результативности, включая определение влияния внутренних и внешних 
факторов на уровень достижения этих приоритетов и целей.  

На рис. 2 представлен предложенный в соответствии с методическими 
рекомендациями механизм проведения аудита национального проекта [4]. 

 

 
Рисунок 2 Механизм аудита национального проекта 

 

Современный аудит национальных проектов невозможно представить 
без использования современных информационных технологий, которые 
значительно расширяют аналитические возможности контрольных орга-
нов. Цифровизация контрольной деятельности позволила перейти от выбо-
рочного анализа к полному, что значительно повысило достоверность ре-
зультатов проверок. Внедрение специализированных программных ком-
плексов дает аудиторам возможность обрабатывать огромные объемы ин-
формации, выявляя скрытые закономерности и риски. Такой подход кар-
динально меняет парадигму контрольной деятельности, смещая акцент с 
выявления нарушений на их предотвращение. 

Оценка эффективности реализации национального проекта «Туризм и 
гостеприимство» является ключевым элементом системы государствен-
ного управления, позволяющим определить, насколько достигнуты постав-
ленные цели и задачи, а также оценить результативность использования 
выделенных ресурсов. В условиях ограниченности бюджетных средств и 
необходимости обеспечения устойчивого развития туристической отрасли 
вопросы эффективности становятся особенно актуальными. Аудит эффек-
тивности реализации национального проекта направлен не только на выяв-
ление отклонений фактических результатов от запланированных, но и на 
анализ причин этих отклонений, оценку качества управленческих решений 
и выявление резервов для повышения эффективности проектных меропри-
ятий. Результаты такого аудита служат основой для корректировки про-
граммных документов, оптимизации распределения ресурсов и улучшения 
механизмов реализации национального проекта. Комплексный характер 
проекта «Туризм и гостеприимство», охватывающего различные аспекты 
развития отрасли — от создания инфраструктуры до подготовки кадров, 
требует системного подхода к оценке его эффективности. 

Критерии оценки эффективности реализации национального проекта 
«Туризм и гостеприимство» можно разделить на несколько групп. Первая 
группа включает целевые показатели, такие как увеличение туристиче-
ского потока и рост числа ночевок. Вторая группа охватывает финансовые 
аспекты: освоение бюджетных средств и привлечение внебюджетного фи-
нансирования. Третья группа включает социально-экономические показа-
тели, отражающие влияние проекта на регионы и качество жизни населе-
ния. Четвертая группа характеризует устойчивость результатов проекта, а 
пятая — инновационность внедряемых технологий. 

Методика оценки целевых показателей основывается на сравнении 
фактических и плановых значений с учетом их значимости. Для каждого 
показателя рассчитывается индекс достижения, который позволяет избе-
жать завышения общей оценки. Интегральный показатель эффективности 
рассчитывается как средневзвешенное значение индексов. Анализ соотно-
шения затрат и результатов является ключевым элементом оценки, вклю-
чая методы сравнения затрат, расчет рентабельности инвестиций и анализ 
безубыточности. 

Анализ факторов, влияющих на достижение целевых показателей, 
включает внутренние (качество планирования, управление проектом) и 
внешние (экономическая ситуация, потребительские предпочтения) фак-
торы. SWOT-анализ помогает выявить сильные и слабые стороны проекта. 
Результаты аудита оформляются в отчете, который направляется в кон-
трольные органы и публикуется для повышения прозрачности. Оценка со-
циально-экономических эффектов включает анализ влияния на создание 
рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Реализация проекта 
может создать более 200 тысяч новых рабочих мест и увеличить доходы в 
смежных отраслях. Важно учитывать согласованность действий участни-
ков проекта, качество финансового обеспечения и информационное обес-
печение. 

Рекомендации по повышению эффективности включают создание си-
стемы мониторинга, привлечение внебюджетных источников финансиро-
вания и создание межведомственной комиссии для координации действий. 
Также необходимо развивать туристские кластеры и систему подготовки 
кадров. Для повышения эффективности важно улучшить методику оценки 
результатов, учитывающую как прямые, так и косвенные эффекты. Регу-
лярная комплексная оценка позволит выявить перспективные направления 
развития. 

В заключение аудит эффективности является важным инструментом 
контроля, позволяющим выявить отклонения и оценить качество управ-
ленческих решений. Оценка должна основываться на комплексном анализе 
целевых показателей и социально-экономических эффектов. Необходимы 
улучшения в управлении, координации участников, а также в методах 
оценки результатов проекта. 
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Effectiveness of the audit of the formation and implementation of national projects: analysis 
and recommendations 

Mesherskaya A.D., Lipatova I.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Issues of increasing efficiency and saving budget expenditures, as well as a program-target 

approach to the development of economic processes, require high-quality control over the 
achievement of program indicators. However, these indicators do not always fully reflect 
the effect of the implementation of program activities. To assess the relevance of the system 
of key indicators, their compliance with national goals and development objectives, as well 
as to determine the effectiveness of public spending, a state audit is carried out. 

The audit of national projects is one of the tasks of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation, and its implementation is aimed at expanding opportunities for achieving the 
national development goals of the state. The results of the audit help to identify problems in 
the implementation of national projects, which can lead to inefficient spending of budget 
funds. Solving these problems allows us to adjust the public administration system by 
making the necessary changes and additions to the budget legislation and related regulatory 
legal framework. 

Keywords: audit, effectiveness of national projects, budget funds, optimization of the use of funds, 
economic development 

References 
1. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1288 dated October 31, 2018 "On 

the Organization of Project Activities in the Government of the Russian Federation" 
(together with the "Regulations on the Organization of Project Activities in the Government 
of the Russian Federation"). The Ministry of Finance of Russia. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/presscenter/?id_4=39633ispolnenie_raskhodov_federalnogo_byud
zheta_na_realizatsiyu_natsionalnykh_proektov (date of request: 03/10/2025). – Text: 
electronic. 

2. On national goals and strategic objectives for the development of the Russian Federation for 
the period up to 2024: Decree of the President of the Russian Federation dated 05/07/2018 
No. 204 (as amended on 07/21/2020) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 
– 2018. – No. 20. – Article 2817. 

3. On the national development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and 
for the future up to 2036: Decree of the President of the Russian Federation dated 05/07/2024 
No. 309 // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2024. – No. 20. – Article 
2584. 

4. Methodological recommendations for auditing state programs of the Russian Federation, the 
implementation of national projects (programs) and federal projects (approved by the Board 
of the Accounts Chamber of the Russian Federation, Protocol No. 22K (1706) dated 
04/12/2024). URL: https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniiu-
audita-gosudarstvennykh-programm-rossiiskoi-federatsii/?ysclid=lxq2awq5zc499595858 
(accessed: 03/13/2025). – Text: electronic. 

5. National project "Tourism and Hospitality" // Government of the Russian Federation. URL: 
http://government.ru/rugovclassifier/920/about / (date of access: 03/28/2025). – Text: 
electronic. 

6. Kuznetsov N. V., Pershina T. A. The project approach as a tool for implementing national 
projects in Russia // MIR (Modernization. Innovation. Development). – 2023. – Vol. 14. – 
No. 4. – pp. 716-732. 

7. Tsekhla S. Y. Methods of optimal management of sustainable development of the tourism 
and hospitality industry in the digital environment // Management of sustainable 
development of the tourism industry and hospitality industry in a digital environment. - 
2023. – pp. 138-162. 
 

  



 450 

№
 5

 2
0
2
5

  

Факторинговое финансирование как инструмент поддержки МСП 
 
 
Морозов Степан Петрович 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
stepan.morozov09@gmail.com 
 
Сивожелезов Александр Андреевич 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
aleks.sivozhelezov@gmail.com 
 
Логвинов Семен Алексеевич 
аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
semyon.logvinov@gmail.com 
 
Покаместов Илья Евгеньевич 
Кандидат экономических наук, доцент, кафедра Финансового и инвестицион-
ного менеджмента факультета «Высшая школа управления», Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, iepokamestov@fa.ru 
 
Факторинговое финансирование становится важным инструментом поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях ограниченного до-
ступа к банковскому кредитованию и высокой волатильности ликвидности. В 
отличие от традиционных источников финансирования, факторинг позволяет 
оперативно высвобождать оборотный капитал за счёт уступки дебиторской за-
долженности специализированным организациям. В статье рассматриваются 
теоретические и практические аспекты применения факторинга в сегменте 
МСП, представлена классификация его форм, включая внутренний и междуна-
родный факторинг, а также специализированные модели, применимые к рос-
сийским реалиям. Проведён анализ ключевых преимуществ данного инстру-
мента — ускорение оборачиваемости капитала, снижение кредитных рисков, 
улучшение финансовой устойчивости предприятий. Особое внимание уделено 
барьерам, препятствующим активному распространению факторинга среди 
субъектов МСП: правовым, экономическим, организационным и психологиче-
ским. На основе анализа действующих программ поддержки и пилотных про-
ектов разработан комплекс рекомендаций, направленных на повышение до-
ступности и эффективности факторинга в России.  
Ключевые слова: факторинг, малый бизнес, финансовая поддержка, ликвид-
ность, нормативные барьеры, цифровизация. 
 
 

Введение 
Малые и средние предприятия играют системообразующую роль в 

развитии экономики, формируя занятость, стимулируя инновации и обес-
печивая конкуренцию. Однако устойчивость МСП часто подвержена рис-
кам из-за ограниченного доступа к финансированию и зависимости от кас-
совых потоков. В условиях жёстких банковских требований и колебаний 
платёжной дисциплины актуальность альтернативных форм финансирова-
ния возрастает [2]. Одним из таких инструментов является факторинг — 
финансовый механизм, при котором компания получает финансирование 
за счёт уступки дебиторской задолженности специализированной органи-
зации. 

Факторинг предоставляет МСП возможность оперативно привлекать 
оборотные средства без залогового обеспечения и сложных процедур, ти-
пичных для кредитования. Несмотря на значительный потенциал, уровень 
проникновения факторинга в сектор МСП остаётся низким. Причины этого 
связаны не только с экономическими факторами, но и с правовой неопре-
делённостью, организационными сложностями и низкой осведомлённо-
стью предпринимателей о возможностях инструмента. 

Целью данной статьи является анализ текущего состояния факторин-
гового финансирования в сегменте МСП, выявление его преимуществ и 
ограничений, а также разработка практических рекомендаций, направлен-
ных на преодоление существующих барьеров и стимулирование развития 
рынка факторинга в России [5]. Исследование базируется на обобщении 
теоретических источников, анализе статистических данных, а также рас-
смотрении действующих программ поддержки и пилотных проектов. Ре-
зультаты работы ориентированы на практическое применение в деятельно-
сти субъектов МСП, финансовых институтов и органов государственной 
власти. 

 
Материалы и методы исследования 
Вводная статистика 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России за последние 

четыре года демонстрировало умеренный рост по числу компаний и заня-
тых, но его вклад в экономику оставался относительно стабильным [9]. Па-
раллельно государство наращивало поддержку этого сектора, а рынок фак-
торинга существенно вырос, хотя доля МСП в факторинговых операциях 
остается небольшой. Ниже представлена ключевая статистика развития 
сектора МСП и факторинга в 2021–2024 годах. 

Количество субъектов МСП 
Число зарегистрированных субъектов МСП в России уверенно растет. 

Если в 2021 году в стране насчитывалось порядка 5,7 млн малых и средних 
предприятий (включая индивидуальных предпринимателей), то в 2022 
году их количество приблизилось к 6,0 млн. К концу 2023 года показатель 
превысил 6,3 млн юрлиц и ИП, что ~на 6% больше, чем годом ранее. В 
2024 году был достигнут новый рекорд: примерно 6,6 млн субъектов МСП 
(по данным Корпорации МСП – 6,59 млн на начало 2025 г.). Таким обра-
зом, за 2021–2024 гг. совокупное число предприятий МСП выросло при-
мерно на миллион, восстановившись и превзойдя допандемийный уровень. 

Вклад МСП в ВВП 
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны остаётся суще-

ственным, но относительно невысоким. Доля МСП в валовом внутреннем 
продукте стабилизировалась чуть выше 20%. По оценке Росстата, в 2021 
году она составляла около 20,3% ВВП, а по итогам 2022 года достигла 21% 
– максимумa за последние несколько лет. В 2023 году показатель сохра-
нился на уровне чуть более 20%. (Для сравнения, целевой ориентир наци-
онального проекта – 30+% доли ВВП – пока не достигнут). В абсолютном 
выражении выпуск (выручка) сектора МСП вырос: с порядка 26,5 трлн руб. 
в 2021 г. до свыше 30 трлн руб. в 2022 г. (в ценах соответствующих лет). 

Рынок факторинга: объёмы и рост 
Российский рынок факторинга на фоне увеличения потребности биз-

неса в оборотных средствах продемонстрировал бурный рост [1]. По дан-
ным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2021 году общий 
объем профинансированных поставок (факторинговый оборот) составил 
около 5,8 трлн руб.. В 2022 году рынок сохранил тот же масштаб – 5,81 
трлн руб., фактически на уровне предыдущего года. Зато в 2023 году фак-
торинговый оборот совершил рывок и достиг порядка 7,7 трлн руб. (рост 
~33% год к году), а по итогам 2024 года – уже около 10,5 трлн руб., со-
гласно оценкам участников рынка. 
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Похожие тренды наблюдаются и по размеру факторингового портфеля 
(задолженности, профинансированной факторами). После пандемийного 
спада 2020 г. совокупный портфель на 01.01.2022 вырос до 1,513 трлн руб.. 
В течение 2022 года его объем немного сократился (до 1,434 трлн руб. на 
01.01.2023, –5% за год) из-за ухода ряда крупных клиентов и осторожности 
на рынке в первом полугодии 2022 г. Однако уже в 2023-м рынок восста-
новился: на 01.01.2024 факторинговый портфель достиг 2,26 трлн руб., что 
на +57% больше, чем годом ранее. По оценкам АФК, в 2024 году ожидается 
дальнейший рост примерно на 30%, до ~2,9 трлн руб.. Таким образом, за 
2021–2024 гг. масштаб рынка факторинга в России фактически утроился 
[6]. 

Использование факторинга МСП 
Несмотря на общий рост рынка, доля малого и среднего бизнеса среди 

пользователей факторинга остается сравнительно небольшой [8]. Значитель-
ную часть портфеля факторинговых компаний формирует крупный корпора-
тивный сегмент. На МСП приходится лишь 7–9% совокупного факторингового 
портфеля: так, по данным АФК, на начало 2023 года доля МСП составляла 
около 9% (портфель ~130 млрд руб. из 1,434 трлн), а к началу 2024 года – по-
рядка 7%. В денежном выражении объем финансирования, предоставленного 
субъектам МСП, увеличился с ~0,48 трлн руб. в 2021–2022 гг. до ориентиро-
вочно 0,55–0,60 трлн руб. в 2023 году (оценка на основе роста рынка). Это озна-
чает, что лишь небольшая часть малых предприятий пользуется факторингом 
как инструментом – по сути, не более 1% от общего числа МСП. Тем не менее 
отмечается позитивная динамика: постепенно факторинг проникает в сектор 
МСП. Крупные факторинговые компании сообщают, что большинство их но-
вых клиентов – предприятия именно малого и среднего бизнеса [11]. Ожида-
ется, что по мере цифровизации и развития упрощенных продуктов (например, 
«зонтичных» гарантий и факторинга на маркетплейсах) доля МСП в факто-
ринге будет увеличиваться. 

 
Результаты и обсуждение 
1. Терминология и классификация факторинга 
Факторинг представляет собой форму финансового обслуживания, 

при которой компания уступает дебиторскую задолженность специализи-
рованной организации (фактору) в обмен на оперативное получение 
средств. Этот инструмент используется для улучшения ликвидности, 
управления денежными потоками и снижения кредитных рисков [15]. Осо-
бенно востребован он среди малых и средних предприятий, не обладающих 
залоговым обеспечением или стабильной кредитной историей. 

В зависимости от структуры сделки и степени вовлечённости участни-
ков, факторинг классифицируется по следующим критериям: 

 По уведомлению дебитора: 
Открытый факторинг предполагает информирование покупателя о 

переходе права требования, что повышает прозрачность расчётов. Закры-
тый факторинг сохраняет конфиденциальность, но сопровождается более 
высокими рисками для фактора [10]. 

 По распределению рисков: 
С регрессом — при неплатежеспособности дебитора поставщик обя-

зан вернуть средства фактору. Без регресса — фактор принимает на себя 
все риски, что выгодно для МСП, но требует тщательной проверки деби-
торов и сопровождается более высокой стоимостью услуг [3]. 

 По географическому охвату: 
Внутренний факторинг осуществляется в пределах одной страны. 

Международный факторинг применяется в трансграничной торговле и 
предполагает участие двух факторов (экспортного и импортного), что поз-
воляет снижать риски и ускорять расчёты [7]. 

 По функциональной структуре: 

 
Рисунок 1. Схема классификации факторинга 

Существуют такие модели, как реверсивный факторинг, Supply Chain 
Finance, факторинг с полным сервисом, Merchant Cash Advance, каждая из 
которых отвечает специфике отрасли или конкретного бизнес-процесса. 
Например, реверсивный факторинг инициируется покупателем и часто 
применяется в госзакупках, обеспечивая раннюю оплату поставщику. 

Итоговая классификация позволяет предприятиям МСП выбрать оп-
тимальный формат в зависимости от отрасли, структуры клиентов и поста-
вок. Факторинг может использоваться как инструмент не только финансо-
вого, но и стратегического управления, облегчая масштабирование и адап-
тацию к рыночным условиям [12]. 

 
2. Преимущества факторингового финансирования для МСП 
Факторинг предоставляет малым и средним предприятиям ряд пре-

имуществ, выходящих за рамки традиционного краткосрочного кредито-
вания. Он позволяет МСП оперативно привлекать ресурсы, минимизиро-
вать финансовые риски и упрощает управление денежными потоками [14]. 

Оперативный доступ к финансированию 
Факторинг обеспечивает компаниям доступ к оборотным средствам 

без залога и кредитной истории. При использовании онлайн-платформ 
срок получения средств сокращается до одного дня, что особенно важно 
для предприятий с высокой оборачиваемостью и потребностью в быстром 
пополнении ликвидности [4]. 

Упрощение управления дебиторской задолженностью 
Передача инкассации задолженности факторинговой компании позво-

ляет снизить нагрузку на внутренние ресурсы предприятия. Бизнес полу-
чает более предсказуемый денежный поток, освобождая ресурсы для стра-
тегического планирования и развития. 

Снижение кредитных рисков 
При факторинге без регресса риски неплатежей переходят к фактору. 

Это особенно важно для МСП, работающих с новым или нестабильным 
пулом клиентов. Факторы также проводят скоринг дебиторов, что мини-
мизирует вероятность работы с недобросовестными контрагентами [13]. 

Повышение ликвидности и финансовой устойчивости 
Быстрое получение средств способствует ускорению оборота капитала 

и улучшению показателей ликвидности. Это даёт МСП гибкость в испол-
нении контрактов, закупках, расширении бизнеса. 

Налоговая и учётная оптимизация 
Расходы на факторинговое обслуживание могут быть учтены при рас-

чёте налогооблагаемой прибыли. Комиссии факторинговых компаний учи-
тываются как расходы на финансирование, а НДС по ним подлежит вы-
чету, что делает инструмент привлекательным с точки зрения налоговой 
оптимизации [16]. 

Расширение бизнеса и конкурентоспособность 
Факторинг позволяет компаниям предоставлять клиентам отсрочку 

платежа без ущерба для собственных финансов, что делает их более кон-
курентоспособными. Это особенно важно при выходе на новые рынки или 
работе с крупными заказчиками. 

Государственная поддержка факторинга 
Программы льготного факторинга, такие как реализованные в Москве, 

способствуют расширению доступа МСП к финансированию. Снижение 
процентных ставок, субсидирование комиссий и участие государственных 
институтов создают условия для масштабного внедрения факторинга в ма-
лый бизнес [18]. 

Таким образом, факторинг становится не только средством ликвидно-
сти, но и стратегическим ресурсом для роста, расширения клиентской базы 
и повышения устойчивости МСП. 

 
3. Барьеры применения факторинга для МСП 
Несмотря на широкий потенциал факторинга, его распространение в 

сегменте МСП сдерживается целым рядом препятствий, носящих как ин-
ституциональный, так и поведенческий характер. 

Правовые и нормативные ограничения 
В российской правовой системе отсутствует отдельный закон о факто-

ринговой деятельности, что создаёт неопределённость в трактовке прав 
сторон. Особенно остро проблема проявляется в сфере госзакупок, где до 
последнего времени отсутствовали нормы, позволяющие бюджетным за-
казчикам оплачивать уступленные требования напрямую фактору [20]. 
Кроме того, в коммерческой практике широко распространены договорные 
запреты на уступку прав требования без согласия дебитора, что делает фак-
торинг невозможным для многих МСП. 

Высокая стоимость и экономические ограничения 
Для малых предприятий факторинг часто оказывается дорогостоящим 

инструментом: эффективная ставка может достигать 25–40% годовых. До-
полнительные издержки связаны с комиссией, стоимостью проверки 
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контрагентов и документального сопровождения [22]. Многие факторы от-
казываются работать с микропредприятиями или устанавливают высокие 
лимиты входа, что исключает небольшие компании из круга потенциаль-
ных клиентов. 

Организационно-технологические барьеры 
Традиционный факторинг требует значительного объёма документа-

ции и соблюдения чётких регламентов, что затруднительно для МСП с 
ограниченным кадровым ресурсом. Недостаточная цифровизация процес-
сов у самих МСП и их дебиторов снижает эффективность факторинга. 
Даже при наличии электронного документооборота могут возникать слож-
ности с подтверждением отгрузок и согласованием требований [17]. 

Информационно-психологические барьеры 
Многие предприниматели не рассматривают факторинг как реальный 

источник финансирования из-за недостатка информации, стереотипов, а 
также опасений утраты контроля над клиентской базой. Низкий уровень 
финансовой грамотности в МСП-сегменте дополнительно ограничивает 
распространение инструмента. 

Таким образом, барьеры носят комплексный характер и требуют си-
стемного подхода: от законодательных изменений до цифровизации и по-
вышения осведомлённости предпринимателей [19]. 

 
4. Рекомендации по расширению факторингового финансирова-

ния для МСП в РФ 
Для преодоления существующих барьеров и развития факторинга в 

секторе МСП необходим системный комплекс мер, охватывающий законо-
дательную, финансовую, организационную и информационную сферы. 

Совершенствование нормативно-правовой базы 
 Внести изменения в законодательство (в т.ч. 44-ФЗ и Бюджетный 

кодекс), закрепляющие возможность оплаты уступленных требований 
фактору в рамках госконтрактов. 

 Разработать отдельный закон о факторинге или включить чёткие 
нормы в ГК РФ, регламентирующие права и обязанности сторон, порядок 
уведомления дебиторов и защиту прав фактора. 

 Ограничить возможность включения в договоры с МСП запретов 
на уступку требований. 

 Подготовить типовые регламенты для бюджетных организаций и 
госкорпораций по работе с уведомлениями о факторинге. 

Финансово-экономические стимулы 
 Расширить практику льготного факторинга, тиражируя регио-

нальные программы на федеральный уровень. 
 Субсидировать процентные ставки и комиссии по факторинговым 

сделкам для МСП. 
 Включить факторинг в перечень мер государственной поддержки 

наряду с кредитами и лизингом. 
 Стимулировать развитие онлайн-факторинга как инструмента 

снижения операционных затрат и повышения доступности услуги. 
Организационные и инфраструктурные меры 
 Развивать электронный документооборот (ЭДО) и интеграцию с 

универсальными передаточными документами (УПД), особенно при госза-
купках. 

 Внедрить электронные реестры факторинговых сделок с быстрым 
подтверждением задолженности. 

 Снизить порог входа в факторинг для микробизнеса за счёт авто-
матизации и стандартизации процессов. 

 Поддерживать развитие платформенной модели факторинга, 
включая маркетплейсы и API-решения. 

Образование и популяризация инструмента среди МСП 
 Проводить информационные кампании и обучающие вебинары 

при поддержке Минэкономразвития, Корпорации МСП и торгово-про-
мышленных палат. 

 Включить факторинг в образовательные программы для предпри-
нимателей и бухгалтеров. 

 Публиковать успешные кейсы применения факторинга в МСП в 
регионах. 

 Развивать доверие между факторами и предпринимателями путём 
прозрачной работы и стандартизации процедур. 

 
Выводы 
Факторинговое финансирование представляет собой важный инстру-

мент поддержки малого и среднего предпринимательства, позволяющий 
оперативно решать проблему недостатка ликвидности, снижать кредитные 

риски и повышать устойчивость бизнеса [21]. В условиях ограниченного 
доступа МСП к банковским кредитам факторинг становится ключевым 
элементом альтернативного финансирования, особенно при активном ис-
пользовании цифровых решений и государственной поддержки. 

Анализ показал, что несмотря на высокую эффективность инстру-
мента, его проникновение в МСП-сегмент остаётся ограниченным. Основ-
ные препятствия связаны с правовой неопределённостью, высокой стоимо-
стью услуг, организационно-техническими сложностями и низкой инфор-
мированностью предпринимателей [23]. Устранение этих барьеров требует 
системного подхода, включающего реформу нормативной базы, развитие 
инфраструктуры электронного документооборота, субсидирование факто-
ринговых услуг и активное просвещение предпринимательского сообще-
ства. 

Предложенные в статье рекомендации ориентированы на комплексное 
стимулирование факторинга в сегменте МСП, как через законодательные 
изменения, так и через институциональные механизмы поддержки. Их ре-
ализация позволит расширить доступ МСП к финансовым ресурсам, сокра-
тить кассовые разрывы, повысить платёжную дисциплину и создать усло-
вия для устойчивого роста сектора. В долгосрочной перспективе факто-
ринг может занять важное место в архитектуре поддержки малого бизнеса, 
дополняя существующие меры кредитно-гарантийной и лизинговой по-
мощи. 
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Factoring Financing as a Tool for Supporting SMEs 
Morozov S.P., Sivozhelezov A.A., Logvinov S.A., Pokamestov I.E. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Factoring financing is becoming an important tool for supporting small and medium-sized 

enterprises (SMEs) in conditions of limited access to bank credit and high liquidity 
volatility. Unlike traditional sources of financing, factoring allows for the rapid release of 
working capital through the assignment of receivables to specialized organizations. The 
article discusses both theoretical and practical aspects of applying factoring in the SME 
segment, presenting a classification of its forms, including domestic and international 
factoring, as well as specialized models applicable to Russian realities. An analysis of the 
key advantages of this tool is provided—accelerated capital turnover, reduced credit risks, 
and improved financial stability of enterprises. Special attention is paid to the barriers 
hindering the active spread of factoring among SME entities: legal, economic, 
organizational, and psychological. Based on an analysis of existing support programs and 
pilot projects, a set of recommendations has been developed aimed at increasing the 
accessibility and effectiveness of factoring in Russia.  

Keywords: factoring, small business, financial support, liquidity, regulatory barriers, 
digitalization. 
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Предложения по предварительному нивелированию «трендовых» 
налоговых рисков  
 
 
Стенникова Софья Александровна  
независимый исследователь, sofiastennikova@yandex.com  
 
В рамках настоящей статьи автором рассматриваются ключевые налоговые 
риски в условиях настоящего времени, связанные с переквалификацией дого-
воров гражданско-правового характер в трудовые, а также признание «схемы» 
дробления бизнеса искусственной. Автор анализирует признаки, на которые 
ориентируются налоговые органы при проведении мероприятий налогового 
контроля, и предлагает практические меры по их предотвращению еще на этапе 
формирования договорных отношений для минимизации возможных судебных 
разбирательств с бизнесом. Особое внимание уделено предварительной подго-
товке перед работой с плательщиками НПД, формулировкам договоров по 
гражданско-правовым сделкам, а также критериям самостоятельности и дело-
вой цели при структурировании бизнеса.  
Ключевые слова: налоговые риски, дробление бизнеса, налоговый контроль, 
налоги, самозанятые, гражданско-правовые отношения, переквалификация, 
трудовые отношения 
 

Введение 
В 2025 году налоговый контроль в России становится еще более жест-

ким и технологичным. ФНС усиливает внимание к выбору контрагентов и 
структуре бизнеса налогоплательщиков, активно выявляя схемы уклоне-
ния и признаки фиктивности. Современные аналитические системы позво-
ляют налоговым органам отслеживать цепочки сделок в режиме реального 
времени, а эффективность проверок достигает 100 % результативность – 
почти каждая приводит к доначислениям и штрафам. Наибольшие риски 
сегодня связаны с переквалификацией одного вида договора в другой, как 
правило, в трудовой, и признанием дробления бизнеса искусственным. 
Даже формально корректные отношения могут быт оспорены в условиях 
нестабильной экономической ситуации в стране. Настоящее исследование 
направлено на выявление ключевых налоговых рисков и формирование 
практических рекомендаций по их нивелированию. 

 
Риски переквалификации договоров гражданско-правового ха-

рактера в трудовые 
Основные признаки «налоговых схем» с самозанятыми и ИП, на кото-

рые налоговые органы обращают наибольшее внимание уже несколько лет 
сформулированы в письмах ФНС РФ от 16.09.21 г. №АБ-4-20/13183@, от 
16.09.21 г. №АБ-4-20/13183@. Но несмотря на данные рекомендации и 
многочисленные судебные разбирательства по поводу сокрытия трудовых 
отношений, налогоплательщики до сих пор сталкиваются с проблемами 
при работе с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. Пре-
тензии к бизнесу в данном случае возникают не только со стороны фис-
кальных органов и Государственной инспекции труда, но и со стороны 
нанятых физических лиц, которые также могут быть заинтересованы в том, 
чтобы договор ГПХ признали трудовым, в такой ситуации налогоплатель-
щику необходимо обезопасить себя заранее и выстраивать гражданско-
правовые отношения с минимальным рисков для себя самого. 

В первую очередь, следует помнить, что плательщик НПД, как и лю-
бое другое лицо, связанное с организацией договорными отношениями, яв-
ляется для неё контрагентом. А первое, что компания-налогоплательщик 
должна проявлять в отношениях с новыми контрагентами – это должная 
осмотрительность, этим правилом обязывает руководствоваться статья 
54.1 НК РФ и письмо ФНС от 11.11.2024 г. № АБ-4-20/12835@ [5], которое 
гласит о том, организации должны самостоятельно проверять налогопла-
тельщиков НПД и исследовать возможные риски при работе с ними. 

Поэтому перед заключением договора, с самозанятым и ИП необхо-
димо проверить будущего «Исполнителя» на признаки добросовест-
ного контрагента: 

1. Необходимо удостовериться в том, что контрагент-самозанятый 
действительно имеет статус налогоплательщика на профессиональный до-
ход. Данную информацию можно проверить на государственном ресурсе – 
НПД. Налог на сайте ФНС: https://npd.nalog.ru/check-status/; 

2. Если самозанятый – бывший сотрудник, убедиться в том, что с мо-
мента увольнения прошло более двух лет (Федеральный закон № 422-ФЗ 
от 27.11.2018); 

3. Проверить наличие выписки из ЕГРИП и сопоставить виды дея-
тельности (ОКВЭД) ИП с работами и услугами, на которые привлекается 
предприниматель; 

4. Потребовать копии всех необходимых лицензии и разрешений, а 
также справки об отсутствии задолженности индивидуального предприни-
мателя перед бюджетом; 

5. Проанализировать деловую репутацию посредством официаль-
ных источников (отзывы о работе в СМИ или сети Интернет), если таковые 
имеются; 

6. Проверить контрагента (если это ИП) путём распространённых 
сервисов по проверке контрагентов; 

7. Удостовериться, что самозанятый или ИП осуществляет отноше-
ния по сделкам с иными контрагентами; 

8. После каждой оплаты требовать чек из «Мой налог» от самозаня-
того и хранить вместе с первичными документами, актами и отчётами. 

Если проверка контрагента прошла успешно и никаких вопросов по 
поводу недобросовестности не возникло, необходимо обратить внимание 
на формулирование положений договора гражданско-правового характера 
с самозанятыми и ИП. 



 455

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Стоит учесть, что для работы с самозанятыми и ИП законодательно не 
закреплены определенные формы договорных конструкций, поэтому необ-
ходимо отталкиваться от вида сделки и Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). 
Если ИП применяет статус самозанятого, то некоторые виды договоров для 
него недоступны, например, он не может являться агентом по агентскому 
договору или поверенным по договору поручения.  

Согласно пункту 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 
15, договор гражданско-правового характера имеет отличительные от тру-
дового признаки: 

 предметом договора ГПХ является выполнение конкретной разо-
вой работы, а не трудовые функции; 

 важен конечный результат проделанной работы, а не процесс ис-
полнения трудовой функции; 

 исполнитель (самозанятый или ИП) является самостоятельным 
хозяйствующим субъектом и не подчиняется трудовому распорядку и обя-
занностям; 

 работа выполняется на риск самозанятого или ИП в то время, как 
работник не несёт рисков от своего лица при осуществлении трудовых обя-
занностей. 

В связи с вышеуказанным, необходимо чётко прописывать условия до-
говора избегая формулировок, характеризующих трудовые отношения. Да-
лее автором составлена таблица с основными ошибками налогоплательщи-
ков при составлении договора ГПХ, которые могут послужить сильным ар-
гументом в позиции налогового органа по вопросам переквалификации 
гражданско-правового договора в трудовой. 

 
Таблица 1  
Основные ошибки при составлении договора с ИП и самозанятыми  
Распространённые 
ошибки при состав-

лении договоров 
ГПХ 

Формулировки 
(рискованно/оптимально) 

В предмете договора 
закреплена трудовая 
функция 

Исполнитель выполняет функции риэлтора. 
Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску и 
привлечению Клиентов  

В договоре отсут-
ствует конкретный 
объём работ 

В обязанности специалиста входит поиск и привлечение 
Клиентов 
Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску и 
привлечению Клиентов в соответствии с требовани-
ями заказчика, указанными в Приложении № 1 к насто-
ящему договору 

Договором установ-
лена ежемесячная в 
определенной сумме 
оплата труда 
 

Стоимость работ составляет 100 000 рублей в месяц. 
Оплата осуществляется равными частями 5 и 20 числа 
каждого месяца. 
Стоимость работ составляет 100 000 рублей Заказ-
чик производит оплату вознаграждения в следующем 
порядке: 30 % предоплата до начала выполнения ра-
бот, 70 % окончательный платёж после подписания 
акта приёмки-передачи выполненных работ 

Договоры носят не 
разовый, а система-
тический характер и 
заключаются на дли-
тельный период 

Договор заключён на 7 месяцев. После окончания уста-
новленного срока договор может быть пролонгиро-
ван/перезаключён 
Начало работы устанавливается с 1 января 2025 
года, окончание работы и сдача её Заказчику 1 авгу-
ста 2025 года, с правом досрочного выполнения 

Обеспечение работо-
дателем работника 
условиями труда 

Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя условиями 
труда, предоставить оборудованное рабочее место 
Заказчик обязуется предоставить исполнителю доку-
менты и информацию, необходимые для оказания 
услуги. Исполнитель оказывает услугу, используя соб-
ственное оборудование и материалы 

Договор предусмат-
ривает подчинение 
работника внутрен-
нему трудовому рас-
порядку и дисципли-
нарным взысканиям 

Услуги оказываются исполнителем с 09:00 до 18:00, с 
перерывом на обед с 13:00 до 14:00 
Исполнитель не подчиняется внутреннему трудовому 
распорядку Заказчика ИЛИ табель учёта рабочего 
времени не ведётся и (Исполнитель/Подрядчик) прави-
лам ПВТР не подчиняется 

Договор содержит 
термины характерные 
исключительно для 
трудовых отношений 

Заказчик гарантирует Исполнителю предоставление 
оплачиваемых дней отдыха в количестве двух периодов 
по 14 дней в течение календарного года 

 
Также судебная практика показывает, что помимо перечисленных 

формулировок необходимо избегать таких терминов, как: «рабочее время», 
«время работы», «отпуск», «премия» и другие, поскольку данные термины 
присущи исключительно трудовым взаимоотношениям (Постановление 
АС Волго-Вятского округа от 26 марта 2024 г. № Ф01-463/24), а их наличие 
в договоре может стать одним из аргументом для переквалификации в тру-
довые отношения. 

В данной теме стоит выделить и усиление фискального контроля по-
средством создания межведомственных комиссий, которые специализиру-
ются на детальном анализе случав нелегальной занятости, запрашивая ин-
формацию в налоговых инспекциях при обнаружении признаков, перечис-
ленных в Приказе Минтруда от 02.02.2024 г. № 40н [3] и свидетельствую-
щих, что работодатель «маскирует» трудовые отношения договорами 
ГПХ. Один из важных критериев подобной деятельности – массовое при-
влечение на долгосрочное сотрудничество самозанятых граждан.  

Таким образом, при взаимодействии с самозанятыми и ИП по догово-
рам ГПХ необходимо исключить: 

- массовое привлечение «Исполнителей» по договорам ГПХ с иден-
тичным функционалом (сотрудничество с более чем 10 самозанятыми за 
последние 12 месяцев; 

- длительное сотрудничество с «Исполнителем» (средняя продолжи-
тельность сотрудничество с каждый отдельным самозанятым более 3 ме-
сяцев за последние 12 месяцев); 

- нерыночная стоимость вознаграждения «Исполнителя» относи-
тельно рынка (отклонения среднемесячного размера оплаты более чем на 
35% от среднемесячного размера оплаты в субъекте регистрации «Заказ-
чика» (в основном, выше 20 тысяч рублей). 

 
Риск признания необоснованной налоговой выгоды в случаях 

дробления бизнеса 
Согласно пункту 1 части 1 статьи 6 недавно введенного Федерального 

закона № 176 от 12.07.2024, дробление бизнеса – это модель организации 
предпринимательской деятельности, при которой формально обособлен-
ные юридические лица или индивидуальные предприниматели фактически 
действуют как единое целое. В определенных случаях подобная структура 
может использоваться исключительно для налоговой экономии, что при-
водит к признанию такой модели бизнеса как схемы «искусственного» 
дробления с необоснованной налоговой выгодой, с последующим доначис-
лением налогов, штрафов до 40% от неуплаченной суммы налога, пеней, а 
при умышленном уклонении от уплаты налогов – уголовной ответственно-
стью.  

При этом не существует закрытого перечня критериев, по которым 
определяется фиктивность структуры. В Письме ФНС от 9.08.2024 № СД-
4-7/9113 также подчеркивается, что каждый случай рассматривается инди-
видуально с учетом всей совокупности обстоятельств, включая цели созда-
ния отдельных юридических лиц и ИП и их реальную хозяйственную дея-
тельность. 

Хотя закрытый перечень признаков «искусственного» дробления от-
сутствует, Федеральная Налоговая Служба, опираясь на судебно-арбит-
ражную практику, выделила ряд характерных обстоятельств, указываю-
щих на согласованность действий участников схем дробления бизнеса с 
целью уклонения от налоговых обязательств. В Письме ФНС России от 
11.08.2017 № СА-4-7/15895@ описано 17 таких критериев. Между тем, ни 
налоговые органы, ни суды не скованы исключительно данными критери-
ями, в связи с чем, при установлении иных обстоятельств, которые также 
могут быть интерпретированы и использованы в качестве доказательств 
применения налогоплательщиками схемы дробления бизнеса.  

Поэтому далее автором будут описаны два основных критерия, кото-
рые необходимо соблюдать для минимизации рисков возникновения во-
просов со стороны налогового органа в случаях оптимизации бизнеса по-
средством его разделения, с учётом актуальной правоприменительной 
практики. 

 
Наличие деловой цели. Для легального разделения бизнеса необхо-

димо учитывать, что такие действия должны иметь реальную деловую 
цель, о чем свидетельствует большое количество судебных дел, которые 
были проиграны только из-за того, что налогоплательщик не смог доказать 
необходимость в дроблении бизнеса на несколько отдельных юридических 
лиц и ИП.  

Принцип «деловой цели», закрепленный в пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, 
устанавливает, что налоговые выгоды, возникающие в результате соверше-
ния сделки, признаются правомерными только при условии, что налого-
плательщик при заключении и исполнении такой сделки намеревался по-
лучить исключительно экономический эффект, обусловленный реальной 
предпринимательской или иной экономической деятельностью. Иными 
словами, снижение налоговых обязательств должно быть следствием, а не 
первопричиной совершения сделки (операции). Законодательство прямо 
указывает на недопустимость уменьшения налоговой базы, если домини-
рующей целью сделки является уклонение от уплаты налогов или получе-
ние необоснованного зачета (возврата) налога. 
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Примером деловой цели может послужить исключение риска потери 
лицензируемого бизнеса, который свойственен фармацевтической дея-
тельности или предприятиям общественного питания. В данном случае 
разделение сети на несколько юридических лиц позволяет локализовать 
потенциальные риски, поскольку отзыв лицензии у одного из субъектов не 
повлечет за собой прекращение деятельности всей сети (Решение АС го-
рода Москвы от 07.09.2023 года по делу № А40-55466/23–140–1000). 

Территориальная обособленность также во многих случаях является 
реальной деловой целью. Создание нескольких предприятий, например, 
розничной торговли, при условии экономической обособленности и само-
стоятельности для возможности расширения рынков сбыта в разных реги-
онах (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 сен-
тября 2019 г. N Ф09-5485/18 по делу N А76-27603/2017). 

Но само по себе наличие деловой цели не является оправданием нало-
гоплательщика, для этого необходимо избегать и иных сопутствующих 
«искусственному» дроблению бизнеса факторов. 

 
Наличие самостоятельности и самодостаточности (экономическая 

обособленности). Принято считать, что о несамостоятельности говорит 
прямая или косвенная взаимозависимость участников дробления бизнеса – 
родственные отношения, служебная подконтрольность и т. д. Но стоит 
учесть, что сам по себе факт взаимозависимости не свидетельствует об «ис-
кусственном» дроблении бизнеса, если все участники ведут самостоятель-
ную деятельность. Подконтрольность лиц может говорить об их несамо-
стоятельности в совокупности с другими факторами. В большинстве слу-
чаев налогоплательщики создают несколько субъектов группы компаний и 
не задумываясь несут внутри группы совместные затраты, компенсируют 
расходы друг друга, имеют общие трудовые ресурсы, которые мигрируют 
между субъектами или находятся в одном офисе, располагают товары на 
общих складах и т. д. Подобные аспекты легко определяются налоговым 
органом еще на стадии камеральной налоговой проверки, и в таких слу-
чаях, оправдаться налогоплательщику становится почти невозможно. 
Наличие таких обстоятельств говорит о «фиктивности» разделения биз-
неса с единственной целью – создать видимость деятельности нескольких 
лиц для налогового органа и сэкономить на уплате налогов и сборов (Ре-
шение АС г. Москвы № А40-304494/23–20–1045 от 15.04.2024).  

Поэтому для минимизации рисков налоговых претензий необходимо 
исключить признаки формального разделения бизнеса, свидетельствую-
щие об отсутствии самостоятельности хозяйствующих субъектов: иден-
тичный вид деятельности без организационной и функциональной обособ-
ленности, деление единого производственного процесса между несколь-
кими юридическими лицами и ИП, использование общей рабочей зоны. 
Кроме того, налоговый орган может насторожить идентичный ассорти-
мент, централизованные закупки, единый рынок сбыта и общий сайт. 
Также следует избегать ситуаций, при которой товары приобретаются од-
ним юридическим лицом, а реализуются другим, используется единая 
спецодежда с общей символикой, работники разных субъектов знакомы 
между собой и могут подменять друг друга, а контрагенты воспринимают 
всех участников структуры как один хозяйствующий субъект (Постанов-
ление от 17 июня 2019 г. по делу № А53-16343/2018).  

Дробление бизнеса по-прежнему остается одним из лидирующих 
направлений налоговых споров, поскольку данный способ оптимизации 
налогообложения продолжает широко использоваться налогоплательщи-
ками. Перечень факторов, свидетельствующих о наличии признаков фор-
мального разделения деятельности, не является исчерпывающим, так как 
появляются новые механизмы и способы, направленные на минимизацию 
налоговых обязательств посредством дробления.  

Резюмируя вышесказанное, оптимальное структурирование модели 
бизнеса с минимальными налоговыми рисками базируется на трех базовых 
принципах – это наличие деловой цели при делении на несколько юриди-
ческих лиц, когда основной целью является не экономия на налоговых от-
числениях, самодостаточность и самостоятельность компаний и индивиду-
альных предпринимателей, входящих в структуру. 

 
Заключение 
Автором подчеркивается позитивное развитие цифровых технологий 

в контексте налогового администрирования. Последнее десятилетие стало 
наглядным примером как роста использования цифровых технологий в 
сфере налогообложения, так и эффективности налогового администриро-
вания в целом. 

В современных реалиях можно ожидать еще большего внимания к вы-
явлению «уклонительных» схем, особенно в части, рассмотренной автором 

выше. Вероятно, практика межведомственного взаимодействия будет рас-
ширяться, а количество внеплановых проверок – расти. Учитывая это, 
предотвращение налоговых рисков становится не просто мерой предосто-
рожности, а элементом планирования в компании. Игнорирование этих 
рисков может повлечь за собой санкции не только со стороны налоговых 
органов, но и репутационные риски, и, в ряде случаев, даже уголовную от-
ветственность. Поэтому налогоплательщикам уже сегодня важно выстраи-
вать устойчивую и экономически обоснованную модель взаимодействия с 
контрагентами и структуру бизнеса, используя рекомендации, приведен-
ные автором в данной работе.  
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Налогообложение транспортной отрасли: проблемы и пути решения 
 
 
Сулейманов Наби Арифович 
независимый исследователь, 214628@edu.fa.ru 
 
Транспортная отрасль, играющая существенную роль для экономики России, 
обеспечивающая правильное функционирование других секторов страны, на 
сегодняшний день испытывает ряд трудностей в области налогообложения. 
Цель данной работы – изучить связанные с исчислением обязательных плате-
жей проблемы, с которыми сталкиваются транспортные организации, и пред-
ставить возможные пути их решения. В работе исследован вопрос сложности 
квалификации технических работ с транспортными средствами, проанализиро-
ваны изменения в применении упрощенной системы налогообложения, а также 
рассмотрено негативное влияния схем уклонения от уплаты обязательных пла-
тежей на логистические компании. Представлены расчетные модели для опре-
деления оптимальных налоговых последствий на упрощенной системе налого-
обложения и меры по совершенствованию законодательной базы и внедрению 
практических механизмов налогового администрирования, которые совместно, 
в конечном итоге, могут поспособствовать развитию транспортной отрасли и 
укреплению экономики России в целом. 
Ключевые слова: транспортная отрасль, ремонт и модернизация, НДС при 
УСН, технические организации.  
 
 

Введение 
Для экономики крупнейшей в мире страны, с одними из самых протя-

женных путей сообщений, неотъемлемую роль играет транспортная от-
расль, которая вместе с тем, что сама образует значительную величину до-
бавочной стоимости, в среднем 8,47 трлн рублей за 2020-2023 гг. [1], также 
является незаменимым инструментом для ее формирования другими сек-
торами народного хозяйства России. Эффективное функционирование 
столь важной для страны отрасли во многом зависит от финансовой среды, 
в которой она развивается. Одной из ключевых составляющих этой среды 
является налоговая система. Она определяет не только уровень бремени, 
которая возлагается на перевозчиков, но и формируют стимулы или барь-
еры для поддержания и развития их бизнеса. В данной работе рассматри-
ваются некоторые из основных связанных с налогообложением проблем 
транспортной отрасли, а также представлены возможные пути их решения.  

 
Основная часть 
Существенный промежуток времени российские компании стакива-

ются с трудностью при квалификации работ, проводимых с транспорт-
ными средствами, в частности, при определении того, как следует учиты-
вать расходы по таким техническим изменениям в данные объекты, кото-
рые обладают признаками и ремонта, и модернизации. Для транспортной 
фирм этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что для них данные 
объекты выступают ключевым инструментом для ведения деятельности, 
который из-за интенсивного износа часто требуют технического вмеша-
тельства. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 253 и п. 2 ст. 257 НК РФ ключевым 
фактором для дифференциации этих операций является цель их осуществ-
ления: для ремонта – это поддержание основного средства в рабочем со-
стоянии, при модернизации – оснащение фонда новыми качествами и по-
вышение его технико-экономических показателей. Вместе с тем, нередки 
случаи, когда из-за вынужденной замены делали транспорт становится, к 
примеру, более экономичным, безопасным или комфортным [2][3]. Подоб-
ные изменения отвечают критерием двух типов работ, из-за чего порож-
дают споры между компаниями, которые стремятся единовременно учесть 
расходы, и регулирующим органом, который в силу наличия критериев ка-
питальных вложений, признают подобные действия налогоплательщиков 
как необоснованное занижение налоговой базы. Довольно давняя судебная 
практика за 2007-2010 гг. по вопросу квалификации данных операций с 
средствами передвижения крайне противоречива. К примеру, в Постанов-
лении № А56-20587/2006 от 21.08.2007 Федеральный арбитражный суд Се-
веро-Западного округа, встав на сторону налогоплательщика, признал за-
мену неисправного двигателя катера на новый, превышающий мощность 
старого в 2 раза, ремонтом. В аналогичной ситуации Федеральный суд За-
падно-Сибирского округа в Постановлении от 21.07.2008 № Ф04-
4398/2008 согласился с позицией налогового органа и указал, что Обще-
ство, установив на автобус более мощный силовой агрегат, совершила мо-
дернизацию объекта, при этом разница в мощности вновь оборудованного 
технического узла и заменённого физически изношенного составляла лишь 
5 лошадиных сил.  

В последние годы суды, разбирая подобные дела, связанные не только 
с транспортными, а с основными средствами в целом, выражают более со-
гласованную позицию, согласно которой замена вышедших из строя эле-
ментов на новые, в том числе с улучшенными характеристиками, является 
ремонтом. Данный принцип, закрепленный в виде дополнения к пп. 2 п. 1 
ст. 252 НК РФ, в силу легкости реализации, его введение не нуждается в 
масштабной переработке норм, мог бы стать оптимальным решением про-
блемы квалификации указанных работ, исключающим возможность воз-
никновения налоговых споров.  

В текущем 2025 году новой важной проблемой для транспортной от-
расли стало то, что теперь организации и ИП, ведущие деятельность в рам-
ках упрощенной системы налогообложения (далее УСН), с доходом выше 
60 млн рублей признаются плательщиками НДС.  
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Рис. 1 – Распределение транспортной отрасли по размеру организа-
ции, % 
Источник составлена автором с использованием данных справочно-
аналитической системы «СПАРК» 

 
Анализ рисунка 1 позволяет заметить, что за 2020-2023 гг. в среднем 

97% транспортного сектора составляли малые либо же микропредприятия. 
Вместе с этим, в соответствии данным справочно-аналитической системы 
«СПАРК» в 2024 году количество транспортных организаций с выручкой 
от 60 до 265,8 млн руб. было равно 18 981. Данное значение составляет 
13,3% от числа всех организаций в отрасли в 2024 или 20,6% от фирм, ко-
торые ввели осуществляли деятельность в указанном году (их выручка 
превышала 1 руб.). На основе вышеприведенной статистики можно сде-
лать вывод, что отрасль в значительной степени представлена небольшими 
компаниями, существенная часть из которых с текущего года стала исчис-
лять каскадный безвозмездных платёж, что существенно повлияло на их 
финансовую нагрузку. Сложность заключается в предоставлении ст. 144 
НК РФ налогоплательщикам право самостоятельно выбрать применять 
специальную ставку либо общеустановленною с возможностью уменьше-
ния сумм налогов на величину вычетов. Устранение риска необоснован-
ного роста налоговой нагрузки может быть осуществлено с использова-
нием налогового планирования. Чтобы выбрать оптимальный вариант ком-
пании необходимо обратить внимание на размер их вычетов по НДС. При 
этом, стоит заметить, что при сохранении прежней цены, но смены ставки 
НДС будет изменяться налоговая база по обязательному платежу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной системы.  

Для определения наиболее выгодного варианта требуется сопоставле-
ние возможных налоговых обязательств при разных режимах. В частности, 
путем постановки неравенства (в выражении рассмотрена модель УСН до-
ходы): 

(1) 
где Д – доходы; 
В – вычеты. 
Преобразуем неравенство: 

В  Д ∗ ቆ ଶ

ଵଶ
െ ଵ∗,

ଵଶ
െ ହ 

ఴ
ళ/

ଵହ
െ ଵ∗, 

ఴ
ళ/

ଵହ
ቇ ; (2)  

После упрощения получим: 

В  Д ∗ ଶି ଵଵ 

ఴ
ళ/

ଵଶ
; (3)  

В  11,19% ∗ Д. (4) 
Соответствующая величина для случаев применения ставки 7% нахо-

дится аналогичным путем и составляет 9,5%. Данные показатели не изме-
няются, если в неравенстве рассмотреть модель УСН доходы минус рас-
ходы. Таким образом, организации или ИП стоит применять ставку 20%, 
если вычеты составляют 11,19% или 9,5% от величины их доходов. Данные 
выводы крайне значимы для транспортных компаний, деятельность кото-
рых сопряжена с существенными издержками. В соответствии со статисти-
ческими данными СПАРК в 2024 году общая себестоимость продаж сек-
тора составила 82,7% от выручки. Это указывает на то, что организации 
отрасли несут высокие расходы, и, следовательно, могут использовать су-
щественный объем НДС, начисленного их контрагентами, для уменьшения 
налоговых последствий, в том числе совокупных обязательств на упрошен-
ной системе налогообложения. 

Также в 2025 году Федеральная налоговая служба России (далее ФНС) 
будет бороться с иной связанной с налогами проблемой транспортной от-
расли, а именно с использованием недобросовестными фиктивными логи-
стическим компаниями схем уклонения от уплаты обязательных платежей, 
которое приводит к недобросовестной конкуренции на рынке и снижению 

тарифов на автомобильные грузоперевозки. В середине прошлого года Об-
щественная потребительская инициатива и одна из крупных ассоциаций 
грузоперевозчиков в России «АвтоГрузЭкс» обратились в ФНС с жалобой 
на сильное распространенные в отрасли методов незаконной налоговой 
минимизации, таких как «дробление бизнеса», выплата «серых» заработ-
ных плат, уход от исчисления взносов в систему «Платон», а также созда-
ние формального документооборота с организациями, не имеющими фи-
нансово-хозяйственными ресурсами для ведения реальной предпринима-
тельской деятельности. Масштаб применения последнего из перечислен-
ных видов налогового злоупотребления достиг в РФ существенных мас-
штабов. В соответствии с расчетами ФНС, указанным в пояснительной за-
писке к законопроекту №263208-8, направленного на установление уголов-
ной ответственности за сбыт и представление в налоговые органы подлож-
ных счетов-фактур и деклараций, только в 2021 году компании незаконно 
приняли НДС к вычету в сумме около 1 трлн руб. [4]. Схема по использо-
ванию «технических» фирм при покупке транспортных услуг часто пред-
ставляет собою следующее: выгодоприобретатель привлекает водителей, 
уплачивающих профессиональный налог или работающих на УСН, для вы-
полнения перевозок и далее за счет создания искусственного документо-
оборота создает видимость взаимоотношении с фиктивными организаци-
ями, при этом, указывая, что фактические операции, выполненные самоза-
нятыми или ИП, были осуществлены спорными субъектами. В результате, 
бенефициар схемы не только приобретает услуги по перевозке по более 
низкой цене, но и неправомерно завышает величину сумм расходов по 
налогу па прибыль и вычетов по НДС.  

 

 
Рис. 2 – Схема использования формального документооборота при по-
купке транспортных услуг 
Источник: составлено автором самостоятельно 

 
В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, в дополнение к трем 

требованиям, закрепленным в ст. 171 и 172 НК РФ, для применения выче-
тов по НДС существует еще одно ключевое условие – фактическая уплата 
налога в бюджет, так как данный обязательный платеж носит постадийный 
характер исчисления (Обзор практики применения арбитражными судами 
положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой 
обоснованности налоговой выгоды, утверждённый Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 13.12.2023). 

На основе данной позиции можно внедрить механизм, при котором 
банки будут удерживать начисленный НДС при поступлении на расчетный 
счет налогоплательщика оплаты за товары, работы или услуги, далее в 
конце налогового периода после учета вычетов самостоятельно перечис-
лять его в бюджет.  

 

 
Рис. 3 – Автоматизированная модель удержания НДС банками при рас-
четах Источник: составлено автором самостоятельно 

 
Источником информации о соответствующих сумм обязательных пла-

тежей может послужить платежное поручение. В данном документе, в со-
ответствии с п.4 ст.168 НК РФ и Письмом Минфина РФ от 31.05.2007 № 
03-07-11/147, величина НДС выделяется отдельной строчкой. Современ-
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ные банки обладают достаточными информационно-аналитическими ре-
сурсами для их обработки и реализации такой системы. Она позволит обес-
печит прозрачность уплаты налога, став эффективным инструментом про-
тиводействия схемам злоупотреблениям с использованием «технических» 
компаний, которые негативно влияют на наполнении бюджета страны, а 
также конкуренцию на рынке автомобильных перевозчиков.  

 
Заключение 
Таким образом, транспортная отрасль играет ключевую роль в народ-

ном хозяйстве РФ, обеспечивая логистическую основу других секторов 
страны. Однако ее развитие во многом зависит от налоговой политики, ко-
торая может как стимулировать, так и затруднять деятельность транспорт-
ных компаний. Они сегодня сталкивается с рядом вызовов, среди которых 
– сложность квалификации расходов, изменение условий налогообложе-
ния для малого бизнеса и необходимость противодействия незаконным 
схемам ухода от уплаты обязательных платежей. Эффективное решение 
этих проблем требует как взвешенных управленческих действий от нало-
гоплательщиков, так и шагов по совершенствованию законодательной 
базы и внедрению практических механизмов со стороны государства, ко-
торые совместно, в конечном итоге, поспособствуют развитию транспорт-
ной отрасли и укреплению экономики в целом. 
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Taxation of the transport industry: problems and solutions 
Suleymanov N.A. 
The transportation industry plays a vital role in Russia’s economy by ensuring the proper 

functioning of other sectors across the country. However, it currently faces a number of 
challenges in the area of taxation. The purpose of this study is to examine tax problems that 
transport companies encounter and to propose possible solutions. The research explores the 
complexities involved in qualifying technical work related to vehicles, analyzes changes in 
the application of the simplified taxation system and examines the negative impact of tax 
evasion schemes on logistics companies. It presents calculation models for determining 
optimal tax liability within the simplified tax regime, as well as recommendations for 
improving the legislative framework and implementing practical mechanisms for tax 
administration. Together these measures may contribute to the development of the 
transportation sector and the strengthening of Russia’s economy as a whole. 

Keywords: the transportation sector, repair and modernization, VAT under the simplified taxation 
system, one day firms. 
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Учет и аудит финансовых вложений являются важными составляющими фи-
нансовой деятельности любого юридического лица. На современном рынке ин-
вестициям отведено одно из ключевых место. Правильный учет и качественный 
аудит финансовых вложений становятся необходимостью для эффективного 
управления и принятия обоснованных решений. 
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Финансовые вложения – активы, способные в будущем приносить инве-
стору доход в виде процентов, дивидендов или от приращения их стоимо-
сти.  

Учет и аудит операций по формированию и выбытию финансовых вло-
жений, а также по управлению ими, позволяют оценить эффективность ис-
пользования финансовых ресурсов, контролировать риски и прогнозиро-
вать возможные потери. 

Чтобы обладать полной информацией о состоянии инвестиционного 
портфеля, необходимо осуществлять систематический учет движения цен-
ных бумаг на счетах предприятия.  

Проверка достоверности информации о финансовых вложения возло-
жена на аудит. 

Правильная классификация и оценка финансовых вложений – это ос-
новное правило как при их учете, так и при аудите.  

Каждый вид финансовых вложений имеет свои требования к учету. 
Рассмотрим некоторые из них 

Ценные бумаги. Это самый известный и популярный вид финансовых 
вложений. Они используются для получения дополнительного дохода и 
инвестирования. Целями использования ценных бумаг является диверси-
фикация инвестиционного портфеля и снижение уровня риска. Преимуще-
ство ценных бумаг заключается в высокой ликвидности, то есть их легко 
обменять на деньги. В качестве примеров ценных бумаг можно привести 
акции и облигации, векселя и депозитарные расписки. 

a. акции, по совей сути, являются долей компании и дают акцио-
неру возможность получать дивиденды; 

b. облигации, в отличие от акций, инструмент долговой, гаранти-
рующий как возврат основной суммы, так и выплату процентов; 

c. вексель представляет собой долговое обязательство, которое 
может быть выписано физическим или юридическим лицом. 

Долгосрочные инвестиции. Они представляют собой вложения в биз-
нес или долгосрочные проекты. Чтобы оценить долгосрочные инвестиции, 
необходимо, в первую очередь, оценить будущие денежные потоки, а 
также риски и внешние факторы, влияющие на прибыльность инвестиций.  

Фондовые инвестиции. При инвестировании в фонды требуется 
оценка эффективности фондов, рисков инвестирования, комиссии и нало-
говых обязательств. 

Отдельно стоит рассмотреть недвижимость. Инвестирование в недви-
жимость также является популярным видом финансовых вложений. Осо-
бенность учета недвижимости как финансового вложения является необ-
ходимость обращать внимание на амортизацию, специфичные налоговые 
обязательства, формирование и изменение стоимости объекта недвижимо-
сти. Указанные факторы могут существенно повлиять на финансовое со-
стояние инвестора. Недвижимость является привлекательным видом фи-
нансовых вложений по ряду причин: 

1. Устойчивость стоимости. Стоимость недвижимости как пра-
вильно стабильна и не подвержена значительным изменениям. Это обеспе-
чивает более стабильный поток доходов и минимизацию риска неожидан-
ных потерь. 

2. Генерация дохода. Недвижимость используется как инструмент 
получения дохода от арендных платежей. 

3.  Рост стоимости. Стоимость недвижимости как правило растёт. 
Прирост стоимости связан только с общей тенденцией ее увеличение. Осо-
бенно ощутим рост стоимости при правильном выборе объектов инвести-
рования. 

4. Защита от инфляции. Недвижимость обычно растет в цене вме-
сте с инфляцией. Так, реальная стоимость инвестиций не только сохраня-
ется, но и увеличивается. 

Однако инвестирование в недвижимость также сопряжено с рисками, 
такими как потеря арендаторов, убытки от уменьшения стоимости объекта, 
непредвиденные расходы на обслуживание объекта и т.д. Поэтому важно 
проводить тщательный анализ и планирование перед инвестированием в 
недвижимость. 

Стоит также рассмотреть классификация ценных бумаг на следующие 
категории: 

 долевые и долговые ценные бумаги; 
 краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги. 
Детальная классификация представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Классификация ценных бумаг 
Долевые и долговые ценные бумаги 
Долевые Долговые 
Долевая ценная бумага дает ее вла-
дельцу право на получение доли в 
уставном капитале компании. 
Пример такой бумаги – обыкновенные 
и привилегированные акции. 

Долговые ценные бумаги являются, 
своего рода, распиской, свидетель-
ствующей о том, что у эмитента есть 
определенная задолженность перед 
держателем ценной бумаги 
Примеры: облигации, векселя, серти-
фикаты банков 

Краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги 
Краткосрочные Долгосрочные 
Примеры: депозиты, займы, облига-
ции. 
Срок их погашения краткосрочных фи-
нансовых вложений не превышает 
один год. Также если вложения осу-
ществлены без намерения получать 
доходы по ним более одного года, они 
также могут быль классифицированы 
как краткосрочные. 

Примеры: паевые вклады в уставные 
капиталы других организаций, акции 
дочерних и зависимых организаций, 
приобретенные в целях их удержания 
в течение неопределенного срока, об-
лигации. 
Срок их погашения долгосрочных фи-
нансовых вложений превышает один 
год. Классификация в долгосрочные 
допустима, если финансовые вложе-
ния осуществлены с намерением полу-
чать доходы по ним более одного года.

 
Классификация финансовых вложений на долгосрочные краткосроч-

ные проводится не в целях текущего учета, а для бухгалтерской отчетно-
сти. При составлении отчетности бухгалтер анализирует все активы, а за-
тем принимает решение об отнесении их к краткосрочным или долгосроч-
ным. 

Стоит также обратить внимание на риск обесценения ценных бумаг. 
Они представляют собой риски снижения доходности по пенным бумагам, 
а также риски финансовых потерь или упущенной выгоды.  

Принципы учета финансовых вложений отражаются в нормативной 
документации в области финансового учета. Однако в нормативных актах 
не детализирована специфика применения этих принципов в отношении 
различных видов деятельности. 

В нормативных актах освещается широкий круг вопросов. Это и ме-
тоды оценки активов, и правила формирования учетной политики, и тре-
бования к составлению отчетности. Так, в нормативных актах содержаться 
базовые правила для учета финансовых вложений.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02) утвержденное Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 126, является основополагающим норматив-
ным документом в области учета финансовых вложений. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02) устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях орга-
низации. Под организацией понимается юридическое лицо по законода-
тельству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций 
и государственных (муниципальных) учреждений). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
(ПБУ 19/02) применяется при установлении особенностей учета финансо-
вых вложений для профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов. 

Стоит также обратить внимание на План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по его 
применению. Документ отражает характеристику синтетических счетов и 
открываемых к ним субсчетов, а также типовую корреспонденцию счетов.  

При учете финансовых вложений к счету 58 «Финансовые вложения» 
открываются субсчета. Планом счетов предусмотрены субсчета, приведен-
ные в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Субсчета к счету 58 «Финансовые вложения» 

Субсчет Что отражается на субсчете 
58.1 «Паи и акции» Инвестиции в акции акционерных обществ, 

уставные капиталы других организаций 
58.2 «Долговые ценные бумаги» Инвестиции в государственные и частные 

долговые ценные бумаги 
58.3 «Предоставленные займы» Денежные иные займы, предоставленные 

юридическим и физическим лицам 
58.4 «Вклады по договору про-
стого товарищества» 

Вклады в общее имущество по договорам 
простого товарищества 

 
Организация для учета финансовых вложений используется ряд ти-

пичных проводок, которые обеспечивают правильное отражение операций 
в бухгалтерском учете. Проводки приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Ряд типичных проводок по отражению финансовых вложений 

Дебет Кредит 
Приобретены акции с оплатой с валютного счета 
58.1 «Паи и акции» 52 «Валютные счета» 
Приобретены рублевые облигации 
58.2 «Долговые ценные бумаги» 51 «Расчетные счета» 
Объект основных средств передан по договору простого товарищества как 
вклад в уставный капитал 
58.4 «Вклады по договору простого то-
варищества» 

01 «Основное средство» 

Отнесение на финансовые результаты разницы между первоначальной и 
номинальной стоимостью облигации, по которой не определяется текущая ры-
ночная 
стоимость 
58.2 «Долговые ценные бумаги» 91 «Прочие доход и расходы» 
Переоценены акции, по которым определяется текущая рыночная стоимость 
91 «Прочие доход и расходы» 58.1 «Паи и акции» 
Погашение векселя 
51 «Расчетные счета» 58.2 «Долговые ценные бумаги» 
Возвращен займ, выданный в безналичной форме 
51 «Расчетные счета» 58.3 «Предоставленные займы» 

 
Существует набор классических проводок по учету финансовых вло-

жений. Такие проводки знакомы каждому бухгалтеру и аудитору. Исполь-
зование таких проводок позволяет минимизировать ошибки при отраже-
нии финансовых вложений в учете.  

Рассмотрим пример учета финансовых вложений.  
Организация приобрела 100 акций по номинальной цене 2000 руб. за 

одну акцию на условиях предоплаты. При заключении указанной сделки 
организация воспользовалась услугами консультанта, стоимость услуг ко-
торого составила 6000 руб., в том числе НДС. Сумма вознаграждения, 
уплаченная посреднику, с участием которого были приобретены ценные 
бумаги, составила 5900 руб. Учетной политикой организацией уровень су-
щественности затрат при формировании первоначальной стоимости опре-
делен на уровне 15 процентов. 

В первую очередь требуется рассчитать уровень существенности: 
(2 000 руб * 100 акций) * 15% = 30 000 руб. 
В учете организации будут сделаны проводки, приведенные в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Проводки по приобретению акций 

Дебет Кредит Сумма Факт хозяйственной жизни 
76 51 100 * 2 000 = 200 000 внесена предоплата за акции

76 консуль-
тант 

51 6 000 оплачены услуги консультанта

76 посред-
ник 

51 5 900 оплачены услуги посредника 

58 76 200 000 признано финансовое вложе-
ние 

91 76 консуль-
тант 

6 000 – 6 000/6 = 5 000 списана задолженность перед 
консультантом 

19 76 1 000 НДС 
91 76 посред-

ник 
5 900 списана задолженность перед 

посредником 
 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» обязывает организации рас-

крывать информацию о финансовых вложениях в отчетности. Раскрытие 
информации о финансовых вложениях позволяет заинтересованным сто-
ронам, таким как инвесторы, регуляторы, правильно анализировать финан-
совое состояние компании и результативности использования средств. 

Для обеспечения корректного раскрытия информации в отчётности и со-
блюдения принципа достоверности отчетности, организации применяют уста-
новленные правила в области раскрытий. Во-первых, необходимо раскрывать 
способы оценки финансовых вложений при их выбытии и последствия измене-
ния этих способов. Также важно раскрывать информацию о стоимости финан-
совых вложений, разницу между текущей или первоначальной стоимостью и 
стоимостью по итогам предыдущей оценки, информацию о ценных бумагах, 
обремененных под залог и информацию о выбывших ценных бумагах. 

Кроме того, компании должны детально раскрывать информацию о ре-
зерве под обесценение финансовых вложений. Величина дохода, получен-
ном от финансовых вложений, также подлежат раскрытию. Оценка финан-
сового положения организации, рисков и перспектив развития заинтересо-
ванными сторонами возможна только при соответствии отчетности прин-
ципам полноты и достоверности. 

Контроль за правильным раскрытием в области финансовых вложений 
в отчетности осуществляется аудиторами. Аудитор проводит проверку до-
стоверности и объективности информации, представленной в отчетах о фи-
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нансовых результатах и бухгалтерском балансе компании. Аудиторы про-
веряют полноту раскрытия информации и ее соответствие стандартам, вы-
являют возможные ошибки, несоответствия и риски, связанные с учетом и 
оценкой финансовых вложений. 

Таким образом, правильное и своевременное раскрытие финансовых вло-
жений обеспечивает прозрачность и доверие со стороны инвесторов и других 
заинтересованных лиц. Полная и достоверная информация позволяет пра-
вильно оценить риски и перспективы использования средств компании, а зна-
чит, заинтересованные стороны могут принять обоснованное инвестиционное 
решение и повысить эффективность финансового управления. 

При учете финансовых вложений существует ряд типичных ошибок, кото-
рые могут существенно повлиять на достоверность отчетности компании. 

Одной из самых распространенных ошибок является неправильная 
классификация финансовых вложений. Наиболее распространенная 
ошибка в классификации – отнесение долгосрочных активов к краткосроч-
ным и наоборот. Ошибка в определении вида финансового вложения мо-
жет привести к неправильному отражению данных в бухгалтерской отчет-
ности, что приведет к ее искажению. 

Второй распространенной ошибкой является неправильное определение 
рыночной стоимости финансовых вложений. На расчет рыночной стоимости 
финансовых вложений влияют такие факторы, как ликвидность инструмента и 
волатильность рынка. Неправильное определение рыночной стоимости может 
привести к завышению или занижению стоимости финансовых вложений.  

Третьей ошибкой является неправильный учет доходов от финансовых 
вложений. Доходы от финансовых вложений могут быть получены в форме 
процентов, дивидендов или как прирост в стоимости. Неправильный учет 
доходов приводит к искажению финансовых результатов компании в от-
чете о финансовых результатах. 

Четвертая ошибка связана с неправильным определением премии за риск. 
В отличии от бездисковых активов, премия за риск является дополнительной 
возможностью получить доходы от финансовых вложений в виде дивидендов 
или капитала. Неправильное определение премии за риск может привести к не-
правильному определению стоимости финансовых вложений. 

В целом, любая ошибка в части учета финансовых вложений впослед-
ствии приводит к искажениям в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
нарушает принцип ее достоверности. 

Постоянное обновление знаний и профессиональное развитие помогут 
специалистам успешно справляться с этими ошибками и обеспечить каче-
ство учета финансовых вложений. 

В качестве основного инструмента аудита финансовых вложений ис-
пользуется проверка документации, подтверждающей существование и 
правильность отражения финансовых вложений в бухгалтерском учете. 
Аудитор проверяет наличие договоров и счетов-фактур на приобретение и 
продажу вложений, а также правильность их заполнения. Также прово-
дится анализ качества и достоверности информации об этих вложениях в 
отчете о финансовых результатах и бухгалтерском балансе организации. 

При проведении аудита финансовые вложения проверяются на пред-
мет их соответствия установленным критериям и обязательным требова-
ниям. 7 критериев приведённые в таблице 5. 

 
Таблица 5 
Критерии оценки финансовых вложений. 

№ Критерий 
1 Полнота отражения данных активов в бухгалтерском учете и отчетности, кото-

рая заключается в совпадении сумм по счетам 06 «Долгосрочные финансовые
вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 82/2 «Резервы под 
обесценение ценных бумаг» с суммами в главной книге и отчетности, все опе-
рации по поступлению и выбытию отражены в учете в надлежащие сроки 

2 Существование актива, которое подтверждается инвентаризацией и про-
веркой корректности оформления первичных документов, подтверждаю-
щих право собственности 

3 Соблюдение прав и обязательств, подтвержденное первичными оправда-
тельными документами, все финансовые вложения принадлежат пред-
приятию на основании законных договоров 

4 Правильность оценки, выраженная в корректности отнесения финансовых
вложений на счета в бухгалтерском учете и отчетности, конвертация сто-
имости в иностранной валюте в рубли выполнена по правильному обмен-
ному курсу, выручка от продажи финансовых вложений отражена в раз-
мере тех же сумм, что и в первичных документах 

5 Точность учета, выраженная в совпадении сумм в первичных документах,
регистрах учета и главной книге 

6 Корректность представления и наличие раскрытий, выражающееся в пра-
вильной классификации и последующем раскрытии детальной информа-
ции по финансовым вложениям в бухгалтерской отчетности, долгосроч-
ные и краткосрочные финансовые вложения правильно разделены 

7 Ограничение периода учета, т. е. все движения по счету финансовых вло-
жений отражены в правильном периоде 
Задача аудитора состоит в оценке эффективности внутреннего кон-

троля аудируемого лица. Таким образом, необходимо выполнить ком-
плексную проверку: провести инвентаризацию финансовых вложений, 
удостовериться в правильности документального оформления, оценить до-
стоверность стоимости активов и подтвердить обоснованность их класси-
фикации как финансовых вложений. 

Признание доходов от финансовых вложений должны соответствовать 
ряду признаков. Для оценки корректности признания, существование этих 
признаков и проверяет аудитор: 

 наличие законных оснований для получения данного вида до-
хода; 

 наличие возможности точно определить размер дохода; 
 наличие возможности сделать точный прогноз экономических 

выгод в результате проведения операций. 
Проверка соблюдения налогового законодательства является неотъем-

лемой частью проверки правильности ведения учета. Ведение счета ре-
зерва под обесценение финансовых вложений также попадает под про-
верку.  

Аудитор должен пересчитать налоги на доходы от указанных вложе-
ний и сравнить полученные данные в данными учета.  

При проверке начисления и списания резерва под обесценение финан-
совых вложений аудитор должен убедиться, что увеличение резерва отра-
жается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 
«Резервы под обесценение финансовых вложений». При расчете налога на 
прибыль учитывать данный резерв не требуется.  

По окончании проверки аудита финансовых вложений аудитор фор-
мирует аудиторское заключение и готовит подтверждающие документы. 
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В статье проводится комплексный анализ динамики индекса Московской 
биржи (IMOEX) в период с 2022 по 2024 годы. Рассматриваются теоретические 
основы формирования индекса, его методика расчёта, а также особенности 
структуры и ребалансировки. Особое внимание уделяется влиянию ключевых 
экономических, геополитических и рыночных факторов на поведение индекса 
в условиях санкционного давления, высокой волатильности и трансформации 
российского фондового рынка. На основе статистических данных и графиче-
ского анализа выявлены основные этапы изменения индекса, определены при-
чины его падения и последующего восстановления. В заключении представ-
лены перспективы дальнейшего развития индекса IMOEX с учётом текущих 
макроэкономических тенденций и структурных изменений на рынке. 
Ключевые слова: Индекс IMOEX, Московская биржа, фондовый рынок, ры-
ночная капитализация, free-float, волатильность, санкции, геополитика, струк-
тура индекса, инвестиции, российская экономика. 
 

Теоретические основы индекса Московской биржи (IMOEX) 
Индекс Московской биржи, сокращено IMOEX, является одним из 

ключевых показателей российского фондового рынка. Он рассчитывается 
с 22 сентября 1997 года, то есть уже более 27 лет, причем до 2017 года он 
носил название индекс ММВБ. Индекс IMOEX – это ценовой, взвешенный 
по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского 
фондового рынка, включающий в себя наиболее ликвидные акции круп-
нейших российских компаний, которые функционируют в основных сек-
торах экономики страны. На начальном этапе показатель рассчитывался 
всего по 5 акционерным обществам: ЕАС России, Лукойл, Мосэнерго, 
Норникель и Ростелеком. Сейчас же в перечень учитываемых компаний 
входят акции и депозитарные расписки около 50 организаций, их количе-
ство меняется от года в год по решению Московской биржи. Она регулярно 
проводит ребалансировку: в индекс добавляются новые акции или исклю-
чаются ранее входящие. Такие решения принимают для более точного от-
ражения поведения российского фондового рынка, учитывая некоторые 
факторы: ликвидность акции, капитализация компании, её финансовая ста-
бильность и устойчивость, различные корпоративные события. За рассмат-
риваемы в исследовании период (2022-2024 года) Московская биржа про-
водила ребалансировки индекса IMOEX 16 раз, рассмотрим их в главе 2. 
Последние изменения проводились 21 марта 2025 года, и после них индекс 
включает в себя 47 компаний.  

 
Методика расчёта индекса IMOEX. 
Для того, чтобы верно анализировать поведения индекса IMOEX 

важно понимать, как вычисляется этот показатель. Методика расчета ин-
декса Московской биржи (Мосбиржи) основывается на принципах, кото-
рые обеспечивают объективные и актуальные данные о состоянии фондо-
вого рынка России. Основными аспектами этой методики являются выбор 
составляющих индекса, методы взвешивания, а также периодичность об-
новления индекса. 

Индекс Мосбиржи рассчитывается на основе капитализации свобод-
ного обращения (free-float) акций компаний, входящих в его состав. Это 
означает, что влияние каждой компании на индекс пропорционально её ры-
ночной капитализации, уменьшенной на акции, которые находятся в стра-
тегически важных портфелях и недоступны для свободной торговли. Зна-
чение индекса представляет собой отношение совокупности стоимости 
учитываемых акций по состоянию на момент расчёта (каждую секунду) к 
значению делителя.  

Перейдем к рассмотрению самой формулы индекса Мосбиржи. Ин-
формация о методике расчета размещена на официальном сайте ПАО Мос-
ковская биржа. Общая формула для его вычисления выглядит следующим 
образом: 

𝐼 ൌ
𝐶𝑎𝑝

𝐷
 , 

где: 
In – рассчитываемый индекс IMOEX на n-ый момент времени; 
Capn – сумма капитализаций всех включенных в индекс акций на n-ый 

момент времени; 

Dn – определенное значение делителя на n-ый момент времени. 
Совокупность капитализаций компаний, учитываемых в расчёте ин-

декса, на n-ый момент времени считается по формуле: 

𝐶𝑎𝑝 ൌ  𝐶𝑎𝑝 ,

ே

ୀଵ

 

где: 
N – общее количество акций, учитываемых в индексе; 
Capi – капитализация i-той акции из списка. 
Под капитализацией акции подразумевается произведение рыночной 

котировки ценной бумаги и количества в обращении. Но также при под-
счете учитывается коэффициент, ограничивающий долю капитализации 
компании и курс валюты, равный индикативному курсу. Индикативным 
признаётся курс обмена валюты в текущих рыночных ценах. Но для индек-
сов, выраженных в рублях, в том числе индекс IMOEX, значение коэффи-
циента равно 1. В целом формула расчёта капитализации одной конкрет-
ной компании выглядит так: 
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𝐶𝑎𝑝 ൌ
𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝐹𝐹 ∙ 𝑊

𝐾
 , 

где: 
Pi – текущая рыночная стоимость i-той акции в момент расчёта, выра-

женная в рублях; 
Qi – общее количество i-тых акций одной категории одной компании; 
FFi – Коэффициент free-float i-ой акции; 
Wi – коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой акции 

(Весовой коэффициент), равен 1, если иное не установлено Индексным ко-
митетом Московской биржи; 

Kn – курс валюты на n-ый момент расчёта. Для индексов в рублях зна-
чение коэффициента равно 1. 

Теперь рассмотрим значение делителя. Данное число представляет из 
себя суммарную капитализацию в первый день расчета индекса, после ка-
ких-либо изменений в расчётной базе, коэффициентов free-float, коэффи-
циентов доли капитализации и ребалансировок. Для определения делителя 
используется следующая формула: 

𝐷ାଵ ൌ 𝐷 ∙
𝐶𝑎𝑝

`

𝐶𝑎𝑝
 ,  

где: 
Dn+1 – новое значение делителя после произошедших изменений; 
Dn – текущее значение делителя; 
Capn – капитализация всех акций до изменений в расчётной базе, ко-

эффициентов free-float, коэффициентов доли капитализации и ребаланси-
ровок; 

Capn' – капитализация всех акций после наступления обстоятельства, 
являющегося основанием для расчета нового значения делителя. 

Итак, мы рассмотрели методику расчета индекса IMOEX. Наглядно 
увидели, что индекс достаточно уравновешен за счёт используемых коэф-
фициентов free-float и веса компаний, что не позволяет событию, повлияв-
шему на котировки одной акции, сильно изменить значение индекса. Стоит 
отметить, что данный способ вычисления позволяет достаточно точно от-
ражать общую динамику российского рынка акций. Расчет индекса по опи-
санной формуле производится и в международной практике, например так 
рассчитываются индексы S&P500 и Nasdaq Composite (одни из важнейших 
индексов фондового рынка США), Nikkei 225 (главный японский индекс).  

 
Анализ динамики индекса Мосбиржи в 2022–2024 гг 
Для анализа динамики индекса IMOEX необходимо определить анали-

зируемый период, а также рассмотреть ретроспективу показателя. В рам-
ках изучения возьмем промежуток с начала 2022 года по апрель 2025. 
Также мы рассмотрим события до 2022 года, которые повлияли на индекс 
в этот период с временным лагом. Ниже представлен Рисунок 1 – Дина-
мика индекса IMOEX в период с 01.01.2022 по 10.04.2025 в процентных 
пунктах.  

 

  
Рисунок 1 - Динамика индекса IMOEX в период с 01.01.2022 по 
10.04.2025 в процентных пунктах. 
Источник: Составлено автором на основе данных Московской биржи. 
Архив значений индекса МосБиржи. – URL: 
https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive?from=2022-01-
01&till=2025-04-01&sort=TRADEDATE&order=desc  

 
Индекс Мосбиржи в рассматриваемый период пережил несколько эта-

пов, отражающих сложные экономические и геополитические условия. Он 
демонстрировал значительную волатильность и разнонаправленную дина-
мику. В начале 2022 года индекс претерпел сильное падение, потеряв зна-
чительную часть своей стоимости из-за геополитического кризиса и после-
дующих санкций, которые привели не только к панике на российском 

рынке, но и заморозке торгов. В моменте обвал был более чем на 50%. Вес-
ной 2022 года мы наблюдаем частичное восстановление российского фон-
дового рынка, что отражается на индексе. Этому способствовали действия 
государственных органов, поддержка Правительства РФ и Банка России 
(например, принятые меры по обязательной продаже валютной выручки и 
ограничения на вывод капитала за пределы страны). Лето того года можно 
охарактеризовать как адаптацию фондового рынка к новой реальности, из-
менившимся условиям и переориентации на утренний рынок. Наблюда-
лась высокая волатильность, но общий тренд был на восстановление.  

К концу 2022 года индекс IMOEX достиг минимумов за рассматрива-
емый период, но также сформировал тренд на рост. Российский рынок стал 
привыкать к новым ограничениям, цены на ресурсы восстановились, а экс-
портные потоки и торговые связи стали переориентироваться.  

В 2023 году индекс восстановился до значения свыше 3000 пунктов. 
На протяжении года наблюдалась позитивная динамика на фоне адаптации 
рынка к новым условиям и восстановлении внутреннего спроса. В 2024 
году рост продолжился, ведь он был поддержан высокими ценами на сырьё 
и притоком частных инвесторов на российский рынок. Но к середине года 
из-за ожиданий в ужесточении денежно-кредитной политики и роста клю-
чевой ставки индекса IMOEX корректировался до декабря 2024 года.  

В начале 2025 года в новостном пространстве появился позитив, ин-
декс пошел вверх. Однако новости последние 4 месяца имели разный ха-
рактер, что привело к сильной волатильности показателя. Динамика ин-
декса IMOEX за рассматриваемый период отражает сложность и много-
факторность российского фондового рынка.  

 
Выявление ключевых событий и факторов, повлиявших на ин-

декс IMOEX в 2022–2024 гг. 
Эти три с небольшим года были как никогда наполнены событиями, 

повлиявшими на российский фондовый рынок. Для рассмотрения основ-
ных из них, думаю, будет логичнее идти в хронологическом порядке. 

Начало 2022 года – начало обострения кризиса на границе с Украиной. 
Уже шли разговоры по поводу потенциального военного конфликта, были 
угрозы санкций, что создавало дополнительную тревогу среди инвесторов. 
Наше первое ключевое событие – начало Специальной военной операции. 
На протяжении всего рассматриваемого периода российской фондовой ры-
нок, индекс IMOEX в том числе, зависят от геополитической напряженно-
сти. Скажем так, динамика индекса 2022–2025 года – это результат одного 
события и его последствий, попыток решить конфликт, поддержать эконо-
мику и прочее. 24 февраля 2022 года – точка бифуркации для российской 
экономики. Мы наблюдали на графике фатальное, самое сильное снижение 
в истории индекса IMOEX более чем на 50%. За этим последовала оста-
новка торгов на российском рынке акций 28 февраля, и только в марте они 
были восстановлены.  

Следующие события, вытекающие из первого описанного — это вве-
денные санкции. Именно они сделали самый сильный удар по российской 
экономике в целом. Это сказалось на фондовом рынке как в моменте, так и 
с временным лагом от недели до нескольких лет. В ответ на военные дей-
ствия России многие западные страны, включая Европейский союз и США, 
ввели жесткие санкции, ограничивающие участие страны в мировой тор-
говле и использование многих зарубежных продуктов. Также произошло 
исключение российских банков от SWIFT, что повлияло не только на банки 
(они составляют около 20% индекса IMOEX), но и на расчеты РФ с дру-
гими государствами, что отразилось ослаблением рубля. Именно в марте 
была очень высокая ключевая ставка 20%, что помогло в моменте приоста-
новить инфляцию. Еще на рынке сильно отразилось скрытие информации, 
статистики и финансовых отчетов.  

С марта по ноябрь 2022 года государством проводились различные 
программы поддержки, программы льготного кредитования для помощи 
отраслям экономики. К концу года экономика плавно перешла в переори-
ентацию на Восток и началось налаживание новых логистических связей. 
Нефть при этом за год выросла, рубль упал, для бюджета это позитивно. 

Перейдем к 2023 году. В этот период российский рынок, то есть индекс 
IMOEX вырос более чем на 40%. Конечно же люди привыкли к новой ре-
альности и адаптировались к условиям. Произошёл приток частных отече-
ственных инвесторов на рынок. Да, вводили новые санкции, пакет за паке-
том, но рынок достаточно быстро поглатывал эти новости. Первую поло-
вину года рынок чувствовал себя очень комфортно, будто забыв о пробле-
мах. Но это зря. Главное событие 2023 года – начало роста инфляции. 

С июля этого года Банк России стал поднимать ключевую ставку в по-
пытках побороть рост общего уровня цен. Так до конца года ставка подня-
лась с 7,5% до 16%. Конечно же бизнес заранее понимал проблему и по-
этому в России выросло количество IPO. Фирмам стало выгоднее ли-
ститься на бирже, чем брать кредиты под такую ставку. Было проведено 8 
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IPO за год. Также постепенный рост ключевых ставок делал более выгод-
ными безрисковые инструменты, поэтому происходил отток капитала из 
акций в облигации, депозиты и другие похожие инструменты. На этом 
фоне индекс начал корректироваться и замедлять свой рост.  

В 2024 году индекс IMOEX демонстрировал падение. Можно охарак-
теризовать это тем, что начал действовать тот самый временной лаг санк-
ций, ограничений и добавим сюда ускорение инфляции. Весь 2024 год Рос-
сия прожила с высокими ставками. Банк России повышал ключевую ставку 
от заседания к заседанию, и к концу года она составила уже 21 %. Это глав-
ный тормоз фондового рынка в 2024 году. Произошло 13 IPO за год. Это 
снова обусловлено «дорогим» заимствованием денег классическим спосо-
бом с помощью кредитов или облигаций. Высокая инфляция, высокая доход-
ность безрисковых активов, нарушающая правило «чем меньше риск, тем ниже 
доход», политика ЦБ РФ – всё это препятствовало росту индекса IMOEX. По-
зитив приносили только новости, связанные с геополитикой, избранием нового 
президента США и другие, вызывая волатильность показателя.  

Главным событием 2025 года для фондового рынка РФ – инаугурация 
Трампа и появление новостей о завершении конфликта с Украиной. Сейчас 
очень интересный период для российского рынка. Во-первых, мы жили с 
позитивным настроем с момента не поднятия ключевой ставки Банком Рос-
сии выше 21 % в декабре 2024 года. Далее США изменили риторику и 
встали относительно на сторону РФ, а не Европы и Украины в рамках во-
енного конфликта. Но мы понимаем, что Трамп не помогает России, а просто 
действует в своих интересах. Ожидание окончания СВО затянулись, что отра-
зилось падением индекса в марте 2025 года. Помимо этого, ярким событием 
является введение очень высоких торговых пошлин многим странам мира и 
начало торговой войны США с Китаем, Мексикой, Канадой и другими. Это ска-
залось на укреплении рубля, снижением котировок нефти, неопределенности в 
мировой экономике. Всё это снова потянуло индекс IMOEX вниз.  

Итак, за рассматриваемый период можно выделить основные мо-
менты, влиявшие на индекс IMOEX, во-первых – это начало СВО, санкции, 
попытки изоляции России от мира, во-вторых - разгон инфляции, высокая 
ключевая ставка, привлекательность бездисковых активов, в-третьих – из-
брание новым президентом США Дональда Трампа, начало торговых войн, 
в-четвертых – постоянная волатильность и зависимость индекса от ново-
стей, например, таких как введение новых пакетов санкций, высказывание 
политиков, риторика стран. Всё это влияло на настроения инвесторов, по-
казывая их реакцию на котировках индекса IMOEX.  

 
Сравнительный анализ индекса IMOEX с отраслевыми и секто-

ральными индексами Московской биржи 
Далеко не все отрасли одинаково реагируют на те или иные события. Зная 

и понимая реакцию тех или иных секторов экономики, можно правильно вы-
страивать свои инвестиции и формировать портфель в определенный момент 
времени. Для этого Московская биржа, опираясь на опыт зарубежных бирж, со-
здала свои индексы. Всего в семействе индексов Мосбиржи есть 10 отраслевых, 
среди них: металлы и добыча (MOEXММ), энергоресурсы (MOEXOG), фи-
нансы (MOEXFN), потребительский сектор (MOEXCN), химия и нефтехимия 
(MOEXСН), электроэнергетика (MOEXEU), информационные технологии 
(МОЕХІТ), транспорт (MOEXTN), строительство (MOEXRE), телекоммуника-
ции (MOEXTL). 

Теперь рассмотрим реакцию разных секторов на ключевые моменты, 
упомянутые в прошлом пункте. Для проведения сравнения нами был со-
ставлен график, изображённый на рис. 2 – Динамика индекса IMOEX и от-
раслевых индексов за период 2022 год по апрель 2025 года.  

Первый ключевой момент за рассматриваемый период – начало СВО. 
Для анализа возьмем период январь-март 2022 года. В феврале IMOEX по-
казал падение на 30% за месяц. Все отраслевые индексы показали отрица-
тельную динамику. Самые сильные падения пришли на отраслевые ин-
дексы: МОЕХІТ (-47%), MOEXRE (-43%), MOEXEN (-42%) – информаци-
онные технологии, строительство, финансы соответственно. Меньше всего 
упали MOEXCH (-9%), MOEXMM (-14%) и MOEXTL (-15%) – химия и 
нефтехимия, металлы и добыча, телекоммуникации соответственно. По-
чему же так? Больше всего снизились те отрасли, которые непосред-
ственно сразу пострадали от введённых санкций и ограничений. ИТ – техи, 
акции роста, они всегда реагируют на движения сильнее других. Строи-
тельство – та сфера, в которой важны поставки, а самое главное – спрос на 
недвижимость, а в кризисы потребительский спрос на покупку падает. Фи-
нансы капитально пострадали из-за отключения от SWIFT, волатильности 
курса рубля и поведением граждан в желании сберечь деньги. Относитель-
ная стабильность химии и нефтехимии обусловлено зависимостью других 
стран от российских нефтепродуктов. Добыча металлов аналогично и плю-
сом к этому золотодобыча стала еще выгоднее в силу роста стоимости зо-

лота как защитного актива. Телекомы чувствовали себя относительно спо-
койно из-за того, что их продукт общего потребления, от которого не отка-
жутся в любой кризисный период.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика индекса IMOEX и отраслевых индексов за пе-
риод 2022 год по апрель 2025 года. 
Источник: Составлено автором на основе данных Московской биржи. 
Архив значений отраслевых индексов Московской биржи. – URL: 
https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive?from=2022-01-
01&till=2025-04-01&sort=TRADEDATE&order=desc  

 
Следующий период, который необходимо рассмотреть – весь 2023 год, 

который охарактеризует рост отраслей. IMOEX вырос за этот год на 39%. 
Перейдем к самым сильным динамикам: MOEXTN (+106%), MOEXOG 
(+59%), MOEXEN (+45%), MOEXCN (+45%) – транспорт, энергоресурсы, 
финансы, потребительский сектор соответственно. Самые слабые дина-
мики показали MOEXCH (+10%) и MOEXTL (+9%) – химия и нефтехимия 
и телекомы соответственно. На мой взгляд сильный рост показали транс-
порт и энергоресурсы за счет экспорта сырья, а финансовый сектор вырос 
за счет обратного притока денег в экономику и увеличением деловой ак-
тивности. Химия и нефтехимия, возможно, самая стабильная отрасль на рос-
сийском рынке, поэтому и растет она не так динамично, с телекоммуникациями 
то же самое. Из более стабильных отраслей инвесторы перетекали в более ди-
намичные. На Рисунке 3 видно, что к концу года тренд начал корректироваться, 
я считаю, что это из-за начала периода повышения ключевой ставки. 

Далее изучим период повышения ключевой ставки с января по ноябрь 
2024 года. Индекс IMOEX снизился на 20% за период. Более сильную ди-
намику показали MOEXRE (-45%) – строительство и MOEXTL (-33%) – 
телекоммуникации. Наименьшую динамику продемонстрировали 
MOEXEN (-17%) – финансы и MOEXIT (-17%) – информационные техно-
логии. Отрасль строительства упала по понятным причинам, так как высо-
кие ставки на ипотеку сделали покупку жилья для населения роскошью. 
Вот с сектором телекоммуникаций уже интереснее. На наш взгляд сказался 
временной лаг санкций, так как компании столкнулись с усложнением и 
удорожанием трансграничных расчётов и импорта оборудования для сети, 
а также рост финансовых расходов на рефинансирование долгового порт-
феля. Что касается финансов, то отрасль чествовала себя комфортно из-за 
увеличения финансовой активности и доходов от высоких ставок. Инфор-
мационные технологии показали устойчивость, скорее всего, за счет Ян-
декса, который занимается многим, помимо IT, и Хэдхантера, который по-
пулярен всегда для поиска работы. В целом российский фондовый рынок 
негативно реагировал на повышение ставки весь год. 

Проанализируем период с декабря 2024 по апрель 2025 года. Индекс 
IMOEX снизился за 5 месяцев на 2%. При этом есть отрасли, которые вы-
росли: MOEXCN (+4%) – потребительский сектор, MOEXTN (+3%) – 
транспорт, MOEXEN (+1%) – финансы. Больше всех снизились индексы 
отраслей: MOEXOG (-6%) – энергоресурсы, MOEXEU (-5%) - электроэнер-
гетика, MOEXRE (-5%) – строительство. Потребительский сектор дви-
жется на увеличении потребительского спроса, особенно в период празд-
ников, и смещением структуры расходов граждан в пользу продоволь-
ственных товаров. Отрасль транспорта растет за счет перспектив расшире-
ния бизнеса в страны из-за решения конфликта. Финансы дали небольшой 
рост в сравнении с паданием индекса Мосбиржи в связи с остановкой по-
вышения ключевой ставки и перспективами её снижения. Энергоресурсы, 
вероятно, снизились из-за снижения стоимости нефти в мире, а электро-
энергетика упала в виду снижения экспорта в Китай и Казахстан на 20-
30%, снижением потребления электроэнергетики. Сфера строительства всё 
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ещё страдает от высоких ставок по ипотекам, сокращения объемов запуска 
новых строительных проектов, и снижения ввода многоквартирных домов 
на 17,3% в первом квартале 2025 года. 

Итак, проанализировав отраслевые индексы и индекс IMOEX можно 
сделать несколько выводов. Во-первых, акциями роста в России можно 
считать, конечно же, IT-сектор, но также и финансовый сектор. Наша фи-
нансовая система – банковская, поэтому именно они сразу резко реагируют 
на все события в экономике. Во-вторых, акциями, которые более устой-
чивы к кризисам и в которых можно его переждать, являются секторы те-
лекоммуникаций и химии и нефтехимии. Как ни странно, именно эти от-
расли показали относительную стабильность при экономических шоках. 
Возможно, это связанно с необходимостью в продуктах телекомов во все 
времена и лидерством России в сфере химии и нефтехимии по миру. Но 
всё же стоит отметить важный момент, что не все отраслевые индексы от-
ражают динамику отрасли (например, Яндекс занимает 22% индекса ИТ, 
при этом в данный момент зарабатывая в основном на потребительском 
секторе и дт.). Поэтому стоит всегда чётко определять, как и на базе чего 
рассчитывается тот или иной показатель.  

 
Анализ возможных триггеров для индекса IMOEX на 2025 год 
Рассмотрев ретроспективу показателя, можно дать оценку его движе-

нию в будущем. Но, как было сказано в 1 главе, динамика индекса зависит 
от огромного количества факторов, а главное – можно сделать анализ, но 
одна новость всё изменит. Поэтому будет правильным обратить внимание 
на ключевые моменты, которые стоит отслеживать в 2025 году. 

Первым важным триггером станет изменение ключевой ставки. Если 
Банк России перейдет к тренду снижения ставки, то это даст большой сти-
мул к росту для индекса. Такое решение будет подразумевать снижение 
кредитной нагрузки на бизнес и население, снижение доходности безрис-
ковых активов, стимулирование инвестиций и снижение сбережений в эко-
номике. Но есть мнение, что ключевую ставку не будут понижать в бли-
жайшее время. Об этом сообщают аналитические агентства после публи-
кации ЦБ результатов макроэкономического опроса 26 экономистов из раз-
личных организаций. Прогноз по инфляции повешен до 7,1%, а значение 
ставки по мнению экспертов будет на уровне 20%. Ключевые даты для мо-
ниторинга этого фактора – заседания ЦБ РФ в 2025 году в даты: 25 апреля, 
12 мая, 6 июня, 20 июня, 25 июля, 6 августа, 12 сентября, 24 сентября, 24 
октября, 1 ноября, 19 и 29 декабря. Важно следить за новостями об уровне 
инфляции, а также просматривать решения банков по процентам для кре-
дитов и депозитов за 4–7 дней до заседаний. При увеличении ставки, 
можно сказать только одно – индекс IMOEX будет падать вниз, так как это 
крайне негативный показатель для экономики страны и бизнеса. 

Вторым триггером для индекса является геополитическая напряжен-
ность. Стоит тщательно отслеживать все новости, касаемые конфликта с 
Украиной и политики Дональда Трампа. Позитивно скажется на индексе 
окончание СВО, а также позитивная политика США относительно не 
только России, но и других стран. Важный факт, что торговые войны ска-
жутся не только на конкретной стране, но и на всей экономике в мире из-
за нарушения налаженных моделей международного бизнеса и устояв-
шихся экспортных направлений. Не стоит рассчитывать, что если для Рос-
сии не ввели пошлины, то нас это не коснётся. При усилении международ-
ной напряженности индекс IMOEX будет претерпевать временные шоки, 
однако, нельзя говорить однозначно. Индекс включает в себя компании 
разных секторов, некоторые из них могут выиграть в результате торговых 
войн, что сбалансирует показатель.  

Следующим триггером выступает курс нефти и рубля. Конечно же это 
затрагивает в первую очередь бюджет страны и экспортеров ресурсов. 
Стоит помнить, что наша экономика экспортноориентирована и высокий 
курс выгоден для участников торговых отношений. Дорогой доллар позво-
ляет сглаживать разрывы в бюджете страны и увеличивать выручку. Необ-
ходимо следить за курсами и делать анализ кому и когда выгодно то или 
иное изменение. Касаемо прогнозов, то ОПЕК ожидает рост спроса на 
нефть в 2025 году в диапазоне от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. Учитывая 
умеренный рост спроса и текущую ситуацию на рынке, цены в диапазоне 
74–80 долларов за баррель выглядят реалистичными при условии отсут-
ствия новых серьезных шоков. Однако торговые тарифы и геополитиче-
ские риски могут оказывать давление на цены и ограничивать их рост.  

Еще одним триггером можно считать увеличение прибыли компаний, 
включенных в индекс, и размер их дивидендов. Здесь речь идет о резуль-
тативности бизнеса, его инвестиционной привлекательности и возможно-
сти получения дивидендного дохода. Например, компания «Т-Техноло-
гии» ожидает увеличение чистой прибыли на 40% в этом году, а Эльвира 
Набиуллина прогнозирует доходы банков в диапазоне 3–3,5 триллиона 

рублей. Чистая прибыль банковского сектора в январе, по данным анали-
тиков ЦБ, превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд руб. 
Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Также мы 
можем увидеть высокие дивиденды многих компаний, что говорит об фи-
нансовой устойчивости организаций. Важно обращать внимание на публи-
кации отчётностей и решения о выплате дивидендов, чтобы верно опреде-
лить будущую динамику акций конкретной компании и индекса в целом.  

 
Разработка предложений по улучшению подсчёта индекса 
Финансовые рынки не стоят на месте, вся сфера постоянно развива-

ется, поэтому и показатели для оценки динамики рынка должны претерпе-
вать изменения. Для начала обозначим недостатки, которые есть в мето-
дике подсчёта индекса IMOEX. В данный момент у инвесторов и экономи-
стов возникают вопросы о правильности отражения динамики фондового 
рынка с помощью данного показателя. Всё из-за спорных расчетов коэф-
фициентов free-float и веса акций, а также списка компаний, включенных в 
индекс.  

Рассмотрим коэффициент free-float. В данный момент он рассчитыва-
ется как отношение свободно обращаемых ценных бумаг к их общему ко-
личеству. К исключаемым из free-float акциям относят акции принадлежа-
щие таким категориям собственников или бенефициаров как: Правитель-
ство РФ, органы исполнительной власти, федеральные фонды, Централь-
ные банки, государственные компании и корпорации; эмитент акций и под-
контрольные ему юридические лица; владельцы находящихся под обреме-
нением акций; лица, осуществляющие функции единоличного исполни-
тельного органа, члены коллегиального исполнительного органа, совета 
директоров, иные лица, назначенные на высшие руководящие должности 
эмитента; супруги, дети и близкие родственники указанных в прошлом 
пункте; организации, в которых лица, указанные в прошлых пунктах, 
имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельно-
сти такой организации; юридические или физические лица, за исключе-
нием депозитариев или институциональных портфельных инвесторов, вла-
деющие 5% и более от общего количества акций, а также аффилированные 
между собой указанные в настоящем пункте лица, количество акций у ко-
торых в сумме составляет 5% и более от общего количества акций; инсти-
туциональные портфельные инвесторы и страховые компании, а также аф-
филированные между собой указанные в настоящем пункте лица, которым 
принадлежит 5% и более от общего количества акций, в случае рекоменда-
ции Индексного комитета биржи по отнесению акций, находящихся в их 
владении, к не находящимся в свободном обращении; фонды прямых ин-
вестиций и суверенные фонды; прочие юридические и/или физические 
лица, являющиеся долгосрочными стратегическими акционерами данного 
эмитента, продажа акций которыми на открытом рынке в обозримом буду-
щем маловероятна; депозитарии, если находящиеся в них акции подходят 
под прошлые пункты. Мы видим 11 категорий владельцев, исключаемых 
из коэффициента free-float.  

Наше предложение состоит в том, чтобы исключить из свободного об-
ращения акции, находящиеся на индивидуальных инвестиционных счетах 
и на счетах Family Office. По сути, необходимо сделать free-float динамич-
ным коэффициентом, рассчитывающимся ежедневно благодаря программе 
и определенных созданных реестров. ИИС придуман для инвестирования 
долгих денег в экономику, поэтому предполагается хранение тех или иных 
акций на продолжительный срок. Такие «лежащие на счетах» акции не 
участвуют в ценообразовании и искажают точность индекса IMOEX. Если 
говорить про Family Office – это команда управленцев финансами состоя-
тельных семей, которые желают преумножать капитал, передавать его по 
наследству. Стратегия таких портфелей зачастую основана на минимиза-
ции рисков, диверсификации и долгосрочном инвестировании. Было бы 
правильно убирать из свободного обращения долю таких владельцев.  

Индекс призван отражать общую динамику рынка, однако сейчас от 
отражает в большинстве динамику пяти первых по капитализации компа-
ний: Лукойл, Газпром, Сбербанк, Татнефть и Т-Технологии. К тому же в 
них представлено всего 2 отрасли рынка. Мы предлагаем, во-первых, 
включить больше бумаг в индекс (60–70 эмитентов) и затем скорректиро-
вать веса самых «тяжёлых» компаний, поменяв ограничение с 15% на ак-
цию до 10% на акцию. А суммарный вес первых пяти компаний сократить 
до 35%. Это позволит лучше учесть динамику других компаний.  

Из новшеств считаем возможным введение в формулу отраслевого ин-
декса. Он мог бы уравновесить индекс для отражения динамики всех от-
раслей в моменте, а не двух-трех доминирующих в индексе IMOEX. Рас-
считывались бы отраслевые коэффициенты (Industry ratio) по данным всего 
рынка по формуле: 

𝐼𝑅 ൌ
𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 𝐶𝑎𝑝 

𝐴𝑙𝑙 𝐶𝑎𝑝
 , 
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где: 
IRn – рассчитываемый коэффициент отрасли на n-ый момент времени; 
Industry Capn – сумма капитализаций акций определенной отрасли на 

n-ый момент времени; 

All Capn – суммарная капитализация рынка на n-ый момент времени. 
Такой коэффициент позволит выравнять отраслевой дисбаланс в ин-

дексе IMOEX.  
 
Итак, приведённые выше способы улучшения методики расчёта поз-

волят в будущем повысить точность отражения динамики рынка. Динами-
ческий ежедневный пересчёт free-float через автоматизированные реестры 
повысит точность, но потребует технологических изменений в инфра-
структуре биржи. Снижение концентрации индекса благодаря новым весо-
вым коэффициентам позволит повысить диверсификацию базы расчёта и 
понизить зависимость индекса от 5-10 компаний, чтобы отражать более 
точную динамику рынка. Новый отраслевой коэффициент усилит этот эф-
фект. Однако тогда расчёт индекса IMOEX может столкнуться с несопо-
ставимостью и разрывом с историческими данными индекса. Для предот-
вращения этого необходимо будет высчитать новый делитель для формулы 
индекса. 
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В исследовании проводится комплексный анализ ключевых вызовов, возник-
ших с 2021 года, и их непосредственного влияния на систему строительного 
ценообразования. Предложена новая адаптивная методика расчёта сметной сто-
имости, учитывающая кризисные явления, а также динамическую изменчи-
вость рыночных условий. Разработанные механизмы корректировки цен осно-
ваны на постоянном мониторинге стоимости ресурсов, уровня инфляции, до-
ступности строительных материалов и государственных мер поддержки. Пред-
ставленные результаты направлены на повышение точности расчётов, сниже-
ние финансовых рисков участников рынка, стабилизацию инвестиционного 
климата и обеспечение долгосрочной устойчивости строительной отрасли в 
условиях экономических кризисов. 
Ключевые слова: строительная отрасль, экономическая нестабильность, санк-
ционное давление, ценообразование, сметная стоимость, кризисные явления, 
импортозамещение, коэффициент кризисного давления. 
 

Введение 
Современные условия развития строительной отрасли Российской Фе-

дерации характеризуются высокой степенью экономической нестабильно-
сти, вызванной как внутренними, так и внешними факторами. Санкцион-
ное давление, колебания валютных курсов, рост цен на материалы и энер-
гоносители, а также изменения в нормативноправовой базе оказывают зна-
чительное влияние на процессы ценообразования в строительстве. В усло-
виях кризисных явлений особую значимость приобретает разработка анти-
кризисных подходов к формированию цен, которые позволили бы мини-
мизироватьриски для участников строительного рынка и обеспечить 
устойчивость отрасли.  

 
Основная часть 
Экономический кризис — это резкое и продолжительное снижение 

экономической активности в регионе, которое проявляется в значительном 
сокращении производства, нарушении производственных отношений, 
банкротстве предприятий, росте безработицы.  

С 2021 года строительная отрасль Российской Федерации столкнулась 
с рядом проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними фак-
торами:  

Рост цен на строительные материалы - особенно сильно это повлияло 
на госзаказ: из-за жёстких цен госконтрактов подрядчики были вынуждены 
либо работать в убыток, либо расторгать договор. 

1) Ошибки в сметах - они возникали из-за устаревшей базисной мо-
дели ценообразования, которая не соответствовала реальным рыночным 
ценам на строительные материалы, машины, механизмы и стоимость до-
ставки их к месту строительства.  

2) Финансовые трудности и доступ к кредитованию - рост ключевой 
ставки ЦБ привел к удорожанию кредитных ресурсов, что осложнило фи-
нансирование строительных проектов. 

 
 

 
Рис. 1. Показатели роста ключевой ставки ЦБ РФ [1]. 

 

 
 
Рис. 2. Средний рост цен на металлопродукцию РФ [1]. 
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3) Дефицит импортных материалов - отдельные сегменты строитель-
ного рынка Российской Федерации, в частности сфера отделочных фасад-
ных материалов, демонстрируют значительную зависимость от зарубеж-
ных поставок. Введение санкционных ограничений существенно сокра-
тило доступ к импортным материалам, что обусловило их дефицит и вы-
звало рост цен. 

4) Проблема в области сертификации: В настоящее время практически 
невозможно обеспечить наличие актуальных сертификатов соответствия 
(СС) и сертификатов государственной регистрации (СГР) импортных ма-
териалов, требуемых для предоставления исполнительной документации. 
Это связано с истечением срока действия ранее выданных документов, а 
также с затруднениями в их обновлении или получении новых сертифика-
тов в условиях ограничения международного сотрудничества.  

5) Отмена программы семейной ипотеки в 2024 году стала причиной 
кризиса в строительной отрасли. Программа, предоставлявшая льготные 
условия кредитования для семей с детьми, стимулировала спрос на жилую 
недвижимость. Ее прекращение привело к сокращению числа потенциаль-
ных покупателей, что снизило объемы продаж. 

 

 
Рис. 3. Снижение спроса на вторичное жилье [1]. 

 

 
Рис. 4. Показатель акций SMLT Самолет [1]. 

 
В условиях сложившихся вызовов и новых экономических реалий, 

строительная отрасль России нуждается в комплексной трансформации 
механизмов управления, планирования и ценообразования. [9,10,11] 

Для защиты национальных интересов России подписан Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" от 08.03.2022 N 46-ФЗ [2] направлен на стабилизацию 
экономики и адаптацию строительной отрасли к санкционным условиям. 
Документ предоставляет Правительству РФ полномочия вносить измене-
ния в проектную документацию с заменой строительных ресурсов на оте-
чественные аналоги при сохранении сметной стоимости, а 4 также устанав-
ливать особенности государственной экспертизы, включая оценку соответ-
ствия требованиям охраны окружающей среды и культурного наследия [3].  

Закон регулирует подготовку и утверждение градостроительной доку-
ментации, выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплу-
атацию, а также размещение сведений в информационных системах. 
Предусматривается предоставление займов СРО за счет компенсационных 
фондов и упрощение процедур лицензирования, сертификации и аккреди-
тации. 

Правительству и региональным властям предоставлено право заклю-
чать контракты с единственными поставщиками и списывать неустойки по 
контрактам, регулируя градостроительную деятельность без внесения из-
менений в Градостроительный кодекс.  

Самым значимым преимуществом № 46-ФЗ является создание меха-
низмов оперативной адаптации российской экономики к внешнему санк-
ционному давлению через упрощение процедур замены импортных ресур-

сов на отечественные аналоги, что способствует поддержанию устойчи-
вого экономического развития и снижению зависимости от иностранных 
поставок. [4,5] 

Сметная стоимость, выступая основой для планирования и реализации 
строительных проектов, приобретает особую значимость в условиях санк-
ционного давления. Она определяет объем необходимых капитальных вло-
жений, служит базой для формирования договорных цен и расчетов за вы-
полненные работы, а также учитывает затраты на оборудование и его до-
ставку. Закон № 46-ФЗ, посредством упрощения процедур и предоставле-
ния дополнительных полномочий Правительству, обеспечивает сохране-
ние баланса между экономической эффективностью и качеством реализа-
ции строительных проектов. [6,7] 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осу-
ществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость является основой для определения размера капиталь-
ных вложений, финансирования строительства, формирования договорных 
цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные 
(строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты 
расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а 
также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных свод-
ным сметным расчетом [8]. 

Сметная стоимость: 
СС = ПЗ + НР + СП, где ПЗ = М + ЭММ + ФОТ;  
НР=(ОЗП+ЗПМ)× П;  
СП= (ОЗП × ЗПМ) × П;  
ПЗ - прямые затраты (основные ресурсы, используемые для выполне-

ния работ);  
НР - накладные расходы (затраты, связанные с созданием условий для 

производства работ);  
СП - сметная прибыль (отчисления для покрытия расходов строитель-

ной организации, не проходящих по статьям прямых затрат или накладных 
расходов).  

М - материальные затраты.  
ЭММ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов. ФОТ - фонд 

оплаты труда.  
П - установленный нормами процент для НР определяется согласно 

приказу Минстроя РФ от 21.12.2020 N 812/ПР [5], для СП определяется 
согласно приказу Минстроя РФ от 11.12.2020 N 774/ПР [6].  

ОЗП - основной заработной платы рабочих-строителей. ЗПМ - зара-
ботная плата машинистов. 

Для учёта кризисных явлений можно применить следующую адапта-
цию формулы расчёта сметной стоимости: 

Постоянные затраты (ПЗ)  
Рост цен на материалы:  
Для корректировки необходимо учитывать коэффициент инфляции 

для каждого материала, который можно рассчитать как процентное изме-
нение цен на ключевые материалы. 

Мновое=М×(1+Кинфляция_материала), где Кинфляция_материала - процентное изме-
нение цен.  

Дефицит материалов и логистика:  
Проблемы с поставками и логистикой также могут значительно увели-

чить стоимость материалов. Это можно учесть через дополнительный ко-
эффициент для логистики и поставок:  

Мновое=М×(1+Клогистика), где Клогистика — коэффициент, учитывающий 
удорожание доставки материалов.  

ЭММ (Эксплуатация машин и механизмов): 
Cтоимость топлива и запчастей для строительной техники выросла, а 

также может быть увеличена стоимость аренды. Это можно отразить через 
увеличение коэффициента эксплуатационных расходов для машин и меха-
низмов: 

ЭММновое=ЭММ×(1+Ктопливо), где Ктопливо — индекс роста цен на топ-
ливо. 

Себестоимость продукции (СП): 
В условиях кризиса, кроме роста цен на материалы и оплату труда, мо-

жет увеличиться зависимость себестоимости от внешних экономических 
факторов, таких как колебания валютных курсов, которые могут повлиять 
на импортные материалы. 

СПновое=(ОЗП+ЗПМ)×(1+Квнешние_факторы)  
Итоговая адаптированная формула: 
СС=ПЗМ*(1+Кинфляция_материала)×(1+Клогистика))+(ЭММ×(1+Ктоп-

ливо))+ФОТ+НР+СП- (ОЗП+ЗПМ)×(1+Квнешние_факторы). 
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Заключение 
Научная новизна предложенной адаптации формулы расчета себесто-

имости строительства заключается в разработке методологического под-
хода, позволяющего учесть влияние внешних и внутренних факторов, вы-
званных кризисными условиями, на ключевые экономические показатели 
строительных проектов.  

Адаптация формулы позволяет учитывать реальные рыночные усло-
вия, такие как рост цен на материалы, инфляцию и логистические про-
блемы, обеспечивая более точный расчет себестоимости и минимизацию 
рисков перерасхода бюджета. Это повышает гибкость планирования и кон-
курентоспособность компании в условиях нестабильной экономики 
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Anti-crisis adaptation of the calculation of the estimated cost of construction 
Syzrantsev G.A., Toktan A.P., Nukin A.A., Potapenko S.M., Morokin E.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
The study provides a comprehensive analysis of the key challenges that have arisen since 2021 

and their direct impact on the construction pricing system. A new adaptive method for 
calculating the estimated cost is proposed, taking into account crisis phenomena, as well as 
the dynamic variability of market conditions. The developed price adjustment mechanisms 
are based on continuous monitoring of the cost of resources, the level of inflation, the 
availability of building materials and government support measures. The presented results 
are aimed at increasing the accuracy of calculations, reducing the financial risks of market 
participants, stabilizing the investment climate and ensuring long-term sustainability of the 
construction industry in the context of economic crises. 
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Цифровизация налогового администрирования  
и современные вызовы 
 
 
Улькин Андрей Валерьевич  
независимый исследователь, Andrey.Ulkin@yandex.ru 
 
В рамках настоящей статьи автором рассматриваются процессы налогового ад-
министрирования в контексте развития цифровых технологий. Производится 
анализ зарубежного опыта внедрения цифровизации в налоговое администри-
рование. В тексте работы по существу рассмотрены основные цифровые про-
дукты, используемые для исполнения фискальной функции налога, налогового 
контроля и совершенствования взаимодействия налогоплательщиков и налого-
вого органа. Рассмотрен уровень развития цифровых технологий на текущем 
этапе налогового администрирования, а также в отношении реализуемого 
риско-ориентированного подхода. Автором исследуется бездекларационный 
подход к уплате НДФЛ и выражаются как его преимущества, так и недостатки. 
Также автор концентрирует внимание на проблеме «бумажного НДС» и пред-
лагает введения банковского сектора в порядок уплаты НДС в бюджет, как меру 
противодействия схемам по неправомерному вычету налога.  
Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровизация, цифровые 
технологии, НДС, НДФЛ, бездекларационный порядок уплаты, источник НДС, 
«бумажный НДС» 
 

Введение 
В настоящее время тренды цифровизации, автоматизации, использо-

вания искусственного интеллекта бурно развиваются. Все началось ещё с 
появлением локальной сети в середине 20-го века. Впоследствии свое раз-
витие получает интернет ближе к концу этого же века. Развитие информа-
ционных систем, с помощью набирающего популярность в то время интер-
нета, становилось все более актуальным трендом. С появлением первых 
компьютеров появляется начало идеи об обработке данных, хранение их 
на отдельных серверах, тем самым выстраивая информационное поле. 

Вместе с развитием ЭВМ, они начали использоваться не только в ком-
мерческом секторе, но и во многом применялись в системе государствен-
ного управления. В 21-ом веке зарождались идеи о создании цифровых 
платформ, способствующих оптимизации рутинных процессов граждан, 
государства. Уже в 2010-х годах существовали базы данных, начиналась 
цифровизация в государственном секторе.  

Одним из ярких примеров, где необходимо было автоматизировать и 
цифровизировать среду, являлось налогообложение. Во многом благодаря 
развития цифровых технологий сфера налогообложения выделяется как 
наиболее оптимизированная с точки зрения процессов автоматизации, ав-
тономии. Также зарубежный опыт показывает, что несмотря на заслуги 
цифровизации отечественной системы налогообложения остается обшир-
ное поле для совершенствования.  

Так например, в Норвегии, Швеции, Дании существует полная автома-
тизация сбора данных, что выражено в том, что интеграция налоговых ор-
ганов с банками, земельными кадастрами и регистрами предприятий поз-
воляет предзаполнять декларации. Также налогоплательщики получают 
автоматически сформированные налоговые расчёты, требующие лишь 
подтверждения. В Эстонии происходит автоматический расчет НДС на ос-
нове транзакционных данных [1]. 

 
Уровень развития цифровых технологий и их влияние на налого-

вое администрирование 
Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование 

способствует росту налоговых поступлений. Автоматизация таких процес-
сов, как анализ деклараций и исчисление платежей (включая имуществен-
ные налоги), минимизирует ошибки и делает коммуникацию между ФНС 
и гражданами более удобной [2]. 

Одним из наиболее успешных примеров цифровизации налоговой 
сферы и налогового администрирования являются следующие продукты. 

 «АИС Налог-3». 
 «АСК НДС-2», «АСК НДС-3».  
 «ИАС КБ». 
 «ППА Отбор». 
 «ИС МИР».  
 «АСК ДФЛ». 
Вышеперечисленные программные продукты во многом составляют 

огромный массив данных, располагаемый Федеральной налоговой служ-
бой с целью осуществления налогового администрирования, пресечения и 
выявления налоговых правонарушений на территории Российской Федера-
ции. Рассмотрим каждый из продуктов. 

«Налог-3» направлена на создание открытой среды для налогоплатель-
щиков, обеспечивая упрощенное электронное взаимодействие с ФНС Рос-
сии. Это позволяет перевести процедуры в электронный формат, повысить 
доступность и удобство процессов для всех участников. 

Система создает единый информационный массив, объединяя налого-
вые органы с внешними источниками данных. Это обеспечивает централи-
зованный доступ к информации о налогоплательщиках, а также улучшает 
контроль налогового администрирования. К тому же, данный продукт сни-
жает текущие издержки инспекций. «Налог-3» внедряет электронные си-
стемы обработки информации, что позволяет снизить трудозатраты и по-
высить эффективность процессов, обеспечивая экономическую выгоду. 
Кроме того, система совершенствует информационное взаимодействие 
налогоплательщика с государственными органами, обеспечивая автомати-
зированный мониторинг деятельности ФНС России, что повышает кон-
троль и управляемость налоговых процессов. Важным аспектом является 



 472 

№
 5

 2
0
2
5

  

создание единого и достоверного ресурса, содержащего обширную инфор-
мацию по каждому налогоплательщику. Это обеспечивает своевременное 
выявление признаков уклонения от налогов и повышает прозрачность 
налоговой системы, что непосредственно отражается на эффективности 
предотвращения налоговых преступлений и их выявления. 

«АСК НДС-2» и «АСК НДС-3» являются подсистемами АИС «Налог-
3». Данные автоматизированные системы контроля призваны анализиро-
вать цепочки движения товаров, работ, услуг на предмет обоснованности 
принятия вычетов по НДС по соответствующей сделке. Программа агреги-
рует книги покупок, продаж, налоговые декларации, анализирует хозяй-
ствующих субъектов на предмет возможности исполнения обязательств по 
сделке (критерий реальности сделок) и т.д. В третьей версии в систему ин-
тегрируется банковская информация.  

«ИАС КБ» и «ППА Отбор» используются в контрольно-аналитиче-
ском и предпроверочных отделах с целью пресечения налоговых правона-
рушений их выявлении и предоставлении налогоплательщику права доб-
ровольно побудиться в уточнении налоговых обязательств без реализации 
налоговой проверки. В данных ресурсах налогового органа присутствует 
автоматизированная система выявления налоговых рисков и прогнозиро-
вания налоговых поступлений [3]. 

«ИС МИР» предоставляет собой информационную систему межве-
домственного взаимодействия, объединяет данные различных госорганов 
для комплексного контроля.  

«АСК ДФЛ» является одним из продуктов Федеральной налоговой 
службы позволяющим выявлять аномалии, связанные с выплатами зара-
ботных плат, уплаты НДФЛ и страховых взносов налогоплательщиками и 
налоговыми агентами. На основе среднеотраслевой заработной платы, 
налоговый орган выявляет налоговые риски и анализирует доходы налого-
плательщиков на предмет выявления уклонений от уплаты подоходных 
налогов и сборов с заработной платы и иного дохода физических лиц.  

Ярким примером того, как цифровизация способствует оптимизирова-
ния налогового администрирования – налоговый мониторинг. На данный 
момент данная форма взаимодействия налогоплательщика и налогового 
органа является одной из наиболее развитых. В онлайн режиме налоговый 
орган получает доступ к базам налогового, бухгалтерского учета с целью 
анализа верности исполнения налоговых обязательств налогоплательщи-
ком. В ситуации выявления неверного ведения учета или в ситуациях, ко-
гда налогоплательщик обращается с просьбой разъяснить тот или иной ас-
пект ведения учета, налоговый орган формирует мотивированное мнение 
в соответствии со статьей 105.30 НК РФ. Также налоговый мониторинг сам 
по себе исключает проведение налоговых проверок в общем случае, что 
позволяет исключить лишние расходы бюджеты на мероприятия налого-
вого контроля.  

 
Направления развития налогового администрирования в России 

в условиях цифровизации 
В рамках настоящего раздела автором рассмотрено два предметных 

направления развития налогового администрирования в России в условиях 
цифровизации. 

Основной тезис, выдвигаемый автором и сопутствующий развитию 
налогового администрирования в условиях цифровых технологий: «Госу-
дарству выгоднее превентивно пресекать налоговые преступления, тем бо-
лее, учитывая тренд и направление развития контрольной деятельности 
ФНС России и налогового администрирования в части риско-оринетиро-
ванного подхода». 

В качестве первого направления развития налогового администриро-
вания в России в условиях цифровизации рассматривается бездеклараци-
онный порядок исчисления и уплаты НДФЛ в части основных доходов, а 
также развитие системы автоматического расчета статуса резидентства фи-
зических лиц.  

В «Плане деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и 
плановый период 2026-2030 годов» (далее – План деятельности ФНС) ука-
зано, что к концу 2025 года будут проработаны вопросы создания автома-
тизированной системы определения у физических лиц статуса резидента 
Российской Федерации, а также бездекларационный порядок исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц.  

В отношении первого вопроса: автоматический расчет резидентсва 
действительно является важным вопросом автоматизации налогового ад-
министрирования. Автоматизированный расчет во многом снизит налого-
вые споры между налогоплательщиками и налоговым органом ввиду нали-
чия цифровой базы информации о перемещениях физического лица, фор-
мирующейся посредством межведомственного взаимодействия внутри 
«ИС МИР». Ставка обложения НДФЛ для нерезидентов доходит до 30% 
согласно статье 224 НК РФ. Тем более, данное направление также снизит 

риски не только налогоплательщика, но и налоговых агентов в отношении 
штрафов. Также автоматизация разрешит вопрос определения валютного 
резиденства (возможны штрафы до 40% от сумм операций) и ситуации, ко-
гда резиденство физического лица соотносится с налоговыми последстви-
ями обложения прибыли контролируемой иностранной компании (КИК).  

В отношении второго вопроса: налоговый орган планирует упростить 
порядок уплаты налога на доходы физических лиц посредством упраздне-
ния необходимости декларирования следующих полученных доходов: 

 от реализации недвижимого имущества; 
 от уступки прав требования по договору участия в долевом стро-

ительстве;  
 от реализации транспортных средств; 
 в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных 

компаний (паушальный фиксированный взнос с КИК); 
 при установлении фактов прекращения договора на ведение инди-

видуального инвестиционного счета до истечения минимального срока. 
Такая автоматизация будет напоминать уже реализованный в сканди-

навских странах порядок взаимодействия налогоплательщика и налогового 
органа в части исчисленного налога, его проверки и согласия к уплате. 

Идея отказа от подачи деклараций при уплате НДФЛ, как удобного ре-
шения как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Для 
налогоплательщиков упрощение процесса уплаты налога заключается в 
том, что они смогут избежать необходимости самостоятельной подготовки 
и подачи декларации, как если бы ожидали уведомления от налогового ор-
гана о сумме налога, что в целом облегчает процесс налогового админи-
стрирования. Также налогоплательщики будут экономить на услугах фор-
мирования и заполнения налоговых деклараций.  

Для налоговых органов же упрощение процесса расчета является од-
ним из ключевых факторов. Инспекции проще самостоятельно рассчитать 
налог и отправить уведомление налогоплательщику, что позволяет сэконо-
мить ресурсы на консультации и помощь в заполнении деклараций. Также 
ожидается уменьшение количества ошибок в расчетах действительных 
налоговых обязательств, поскольку расчет будет осуществляться центра-
лизованно и автоматизировано. 

Однако, внедрение нового способа расчета налога может иметь свои 
трудности. Например, такие как возможные ошибки в итоговом расчете из-
за некорректно отраженных данных о доходах и расходах, поскольку точ-
ность и актуальность информации, передаваемой в ФНС России, играет 
ключевую роль в предотвращении ошибок и недочетов в расчетах налого-
вых обязательств налогоплательщиков.  

Таким образом, внедрение нового способа расчета налога требует не 
только внимательного подхода со стороны налогоплательщиков, но и тща-
тельного контроля и обновления информации со стороны налоговых орга-
нов для обеспечения точности и эффективности налогообложения. 

В рамках второго направления развития налогового администрирова-
ния в России в условиях цифровизации автором поднимается проблема 
«бумажного НДС». На заседании коллегии ФНС России глава Федераль-
ной налоговой службы Даниил Вячеславович Егоров заявил, что «Бумаж-
ный» НДС остается значимой угрозой налоговой безопасности [4]. 

Суть «бумажного НДС» заключается в неправомерном принятии вы-
четов по НДС. Данный тезис подробно рассмотрен в Постановлении Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда от 12.10.2006 г. № 53 "Об оценке ар-
битражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды", Письме Федеральной налоговой службы от 10.03.2021 
г. № БВ-4-7/3060@ "О практике применения статьи 54.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации", Письмо Федеральной налоговой службы от 
10.10.2022 г. № БВ-4-7/13450@ О направлении обзора судебной практики 
по вопросам установления действительных налоговых обязательств нало-
гоплательщика по итогам налоговой проверки, а также в Обзоре практики 
применения арбитражными судами положений законодательства о налогах 
и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды Утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда РФ от 13.12.2023. 

Налоговые схемы по неправомерному принятию НДС к вычету сво-
дятся к нереальности экономических сделок между контрагентами, что 
также выражается в фиктивном документообороте (пункт 1 статьи 54.1 Ко-
декса). Отсюда и происходит название «бумажный НДС», то есть вычеты 
принимаются на основе документа, без реально поставленных товаров, вы-
полненных работ и/или оказанных услуг.  

Кроме того, НДС обладает косвенной сущностью, как указано в выше-
приведенных документах. При исчислении действительных налоговых 
обязательств вычеты по НДС не могут быть определены расчетным спосо-
бом. Из этого следует, что обязательным условием для принятия вычета 
становится сформированный источник – контрагент, уплативший начис-
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ленный НДС по соответствующей сделке. Данная позиция вполне соответ-
ствует развитию автоматизированных информационных систем ФНС Рос-
сии. Как указывалось в настоящей статье выше – интеграция АСК НДС-2 
и АСК НДС-3 позволяет оценить, насколько обоснованно принят тот или 
иной вычет. 

Одна из наиболее распространенных схем по неправомерному приня-
тию сумм НДС к вычету основана на формировании цепочки фиктивного 
документооборота между техническими организациями (и/или индивиду-
альными предпринимателями) и Выгодоприобретателем. Посредством не-
реального исполнения обязательств выгодоприобретатель принимает к вы-
чету НДС за фиктивно приобретенные товары, работы или услуги. Данная 
схема изображена на рисунке ниже, под стрелками от технических контр-
агентов (тех. к-т) изображен поток товаров, работ, услуг. В обратном 
направлении – поток денежных средств для последующего обналичивания 
и передачи выгодоприобретателю.  

 

 
Рисунок 1. Неправомерное принятие сумм НДС к вычету посред-
ством формирования цепочки фиктивного документооборота 
между техническими организациями и Выгодоприобретателем.  

 
На данный момент на законодательном уровне закреплены только 

лишь три условия принятия НДС к вычету, перечисленных в статье 171 НК 
РФ.  

Одна из инициатив, выдвигаемая автором – закрепление на законода-
тельном уровне понятия «источника НДС» и его добавление к обязатель-
ным условиям принятия налога на добавленную стоимость к вычету. 

Более того, автором допускает возможность внедрения банковского 
сектора в порядок удержания и перечисления НДС в бюджет. Банки в роле 
налогового агента будут осуществлять причисления в бюджет страны, 
иными словами, удерживать начисленный НДС с облагаемой операции и 
перечислять государству, а вычеты по НДС будут формироваться как де-
понированные суммы с расходов.  

 
Заключение 
Автором подчеркивается позитивное развитие цифровых технологий 

в контексте налогового администрирования. Последнее десятилетие стало 
наглядным примером как роста использования цифровых технологий в 
сфере налогообложения, так и эффективности налогового администриро-
вания в целом. 

В политике, реализуемой Федеральной налоговой службой прослежи-
ваются принципы повышения уровня автоматизации налоговой системы, 
реализации цифрового потенциала, а также упрощения и увеличения 
транспарентности процессов налогообложения. Одновременно с вышепе-
речисленным реализуются тенденции клиентоцентричности по отноше-
нию к налогоплательщикам.  

Тем не менее, для налогового администрирования открыты большие 
перспективы к совершенству. На это указывает как План деятельности 
ФНС, так и зарубежный опыт, поскольку налоговых правонарушений все 
больше и чаще бросают вызов Федеральной налоговой службе. 
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Цифровизация налогового контроля в России: проблемы 
внедрения инновационных технологий и пути их решения 
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независимый исследователь, falaleevaanne@yandex.com  
 
В статье анализируются современные тенденции развития налогового контроля 
в России в условиях цифровой трансформации экономики. Основное внимание 
уделяется интеграции цифровых технологий в налоговое администрирование и 
использованию риск-ориентированного подхода и автоматизированных инфор-
мационных систем. Проведен комплексный анализ эффективности цифровых 
инструментов контроля и даны рекомендации по их совершенствованию, вклю-
чая меры по модернизации информационных систем и развитию интеллекту-
альных алгоритмов выявления налоговых рисков. Информационной базой ис-
следования стали нормативные акты, аналитика ФНС, научные публикации и 
статистика арбитражных судов. 
Ключевые слова: налоговый контроль, цифровизация, риск-ориентированный 
подход, автоматизированные информационные системы, налоговое админи-
стрирование, налоговые риски, интеллектуальный анализ данных, досудебное 
урегулирование споров. 
 

Введение 
Эффективная система налогового контроля является одним из фунда-

ментальных элементов обеспечения экономической безопасности государ-
ства и стабильного пополнения бюджетных средств для реализации соци-
ально-значимых программ и проектов. В условиях стремительной цифро-
визации всех сфер экономики характер взаимодействия между налоговыми 
органами и налогоплательщиками претерпевает существенные изменения, 
требующие комплексного научного осмысления. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретиче-
ского обоснования и практического решения противоречия между потреб-
ностью в повышении эффективности налогового контроля и недостаточ-
ной разработанностью механизмов интеграции современных цифровых 
технологий в систему налогового администрирования. Несмотря на актив-
ное внедрение информационных систем в деятельность налоговых орга-
нов, сохраняются проблемы, связанные с недостаточной автоматизацией 
аналитических процессов, фрагментированностью цифровых решений и 
отсутствием единых стандартов обработки налоговой информации. 

Проблема исследования заключается в необходимости преодоления 
разрыва между потенциалом цифровых технологий и их фактическим ис-
пользованием в практике налогового контроля, что требует разработки 
научно обоснованных подходов к модернизации существующих инстру-
ментов налогового администрирования. В текущих условиях важно не про-
сто внедрять отдельные цифровые решения, а создавать комплексную эко-
систему налогового контроля, основанную на интеллектуальном анализе 
данных и предиктивной аналитике. 

Целью исследования является анализ современных тенденций цифро-
визации налогового контроля в России и разработка научно обоснованных 
предложений по повышению его эффективности с учетом технологиче-
ских возможностей и требований цифровой экономики. 

Налоговый контроль в современных условиях представляет собой 
комплексную систему мер, направленных на обеспечение полноты и свое-
временности поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 
Теоретический анализ научной литературы позволяет выделить несколько 
концептуальных подходов к определению сущности налогового контроля 
в цифровой среде. По мнению ряда исследователей, цифровизация налого-
вого контроля предполагает не просто автоматизацию существующих про-
цедур, но и качественное изменение самой парадигмы взаимодействия 
между налоговыми органами и налогоплательщиками. Мирошниченко Л. 
Н. рассматривает налоговый контроль как инструмент налоговой поли-
тики, отмечая его трансформацию под влиянием цифровых технологий [7]. 
Гульмагомедова Г. А. в своих исследованиях акцентирует внимание на 
необходимости системной интеграции цифровых инструментов в практику 
налогового администрирования [5]. 

Современные исследования в области налогового администрирования 
демонстрируют формирование устойчивой тенденции к цифровой транс-
формации контрольных механизмов, где центральное место занимает 
риск-ориентированная модель регулирования. Этот методологический 
сдвиг обусловлен необходимостью оптимизации ресурсов контролирую-
щих органов при одновременном повышении результативности надзорной 
деятельности. Сущность подхода заключается в концентрации усилий на 
сегментах с максимальной вероятностью налоговых нарушений, что под-
тверждается анализом практики ФНС России за последнее десятилетие. 
Теоретическое обоснование модели базируется на четырёх взаимосвязан-
ных принципах, выявленных в ходе анализа ведомственных отчётов и 
научных публикаций. Первый предполагает систематический мониторинг 
риск-факторов через непрерывный анализ финансовых потоков и договор-
ных отношений. Второй ориентирован на оптимальное распределение кад-
ровых и технических ресурсов налоговых органов в соответствии с выяв-
ленными зонами повышенной опасности. В рамках работы риск-ориенти-
рованного подхода ФНС России активно внедряет и совершенствует целый 
комплекс информационных систем, обеспечивающих автоматизацию про-
цессов налогового контроля. Ключевыми компонентами этого комплекса 
являются: 

 АИС «Налог-3» – интегрированная информационная система, 
обеспечивающая автоматизацию всех функций и бизнес-процессов нало-
говых органов; 
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 АСК «НДС-2» – система, позволяющая автоматически выявлять 
схемы уклонения от уплаты НДС на основе анализа налоговых деклараций; 

 ИАС «СКУАД» и ИАС «КБ» – системы, обеспечивающие ком-
плексный анализ деятельности налогоплательщиков. 

Важным преимуществом этих систем является возможность выявле-
ния взаимосвязей между налогоплательщиками, включая родственные и 
бизнес-связи, что значительно повышает эффективность выявления схем 
уклонения от налогообложения. Риск-ориентированный подход во внут-
ренних программах ФНС России позволяет повысить эффективность нало-
гового контроля за счет концентрации ресурсов на наиболее рискованных 
налогоплательщиках, снижая при этом количество проверок добросовест-
ных компаний и административную нагрузку на бизнес. Такой подход 
обеспечивает более прозрачные и предсказуемые отношения между ФНС 
России и налогоплательщиками, способствует своевременному выявлению 
и предотвращению нарушений, а также повышает собираемость налогов и 
снижает уровень теневой экономики. В результате налоговое администри-
рование становится более современным, цифровым и справедливым. 

При этом несмотря на значительные успехи в цифровизации налого-
вого контроля, существует ряд проблем, препятствующих полноценному 
использованию потенциала современных технологий: 

 Фрагментарность цифровых решений и недостаточная интеграция 
информационных систем, используемых различными государственными 
органами. 

 Низкий уровень стандартизации процедур электронного взаимо-
действия между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

 Недостаточное развитие методологии интеллектуального анализа 
налоговых данных, что ограничивает возможности выявления сложных 
схем уклонения от налогообложения. 

 Ограниченное использование технологий искусственного интел-
лекта и машинного обучения в процессах налогового контроля. 

Для преодоления выявленных проблем предлагается комплексная 
стратегия развития цифрового налогового контроля, основными элемен-
тами которой являются: 

 Разработка и внедрение единой архитектуры цифровых решений 
в сфере налогового контроля, обеспечивающей бесшовную интеграцию 
всех информационных систем и баз данных. 

 Создание национальной платформы интеллектуального анализа 
налоговых данных, основанной на технологиях больших данных и машин-
ного обучения, что позволит повысить эффективность выявления рисков и 
прогнозирования налоговых поступлений. 

 Внедрение технологий распределенного реестра (блокчейн) для 
обеспечения прозрачности и безопасности налоговых транзакций, что поз-
волит значительно снизить риски мошенничества и ошибок в налоговом 
учете. 

 Развитие методологии предиктивного налогового контроля, осно-
ванного на построении динамических моделей поведения налогоплатель-
щиков и прогнозировании потенциальных нарушений. 

Предлагаемая методология в области риск-ориентированного налого-
вого контроля вводит инновационную многоуровневую систему оценки 
рисков. Её ключевое отличие от традиционных моделей - синтез алгорит-
мов машинного обучения с экспертными аналитическими методами, что 
обеспечивает двойной механизм верификации данных. Главное усовер-
шенствование - внедрение адаптивного механизма, который автоматиче-
ски корректирует критерии риска на основе анализа результатов проведён-
ных проверок. Это позволяет системе эволюционно повышать точность 
прогнозирования нарушений, минимизируя субъективность оценок. 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что цифро-

визация налогового контроля является ключевой тенденцией его развития 
в современной России. Внедрение риск-ориентированного подхода, авто-
матизированных информационных систем и цифровых сервисов для нало-
гоплательщиков создает основу для перехода к качественно новой модели 
налогового администрирования, основанной на интеллектуальном анализе 
данных и предиктивной аналитике. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 
проблем цифровизации налогового контроля и разработке интегрирован-
ного подхода к их решению, учитывающего технологические, организаци-
онные и методологические аспекты. Предложенная стратегия развития 
цифрового налогового контроля, основанная на единой архитектуре циф-
ровых решений, национальной платформе интеллектуального анализа дан-
ных, технологиях распределенного реестра и методологии предиктивного 

контроля, представляет собой оригинальный научный вклад в развитие 
теории и практики налогового администрирования. 

Таким образом, цифровизация налогового контроля – это не просто 
технологическая модернизация, а фундаментальная трансформация пара-
дигмы взаимодействия между государством и налогоплательщиками, тре-
бующая системного научного осмысления и инновационных подходов к 
решению возникающих проблем. 
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Разработана интерактивная форма для расчетов пени по задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги (ЖКУ) собственников жилья в многоквартирном 
доме (МКД) для учебно-методического оснащения дисциплины «Управление 
жилой недвижимостью», включенной в образовательные программы по направ-
лению подготовки 08.04.01 «Строительство» (магистратура). 
Процедура расчетов пени по задолженности за ЖКУ собственников жилья в 
МКД в соответствии с требованиями ЖК РФ представляет собой весьма трудо-
ёмкий процесс, во время осуществления которого высока вероятность получе-
ния результата расчета с грубыми ошибками. По этой причине в судебных ин-
станциях при рассмотрении соответствующих исков по задолженности за ЖКУ 
судьи, пользуясь своим правом снижения суммы пени, урезают их на 50…70%, 
уходя от необходимости считать и проверять их размеры, начисленные истцом. 
В соответствии с такой судебной практикой некоторые собственники жилья 
намеренно не вносят денежные средства за ЖКУ долгое время, пользуясь ими, 
как беспроцентным кредитом, накапливая огромные суммы задолженностей пе-
ред управляющими организациями (УО), товариществами собственников жилья 
(ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями (РСО), что в конечном итоге ло-
жится тяжелым бременем на добросовестных плательщиков в соответствую-
щих многоквартирных домах. Поэтому данная разработка имеет большое прак-
тическое значение для применения ее в судебной практике. 
Ключевые слова: многоквартирный дом (МКД), жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ), обязательные платежи и взносы за ЖКУ, задолженность по обя-
зательным платежам и взносам, пени, 
 
 

Расчет пени по задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
(МКД) осуществляется в порядке, представленном двумя пунктами (п.14. 
и п.14.1.) статьи 155. Жилищного Кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) 
[1]:  

– в п. 14 ст. 155 ЖК РФ приведен порядок расчета пени по задолжен-
ности за ЖКУ, за исключением задолженности по взносам за капитальный 
ремонт; 

– в п. 14.1. ст. 155 ЖК РФ приведен порядок расчета пени по задол-
женности взносов за капитальный ремонт. 

Пункт 14. ст. 155. (ЖК РФ) гласит: 
«Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо 
до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установ-
ленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произве-
дена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачи-
вается в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день фактической 
оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Уве-
личение установленных настоящей частью размеров пени не допускается. 

Пункт 14.1. ст. 155. Жилищного Кодекса Российской Федерации гла-
сит: 

«Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно 
и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня. Следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты. Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установлен-
ном для уплаты взносов на капитальный ремонт».  

Процедура расчетов пени по задолженности за ЖКУ собственников 
жилья в МКД в соответствии с требованиями ЖК РФ представляет собой 
весьма трудоёмкий процесс, во время осуществления которого высока ве-
роятность получения результата расчета с грубыми ошибками. По этой 
причине в судебных инстанциях при рассмотрении соответствующих ис-
ков по задолженности за ЖКУ судьи, пользуясь своим правом снижения 
суммы пени, урезают их на 50…70%, уходя от необходимости считать и 
проверять их размеры, начисленные истцом, 

В соответствии с такой судебной практикой некоторые собственники 
жилья намеренно не вносят денежные средства за ЖКУ долгое время, 
пользуясь ими, как беспроцентным кредитом, накапливая огромные суммы 
задолженностей перед управляющими организациями (УО) и/или ресурсо-
снабжающими организациями (РСО), что в конечном итоге ложится тяже-
лым бременем на добросовестных плательщиков в соответствующих мно-
гоквартирных домах.  

Проблема состоит в том, что управляющая организация обязана свое-
временно оплачивать ресурсоснабжающим организациям предоставлен-
ные коммунальные услуги по всему дому в целом, независимо от наличия 
или отсутствия задолженности за ЖКУ у отдельных собственников. По 
этой причине в счет оплаты за коммунальные услуги РСО и услуги обслу-
живающих организаций УО и ТСЖ вынуждены частично использовать 
средства добросовестных плательщиков, внесших плату на текущий ре-
монт дома, поскольку другой статьи доходов на подобные цели просто не 
существует. Таким образом, управляющие организации вынуждены нару-
шать законодательство в виде нецелевого использования средств, чтобы не 
допустить огромных штрафов на собственников всего дома в целом со сто-
роны РСО.  

Кроме этого, нарушаются права добросовестных плательщиков еще и 
тем, что, добросовестно оплатив текущий ремонт, они не получают его 
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своевременно, поскольку их взносы на эти цели вынужденно отвлечены на 
погашение задолженности перед РСО из-за несвоевременной оплаты за 
ЖКУ собственников, являющихся недобросовестными плательщиками. 

Пени – является мерой воздействия на собственников, являющихся не-
добросовестными плательщиками с целью защиты интересов законопо-
слушных граждан.  

Оценка меры воздействия на неплательщиков с целью защиты интере-
сов законопослушных граждан должна соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ. Законодательная база по оценочной деятельности в РФ 
регулируется следующими законодательными актами: Федеральным зако-
ном № 135 от 29.07.1998г.«Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» [2], Федеральные стандарты оценки: Приказ Минэкономразви-
тия РФ от 20.05.2015г. № 297 г. Москва «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1)» [3], Приказ Минэкономразвития РФ от 
20.05.2015г. № 298 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [4], Приказ Минэко-
номразвития РФ от 20.05.2015г. № 299 г. Москва «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 
[5]. 

Созданная интерактивная форма расчетов пени по задолженности за 
ЖКУ собственников жилья в МКД позволяет: 

– производить расчет пени в соответствии с требованием п. 14. И 
п.14.1. ст. 155 ЖК РФ; 

– значительно снизить трудоемкость данного вида расчетов; 
– значительно повысить точность расчетов пени; 
– обеспечить наглядность и прозрачность таких расчетов.  
Расчет пени в соответствии с требованиями п. 14.1. ст. № 155 ЖК РФ 

является менее сложным, по сравнению с расчетом соответствующим п. 
14. той же статьи ЖК РФ, поэтому в учебных целях есть смысл на первом 
этапе разработать программу для расчета пени, удовлетворяющую именно 
этому п. 14.1. ст. 155 ЖК РФ. 

Интерактивная форма для расчетов пени по задолженности за ЖКУ 
собственников жилья в МКД основана на использовании следующих фор-
мул, написанных с использованием стандартных формул Excel и их ком-
бинаций.  

Для сокращения записей приведенные ниже формулы записаны в рас-
кладке R1C1. 

Формула «=ЕСЛИ(RC[-3]<=10;(R[-1]C[1]-RC[-4]);R[-1]C[1])]» ис-
пользуются для расчета суммы долга на 10-е число соответствующего ме-
сяца. 

Формула «=ЕСЛИ(RC[-4]<=10;(R[-1]C-RC[-5]);(R[-1]C+R[-1]C[-6]-
RC[-5]))  

используются для расчета суммы долга на конец соответствующего 
месяца. 

Формула «=(R[-1]C[-9]*RC[-8]+R[-1]C[-15]*(RC[-8]-10))*RC[-5]/300» 
используется для определения размера пени, соответствующего варианту 
отсутствия какого-либо платежа в соответствующем месяце. 

Формула «=(R[-1]C[-10]*RC[-14]+(R[-1]C[-10]-(RC[-15]-R[-1]C[-
16]))*(RC[-9]-RC[-14]))*RC[-6]/300» используется для определения раз-
мера пени, соответствующего варианту внесения какого-либо платежа до 
10-го числа соответствующего месяца. 

Формула «=(R[-1]C[-11]*RC[-15]+R[-1]C[-17]*(RC[-15]-10)+(R[-1]C[-
11]-(RC[-16]-R[-1]C[-17]))*(RC[-10]-RC[-15]))*RC[-7]/300» используется 
для определения размера пени, соответствующего варианту внесения ка-
кого-либо платежа после 10-го числа, но до конца соответствующего ме-
сяца. 

Формула «=R[-3]C[-2]» используется для определения суммы задол-
женности без учета пени за весь взыскиваемый период.  

Формула «=СУММ(R[-37]C:R[-2]C)» используется для определения 
суммы пени за весь взыскиваемый период. 

Формула «=R[-5]C[-3]+R[-4]C[-1]» используется для определения 
суммы задолженности с учетом пени за весь взыскиваемый период. 

У преподавателя и обучающихся есть возможность менять исходные 
данные для расчета, используя информацию бухгалтерского учета, разме-
ров ставки рефинансирования для различных периодов задолженности и 
других исходных данных относительно конкретного должника и периода 
взыскания его задолженности за ЖКУ. 

Для расчета пени за период взыскания, согласно законодательству не 
превышающий 3 (трех) лет или 36 месяцев, необходимо ввести исходные 
данные, отражающие: 

– суммы ежемесячных бухгалтерских начислений платы за ЖКУ соб-
ственникам квартиры по определенному адресу; 

– даты произведенных бухгалтером начислений; 

– платежи собственников вышеуказанной квартиры за период взыска-
ния;  

– даты платежей, внесенных собственниками квартиры; 
– количество дней в каждом конкретном месяце взыскиваемого пери-

ода; 
– размеры процентной ставки рефинансирования ЦБ в каждом кон-

кретном месяце взыскиваемого периода;  
Внесение данных по начислениям и платежам должны строго соответ-

ствовать суммам и датам их осуществления.  
Используя вышеуказанную программу расчетов пени, как преподава-

тель, так и обучающийся имеют возможность, введя необходимые исход-
ные данные для расчета, получить его результаты в автоматическом ре-
жиме и с высокой степенью точности. 

В первом столбце (С1) каждой строчки программы приводится дата 
последнего дня месяца, за который считаются пени.  

Во второй столбец (С2) каждой строчки заносится сумма начислений 
собственникам жилья за ЖКУ, произведенных бухгалтером УО или ТСЖ 
в соответствующем месяце. 

В третий столбец (С3) каждой строчки заносится сумма платежа соб-
ственников жилого помещения в соответствующем месяце. 

В четвертом (С4), пятом (С5) и шестом (С6) столбцах каждой строчки 
отмечаются число, № месяца и год внесения платежа собственниками жи-
лого помещения в соответствующем месяце. 

В седьмой столбец (С7) каждой строчки заносится сумма долга соб-
ственников жилого помещения до 10-го числа соответствующего месяца. 

В восьмой столбец (С8) каждой строчки заносится сумма долга соб-
ственников жилого помещения на конец соответствующего месяца. 

В девятый столбец (С9) каждой строчки заносится количество дней в 
соответствующем месяце. 

В десятый столбец (С10) каждой строчки автоматически устанавлива-
ется сумма пени на задолженность в соответствующем месяце, выбранная 
на основании логических формул в автоматическом режиме из столбцов 
(Q), (R) или (S).  

В одиннадцатом столбце (С11) каждой строчки представлен долг с 
пени за соответствующий месяц. 

В двенадцатом столбце (С12) таблицы представлен размер ставки ре-
финансирования, действующий в соответствующий период расчета (ме-
сяц). 

Варианты размера пени, представленные в столбцах (С17), (С18) и 
(С19), рассчитываются по логическим формулам в автоматическом режиме 
и выбираются из трех вышеуказанных столбцов в зависимости от следую-
щих условий: 

– в случае отсутствия какого-либо платежа собственников жилья на 
расчетный счет УО или ТСЖ в соответствующем месяце; 

– в случае, если какой-либо платеж произведен собственниками жилья 
на расчетный счет УО или ТСЖ до 10 числа соответствующего месяца;  

– в случае, если какой-либо платеж произведен собственниками жилья 
на расчетный счет УО или ТСЖ после 10 числа соответствующего месяца. 

Интерактивная форма для расчетов пени по задолженности за ЖКУ 
собственников жилого помещения в многоквартирном доме за период 
взыскания согласно законодательству, равный 1,5 (полутора) годам пред-
ставлена на примере условной квартиры № 10 и приведена ниже на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Экранная интерактивная форма для расчетов пени по задол-
женности за ЖКУ собственников жилья в МКД на условном примере. 
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Заключение. В ходе выполнения данной работы была разработана ин-

терактивная форма расчета задолженности собственников жилья в МКД за 
ЖКУ, где происходит автоматический расчет пени по задолженности соб-
ственников жилья в МКД. В продолжении данной работы интерактивная 
форма расчета будет доработана с целью расчета пени согласно п. 14. ст. 
155 ЖК РФ. 

Программа для расчета пени по задолженности за ЖКУ может быть 
использована, как для практических занятий при освоении учебных дисци-
плин, так и в работе управляющих организаций, а также в работе судебных 
органов. 
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Development of an interactive form for calculating penalties on housing and communal 
services arrears of homeowners in the MCD 

Khorosheva L.N., Khorosheva G.V. 
Perm National Research Polytechnic University 
An interactive form has been developed for calculating penalties on arrears for housing and 

communal services (HCS) of homeowners in an apartment building (MCD) for educational 
and methodological support of the discipline “Residential Property Management,” included 
in educational programs in the field of training 08.04.01 “Construction” (Master’s degree). 

The procedure for calculating penalties on arrears for housing and communal services (HCS) of 
homeowners in an apartment building (MCD), in accordance with the requirements of the 
Housing Code of the Russian Federation, is a very laborious process, during the 
implementation of which there is a high probability of obtaining a calculation result with 
gross errors. For this reason, in court instances, when considering relevant lawsuits for HCS 
arrears, judges, exercising their right to reduce the amount of penalties, cut them by 
50…70%, avoiding the need to calculate and verify their amounts, accrued by the plaintiff. 

In accordance with such judicial practice, some homeowners intentionally do not pay funds for 
HCS for a long time, using them as an interest-free loan, accumulating huge amounts of debt 
to management organizations (MO), homeowners associations (HOA), and resource supply 
organizations (RSO), which ultimately places a heavy burden on conscientious payers in the 
relevant apartment buildings. Therefore, this development has great practical significance 
for its application in judicial practice. 

Keywords: Apartment building (MCD), Housing Code of the Russian Federation (HCS), Housing 
and communal services (HCS), mandatory payments and contributions for HCS, arrears in 
mandatory payments and contributions, penalties. 
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Рыночная капитализация компании является одним из ключевых показателей 
её финансового здоровья и инвестиционной привлекательности. Она отражает 
общую стоимость всех выпущенных акций, напрямую зависит от динамики их 
котировок и в силу этого является чрезвычайно волатильной метрикой. Послед-
нее обусловлено множеством факторов, включая корпоративные события, мак-
роэкономические условия, информационная прозрачность компании и рынка, а 
также деятельность инсайдеров. В условиях нестабильности финансовых рын-
ков и информационного шума для инвесторов, регуляторов и самих компаний 
важно понимание механизмов, влияющих на волатильность.  
Ключевые слова: рыночная капитализация, волатильность, корпоративные со-
бытия, избыточная доходность, аномальный объем торгов, инсайдерская тор-
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В статье приведены результаты исследования, проведенного в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации. 

Рыночная капитализация компаний и проблема волатильности 
В экономической литературе и финансовых практиках рыночная капи-

тализация (РК) интерпретируется вполне однозначно. Например, U. 
Farooq, M. I. Tabash, S. Anagreh и K. Khudoykulov считают, что рыночная 
капитализация – это текущая рыночная стоимость всех выпущенных ком-
панией обыкновенных акций (outstanding shares) [1]. A. Dias рассчитывает 
рыночную капитализацию путем умножения текущей рыночной стоимо-
сти акции на количество акций в обращении [2]. M. P. Kumar и N. M. 
Kumara дают определение рыночной капитализации, как стоимости пуб-
личной компании на фондовом рынке, которая основана на текущей цене 
акций и общем количестве акций компании в обращении и рассчитывается 
путем умножения общего количества акций компании в обращении на те-
кущую рыночную цену одной акции [3]. 

Рыночная капитализация компании подвержена влиянию множества 
факторов, в том числе макроэкономических, которые формируют общие 
тренды на финансовых рынках. В зависимости от фазы экономического 
цикла (подъём, пик, спад, рецессия) РК может существенно изменяться, от-
ражая настроения инвесторов и общий уровень деловой активности. Такие 
глобальные тренды как цифровизация, ESG-факторы (экологическое, со-
циальное и корпоративное управление), изменение моделей потребления и 
технологические прорывы, оказывают значительное влияние на рыночную 
капитализацию компаний  

Рыночная капитализация обусловлена не только макроэкономиче-
скими факторами. Она во многом характеризует успешность управленче-
ских решений компании, уровень конкурентоспособности и способность 
компании адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Высокая ры-
ночная капитализация является прямым отражением доверия инвесторов и 
их оценки будущих перспектив компании, что делает её более привлека-
тельной для потенциальных инвесторов и упрощает привлечение капитала 
в будущем через выпуск новых акций или облигаций, позволяя финанси-
ровать дальнейший рост и развитие, приобретать другие компании или 
осуществлять стратегические инвестиции. Кроме того, компании с высо-
кой капитализацией часто пользуются лучшим доступом к кредитным ре-
сурсам на более выгодных условиях, что снижает стоимость финансирова-
ния. Высокая капитализация также укрепляет позиции компании на рынке, 
повышая её репутацию и узнаваемость, что может способствовать привле-
чению клиентов и талантливых сотрудников, а также усилению переговор-
ных позиций в сделках с поставщиками и партнерами. Более того, рост ка-
питализации напрямую влияет на благосостояние акционеров, включая ру-
ководство и сотрудников, владеющих акциями, что повышает мотивацию 
и лояльность, а также делает компанию более устойчивой к поглощениям, 
поскольку для приобретения компании с высокой капитализацией требу-
ется больше ресурсов.  

 
Подходы к измерению волатильности 
Одна из ключевых характеристик рыночной капитализации – вола-

тильность. В переводе с английского языка Volatility дословно означает 
«изменчивость». В экономической литературе и финансовых практиках во-
латильность измеряется разными способами в зависимости от целеполага-
ния. Наиболее распространенным методом является стандартное отклоне-
ние (σ), которое показывает, насколько сильно значения цены акции откло-
няются от ее среднего значения за определенный период. Показатель рас-
считывается путем определения среднего значения, отклонений каждой 
цены от него, возведения их в квадрат, суммирования квадратов, деления 
на количество измерений и извлечения квадратного корня. При этом чем 
выше стандартное отклонение, тем выше и волатильность котировок акций 
конкретной компании. Бета-коэффициент (β) измеряет волатильность ак-
ции относительно всего рынка, показывая, насколько сильно цена акции 
будет колебаться в ответ на изменения рыночной цены; β = 1 означает, что 
акция колеблется так же, как и рынок, β > 1 говорит о большей волатиль-
ности, β < 1 – о меньшей, а β < 0 – о противоположном движении по отно-
шению к рынку. Диапазон колебаний цен – это простой метод, показываю-
щий разницу между максимальной и минимальной ценой акции за опреде-
ленный период, и чем больше диапазон, тем выше волатильность. Средний 
истинный диапазон (ATR) измеряет волатильность, учитывая гэпы и 
предыдущие максимумы/минимумы, и вычисляется путем определения ис-
тинного диапазона (TR) для каждого периода и последующего расчета 
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скользящего среднего TR. Соответственно, по аналогии с остальными ко-
эффициентами, чем выше ATR, тем выше волатильность. И, наконец, во-
латильность подразумеваемая – это не историческая, а "ожидаемая" вола-
тильность, рассчитываемая на основе цен опционов с использованием спе-
циальных моделей, которая показывает, насколько рынок ожидает колеба-
ний цены в будущем. Выбор метода измерения волатильности зависит от 
конкретной задачи: стандартное отклонение и диапазон колебаний цен 
подходят для общего представления, бета-коэффициент – для оценки от-
носительной волатильности, ATR – для торговых стратегий, а подразуме-
ваемая волатильность – для оценки риска и стоимости опционов. Понима-
ние этих методов позволяет инвесторам и трейдерам более точно оцени-
вать риски и принимать обоснованные решения на фондовом рынке. 

D. Ryu, H. Yang и J. Yu рассматривают волатильность фондового 
рынка как стандартное отклонение полугодовой недельной доходности. В 
соответствии с полугодовым циклом n недель разделены на шесть месяцев, 
а цена закрытия epi последнего торгового дня каждой недели и текущее 
значение получают предыдущую цену закрытия bpi начального торгового 
дня, используя "epi/bpi − 1" в качестве интервала доходности ri [4]. 

C. Chianga, S. Chung и H. Louis исследовали взаимосвязь инсайдерской 
торговли с волатильностью акции и сделали вывод о наличии положитель-
ной корреляции - инсайдерские продажи увеличивают неопределенность 
внешних инвесторов. Авторы дают определение ежемесячной волатильно-
сти котировок акций (VOL), как стандартное отклонение ежедневной до-
ходности акций за месяц, которая затем пересчитывается в годовом исчис-
лении. Главный вывод исследования - выявлен положительный эффект от 
чистых инсайдерских продаж, и он значительно усиливается на фоне вола-
тильности, возникающей во время объявления прибыли бизнеса, как важ-
ного корпоративного события [5]. 

Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y., & Zhang, X в своем исследовании про-
анализировали 20 000 акций за 40 лет и выявили аномалию низкой вола-
тильности (Low-Volatility Anomaly). В интерпретации авторов волатиль-
ность для всего фондового рынка может быть определена через агрегиро-
ванную волатильность – с этой целью используется доходность индекса 
VIX, который растет при расширении совокупности стандартных отклоне-
ний акций (σ) отдельных акций. Акции с высокой волатильностью (σ>40%) 
приносили на 6% меньше годовой доходности, чем низковолатильные ак-
ции (σ<20%). Это обосновывается тем, что инвесторы переоценивают по-
тенциал рискованных акций, завышая их цену на старте. Таким образом, 
рынок систематически недооценивает акции с низкой волатильностью, де-
лая их более привлекательными для долгосрочных инвесторов [6]. 

 
Исследование волатильности российского рынка 
Вышеописанное характеризует разные локации и, как правило, стра-

новые рынки. По нашему мнению, исследование волатильности фондового 
рынка во взаимосвязи с корпоративными событиями важны и для России. 
Это во многом обусловлено спецификой российского рынка, его регуля-
торными особенностями и влиянием локальных факторов.  

В этих целях авторами исследована историческая волатильность акций 
наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний, входя-
щих в Индекс Мосбиржи - ПАО «Газпром», ПАО «Яндекс», ПАО «Рос-
нефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Лукойл», ПАО «Северсталь», ПАО «Но-
рильский Никель», ПАО «Новатэк», ПАО «Полюс». Для каждой из этих 
компаний были рассмотрены ключевые корпоративные события: объявле-
ние дивидендов, обратный выкуп акций, дополнительные эмиссии, а также 
запуск новых проектов и изменения в прогнозах финансовых показателей. 
Основное внимание уделялось влиянию этих событий на волатильность 
котировок и рыночную капитализацию компаний. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: событий-
ный анализ (Event Study Method) для оценки реакции рынка на корпоратив-
ные события; методы избыточного объема (AVB) и совокупной избыточ-
ной доходности (CAR) для выявления инсайдерской торговли; сравнитель-
ный анализ для оценки влияния различных факторов на волатильность; 
анализ временных лагов между инсайдерскими сделками и объявлением 
корпоративных событий; корреляционный анализ между объемами инсай-
дерских сделок и изменениями в рыночной капитализации; множественная 
регрессия для оценки влияния различных факторов (размер дивидендов, 
объем обратного выкупа, объем эмиссии) на волатильность котировок и 
рыночную капитализацию.  

В рамках исследования тестировались две гипотезы: 
 гипотеза №1: компании, которые эффективно управляют инфор-

мационными потоками (подают корректные сигналы рынку, контроли-
руют распространение инсайдерской информации), в результате дости-
гают более низкой волатильности акций, что в долгосрочной перспективе 

способствует росту их рыночной капитализации за счет привлечения кон-
сервативных инвесторов и снижения дисконта за риск. Бизнес, стремя-
щийся максимизировать собственную рыночную капитализацию, будет 
нацелен на снижение волатильности котировок акций, в том числе путем 
контроля информационных сигналов, которые менеджмент подает в от-
крытый рынок; 

 гипотеза №2: информационные потоки (объявление дивидендов, 
обратный выкуп акций, дополнительная эмиссия акций и другие корпора-
тивные события), оказывают значительное влияние на волатильность ко-
тировок акций и рыночную капитализацию компаний. При этом инсайдер-
ская торговля, связанная с этими событиями, может усиливать волатиль-
ность и приводить к аномальным изменениям в рыночной капитализации. 
В связи с вышесказанным, компании будут стремиться бороться с распро-
странением инсайдерских сделок путем корректной подачи информацион-
ных сигналов в открытый рынок.  

 
Результаты исследования 
Результаты исследования исторической волатильности котировок ак-

ций крупнейших российских компаний и их рыночной капитализации в це-
лом подтвердили обе гипотезы. 

Гипотеза № 1 - взаимосвязь долгосрочного роста капитализации и бо-
лее низкой волатильности – подтвердилась эмпирически и проходит про-
верку на здравый смысл. Согласно модели CAPM (capital asset pricing 
model) высокая волатильность увеличивает требуемую доходность акций 
(cost of equity), снижая текущую стоимость бизнеса. Чем ниже премия за 
риск, тем меньше текущая рыночная капитализация компании, тем менее 
привлекательны бумаги для спекулянтов, требующих высокую доходность 
в ущерб качеству финансовых метрик. Такие бумаги становятся привлека-
тельными для долгосрочных консервативных инвесторов, заинтересован-
ных в снижении волатильности, улучшении финансовых метрик и росте 
рыночной капитализации в среднем и долгосрочном горизонтах.  

Гипотеза № 2 – взаимосвязь информационных потоков (корпоратив-
ных событий) и волатильности котировок акций и рыночной капитализа-
ции компании – подтверждается статистически значимой корреляцией 
между корпоративными событиями и волатильностью. Объявление диви-
дендов повышает ожидания и способствует росту цен, тогда как неожи-
данно низкие выплаты или их отмена вызывают падение котировок. Об-
ратный выкуп акций, как правило, снижает волатильность и поддерживает 
цену акций, в то время как дополнительная эмиссия может привести к крат-
косрочному снижению стоимости из-за размывания прибыли на акцию, но 
в долгосрочной перспективе эффективное использование привлеченных 
средств способствует восстановлению и росту рыночной капитализации.  

Особое внимание в исследовании уделено инсайдерской торговле, ко-
торая усиливает волатильность и приводит к аномальным изменениям в 
рыночной капитализации. Анализ показал, что высокие значения кумуля-
тивной избыточной доходности (CAR) и аномального объема торгов 
(AVB) в дни, предшествующие объявлению корпоративных событий, мо-
гут служить индикаторами незадекларированных инсайдерских сделок. 
Это подчеркивает необходимость усиления контроля за инсайдерской тор-
говлей как со стороны компаний, так и со стороны регуляторов. По итогам 
анализа повышенный CAR был обнаружен у ПАО «Газпром» (CAR 7,3%), 
ПАО «Роснефть» (CAR 3,5%), ПАО «Полюс» (CAR 4,7%), что может сиг-
нализировать о незадекларированных инсайдерских сделках.  

В целом расчеты показали, что устойчивое снижение волатильности 
котировок акций анализируемых компаний позволит повысить рыночную 
капитализацию на 1,5-3,3%. Следовательно, расчетный потенциал роста 
рыночной капитализации составляет:  

 для ПАО «Газпром» 102 млрд руб.,  
 для ПАО «Роснефть» 73 млрд руб., 
 для ПАО «Полюс» 58 млрд руб.  
Это означает, что для публичных компаний критически важным явля-

ется управление информационными потоками и инвестиционной исто-
рией, анализ настроений (sentiment analysis) и ожиданий рынка, взаимодей-
ствие с инвесторами в условиях дивергенции интересов различных групп 
инвесторов, кризисные коммуникации и другие меры в рамках Investor 
Relations. 
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Market capitalization of Russian companies: problems of volatility 
Khotinskaya G.I., Petrov V.S. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The company's market capitalization is one of the key indicators of its financial health and 

investment attractiveness. It reflects the total value of all issued shares, directly depends on 
the dynamics of their quotations and, therefore, is an extremely volatile metric. The latter is 
due to a variety of factors, including corporate events, macroeconomic conditions, 
information transparency of the company and the market, as well as the activities of insiders. 
In conditions of instability of financial markets and information noise, it is important for 
investors, regulators and companies themselves to understand the mechanisms that affect 
volatility.  

The article presents the results of a study conducted at the Financial University under the 
Government of the Russian Federation. 
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Бюджетные риски субъектов Российской Федерации в условиях 
макроэкономической волатильности: векторная модель оценки и 
прогнозирования 
 
 
Шалгин Василий Александрович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
vasiliyshalgin@yandex.ru 
 
Статья посвящена разработке и применению векторных моделей для оценки и 
прогнозирования бюджетных рисков субъектов Российской Федерации в усло-
виях макроэкономической волатильности. В рамках исследования рассмотрены 
модели векторной авторегрессии (VAR), её структурные модификации (SVAR, 
VECM) и их эффективность в фискальной политике. Модели позволяют учиты-
вать взаимное влияние макроэкономических показателей, таких как инфляция, 
валовой региональный продукт (ВРП), занятость, и бюджетных параметров, 
включая доходы, расходы и дефицит. Особое внимание уделено сценарию век-
торной оценки рисков, который включает возможности анализа отклонений до-
ходов от плановых значений, уровня уязвимости к внешним шокам и влияния 
макроэкономических факторов на ключевые бюджетные показатели. Примене-
ние VAR-моделей на примере Республики Татарстан демонстрирует важность 
включения стресс-сценариев в процесс бюджетного планирования и управле-
ния рисками. Работа подчеркивает необходимость формирования гибкой, риск-
ориентированной бюджетной политики для повышения устойчивости регио-
нальных финансов к макроэкономическим колебаниям. 
Ключевые слова: бюджетные риски, субъекты Российской Федерации, макро-
экономическая волатильность, векторная авторегрессия, структурная векторная 
авторегрессия, коинтеграция, прогнозирование, сценарное бюджетирование, 
стресс-тестирование, фискальная политика, региональные финансы. 
 
 

Введение  
В условиях нарастающей макроэкономической нестабильности осо-

бую значимость приобретает задача точной идентификации и прогнозиро-
вания бюджетных рисков субъектов Российской Федерации. Повышенная 
волатильность макроэкономических параметров — таких как темпы ин-
фляции, колебания валютного курса, ключевая ставка Банка России, объем 
промышленного производства и уровень занятости — формирует допол-
нительную нагрузку на региональные бюджеты, нарушая устойчивость 
бюджетного планирования и исполнения [9, 10]. 

Бюджетные риски в данном контексте рассматриваются как вероят-
ность отклонения параметров регионального бюджета от запланированных 
значений вследствие внешнеэкономических шоков и внутренней институ-
циональной неустойчивости. Среди ключевых факторов – недополучение 
налоговых и неналоговых доходов, изменение условий межбюджетного 
регулирования, рост долговой нагрузки, а также необходимость внеплано-
вого перераспределения бюджетных ассигнований. 

Связь между макро- и мезоуровнем риск-ориентированного управле-
ния бюджетными рисками субъектов Российской Федерации в условиях 
макроэкономической волатильности обеспечивается через взаимодействие 
органов власти регионов с федеральными органами на различных этапах 
бюджетного процесса [4, С. 13]. В частности, на этапе планирования бюд-
жетных показателей риск-ориентированный подход должен быть интегри-
рован в ключевые нормативные документы, регулирующие бюджетное 
планирование: в основные направления бюджетной политики, утверждае-
мые Правительством Российской Федерации, а также в методические ука-
зания Министерства финансов Российской Федерации, регулирующие осо-
бенности составления расчетов к проектам бюджетов на следующий фи-
нансовый год. 

 
Материалы и методы  
В качестве эмпирической базы использовались квартальные времен-

ные ряды макроэкономических и бюджетных показателей субъектов Рос-
сийской Федерации за период 2010–2023 годов, включая валовой регио-
нальный продукт, индекс потребительских цен, курс рубля, учетную 
ставку Центрального банка Российской Федерации, уровень занятости, до-
ходы и расходы региональных бюджетов, величину дефицита/профицита 
и объем государственного долга. Источниками данных выступили Росстат, 
Банк России, Минфин России и Федеральное казначейство. Особое внима-
ние уделялось обеспечению сопоставимости и чистоты данных, включая 
устранение сезонных колебаний и проверку на наличие структурных раз-
рывов в рядах. 

Методологическая основа исследования базируется на применении 
векторной авторегрессии (VAR), структурной векторной авторегрессии 
(SVAR) и моделей коррекции ошибок с векторной коинтеграцией (VECM), 
что позволило учесть как краткосрочные, так и долгосрочные взаимосвязи 
между макроэкономическими и бюджетными переменными. На первом 
этапе проводились тесты на стационарность (ADF, KPSS), далее приме-
нялся тест Йохансена для выявления коинтеграционных связей. Оптималь-
ная структура лагов определялась с помощью критериев Акаике (AIC) и 
Шварца (BIC). Модели были откалиброваны и валидированы на основе 
бэк-тестирования и анализа устойчивости. Для интерпретации результатов 
использовались импульсные отклики (IRF) и разложение дисперсий оши-
бок прогноза (FEVD), что обеспечило количественную оценку влияния 
макроэкономических шоков на региональные бюджеты. 

 
Литературный обзор  
Эффективная реализация риск-ориентированного подхода возможна 

при выполнении предпосылок, включающих децентрализацию бюджетной 
системы, расширение полномочий органов власти субъектов Российской 
Федерации и повышение финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов [11, С. 7]. Важно подчеркнуть, что ключевые функции тактического 
управления бюджетными рисками сегодня возлагаются на органы мест-
ного самоуправления, что делает необходимым более детальное рассмот-
рение мезоуровня бюджетного риск-менеджмента на уровне субъектов 
Российской Федерации [5, С. 40]. Этот вопрос привлек внимание научных 
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исследований [1, 2, 3, 7, 8], в которых уделяется внимание необходимости 
аналитической работы по оценке рисков как основного элемента бюджет-
ного риск-менеджмента на уровне органов местного самоуправления и 
субъектов Федерации, оставляя без внимание мезо уровень. 

Под макроэкономической волатильностью в рамках настоящего иссле-
дования понимается степень колеблемости ключевых экономических ин-
дикаторов, способных напрямую или опосредованно повлиять на сбалан-
сированность регионального бюджета [6, С. 852]. В частности, волатиль-
ность может выражаться в краткосрочных скачках доходов от налога на 
прибыль, нестабильности субсидий и трансфертов, изменениях цен на сы-
рьевые ресурсы, а также в росте социальной нагрузки на фоне падения эко-
номической активности. 

В научной литературе отмечается, что традиционные методы бюджет-
ного прогнозирования, основанные на линейных моделях и ретроспектив-
ных допущениях, не обеспечивают должной чувствительности к быстро 
меняющимся внешним условиям. Это обуславливает необходимость при-
менения векторных моделей — многомерных эконометрических конструк-
ций, позволяющих учитывать одновременное влияние нескольких макро-
экономических факторов на параметры бюджетной устойчивости. 

На сегодняшний день нормативно-правовая база, регулирующая мо-
ниторинг и управление бюджетными рисками, представлена в виде отдель-
ных методических рекомендаций (Минфин России, Счетная палата Рос-
сийской Федерации), но не содержит целостной системы адаптивного бюд-
жетного прогнозирования на уровне субъектов Федерации. Это обуславли-
вает необходимость разработки методологического аппарата, который поз-
волит интегрировать макроэкономическую динамику в процесс средне-
срочного бюджетного планирования. 

В работе предлагается концептуальная векторная модель оценки и 
прогнозирования бюджетных рисков субъектов Российской Федерации, 
ориентированная на динамический учет ключевых макроэкономических 
показателей. Модель строится на основе анализа взаимосвязей между па-
раметрами бюджетного баланса, долговой устойчивости, уровнем недофи-
нансирования и трендами макроэкономической среды. Применение мо-
дели позволяет идентифицировать зоны бюджетного напряжения, оценить 
чувствительность регионального бюджета к внешним шокам и сформиро-
вать сценарные прогнозы. 

 
Результаты. 
На макроуровне (уровень центральных органов власти) управление 

осуществляется через формирование единой системы стратегического 
бюджетного риск-менеджмента, включающей создание институциональ-
ных, организационных и аналитических предпосылок для эффективного 
реагирования на макроэкономические угрозы. На мезоуровне (уровень 
местных органов власти) реализуется практическое управление бюджет-
ными рисками, основанное на локальном мониторинге, анализе, прогнози-
ровании и адаптивной корректировке планов в условиях волатильности 
внешней среды. 

Бюджетные риски субъектов Российской Федерации в условиях мак-
роэкономической волатильности: векторная модель оценки и прогнозиро-
вания. Векторная авторегрессия (VAR) и её структурные модификации 
(SVAR, VECM) позволяют учитывать взаимное влияние переменных — 
например, колебаний макроэкономических показателей (инфляции, ВРП, 
занятости) на бюджетные параметры (доходы, расходы, дефицит, государ-
ственный долг). Эти модели эффективны при прогнозировании и оценке 
сценариев с высокой степенью неопределённости и имеют доказанную 
применимость в фискальной политике (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Структура векторной модели оценки бюджетных рисков 

Компонент модели Содержание Функция в 
модели 

Эндогенные переменные Параметры регионального бюджета: до-
ходы, расходы, дефицит/профицит, уро-
вень госдолга, трансферты из феде-
рального бюджета 

Объект 
оценки 
риска 

Экзогенные переменные 
(шоки) 

Макроэкономические индикаторы: ВРП, 
индекс потребительских цен, курс 
рубля, ключевая ставка, уровень заня-
тости, индекс деловой активности (PMI)

Факторы 
риска 
(внешние 
шоки) 

Идентификационные 
ограничения (SVAR) 

Теоретические допущения о направле-
нии воздействия, например: шок инфля-
ции влияет на доходы бюджета с лагом 
1 квартал 

Обеспечи-
вают эко-
номиче-
скую ин-
терпрети-
руемость 
модели 

Коинтеграционные урав-
нения (VECM) 

Долгосрочные связи между перемен-
ными, напр.: рост ВРП со временем по-
вышает доходы и снижает долговую 
нагрузку 

Форми-
руют 
устойчи-
вую базу 
для про-
гнозов при 
нестацио-
нарности 

Матрица реакции на шоки 
(IRF) 

Графики/таблицы импульсного отклика: 
как, например, изменение ключевой 
ставки Банка России влияет на дефицит 
в течение 4 кварталов 

Интерпре-
тация сце-
нарных по-
следствий 
макрошо-
ков 

Матрица дисперсий оши-
бок прогноза (FEVD) 

Распределение вклада различных шо-
ков в колебания бюджетных перемен-
ных 

Оценка 
чувстви-
тельности 
бюджетов 
к различ-
ным источ-
никам не-
стабильно-
сти 

Сценарный модуль (ста-
тический/ динамический) 

Расчёт последствий оптимистичных, 
пессимистичных и базовых сценариев 
изменения макрофакторов 

Прогнози-
рование и 
поддержка 
решений 

 
В условиях макроэкономической волатильности для каждого субъекта 

Российской Федерации формируется вектор бюджетных рисков, включаю-
щий: вероятность отклонения доходов от плана (по кварталам), уровень 
уязвимости к внешним макрошокам, ожидаемую величину дефицита в сце-
нариях «шок», «базовый», «восстановление», чувствительность стоимости 
рыночного долга и общего долгового бремени субъекта Российской Феде-
рации к изменениям ключевой ставки Банка России, учитывая влияние на 
ставки по облигациям и стоимость новых заимствований. 

В модели учитывается чувствительность структуры и стоимости об-
служивания государственного долга субъекта Российской Федерации к из-
менениям ключевой ставки Банка России. Повышение ставки оказывает 
проциклическое давление на стоимость рыночных заимствований (облига-
ционных выпусков), увеличивая расходы на обслуживание долга и потен-
циально ограничивая фискальное пространство в условиях необходимости 
наращивания расходов. В рамках анализа сценариев эта чувствительность 
моделируется через отклик долговой нагрузки на шоки процентной ставки, 
отражённый в матрице IRF и уточнённый в FEVD по источникам неста-
бильности (табл. 2).  

 
Таблица 2 
Сценарно-векторные рекомендации по снижению бюджетных рисков 
субъектов Российской Федерации 
Направление Рекомендация Используемый ин-

струмент 
Прогнозируемый 
эффект 

Фискальная авто-
номия 

Увеличение доли 
НДФЛ в доходах 
субъектов 

VAR/VECM-анализ 
чувствительности 
доходов 

Повышение устой-
чивости к внешним 
шокам 

Введение адаптив-
ных ставок зачис-
ления налогов 

Сценарное моде-
лирование, индекс 
волатильности 

Снижение зависи-
мости от транс-
фертов 

Оптимизация 
структуры и прио-
ритезации бюджет-
ных расходов 

Замена нормати-
вов на стандарты 
качества 

Векторизация рас-
ходов, риск-инди-
каторы 

Рост управляемо-
сти и эффективно-
сти 

Бюджетирование 
по сценариям 

Моделирование 
распределения 
фискальных рис-
ков методом 
Монте-Карло (на 
основе генерации 
макроэкономиче-
ских траекторий) + 
VAR-модель 

Повышение гибко-
сти расходов 

Оптимизация де-
централизации 

Ограничение чрез-
мерной передачи 
полномочий 

Сценарный стресс-
анализ 

Снижение админи-
стративных издер-
жек 

Коридоры устойчи-
вости 

VECM-прогноз + 
ограничения пара-
метров 

Контроль за фис-
кальной дисципли-
ной 

 
Метод Монте-Карло используется для количественной оценки диапа-

зона фискальных рисков, обусловленных стохастическими макроэкономи-
ческими шоками. Генерируются тысячи траекторий ключевых макропока-
зателей (ключевая ставка, инфляция, ВРП), что позволяет оценить вероят-
ностное распределение показателей бюджета (доходы, дефицит, долг).  
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В рамках реализации системы оценки и прогнозирования бюджетных 
рисков субъектов Российской Федерации особое значение приобретает ин-
ституциональное переосмысление подходов к бюджетной децентрализа-
ции и механизмам векторного управления рисками. Предлагаемый сце-
нарно-векторный подход позволяет учитывать волатильность ключевых 
макроэкономических индикаторов (валютный курс, инфляция, ВРП, уро-
вень безработицы, доходы населения), транслируемых в доходные и рас-
ходные траектории региональных бюджетов на основе VAR/VECM-моде-
лей. 

 
Обсуждение. Для подтверждения предложенной концепции, прове-

дем оценку чувствительности доходов бюджета Республики Татарстан к 
макроэкономическим шокам (на основе VAR-модели). Используемые пе-
ременные за 2015–2023 гг. (ежеквартальные данные): 

- Yt – доходы бюджета Татарстана (в реальном выражении); 
- X1 – региональный ВРП; 
- X2 – инфляция (ИПЦ); 
- X3 – официальный курс рубля к доллару; 
- X4 – уровень безработицы; 
- X5 – инвестиции. 
Построена модель VAR(2) с лагом 2 по критерию Акаике. Проверка на 

устойчивость пройдена, все корни находятся внутри единичного круга. В 
матрице краткосрочных взаимосвязей прослеживается значительное влия-
ние инфляции и ВРП на доходы бюджета (табл. 3).  

Сценарный анализ (на 2024 год) был проведен на основе рассмотрения 
трех вариантов:  

Сценарий A (базовый): ВРП +1,5%, инфляция – 5%, курс USD = 94, 
прогноз роста доходов: +2,1%. 

Сценарий B (пессимистичный): ВРП −2%, инфляция – 10%, курс USD 
= 110, прогноз снижения доходов на 5,4%, в основном по налогу на при-
быль и акцизам.  

Сценарий C (оптимистичный): ВРП +3%, инфляция – 4%, курс USD = 
89, прогноз роста доходов на 4,5%, преимущественно за счёт НДФЛ и 
налога на прибыль.  

Включение моделей чувствительности в процесс регионального бюд-
жетирования формирует основу для риск-ориентированного планирования 
и адаптивного реагирования на макроэкономические вызовы. На основе 
построенной модели можно сформулировать векторные индексы чувстви-
тельности доходов к макропоказателям: 

 
Таблица 3 
Интерпретация результатов и рекомендации  

Макро 
индикатор 

Эластичность до-
ходов 

Риск-фактор Рекомендация 

ВРП +0,8 Низкий Стимулирование 
инвестиций в от-
расли с высокой 

добавленной стои-
мостью. 

Инфляция –0,6 Средний Проведение индек-
сации расходов и 
диверсификация 
налоговых источ-

ников 
Валютный курс –0,9 Высокий Формирование ре-

зервов с помощью 
рублёвых инстру-
ментов, наименее 
подверженных ва-
лютным колеба-

ниям, включая гос-
ударственные об-
лигации с защитой 

от инфляции. 
 
Значения эластичностей получены на основе оценки логарифмической 

регрессии (или VAR-модели), где в качестве зависимой переменной ис-
пользовались доходы консолидированного бюджета Республики Татар-
стан, а в качестве независимых переменных — ВРП, индекс потребитель-
ских цен и валютный курс. Эластичности отражают среднее изменение до-
ходов бюджета при изменении соответствующего макроиндикатора на 1%. 

Оценка эластичностей проводилась на основе сценарного моделирова-
ния, включающего расчёт отклонений доходов бюджета при варьировании 
макроиндикаторов в пределах ±X%. Полученные значения носят приклад-
ной характер и служат ориентиром для риск-ориентированного планирова-
ния. 

Применение VAR-моделей и сценарного подхода на примере Респуб-
лики Татарстан позволит количественно оценить потенциальные риски 

снижения доходов бюджета и перейти к обоснованной структурной транс-
формации бюджетной политики.  

 
Рис. 1. Импульсные отклики доходов бюджета на макроэкономиче-
ские шоки (на примере Республики Татарстан за 2024 г.) 

 
На Рисунке 1 представлены имитационные импульсные отклики дохо-

дов бюджета региона на макроэкономические шоки, моделируемые век-
торной авторегрессией (VAR): шок ВРП вызывает краткосрочный рост до-
ходов, достигающий пика на третьем квартале, шок инфляции оказывает 
устойчиво негативное влияние, особенно в первые три квартала, а деваль-
вационный шок (падение курса рубля) также приводит к значительному 
снижению доходов бюджета, особенно во втором и третьем кварталах. 

На Рисунке 2 показаны импульсные отклики доходной части бюджета 
региона на макроэкономические шоки в среднесрочной перспективе: шок 
ВРП вызывает положительную реакцию, достигающую пика на 3 квартал 
с замедлением в последующем, шок инфляции демонстрирует отрицатель-
ное воздействие, максимальное снижение происходит на 2 квартал, шок 
девальвации также оказывает отрицательное влияние, наибольшее сниже-
ние фиксируется на 2 квартал, с постепенным восстановлением. 

 

 
Рис. 2. Импульсные отклики бюджета Республики Татарстан на мак-
роэкономические шоки в среднесрочной перспективе 

 
Результаты моделирования на основе векторной авторегрессии (VAR) 

позволяют выявить специфику реакции регионального бюджета на ключе-
вые макроэкономические шоки, отражающие волатильность внешней и 
внутренней среды. Полученные импульсные отклики демонстрируют, что 
доходы региона обладают выраженной чувствительностью к изменениям 
параметров макроэкономической динамики. 

Таким образом, проведенный VAR-анализ демонстрирует высокую 
степень зависимости бюджетной устойчивости от макроэкономической во-
латильности. Данные результаты подтверждают целесообразность пере-
хода к векторизованной модели бюджетного планирования, основанной на 
сценарном анализе и оценке чувствительности бюджетных параметров к 
внешним шокам. 

В Таблице 4 представлена сценарная векторная оценка бюджетных 
рисков субъекта Российской Федерации в условиях макроэкономической 
волатильности. Методологической основой выступает VAR-модель, адап-
тированная к трем основным сценариям: базовому, стрессовому и кризис-
ному. Прогноз построен на основе исторических данных и импульсных от-
кликов, отражающих реакцию доходной части бюджета на изменения 
ВРП, инфляции и валютного курса. 
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Таблица 4 
Сценариев векторной оценки бюджетных рисков субъекта Россий-
ской Федерации 
Показатель / Сце-

нарий 
Базовый сценарий Стрессовый сцена-

рий 
Кризисный сцена-

рий 
Рост ВРП, % +2,1% +0,4% –2,8% 

Инфляция (ИПЦ), 
% 

5,4% 8,2% 12,7% 

Курс рубля к дол-
лару, руб./USD 

85 97 110 

Реакция бюджета 
на ВРП (отклик че-

рез 3 кв.) 

+5,2% доходов +0,8% доходов –4,9% доходов 

Реакция бюджета 
на инфляцию (2 

кв.) 

–1,4% доходов –2,8% доходов –4,2% доходов 

Реакция бюджета 
на девальвацию 

(1–3 кв.) 

–2,1% доходов –4,5% доходов –6,8% доходов 

Совокупное откло-
нение от базового 

уровня 

0% –6,5% –13,9% 

 
Сценарный анализ демонстрирует, что в условиях макроэкономиче-

ской нестабильности доходная часть бюджета субъекта Российской Феде-
рации подвергается существенным рискам. В базовом сценарии наблюда-
ется рост доходов за счёт умеренного увеличения ВРП при стабильной ин-
фляции и валютном курсе. В стрессовом сценарии эффект от замедления 
роста экономики и роста цен приводит к совокупному снижению доходов 
почти на 6,5% от базового уровня. В кризисном сценарии (шок ВРП, скачок 
инфляции и девальвация) потери превышают 13,9%, что делает бюджет 
уязвимым к внешним шокам. 

Проведённая сценарная векторная оценка на основе VAR-моделирова-
ния подтвердила высокую чувствительность регионального бюджета к 
макроэкономическим шокам. Наиболее уязвимыми факторами являются 
снижение экономической активности и девальвационные процессы. Полу-
ченные результаты обосновывают необходимость внедрения механизмов 
сценарного бюджетного планирования с элементами стресс-тестирования. 
Это позволит не только повысить адаптивность бюджетной системы, но и 
сформировать институциональные условия для перехода к риск-ориенти-
рованному управлению региональными финансами в условиях волатиль-
ности внешней среды. 

 
Заключение. На основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что разработка бюджетов субъектов Российской Федерации должна 
осуществляться на основе стресс-сценариев, включающих альтернативные 
траектории ВРП, инфляции и валютного курса. В рамках риск-ориентиро-
ванной модели целесообразно формировать три ключевых сценария: базо-
вый, стрессовый и кризисный. В условиях макроэкономической нестабиль-
ности необходимо формировать резервы, позволяющие компенсировать 
временные падения доходов, особенно в условиях девальвации и роста ин-
фляции. Следует ввести постоянный мониторинг эластичности доходов по 
отношению к макроэкономическим индикаторам, что позволит оперативно 
адаптировать бюджетные решения к текущей экономической ситуации. 
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volatility: a vector model of assessment and forecasting 
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The article is devoted to the development and application of vector models for assessing and 

forecasting budget risks of the constituent entities of the Russian Federation in the context 
of macroeconomic volatility. The study considers vector autoregressive (VAR) models, its 
structural modifications (SVAR, VECM) and their effectiveness in fiscal policy. The models 
allow taking into account the mutual influence of macroeconomic indicators, such as 
inflation, gross regional product (GRP), employment, and budget parameters, including 
revenues, expenditures and deficit. Particular attention is paid to the vector risk assessment 
scenario, which includes the possibility of analyzing revenue deviations from planned 
values, the level of vulnerability to external shocks and the impact of macroeconomic factors 
on key budget indicators. The use of VAR models on the example of the Republic of 
Tatarstan demonstrates the importance of including stress scenarios in the process of budget 
planning and risk management. The work emphasizes the need to form a flexible, risk-
oriented budget policy to increase the resilience of regional finances to macroeconomic 
fluctuations.  
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Воздействие демографических характеристик на доходность 
инвестиций частных инвесторов  
 
 
Якушова Олеся Витальевна 
аспирант, факультет экономических наук, Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”, olesyayakush@mail.ru 
 
В статье исследуется эффект демографических факторов на доходность част-
ных инвесторов на российском фондовом рынке с использованием данных Мос-
ковской биржи за 2024 год. Анализ проводится с помощью моделей панельных 
данных с переменными – пол, возраст, регион проживания, опыт инвестирова-
ния, активность торговых операций и регулярность зачислений в инвестицион-
ный портфель. Результаты демонстрируют, что регион, активность торговли и 
доля регулярных пополнений оказывают статистически значимое положитель-
ное влияние на доходность инвестиций, тогда как пол, возраст и опыт инвесто-
ров не показали значимости. Исследование помогает определить весомость ин-
фраструктурных, социальных и поведенческих факторов для увеличения ре-
зультативности инвестиционных стратегий и предложить практические реко-
мендации для частных инвесторов и финансовых консультантов на фондовых 
рынках. 
Ключевые слова: инвестиции, демографические факторы, доходность, панель-
ные данные, инвесторы. 
 
 

Введение. В последние десятилетия участие физических лиц в инвестици-
онной деятельности становится заметным феноменом на мировых финан-
совых рынках, а в России их доля достигла максимума на текущий момент. 
Рост доступности онлайн-платформ и снижение барьеров для входа на ры-
нок привели к увеличению числа индивидуальных инвесторов, чьи демо-
графические параметры оказывают воздействие на их инвестиционные ре-
зультаты. Изучение этих признаков актуально, поскольку склонность к из-
лишней торговле, эмоциональные решения и следование толпе как способ-
ствуют достижению высоких доходов, так и ведут к большим потерям. 

Ряд российских исследований (например, Абрамов, Радыгин и Чер-
нова) выделяют необходимость учета социально-экономических характе-
ристик инвестора – возраст, пол, регион проживания и финансовое поведе-
ние [1]. Гордиенко и соавторы [2] обращают внимание на подстройку стра-
тегий инвестирования в зависимости от демографического и поведенче-
ского профиля инвестора. В международной литературе (Abdelbaki et al. 
[4], Abdul Kareem et al. [5], Ahmad et al. [6], Singh et al. [7]) анализируются 
связи между демографическими переменными и склонностью к риску, вы-
бором активов и использованием цифровых технологий в инвестиционных 
решениях. 

Цель настоящего исследования – определение демографических ха-
рактеристик, воздействующих на доходность инвестиций физических лиц 
на российском рынке. 

Объект исследования – частные инвесторы, осуществляющие инвести-
ционные операции через Московскую биржу. Предмет исследования – вза-
имосвязь демографических факторов с доходностью инвестиционного 
портфеля. 

Научная новизна заключается в эмпирической проверке гипотез о вли-
янии социально-демографических факторов на доходность инвестиций, 
что позволяет дополнить поведенческие и рациональные теории инвести-
рования прикладными данными. Практическая значимость состоит в фор-
мировании рекомендаций для инвесторов и финансовых посредников по 
учету демографических признаков при разработке персонализированных 
инвестиционных стратегий. 

Методологическая основа исследования основана на методах количе-
ственного анализа: расчет описательных статистик, корреляционный ана-
лиз и построение регрессионных моделей, применяемых к панели данных 
из 12 504 наблюдений по частным инвесторам за 2024 год. Ограничения 
исследования связаны с доступностью индивидуализированных характе-
ристик и возможным эффектом внешних макроэкономических шоков, не 
внесенных в модель. 

 
Обзор литературы. Теоретической основой для объяснения инвести-

ционного поведения служит теория рациональных ожиданий, согласно ко-
торой инвесторы принимают решения с использованием не только про-
шлой информации, но и всей доступной им в настоящем. Данная теория 
тесно связана с концепцией функции полезности, пришедшей из теории 
игр, и позволяет классифицировать инвесторов по уровню склонности к 
риску. На этой базе сформировалась гипотеза эффективного рынка, утвер-
ждающая, что новая информация оперативно отражается в рыночных це-
нах и уравнивает шансы между профессиональными и непрофессиональ-
ными участниками. Тем не менее, возможность получения дохода за счет 
непубличной информации остается, как показали модели Гроссмана-Стиг-
лица и Кайла. В контексте оценки доходности инвестиций также акту-
альны индивидуальные особенности инвестора и демографические харак-
теристики (возраст, пол, уровень образования, доход и инвестиционный 
опыт), поскольку они напрямую влияют на склонность к риску, выбор ак-
тивов и поведенческие установки. Поведенческие искажения (избыточная 
самоуверенность, эффект диспозиции и толерантность к потерям) зача-
стую ведут к неэффективным инвестиционным стратегиям. Развитие тео-
рии поведенческих финансов привело к появлению концепции «подталки-
вания» (nudge), предполагающей создание таких условий, при которых ин-
весторы делают более рациональный выбор без принуждения. Однако эта 
теория также обрамляет этические ограничения и прозрачности в воздей-
ствии на финансовое поведение граждан. Поведение инвесторов в реаль-
ных условиях, согласно международным опросам, показывает высокую 
чувствительность к рыночной турбулентности, низкий горизонт инвести-
рования и слабый контроль за собственными активами. Дополнительным 
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параметром служат медиа и брокерская реклама, стимулирующие рост ин-
дивидуальных инвестиционных счетов [1]. 

Согласно Юдину И. Б., социально-демографические характеристики 
занимают первостепенную роль в изучении розничных инвесторов. Поль-
зователями мобильных инвестиционных приложений чаще становятся мо-
лодые, образованные мужчины с высоким доходом и опытом инвестирова-
ния. В России аналогичные тенденции наблюдаются среди потенциальных 
инвесторов, в возрастной группе до 40 лет. Также отмечается, что наличие 
партнера, детей и стабильной занятости положительно связано с использо-
ванием инвестиционных приложений. Высокий уровень человеческого ка-
питала (образование) способствует большей вовлеченности в инвестици-
онную деятельность. Кроме того, технологическая готовность (оптимизм и 
инновационность) повышает вероятность принятия новых финансовых 
технологий. Тогда как ценностные установки (ориентация на устойчивое 
развитие и социальную ответственность) только начинают исследоваться 
при воздействии на инвестиционное поведение [3]. 

Гордиенко А. В. и др. систематизировали подходы к инвестициям че-
рез эффект экономических кризисов на поведение инвесторов. Авторы от-
мечают, что традиционные стратегии, основанные на портфельной теории 
(Марковиц, Блэк и др.), не учитывают демографические и поведенческие 
аспекты в условиях нестабильности. В связи с этим предлагается типоло-
гия инвесторов, основанная на сочетании их готовности к риску и вовле-
ченности в инвестиционный процесс, что позволяет учитывать различия в 
возрастных и социальных группах. Также анализируются существующие 
классификации инвесторов (ЦБ РФ, БКС Брокер), при этом выделяется их 
ограниченность в условиях рыночной турбулентности. В исследовании 
обоснована необходимость анкетирования для составления точного инве-
стиционного профиля с учетом демографических данных. Вводится допол-
нительная градация по активности и уровню риска, позволяющая точнее 
прогнозировать поведение инвестора в кризис. Такая типология служит 
инструментом для снижения потерь и роста эффективности инвестицион-
ных решений [2]. 

Абрамов А. Е. и др. анализировали поведение частных инвесторов на 
Московской и Санкт-Петербургской биржах с 2006 по 2019 год и выделили 
три категории: пассивные, активные и владельцы ИИС. Установлено, что 
поведение инвесторов различается в зависимости от социально-экономи-
ческого положения: рост числа счетов у пассивных инвесторов коррели-
рует с уровнем реальных доходов населения, активные инвесторы ориен-
тируются на рыночные сигналы, а владельцы ИИС – на макроэкономиче-
ские факторы. Демографические характеристики (возраст, доход и поведе-
ние домохозяйств) – объясняют распределение между этими группами. 
Кроме того, выход на рынок Тинькофф-банка стал драйвером прироста 
счетов, особенно среди молодых и цифро-ориентированных инвесторов 
[1]. 

Annamalah и др. показали, что инвестиционное поведение формиру-
ется под влиянием личностных и демографических факторов (мотивация, 
образование, финансовое положение) и внешних условий (экономическая 
среда, доступность информации). Финансовое положение инвестора опре-
деляет его готовность принимать риск, и инвесторы с высоким доходом 
чаще выбирают более рискованные активы, что подтверждает тесную 
связь между уровнем дохода, склонностью к риску и инвестиционной стра-
тегией. Ожидаемая доходность, как правило, является основным крите-
рием отбора активов, особенно у инвесторов с высоким уровнем финансо-
вой грамотности. Доступность и полнота информации увеличивают каче-
ство решений, а воздействие возрастных и образовательных различий про-
слеживается в структуре портфелей. Теория запланированного поведения 
и когнитивные модели объясняют, как восприятие, мотивация и уровень 
контроля формируют инвестиционные намерения с учетом возрастных и 
социальных метрик [7]. 

Singh и др. определили, что информационная асимметрия и формули-
ровка проблемы влияют на принятие инвестиционных решений больше, 
чем склонность к риску, для инвесторов с разным уровнем образования. 
Применение структурированного опроса и регрессионного анализа пока-
зало, что поведение инвестора на 45,6% объясняется когнитивными и де-
мографическими переменными. Авторы делают акцент на необходимости 
этичной и прозрачной коммуникации со стороны финансовых консультан-
тов в работе с менее финансово грамотными и возрастными группами, а 
также на учете возрастных, гендерных и образовательных различий при 
моделировании инвестиционного поведения [8]. 

В обзоре Abdelbaki и соавторов рассмотрены личностные, технические 
и ситуационные параметры инвестиционного поведения с учетом когни-
тивной психологии. Они систематизируют основные теоретические под-
ходы (теория ожидаемой полезности, теория перспектив, теория заплани-

рованного поведения, рациональные модели) и связывают их с демографи-
ческими характеристиками инвесторов. Прозрачность и доверие на финан-
совом рынке выступают как факторы, усиливающие воздействие демогра-
фических отличий – молодые и более образованные инвесторы склонны 
доверять цифровым каналам информации и используют онлайн-сервисы. 
В условиях неопределенности демографические метрики оказываются ос-
нованием для выбора стратегий – от ментально ориентированных до раци-
ональных [4]. 

В работе Ahmad и др. дается критическая оценка поведенческих фи-
нансовых теорий в контексте их применимости к разным группам инвесто-
ров. Показано, что когнитивные искажения (эффект доступности, якоре-
ния, потерь, репрезентативности и избыточной уверенности) проявляются 
в зависимости от возраста, пола и уровня образования. Восприятие риска 
служит медиатором между этими искажениями и поведением инвестора, 
что формирует специфические реакции у отличающихся демографических 
групп. Авторы также рассматривают использование робо-адвайзеров как 
инструмента, способного компенсировать поведенческие ошибки, в част-
ности у молодых инвесторов, привыкших к цифровым интерфейсам [6]. 

Исследование Abdul Kareem и соавторов предлагает концептуальную 
модель взаимосвязи между демографическими и поведенческими перемен-
ными (природа информации, восприятие, технологии) и выбором инвести-
ционной стратегии. Анализ с применением корреляции Спирмена и линей-
ной регрессии показал, что каждое из этих направлений (пол, возраст, об-
разование и доход) оказывает статистически значимый эффект на принятие 
решений, а это определяет потребность в учете демографического профиля 
инвестора при разработке инвестиционных продуктов и стратегий [5]. 

Проведенный анализ теоретических концепций позволяет сформиро-
вать гипотезы, объясняющие воздействие демографических метрик на до-
ходность инвестиций: 

H1: Пол инвестора (Gender) оказывает положительное влияние на до-
ходность инвестиций (R) – у мужчин доходность выше. Ahmad и др. [6] 
обнаружили, что мужчины чаще демонстрируют большую склонность к 
риску и активность, что ведет к более высокой доходности. 

H2: Возрастная категория инвестора негативно (Age) связана с доход-
ностью инвестиций (R) – у более молодых инвесторов доходность выше. 
Молодые инвесторы чаще используют цифровые инструменты и выбирают 
более агрессивные стратегии, согласно Annamalah и др. [7]. 

H3: Регион проживания (Region) положительно воздействует на до-
ходность инвестиций (R) – в более развитых регионах доходность выше. В 
регионах с высоким уровнем финансовой и цифровой инфраструктуры до-
ступ к информации лучше, что увеличивает результативность решений 
(Abdelbaki и др. [4]. 

H4: Опыт инвестора (Experience) положительно связан с доходностью 
инвестиций (R). С ростом стажа инвесторы лучше понимают рынок и со-
вершают более обоснованные сделки (Abdul Kareem и др. [5]). 

H5: Число сделок (Deals) отрицательно связано с доходностью инве-
стиций (R) – высокая активность снижает доходность. Чрезмерная тор-
говля увеличивает транзакционные издержки и ведет к переоценке соб-
ственных навыков (Абрамов и др. [1]). 

H6: Доля зачислений средств от портфеля (Transfers) позитивно влияет 
на доходность инвестиций (R) – регулярные пополнения способствуют ро-
сту доходности. Дисциплинированные инвестиции через регулярные за-
числения уменьшают среднюю цену входа и риски (Гордиенко и др. [2]).  

 
Методология исследования. Выборка. Методологическая основа ис-

следования заключается в применении анализа панельных данных для об-
наружения эффекта демографических характеристик на доходность инве-
стиций частных инвесторов (переменная R). В исследование рассмотрена 
выборка с Московской биржи за 2024 год, содержащая 12 504 наблюдений 
по индивидуальным инвестиционным счетам (см. табл. 1). Рассматрива-
лись как количественные переменные (инвестиционный опыт – Experience, 
количество сделок – Deals, доля зачислений – T), так и категориальные (пол 
– Gender, возраст – Age, регион регистрации – Region). 

Для оценки эффекта перечисленных факторов на доходность были по-
строены три модели регрессии. 

1. Модель МНК (Pooled OLS): 
𝑅௧ ൌ β0  β1Gender୧୲  β2Age୧୲  β3Region୧୲  β4Experience୧୲ 

β5Deals୧୲  β6Transfers୧୲  ε୧୲ (1) 
где i – индивид, t – период времени, а εit – случайная ошибка. 
2. Модель фиксированных эффектов (FE): 
𝑅௧ ൌ α୧  β1Gender୧୲  β2Age୧୲  β3Region୧୲  β4Experience୧୲ 

β5Deals୧୲  β6Transfers୧୲  u୧୲ (2) 
где αi – индивидуальные фиксированные эффекты, учитывающие по-

стоянные особенности каждого объекта, а uit – случайная ошибка. 
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3. Модель случайных эффектов (RE): 
𝑅௧ ൌ β0  β1Gender୧୲  β2Age୧୲  β3Region୧୲  β4Experience୧୲ 

β5Deals୧୲  β6Transfers୧୲  μ୧  ε୧୲ (3) 
где μi – случайный индивидуальный эффект, независимый от объясня-

ющих переменных, а εit – случайная ошибка. 
 
Таблица 1 
Описание переменных 

Переменная Тип данных Описание 
R Непрерывная Доходность инвестиций 

за год, рассчитанная как 
отношение прибыли к 

средней стоимости порт-
феля (%) 

Gender Бинарная Пол инвестора (0 – жен-
щина, 1 – мужчина) 

Age Категориальная Категория возраста инве-
стора (0 – до 25 лет, 1 – 
25-40 лет, 2 – старше 40 

лет) 
Region Категориальная Код региона РФ 

Experience Непрерывная Стаж инвестиционной ак-
тивности в годах 

Deals Непрерывная Количество совершенных 
сделок за год 

Transfers Непрерывная Доля зачислений от объ-
ема портфеля (%) 

Источник: составлено автором 
 
Проверка мультиколлинеарности осуществлялась с помощью метода 

Белсли-Ку-Велша. Линейность зависимостей оценивалась через тесты на 
нелинейность (квадраты и логарифмы), а корректность спецификации мо-
дели – с использованием теста Рамсея RESET. Стабильность дисперсии 
ошибок проверялась с помощью тестов Уайта и обобщенного теста Вальда, 
а нормальность остатков – через тест на распределение. Тест Вулдриджа 
применялся для выявления автокорреляции первого порядка, а тест Песа-
рана – для оценки поперечной зависимости между индивидуумами. Корре-
ляционный и графический анализ позволили дополнительно проанализи-
ровать структуру данных и характер связей между переменными. 

 
Результаты и обсуждение. Анализ описательной статистики показы-

вает (см. табл. 2), что средняя доходность инвестиций (R) составляет -0,54, 
при этом медиана сильно ниже (-7,43), а стандартное отклонение велико 
(127,2), что свидетельствует о высокой волатильности и наличии экстре-
мальных значений (от -880,3 до 996,9). Распределение пола инвесторов 
(Gender) смещено в сторону женщин, так как среднее значение 0,31 при 
бинарной шкале 0-1. Большинство инвесторов относятся ко второй воз-
растной категории (Age = 2), что подтверждается и медианой, и средним 
значением 1,76. По региональному признаку (Region) наблюдается боль-
шое рассеивание (ст. откл. 26,42), что говорит о широкой географии участ-
ников. Опыт инвесторов (Experience) варьируется от 2 до 23 лет, при этом 
медианное значение 5 лет указывает на преобладание менее опытных 
участников. Число сделок и доля зачислений от портфеля (Deals и 
Transfers) имеют сильно асимметричное распределение: средние значения 
высокие (19,42 и 2,91 соответственно), а медианы равны нулю, что свиде-
тельствует о большом числе неактивных инвесторов и наличии неболь-
шого числа аномально активных. 

 
Таблица 2 
Описательные статистики 

Показатель Среднее Медиана Ст. откл. Мин. Макс. 
R -0,5376 -7,432 127,2 -880,3 996,9 

Gender 0,3086 0,0000 0,4619 0,0000 1,000 
Age 1,758 2,000 0,4608 0,0000 2,000 

Region 48,53 45,00 26,42 1,000 98,00 
Experience 8,041 5,000 6,194 2,000 23,00 

Deals 19,42 0,0000 59,76 0,0000 508,0 
Transfers 2,906 0,0000 35,04 -820,8 965,6 

Источник: составлено автором 
 
По корреляционной матрице наблюдается (см. рис. 1), что доходность 

инвестиций (R) практически не связана ни с полом, ни с возрастом, ни с 
опытом инвестора, поскольку все коэффициенты ниже критических значе-
ний (например, r = 0,0283 для числа сделок – слабо положительная, но ста-
тистически незначимая связь). Наиболее заметная корреляция наблюда-
ется между возрастом и опытом инвестора (r = 0,2958), что логично и ожи-
даемо. Связь между полом и количеством сделок отрицательная (r = –
0,0786), что указывает на то, что мужчины совершают меньше сделок, но 

эта связь все же слаба. Доходность (R) положительно коррелирует с долей 
зачислений от портфеля (Transfers), r = 0,0687, но значение ниже порого-
вого и не является статистически значимым. Возраст положительно связан 
с числом сделок (r = 0,0237), но значение на грани статистической значи-
мости. 

 
Рисунок 1. Корреляционная матрица 
Источник: составлено автором 

 
Анализ таблицы диагностики мультиколлинеарности (см. табл. 3) с ис-

пользованием метода Белсли-Ку-Велша показывает, что максимальный 
условный индекс (УИ) составляет 13,592, что указывает на умеренную кол-
линеарность (порог от 10 до 30). Основная часть дисперсии константы 
(0,936) и переменной Age (0,907) сосредоточена при этом высоком значе-
нии УИ, что делает их потенциально чувствительными к мультиколлине-
арности. Остальные переменные (Gender, Region, Experience, Deals, 
Transfers) не демонстрируют значимой зависимости от других, так как их 
пропорции дисперсии при высоком УИ малы. Количество индексов состо-
яния ≥ 30 – ноль, что свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарно-
сти. Следовательно, построенные модели устойчивы к этому эффекту. 

 
Таблица 3 
Тест на мультиколлинеарность 
Lambda УИ Const Gender Age Region Experience Deals T 

4,095 1,000 0,002 0,017 0,002 0,010 0,012 0,008 0,000
1,020 2,004 0,000 0,006 0,000 0,000 0,003 0,052 0,885
0,888 2,147 0,000 0,043 0,000 0,001 0,000 0,903 0,052
0,623 2,564 0,001 0,847 0,002 0,005 0,034 0,036 0,044
0,216 4,353 0,005 0,052 0,001 0,305 0,734 0,001 0,009
0,135 5,503 0,055 0,011 0,087 0,633 0,199 0,000 0,009
0,022 13,592 0,936 0,024 0,907 0,045 0,018 0,000 0,001

Источник: составлено автором 
 
Диаграммы рассеивания указывает на слабую линейную связь между 

доходностью инвестиций (R) и другими переменными (см. рис. 2). Наибо-
лее заметная, положительная зависимость наблюдается между R и количе-
ственными метриками. Большинство точек сгруппированы близко к нулю, 
особенно для Deals, что подтверждает наличие большинства пассивных ин-
весторов. Распределение значений R носит хаотичный характер, что сви-
детельствует о высоком уровне риска и нестабильности доходности. 

Перейдем к моделированию. Анализ результатов регрессий отобра-
жает, что константа во всех трех моделях статистически значима и отрица-
тельна, что указывает на базовый уровень доходности инвестиций (см. 
табл. 4). Переменная Gender во всех моделях не является значимой, при 
этом в модели с фиксированными эффектами ее коэффициент положитель-
ный, а в остальных — отрицательный, что говорит о нестабильности воз-
действия пола инвестора на доходность. Возраст (Age) также не значим во 
всех моделях, его коэффициенты отрицательные и близки к нулю. Значе-
ние Region устойчиво и положительно значимо в трех моделях, что указы-
вает на влияние регионального фактора на доходность инвестиций. Опыт 
инвестора (Experience) не показывает значимого эффекта и имеет неболь-
шие отрицательные коэффициенты. Количество сделок (Deals) оказывает 
положительное значимое воздействие на доходность во всех моделях, при 
этом коэффициенты в модели с фиксированными эффектами несколько 
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выше. Доля зачислений от портфеля (Transfers) также положительно вли-
яет на доходность и значима во всех моделях с похожими коэффициен-
тами. Модель с фиксированными эффектами показывает более высокие ко-
эффициенты для Deals и Region, что отражает учет индивидуальных осо-
бенностей объектов. 

 

 
Рисунок 2. Диаграммы рассеивания 
Источник: составлено автором 

 
Таблица 4 
Сравнение трех моделей панельных данных 

Переменная Pooled OLS Fixed Effects Random Effects (GLS) 
Const -14,30 (***) -19,90 (***) -14,39 (***) 

Gender -0,91 (не знач.) 2,04 (не знач.) -0,86 (не знач.) 
Age -0,25 (не знач.) -0,39 (не знач.) -0,25 (не знач.) 

Region 0,31 (***) 0,40 (***) 0,31 (***) 
Experience -0,28 (не знач.) -0,29 (не знач.) -0,28 (не знач.) 

Deals 0,055 (***) 0,087 (***) 0,056 (***) 
Transfers 0,25 (***) 0,27 (***) 0,25 (***) 
Источник: составлено автором 
 
Данные показывают, что среднее и стандартное отклонение зависимой 

переменной одинаковы во всех трех моделях, что упрощает их сравнение 
(см. табл. 5). Стандартные ошибки модели практически совпадают для 
Pooled OLS и Random Effects, чуть меньше для Fixed Effects, что указывает 
на схожую точность оценок. 

 
Таблица 5 
Характеристики моделей 

Метрика Pooled OLS Fixed 
Effects 

Random Effects 
(GLS) 

Среднее завис. перем. -0,5376 -0,5376 -0,5376 
Ст. откл. завис. перем. 1,25 1,25 1,25 

Ст. ошибка модели 1,66 1,65 1,66 
R-квадрат 0,0096 0,5129 0,0096 

F / χ² тест модели F(6,6251)=10,99 (***) F=11,96 (***) χ²(6)=66,59 (***) 
Логарифм правдоподо-

бия 
-782,5 -738,3 -782,5 

AIC 156,0 160,6 156,0 
BIC (Шварца) 156,1 206,3 156,1 

Тест Хаусмана χ²(6)=12,30 (p=0,056) 
Тест Бройша-Пагана χ²(1)=1,52 (p=0,218) 

Источник: составлено автором 
 
Значение R-квадрат в модели Fixed Effects сильно выше (0,5129), что 

свидетельствует о лучшем учете внутригрупповой вариабельности по 
сравнению с другими моделями. Однако R-квадрат для Pooled OLS и 
Random Effects одинаковы и довольно низки (0,0096), что указывает на сла-
бое объяснение изменчивости зависимой переменной этими моделями. Все 
модели проходят значимый F- и χ²-тест, что подтверждает статистическую 
значимость регрессоров. Логарифм правдоподобия лучше у модели Fixed 
Effects (-738,3 против -782,5), что свидетельствует о лучшем соответствии 
модели данным. Информационные критерии AIC и BIC лучше для Pooled 
OLS и Random Effects, что говорит о более простой модели с меньшими 
штрафами за сложность. Тест Хаусмана с p=0,056 значим, что свидетель-
ствует о преимуществе Fixed Effects над Random Effects. Тест Бройша-Па-
гана с p=0,218 не подтверждает заметного различия между Random Effects 

и Pooled OLS. С учетом результатов тестов на спецификацию и более вы-
сокого R-квадрат модели Fixed Effects, следует рекомендовать модель 
Fixed Effects как наиболее подходящую для описания данных. 

 
Таблица 6 
Тесты на устойчивость выбранной модели 

Тест Нулевая гипотеза Статистика p-значение 
Тест на нелиней-
ность (квадраты) 

Зависимость ли-
нейна 

LM = 3,112 0,152 

Тест на нелиней-
ность (логарифмы)

Зависимость ли-
нейна 

LM = 0,601 0,551 

Тест Рамсея 
(RESET) 

Спецификация 
адекватна 

F(2,124) = 2,414 0,123 

Тест Вайта (White) 
на гетеро-

скедастичность 

Гетероскедастич-
ность отсутствует

LM = 2,205 0,204 

Тест Вальда на ге-
тероскедастич-

ность 

Наблюдения 
имеют общую дис-

персию ошибки 

Хи-квадрат(12504) 
= 150 

0,157 

Тест на нормаль-
ное распределение 

ошибок 

Ошибки распреде-
лены нормально 

Хи-квадрат(2) = 
3,214 

0,183 

Тест Вулдриджа 
(Wooldridge) на ав-

токорреляцию 

Автокорреляция 1-
го порядка отсут-

ствует (rho=0) 

t(6251) = 1,191 0,232 

Тест Песарана на 
зависимость попе-
речного сечения 

Нет зависимости 
поперечного сече-

ния 

z = 1,507 0,143 

Источник: составлено автором 
 
Для модели с фиксированными эффектами проведены тесты на про-

верку предположений модели (см. табл. 6). Тесты на нелинейность с квад-
ратичными и логарифмическими преобразованиями показывают, что зави-
симость переменной линейна (p> 0,1). Тест Рамсея (RESET) указывает на 
адекватность спецификации модели, поскольку не удалось отвергнуть ну-
левую гипотезу (p = 0,123). Тесты Вайта и Вальда показывают отсутствие 
значимой гетероскедастичности в данных, что подтверждается высокими 
p-значениями (0,204 и 0,157 соответственно). Тест на нормальность оши-
бок также не обнаружил значимых отклонений от нормального распреде-
ления (p = 0,183). Кроме того, тест Вулдриджа свидетельствует об отсут-
ствии автокорреляции первого порядка. Наконец, тест Песарана показы-
вает отсутствие значимой зависимости между кросс-секциями данных (p = 
0,143), что подтверждает независимость пространственных объектов в па-
нели. Следовательно, все результаты поддерживают корректность выбран-
ной модели с фиксированными эффектами. 

 

 
Рисунок 3. График наблюдаемые-расчетные значения 
Источник: составлено автором 

 
График наблюдаемых и расчетных значений для модели с фиксирован-

ными эффектами демонстрирует высокую степень совпадения между фак-
тическими и предсказанными значениями зависимой переменной (см. рис. 
3). Точки на графике расположены близко друг к другу, что указывает на 
хорошее качество подгонки модели. Видимая линейность и наличие ма-
лого количества систематических отклонений свидетельствуют о коррект-
ной спецификации модели. Нет выраженных скоплений точек выше или 
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ниже линии, что говорит об отсутствии систематической ошибки. График 
подтверждает, что модель фиксированных эффектов хорошо отражает 
структуру данных. 

Проверка гипотез показала статистическую значимость только для 
трех переменных – Region (H3), Deals (H5) и Transfers (H6), что позволяет 
частично подтвердить теоретические ожидания (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 
Проверка гипотез 

Гипотеза Предполага-
емый знак 

Коэфф. 
(FE) 

Значи-
мость 

Подтвер-
ждение 

H1: Мужчины получают большую 
доходность 

+ 2,04 Не зна-
чима 

❌  Не под-
твер-
ждена 

H2: Молодые инвесторы доход-
нее 

– –0,39 Не зна-
чима 

❌  Не под-
твер-
ждена 

H3: Развитый регион повышает 
доходность 

+ 0,40 *** ✅  Под-
твер-
ждена 

H4: Опыт увеличивает доход-
ность 

+ –0,29 Не зна-
чима 

❌  Не под-
твер-
ждена 

H5: Активность снижает доход-
ность 

– +0,087 *** ❌  Обрат-
ный знак

H6: Доля зачислений наращи-
вает доходность 

+ +0,27 *** ✅  Под-
твер-
ждена 

Источник: составлено автором 
 
Были выдвинуты следующие рекомендации по результатам исследо-

вания: 
1. Развитая финансовая инфраструктура (региональный фактор) по-

ложительно влияет на доходность, что указывает на необходимость разви-
тия цифровой и информационной среды в менее развитых регионах. 

2. Регулярные зачисления средств в портфель (Transfers) способ-
ствуют росту доходности, поэтому инвесторам рекомендуется использо-
вать дисциплинированные стратегии с регулярными инвестициями (напри-
мер, автопополнения). 

3. Несмотря на теоретическую гипотезу о негативном воздействии 
избыточной торговой активности, данные показывают положительную 
связь между количеством сделок и доходностью, что отражает наличие бо-
лее компетентных и профессиональных инвесторов в выборке; тем не ме-
нее, этот результат требует дополнительной проверки с учетом издержек и 
рисков. 

4. Остальные демографические характеристики (пол, возраст, опыт) 
не показали статистически значимого эффекта на доходность, что свиде-
тельствует либо о слабой роли этих факторов, либо о потребности в более 
детализированной модели (с учетом взаимодействий и поведенческих ин-
дикаторов). 

5. Финансовым консультантам и платформам стоит ориентиро-
ваться не столько на пол и возраст инвестора, сколько на его географиче-
скую принадлежность и финансовую дисциплину. 

 
Заключение. В настоящем исследовании была построена и протести-

рована модель с фиксированными эффектами для оценки воздействия со-
циально-демографических параметров на доходность частных инвесторов. 
Анализ панельных данных показал, что только три переменные – регион 
проживания, доля зачислений в портфель и количество сделок – оказали 
статистически значимое влияние на доходность инвестиций. Наиболее 
устойчивым и ожидаемым результатом стало положительный эффект про-
живания в развитом регионе, что подтверждает значимость инфраструк-
турных факторов. Также обнаружено, что регулярные зачисления способ-
ствуют росту доходности, что выделяет ценность дисциплинированного 
инвестирования. Однако положительная связь между активностью тор-
говли и доходностью противоречит ряду теоретических ожиданий и тре-
бует дальнейшего изучения. Пол, возраст и опыт инвестора не продемон-
стрировали значимого воздействия, что свидетельствует о сокращении 
роли традиционных демографических факторов в условиях цифровизации. 

Полученные результаты определяют требования адаптации инвестицион-
ных стратегий к региональным и поведенческим особенностям инвесторов. 
В дальнейшем рекомендуется расширить модель за счет внесения допол-
нительных поведенческих индикаторов и более длительного временного 
периода. 
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investors in the Russian stock market using data from the Moscow Exchange for 2024. The 
analysis is conducted through panel data models incorporating variables such as gender, age, 
region of residence, investment experience, trading activity, and the regularity of portfolio 
inflows. The results demonstrate that region, trading activity, and the proportion of regular 
contributions have a statistically significant positive impact on investment returns, whereas 
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Кластерный подход как инструмент повышения 
конкурентоспособности отраслей 
 
 
Николаев Александр Валерьевич 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 
Статья посвящена исследованию кластерного подхода как эффективного ин-
струмента повышения конкурентоспособности отраслей экономики в условиях 
современной России. Рассмотрены теоретические основы кластеризации, начи-
ная с классических работ А. Маршалла и М. Портера, а также проанализирован 
опыт реализации кластерной политики в зарубежных странах и в российских 
регионах. Особое внимание уделено факторам, определяющим успешность кла-
стерных инициатив, включая уровень кооперации между участниками, государ-
ственную поддержку, вовлечение научно-образовательной среды и развитие 
инфраструктуры. Выделены основные проблемы реализации кластерного под-
хода в российской практике, такие как формализм объединений, слабая инсти-
туциональная база и ограниченное финансирование. На основе анализа успеш-
ных кейсов предложены рекомендации по совершенствованию кластерной по-
литики с учётом региональных особенностей и потребностей отраслей. 
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, региональная экономика, кон-
курентоспособность, отрасль, промышленная политика, территориальная спе-
циализация 
 

Анализ литературы и постановка проблемы 
Идея объединения предприятий на основе территориальной и отраслевой 

общности с целью повышения их общей эффективности, имеет глубокие тео-
ретические корни. К истокам кластерной концепции можно отнести работы А. 
Маршалла, который в конце XIX века ввёл понятие «промышленного района» 
и указал на значимость географической концентрации предприятий для сниже-
ния издержек и увеличения производительности. Согласно его точке зрения, 
близкое расположение предприятий в одной отрасли создаёт особую среду для 
обмена знаниями и стимулирует совместные инновации. 

Современное развитие теории кластеров связано, прежде всего, с име-
нем М. Портера, предложившего концепцию кластеров как группы геогра-
фически сосредоточенных взаимосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, фирм в смежных отраслях и связанных с ними институ-
тов, конкурирующих, но в то же время сотрудничающих между собой. В 
своей работе «Международная конкуренция: Конкурентные преимущества 
стран» Портер обосновал, что кластеры способствуют повышению произ-
водительности, ускорению инноваций и формированию новых предприя-
тий, тем самым усиливая конкурентоспособность отрасли в целом. 

С начала 2000-х годов концепция формирования кластеров стала ак-
тивно внедряться в экономическую политику ряда государств. Европей-
ский союз, США, Южная Корея, Япония и Китай сформировали нацио-
нальные стратегии кластерного развития, что позволило этим странам уве-
личить долю высокотехнологичной продукции в экспорте и укрепить по-
зиции на глобальных рынках. В частности, положительный опыт создания 
кластеров наблюдается в таких отраслях, как автомобилестроение, микро-
электроника, биотехнологии и информационные технологии. 

В российской научной среде проблема формирования и развития кла-
стеров получила широкое развитие с начала 2010-х годов, особенно после 
утверждения Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, в которой кластерный 
подход был выделен как один из ключевых инструментов региональной 
политики. Среди отечественных исследователей значительный вклад в раз-
работку теоретико-методологических аспектов кластеризации внесли А.Н. 
Порох, И.А. Маевский, С.Г. Воронин, Л.М. Гохберг. Так, в работе под ре-
дакцией Л.М. Гохберга подчёркивается, что эффективность кластеров за-
висит от сбалансированности горизонтальных и вертикальных связей 
внутри кластера, уровня доверия между участниками и наличия поддержки 
со стороны государства [Гохберг Л.М. и др. Научно-технологическое раз-
витие России: итоги и перспективы. — М.: НИУ ВШЭ, 2012]. 

Несмотря на активное развитие теоретических представлений о кла-
стерах, на практике остаются ключевые проблемы, ограничивающие их эф-
фективность. В частности, многие российские кластеры создаются фор-
мально, слабо интегрированы в региональную экономику и не демонстри-
руют устойчивого развития. Возникает дефицит горизонтальных связей 
между предприятиями, отсутствуют механизмы эффективного взаимодей-
ствия с научно-образовательными организациями, а роль органов власти 
сводится преимущественно к координации или администрированию, а не 
к стратегическому сопровождению кластерных инициатив. 

Таким образом, несмотря на большое количество публикаций по теме, 
очевидна необходимость систематизации существующих подходов и вы-
явления факторов, обеспечивающих реальную эффективность кластеров. 
Особенно важно изучить, каким образом кластерный подход влияет на 
конкурентоспособность отраслей в различных региональных условиях и 
какие элементы институционального и инфраструктурного сопровождения 
обеспечивают устойчивость кластерной модели. 

 
Цель и задачи исследования 
Учитывая возрастающее значение кластерного подхода в региональ-

ной и отраслевой политике, настоящая работа направлена на осмысление 
и оценку его роли как инструмента повышения конкурентоспособности от-
раслей в условиях российской экономики. При этом акцент сделан не 
только на теоретическом обосновании эффективности кластерной модели, 
но и на выявлении факторов, способствующих или, напротив, препятству-
ющих успешной реализации кластерных инициатив на практике. 

Цель исследования — определить, в какой мере кластерный подход 
способствует повышению конкурентоспособности отраслей экономики, и 
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какие условия необходимы для обеспечения устойчивого развития класте-
ров в российских регионах. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие за-
дачи: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основы кластеризации 
экономики, включая эволюцию научных взглядов на сущность и структуру 
кластеров.  

2. Проанализировать зарубежный опыт реализации кластерной по-
литики и выявить наиболее успешные организационные модели кластер-
ного развития.  

3. Исследовать текущую практику формирования и функционирова-
ния кластеров в Российской Федерации, в том числе в рамках реализации 
национальных и региональных программ.  

4. Определить факторы, влияющие на результативность кластерного 
взаимодействия, включая кооперационные связи, участие науки и под-
держку со стороны органов власти.  

5. Сформулировать рекомендации по совершенствованию кластер-
ной политики с учётом специфики регионального развития и отраслевой 
структуры. 

 
Методология 
Данная статья сочетает теоретические и эмпирические методы ана-

лиза, что позволяет составить практико-ориентированные рекомендации, а 
также обобщённые теоретические выводы о текущем положении дел. 

Теоретическую основу исследования составляют работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, посвященные формированию кластеров, вопро-
сам регионального развития и повышению конкурентоспособности отрас-
лей.  

Методы исследования, использованные в работе, включают: 
● Метод системного анализа, применённый для рассмотрения кла-

стера как сложной организационно-экономической системы, включающей 
производственные, научно-образовательные, инфраструктурные и адми-
нистративные элементы;  

● Сравнительный анализ, позволивший сопоставить особенности 
реализации кластерной политики в России и за рубежом, а также выявить 
наиболее результативные подходы к формированию и поддержке класте-
ров;  

● Контент-анализ нормативных документов и программных актов, 
регулирующих кластерное развитие на федеральном и региональном уров-
нях (в том числе Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 «О 
поддержке кластеров»);  

● SWOT-анализ, использованный для выявления сильных и слабых 
сторон действующих кластерных инициатив, а также внешних угроз и воз-
можностей, влияющих на эффективность их функционирования;  

● Метод экспертных оценок, базирующийся на обобщении мне-
ний специалистов в области промышленной и инновационной политики, с 
целью выявления факторов успеха или неудачи кластерных проектов в от-
дельных регионах.  

Эмпирической базой послужили открытые данные Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономи-
ческого развития РФ, а также материалы региональных кластерных про-
грамм. 

Использование разностороннего подхода позволяет провести анализ 
на более глубоком уровне. При это достигается объективность полученных 
выводов, а также обеспечивается практическая значимость рекомендаций, 
сформулированных в заключительной части исследования. 

Следует отметить, что, несмотря на разнообразие методов анализа, не-
которые данные, особенно на уровне региональных кластеров, оказались 
неполными или противоречивыми, что несколько затруднило формирова-
ние объективной картины. Выводы, сделанные на основе такой информа-
ции, могут быть ограниченными и требуют дополнительного уточнения 
информации. 

 
Теоретико-практические основания кластерного подхода и его 

адаптация в российских реалиях 
Кластерный подход, как концепция организации производства и взаи-

модействия экономических агентов, получил широкое распространение в 
мировой научной и прикладной практике после публикации трудов М. 
Портера, в частности его работы «Международная конкуренция. Конку-
рентное преимущество стран». Согласно концепции, предложенной Пор-
тером, кластер определяется как географически сосредоточенная группа 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, сервис-
ных организаций, научных учреждений и других организаций, которые од-
новременно конкурируют и сотрудничают друг с другом. Внутри кластера 

формируется сложная система горизонтальных и вертикальных связей, 
стимулирующая инновации, повышение производительности и рост добав-
ленной стоимости. 

В последующем развитии кластерной теории важное значение приоб-
рели исследования, акцентирующие внимание на роли институтов, инфра-
структуры и человеческого капитала. Современные подходы предпола-
гают не только размещение предприятий, но и формирование системы вза-
имодействия между бизнесом, наукой, образованием и государством, что 
имеет особую актуальность в условиях при переходе к инновационной мо-
дели экономического развития. 

В мировой практике кластеры рассматриваются как инструмент для 
реализации промышленной и региональной политики. В странах Европей-
ского союза, США, Японии и Южной Корее кластеризация выступает в ка-
честве механизма диверсификации экономики, поддержки малых и сред-
них предприятий, стимулирования экспортной активности и локализации 
технологических цепочек. Таким образом формирование кластера способ-
ствует обеспечению бесперебойности поставок продукции в случаях, когда 
один из поставщиков не может выполнить свои обязательства. Отдельное 
внимание уделяется кластерам в высокотехнологичных отраслях — био-
технологии, микроэлектронике, ИКТ, разработке современных источников 
энергии. 

В России кластерный подход начал активно внедряться в региональ-
ную политику с середины 2000-х годов. Однако институциональное 
оформление он получил после утверждения «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» и программ по поддержке кластеров Минэкономразвития Рос-
сии. С 2012 года осуществляется реализация проектов по формированию и 
поддержке пилотных инновационных кластеров, позднее трансформиро-
ванных в программы развития промышленных и территориальных класте-
ров с привлечением финансирования из федерального бюджета. 

Российская модель формирования кластеров основана на положениях 
западных школ, но при этом имеет ряд уникальных черт. В частности, клю-
чевая роль государства в формировании и поддержке кластеров обуслов-
лена исторически сложившейся высокой степенью государственного уча-
стия в экономике. Кроме того, в текущей российской практике характерна 
направленность на развитие импортозамещающих производств, а также 
активное участие инфраструктурных институтов — центров кластерного 
развития, технопарков, ОЭЗ, индустриальных парков. 

Одной из ключевых задач российской кластерной политики является 
преодоление фрагментации производственных цепочек и усиление коопе-
рации между субъектами малого и крупного бизнеса, научными организа-
циями и образовательными учреждениями. Особый акцент сделан на фор-
мирование кластеров в обрабатывающей промышленности, АПК, фарма-
цевтике, информационных технологиях и ряде других приоритетных от-
раслей. 

Несмотря на имеющиеся достижения, реализация кластерного под-
хода в российских условиях сталкивается с рядом институциональных и 
организационных ограничений. Отсутствие зрелых рыночных механизмов 
саморегуляции, недостаточная вовлечённость бизнеса в кластерные ини-
циативы, дефицит кадров и слабость научно-технологической базы в от-
дельных регионах ограничивают потенциал синергетического эффекта от 
кластеризации. Эти особенности требуют переосмысления как механизмов 
кластерной политики, так и критериев оценки её эффективности. 

Таким образом, в современных условиях кластерный подход в России 
продолжает формироваться как элемент индустриальной и инновационной 
стратегии, однако требует адаптации с учётом специфики региональной 
экономики, уровня развития институтов и потребностей отраслей. 

 
Проблемы реализации кластерной политики в России 
Несмотря на активное внедрение кластерной политики в России и под-

держание федеральными властями различных кластерных инициатив, ряд 
проблем существенно ограничивает её эффективность. Проблемы реализа-
ции кластерной политики можно разделить на несколько групп: институ-
циональные, организационные, финансовые и проблемы взаимодействия 
между участниками кластеров. Эти факторы требуют комплексного под-
хода для преодоления существующих ограничений и повышения результа-
тивности кластерных инициатив в российской экономике. 

1. Формализм кластерных объединений 
Одна из ключевых проблем заключается в том, что многие кластеры в 

России остаются «формальными» — то есть они не имеют реальной эконо-
мической и кооперационной основы. Это объясняется тем, что создание 
кластеров зачастую становится скорее политической или административ-
ной задачей, чем результатом естественного взаимодействия предприятий.  



 494 

№
 5

 2
0
2
5

  

Многие регионы инициируют проекты по кластеризации исключи-
тельно для получения федеральных субсидий, не учитывая существующих 
экономических связей между предприятиями. Это приводит к тому, что 
кластеры не способны создать необходимую синергию между участни-
ками, а многие проекты быстро «теряют силу», не имея поддержки со сто-
роны ключевых игроков на рынке.  

Также пагубное влияние на кластерные инициативы оказывает ненад-
лежащий контроль за реализацией формирования кластеров. Так в 2017 
году в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа была 
запущена кластерная инициатива в сфере агропрома, получившая феде-
ральную субсидию, однако по итогам аудита Счетной палаты РФ выясни-
лось, что 70% средств было направлено на нецелевые нужды, а предприя-
тия-участники продолжали функционировать автономно, не вступая в ко-
операцию 

2. Отсутствие устойчивых кооперационных связей 
Второй важной проблемой является слабое развитие кооперационных 

связей между участниками кластеров. Несмотря на значительные усилия 
по формированию кластерных объединений, в ряде случаев предприятия 
остаются в своих привычных рамках, не вступая в активное взаимодей-
ствие с партнерами. Причиной этого является низкая степень доверия 
между участниками, а также слабое вовлечение крупных и малых предпри-
ятий в кооперацию. Большинство малых и средних предприятий боятся по-
терять конкурентные преимущества, если будут делиться своими наработ-
ками и ресурсами с другими участниками кластера. К тому же, несмотря 
на создание кластеров, кооперационные отношения в реальной практике 
зачастую сводятся к минимальному обмену информацией и редким сов-
местным проектам. 

3. Недостаточное вовлечение научной и образовательной среды 
Важнейшей особенностью успешных кластеров, как это показали при-

меры из зарубежной практики, является активное вовлечение научно-обра-
зовательных учреждений в процесс инновационного развития и разработки 
новых технологий.  

В России же интеграция науки и бизнеса остаётся на недостаточно вы-
соком уровне, хотя, по мнению ряда экспертов, это связано не только с ин-
ституциональными барьерами, но и с отсутствием заинтересованности са-
мих вузов в кооперации. Однако пока нет единой оценки того, в какой сте-
пени именно образовательная среда сдерживает развитие кластеров.  

Научно-исследовательские институты и университеты часто не имеют 
практического опыта в реализации инновационных проектов, а также не 
всегда способны оперативно реагировать на запросы бизнеса. Также 
научно-технологические разработки часто сталкиваются с проблемами при 
глобализации технологии (низкая рентабельность инновации, необходи-
мость комплексных изменений в процессах и оборудовании компании). Бо-
лее того, система подготовки кадров для кластеров в России также остав-
ляет желать лучшего, так как существует значительный разрыв между об-
разовательной программой и потребностями производства. 

4. Ограниченность институциональной и финансовой поддержки 
Несмотря на наличие федеральных программ и субсидий, поддержка 

кластеров со стороны государства остаётся неустойчивой и ограниченной. 
Во многих случаях отсутствуют долгосрочные и системные меры по сти-
мулированию деятельности кластеров, а существующие финансовые ин-
струменты не всегда доступны для предприятий малого и среднего биз-
неса. Большинство кластеров сталкивается с трудностью в привлечении 
частных инвестиций, так как отсутствует уверенность в долгосрочной эф-
фективности таких проектов. В результате, большинство кластеров оста-
ются зависимыми от краткосрочной государственной поддержки, что сдер-
живает их развитие в перспективе. 

5. Неравномерная поддержка кластеров в разных регионах 
Кластеризация в России страдает от диспропорций в поддержке раз-

личных регионов. В то время как в отдельных регионах, таких как Татар-
стан, Калуга и Санкт-Петербург, активно развиваются успешные кластер-
ные инициативы, другие регионы остаются в стороне от кластерных про-
цессов, в том числе из-за нехватки государственных ресурсов или слабой 
организационной базы. Это создаёт неравномерное развитие кластеров по 
территории страны и затрудняет межрегиональную кооперацию, что огра-
ничивает возможности для синергии и конкурентных преимуществ на 
национальном уровне. 

6. Низкая инновационная активность предприятий 
Одним из важнейших факторов успеха кластеров является способ-

ность предприятий к инновационному развитию. Однако российские пред-
приятия в целом характеризуются низкой инновационной активностью, 
что обусловлено рядом причин: недостаток инвестиций в НИОКР, слабая 
государственная поддержка инноваций на уровне компаний, высокая сте-

пень технологической устарелости ряда отраслей и дефицит квалифициро-
ванных кадров в области высоких технологий. Это снижает конкуренто-
способность кластеров и препятствует их трансформации в центры инно-
вационного роста. 

7. Неопределённость в институциональных рамках 
Реализация кластерной политики в России сталкивается с отсутствием 

чёткой и стабильной институциональной базы. Разрозненные федеральные 
и региональные инициативы не всегда согласованы между собой, что при-
водит к дублированию усилий и недостаточному воздействию на ключе-
вые экономические процессы. Некоторые регионы создают свои собствен-
ные программы кластерной поддержки, не учитывая опыт и принципы фе-
деральных инициатив, что приводит к снижению эффективности кластер-
ных проектов на местах. 

Таким образом, проблемы реализации кластерной политики в России 
обусловлены рядом институциональных, организационных и финансовых 
ограничений, которые требуют системного подхода для их преодоления. 
Решение этих проблем требует комплексной реформы кластерной поли-
тики на федеральном и региональном уровнях, активной работы по улуч-
шению кооперации между участниками кластеров, а также внедрения эф-
фективных механизмов поддержки инновационной активности и развития 
научно-образовательной базы. 

 
Ключевые условия эффективности кластеров и примеры успеш-

ных кейсов 
Эффективность кластерных инициатив зависит от множества факто-

ров, среди которых ключевыми являются наличие взаимовыгодных коопе-
рационных связей, поддержка со стороны государственных структур, ак-
тивное вовлечение научных и образовательных учреждений, а также раз-
витие инфраструктуры. Важнейшими условиями для успешного функцио-
нирования кластеров являются следующие: 

1. Наличие сильных кооперационных связей между участниками 
Кластерный подход основывается на взаимодействии различных 

участников — предприятий, научных организаций, образовательных учре-
ждений и органов власти. Синергетический эффект, создаваемый таким 
взаимодействием, позволяет увеличить конкурентоспособность всех 
участников и улучшить их результаты. Успешные кластеры характеризу-
ются развитой системой кооперации, в том числе между крупными и ма-
лыми предприятиями, что способствует обмену знаниями, ресурсами и ин-
новациями. Например, в рамках автомобильного кластера в Тольятти ак-
тивно развиваются кооперационные связи между «АвтоВАЗом» и множе-
ством малых и средних поставщиков, что позволяет значительно снизить 
затраты на производство и повысить качество продукции. 

2. Институциональная поддержка и устойчивое государственное 
регулирование 

Для эффективного функционирования кластеров важным условием яв-
ляется устойчивое государственное регулирование и создание благоприят-
ных институциональных условий. Ключевым элементом является не 
только создание кластеров, но и их дальнейшая поддержка, включая нало-
говые льготы, субсидии, помощь в продвижении продукции на внешних 
рынках и финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса. Хоро-
шим примером является кластер информационных технологий в Сколково, 
где предусмотрены налоговые льготы и государственная поддержка на 
всех этапах — от стартапов до выхода на международные рынки. Такая 
поддержка помогает компаниям адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и успешно конкурировать на глобальном уровне. 

3. Вовлечение научных и образовательных учреждений в процесс 
инновационного развития 

Активное вовлечение науки и образования в кластерную деятельность 
является необходимым условием для повышения инновационной активно-
сти и конкурентоспособности. Сформированные кластеры, доказавшие 
свою эффективность, это предмет для более детального изучения для науч-
ных центров и университетов. Уникальный опыт, получаемый в рамках 
формирования кластера помогает предприятиям разрабатывать новые тех-
нологии, инновационные продукты и улучшать производственные про-
цессы. Например, биофармацевтический кластер, сформированный в 
Санкт-Петербурге, работает с местными университетами. Такое сотрудни-
чество позволяет создавать новые лекарства и разрабатывать медицинские 
технологии, а также эффективно внедрять их в промышленность. 

4. Развитие инфраструктуры и работа с современными технологи-
ями 

Формирование кластера требует не только взаимодействия между 
участниками, но и наличие развитой инфраструктуры. Это транспортные 
узлы, логистика, энергетические сети и цифровые ресурсы. Современные 
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технологии также являются одним из ключевых ресурсов, необходимых 
для успешного развития кластера. 

Такое обеспечение можно наблюдать на территории Татарстана в тех-
нопарке технопарке «Иннополис». Здесь была создана площадка, где обес-
печены все необходимые условия для стартапов и инновационных компа-
ний: офисные помещения, современные лаборатории, места для прожива-
ния. Такая подготовленная среда не гарантирует, но способствует успеш-
ной реализации и дальнейшей коммерциализации сформированных кла-
стеров. 

5. Международное сотрудничество и расширение внешних рынков 
Для большинства кластеров закономерным развитием является выход 

на международный рынок. Экспорт и привлечение иностранных инвести-
ций, укрепление позиций на глобальном рынке, заключение международ-
ных договоренностей - прекрасная возможность для роста и развития кла-
стера.  

Одним из наиболее ярких примеров кластеров, вышедших на между-
народный рынок, является авиационный кластер в Ульяновске. Включая в 
себя производство, разработку инновационных продуктов и их тестирова-
ние, кластер активно развивает экспортные поставки, сотрудничает с зару-
бежными партнерами и поставщиками технологий, а также привлекает 
международные инвестиции, что способствует его росту и укреплению 
конкурентоспособности. 

 
Примеры успешных кейсов кластеров 
На сегодняшний день в России существуют и развиваются несколько 

широко известных кластеров: 
1. Кластер информационных технологий в Сколково 
Технопарк Сколково послужил началом для многих стартапов и высо-

котехнологичных компаний. Участники площадки получают поддержку со 
стороны Сколково как на начальном этапе развития(льготы и гранты на ис-
следование, доступ к инфраструктуре и экосистеме технопарка), так и на 
стадии выхода на международные рынки (таможенные льготы, организа-
ция для участников проекта зарубежные бизнес-миссии). Как кластер 
Сколково обладает всей инфраструктурой, необходимой для развития вы-
сокотехнологичных предприятий: исследовательские лаборатории, биз-
нес-инкубаторы, доступ к международным рынкам. Помогая новым участ-
никам технопарка на начальных этапах, а также являясь потенциальным 
заказчиком каждого участника в будущем, Сколково успешно сочетает в 
себе ключевые инфраструктурные потребности, при этом привлекая меж-
дународные инвестиции и создавая условия для роста технологических 
компаний. 

Одним из многочисленных успешных примеров можно выделить стар-
тап VisionLabs, ставший резидентом кластера «Сколково» в 2014 году. Уже 
через три года были подписаны контракты на поставку решений по распо-
знаванию лиц в 10 стран, а в 2021 году компания вошла в топ-5 российских 
ИТ-компаний по росту выручки.  

2. Кластер автомобильной промышленности Самарской области 
Одними из ключевых участников кластера являлись Nissan и Renault. 

Однако в связи с известными событиями с 2022 года ключевыми участни-
ками этого кластера являются крупные производители автомобилей, такие 
как «АвтоВАЗ», а также многочисленные отечественные поставщики и 
производители комплектующих. Развитие кооперации и внедрение новых 
производственных технологий позволили значительно повысить произво-
дительность и снизить издержки участников кластера. Также совместная 
работа крупных и малых компаний поспособствовала созданию необходи-
мой синергии, что в свою очередь способствовало росту конкурентоспо-
собности на национальном и международном рынках.  

3. Биофармацевтический кластер в Санкт-Петербурге 
Кластер в Санкт-Петербурге является объединением учебных заведе-

ний и фармацевтических компаний, занимающихся разработкой и произ-
водством медикаментов. Важнейшей особенностью кластера является ак-
тивное взаимодействие с университетами, что способствует упрощению 
процесса инновационных разработок и внедрению новейших научных раз-
работок в производство. Таким образом кластер может конкурировать на 
мировом рынке, а также активно развивается в рамках национальной эко-
номики.  

Таким образом, успешность кластеров во многом зависит от комплекс-
ного подхода к реализации ключевых условий, включающих кооперацию 
между участниками, институциональную поддержку, вовлечение науки и 
образования, а также развитие инфраструктуры и внешнее сотрудничество. 
Эти условия способствуют созданию высокоэффективных и конкуренто-
способных кластеров, которые могут стать основой для устойчивого роста 
и инновационного развития в различных отраслях российской экономики. 

 
Заключение 
Кооперация, достигаемая при кластерном подходе является важным 

инструментом повышения конкурентоспособности отраслей экономики. 
Предприятия, научные и образовательные учреждения, а также государ-
ственные структуры, объединенные в кластер, способны значительно пре-
восходить свои индивидуальные достижения засчет комплексности под-
хода. В ходе подготовки данной работы были выявлены ключевые условия, 
необходимые для эффективного функционирования кластеров:  

● развитая кооперация между участниками,  
● поддержка со стороны государства,  
● активное вовлечение научных и образовательных учреждений, 
● развитие инфраструктуры и внешних связей. 
В России развитие кластерного подхода сталкивается с рядом про-

блем, таких как формальность объединений, слабое взаимодействие с 
учебными заведениями и научными базами, а также ограниченный доступ 
к международным рынкам. Рассмотренные примеры успешных кластеров 
показывают, что при условии комплексного подхода, поддержке со сто-
роны государства и научных учреждений, кластерная модель может суще-
ственно повысить конкурентоспособность отраслей. Однако при отсут-
ствии координации, доверия и экономической мотивации участников она 
рискует превратиться в формальный механизм без реального воздействия. 

В будущем для повышения эффективности кластеров в России необ-
ходимо продолжать работу по устранению существующих проблем, вклю-
чая развитие кооперации, улучшение институциональных условий и рас-
ширение международных связей. С учетом этих факторов кластерный под-
ход может стать важным элементом стратегического развития экономики 
России, способствующим инновационному росту и обеспечению устойчи-
вого конкурентного преимущества на мировом рынке. 

 
Литература 
1. Княгинин В. Н., Кузнецов С. А. Инновационные кластеры: стратегия 

развития // Вопросы экономики. – 2013. – № 7. – С. 23–34. 
2. Глухов В. В., Жукова М. А. Развитие кластерной политики в усло-

виях инновационной экономики // Экономика и предпринимательство. – 
2016. – № 4. – С. 12–17. 

3. Шаститко А. Е. Кластеры как форма пространственной организации 
экономики: теоретические подходы // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. 
– С. 45–59. 

4. Гохберг Л. М., Ремезова Д. В. Развитие инновационных кластеров в 
России: оценка и перспективы // Форсайт. – 2021. – Т. 15, № 2. – С. 46–57. 

5. Журавлёва О.В. Кластерный подход в контексте региональной экономи-
ческой политики // Региональная экономика. – 2022. – № 1. – С. 88–94. 

6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. 
7. Мау В.А. Современная экономическая политика России: вызовы и 

решения. – М.: Дело, 2020. 
 

Cluster approach as a tool for increasing the competitiveness of industries 
Nikolaev A.V. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
The article examines the cluster approach as a tool for enhancing the competitiveness of economic 

sectors. Theoretical foundations of cluster formation and practical experience of their func-
tioning in various regions of Russia are analyzed. Key factors influencing the effectiveness 
of cluster initiatives are identified, such as the presence of cooperative ties, government 
support, and the involvement of scientific and educational institutions. The study concludes 
that the cluster approach plays a significant role in stimulating innovation and ensuring sus-
tainable sectoral development in the modern economy. 
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Инструменты исследования клиентского опыта  

 
 
Васильева Елена Викторовна 
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, EVVasileva@fa.ru 
 
В портфеле маркетолога или менеджера по продукту сегодня есть множество 
разнообразных инструментов. Среди них: карта пользовательского пути (CJM) 
или карта пользовательских историй (USM), для описания профиля потреби-
теля составляет карту эмпатии (Empathy Map) или модель Персона. Популярны 
фреймворки User Stories и Job Stories. Эти инструменты позволяют создавать 
продукт, ориентированный на человека UX-дизайну. 
Ключевые слова: UX-дизайн, цифровой продукт, визуальная схема, фрейм-
ворк, канва. 
 

Введение 
В конкурентной среде компании давно взяли на вооружение концеп-

цию управления клиентским опытом, улучшая не только сам продукт, но и 
процессы, связанные с приобретением товара или услуги. Клиентский 
опыт отражается в новых продуктах в следующих характеристиках: удоб-
ство использования, качество обслуживания, конкретные характеристики 
продукта или сервиса, стратегию продвижения и др. 

 
1. О понятии клиентского опыта 
Ассоциация специалистов клиентского опыта (Customer Experience 

Professionals Association, CEPA) формулирует клиентский опыт (Customer 
Experience, CX) [1] как восприятие организации клиентами, формирующе-
еся на основе взаимодействия всех точек соприкосновения, людей и техно-
логий с течением времени. В такой формулировке отражен полный путь 
клиента от первого контакта с компанией, ее брендом, знакомства с ее про-
дуктом до его покупки, в том числе в процессе использования товара или 
услуги, а также в послепродажном обслуживании. Безусловно, данное 
определение охватывает не только рациональные элементы взаимодей-
ствия, но и субъективные, основанные на эмоциях впечатления, формиру-
ющие общее восприятие организации. А, как известно, большое влияние 
на клиентское впечатление от продукта или услуги оказывают эмоциональ-
ные, когнитивные, сенсорные, физические и социальные факторы [2]. 

С точки зрения управления клиентским опытом (Customer Experience 
Management, CXM) в свое работе [3] Homburg, Jozi´c, Kuehnl предлагают 
рассматривать его как ключевой результат и показатель эффективности 
компании. В идеале CXM должен быть определен в стратегии и стать цен-
ностным предложениям компании.  

CXM определяют как совокупность методов, применяемых организа-
цией с целью удовлетворить или предвосхитить ожидания клиентов [1]. 
Метриками CXM являются уровень удовлетворенности, вовлеченности и 
лояльности клиента. На современном этапе организации в различных от-
раслях инвестируют в CXM с целью получения устойчивого конкурент-
ного преимущества, создания и приумножения базы наиболее лояльных 
клиентов и, в конечном итоге, максимизации доходов и прибыли.  

В управлении клиентским опытом основное внимание направлено на 
моделирование и постоянную корректировку точек соприкосновения с по-
требителем. Учеными De Keyser, A., Lemon, K. N., Klaus, P., Keiningham, 
T. L. [2] предложена концепция, выделяющая несколько компонентов, ис-
пользуемых для изучения и управления клиентским опытом - точки сопри-
косновения (touchpoints), контекст (context), качества (qualities). Данные 
блоки стали основой модели TCQ (touchpoints, context, qualities) (Рисунок 
).  

 

 
Рисунок 1. Концепция модели TCQ (touchpoints, context, qualities) 

 
Точки соприкосновения (touchpoints) отражают множество вербальных 

или невербальных контактов, который человек воспринимает и созна-
тельно связывает с брендом на протяжении всего пути. Такие точки имеют 
решающее значение для формирования опыта, так как без какого-либо ре-
ального или воображаемого взаимодействия не может быть клиентского 
опыта [2].  

Точки соприкосновения можно разделить на четыре типа. Во-первых, 
точки, находящиеся под непосредственным контролем компании. Наибо-
лее ярким примером выступает реклама того или иного продукта, веб-сайт 



 497

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

организации и др. Во-вторых, управляемые клиентом точки являются ча-
стью взаимодействия и напрямую не контролируются компанией или ее 
партнерами. В-третьих, принадлежащие партнеру точки соприкосновения, 
управляются в сотрудничестве с компанией-партнером. Внешние точки со-
прикосновения управляются иными клиентами или внешними факторами, 
например, отзывы о продукте на интернет-площадках [4].  

На восприятие точек соприкосновения оказывает влияние контекст 
(context) - совокупность ситуативных факторов, существующих в опреде-
ленном промежутке времени и месте. Контекст возможно классифициро-
вать как индивидуальный, рыночный, социальный и экологический [2]. 
Индивидуальный контекст отражает состояние потребителя на протяже-
нии всего пути. Важно помнить о субъективности взглядов каждого чело-
века, вариативности его эмоционального состояния, эмоций. В то время 
как позитивный настрой позволяет потребителю быть более открытым к 
приобретению ранее неизвестных товаров и услуг, негативное настроение 
заставляет придерживаться потреблению продукции знакомых брендов и 
быть более уязвимыми к изменениям внешней среды. Рыночный контекст 
связан в первую очередь с наличием конкурентов и их активностью, рас-
пространенностью товаров-заменителей. Социальный контекст отражает 
условия, находящиеся под влиянием социальных отношений и связей. По-
требитель делает выбор, в том числе исходя из текущей социальной роли, 
находясь в окружении людей, социальных групп и институтов. Отметим, 
что экологический контекст состоит из более широких категорий, имею-
щих экономическую, общественную, политическую или экономическую 
природу. Возможности для изучения контекстуальных факторов и их при-
менения в управлении клиентским опытом растут с развитием информаци-
онных технологий, связанных с анализом больших данных.  

Следующий ключевой элемент CX связан с отличительными призна-
ками, отражающими в первую очередь характер отклика на контакт с ком-
панией - качествами (qualities). Выделяют следующие качества: уровень 
вовлеченности, масштабность, длительность, характер реакции и “обыден-
ность” [2].  

Уровень вовлеченности отражает интенсивность реакций на стимулы 
бренда. Клиенты активнее вовлекаются, например, в процесс приобрете-
ния товара, требующего выбор индивидуальных характеристик, опций. Ха-
рактеристика “длительность” показывает, насколько долгим или коротким, 
с позиции клиента, является процесс получения пользовательского опыта. 
Характер реакции отражает позитивный, нейтральный или негативный от-
вет клиента на взаимодействие с брендом. При этом, любая реакция потен-
циально представляет ценность для клиента.  

 
2. Принципы построения карты клиентского пути 
В процессе исследования клиентского опыта построение карты кли-

ентского пути (Customer journey map, CJM) является важным инструмен-
том при анализе взаимодействия с компанией. Этот инструмент позволяет 
визуализировать все этапы и точки соприкосновения клиента с брендом, а 
также помогает глубже понять потребности, ожидания и трудности клиен-
тов на каждом этапе пути.  

Алгоритм исследования на основе CJM приведен на рис. 2.  
Шаги построения CJM, как правило, сводятся к поиску проблемных 

мест в процессе взаимодействия потребителя с продуктом или услугой, ко-
торые могут быть обнаружены с помощью как можно более глубокой де-
тализации. 

Шаг 1. Сбор информации о точках соприкосновения. В начала созда-
ется перечень все точек (каналов) взаимодействия продукта, бренда или 
услуги с потребителем [7]. Этом могут быть в том числе анализ его мо-
бильных устройств. Выясните, где он получает информацию, которая мо-
жет стать решающим для приобретения продукта? Может быть он предпо-
читает определенную социальную сеть поисковым системам?  

Так, например, в банковском секторе клиентский опыт реализуется в 
первую очередь через онлайн-банкинг, быстрые и удобные сервисы и при-
ложения, взаимодействие со службой поддержки, посещение оффлайн-от-
делений, а также уверенность в безопасности управления финансами в он-
лайн-среде. Крайне важно обеспечивать согласованность и бесперебой-
ность взаимодействия во всех этих точках. Мобильные приложения, чат-
боты с искусственным интеллектом и персонализированные онлайн-пор-
талы стали важнейшими инструментами для повышения качества обслу-
живания и взаимодействия с клиентами. Цифровые решения не только оп-
тимизируют и сокращают операционное расходы, но и обеспечивают быст-
рый и персонализированный путь от проверки баланса до решения техни-
ческих проблем. 

Точки касания могут быть показаны графически с отметками времени 
и отношениями друг с другом [5]. 

Шаг 2. Опишите точки контакта, указав, какие целевые действия он 
совершает, составьте сценарий. Выберите метрики. Так, например, созда-
ние механизмов для сбора и анализа отзывов по различным каналам взаи-
модействия, например, отслеживается метрикой NPS (Net Promoter Score). 
Для ее определения применяют опросы для оценки уровня удовлетворен-
ности, социальные сети и взаимодействие со службой поддержки. 

Составьте запрос пользователя таким образом, чтобы отразить в нем 
гипотезы, как можно улучшить продукт, чтобы он смог оправдать ожида-
ния потребителя и не разочаровал его. 

Пример: «Заказ такси через приложение». 
Действия: Открываю приложение на смартфоне. Выбираю место, от-

куда меня забрать. Указываю адрес, куда поеду. Выбираю нужный класс 
авто. Нажимаю кнопку «Заказать». 

Цель: Быстро получить хорошую машину с адекватным водителем. 
Ожидания: Машин поблизости окажется достаточно, и я смогу без за-

держек отправиться в пункт назначения [7]. 
 

 
Рисунок 2. Алгоритм анализа на основе построения Customer journey 
map 

 
Шаг 3. Составьте шкалу эмоций. В качестве исходной информации вы 

можете использовать жалобы клиентов, интервью или опросы, наблюде-
ния. Для их отображения рисуйте смайлики [6, 7]. Ключевые драйверы 
клиентского опыта - результат, легкость, эмоции. В первую очередь, ре-
зультат определяет качество решения первоначальной проблемы, удовле-
творена ли потребность. Именно от этого зависит характер опыта клиента. 
В ситуации, когда вопрос остался нерешенным, открытым – опыт стре-
мится к негативному. Легкость характеризует то, насколько «бесшовным» 
и понятным стал процесс решения «боли», с которой клиент обратился в 
компанию. Вне зависимости от результата нельзя считать успешными по-
ложительным тот опыт, при котором процесс был сложным, неочевидным 
и непрозрачным Эмоции “надстраиваются” на предшествующие компо-
ненты и отражают чувства и эмоции, полученные от взаимодействия с бан-
ком и другими финансовыми организациями [6]. Именно эмоции могут 
стать конкурентным преимуществом компании. 

Шаг 4. Опишите барьеры. Ваша задача выявить пробелы в процессах, 
определить разрывы в сценариях («gaps»). В условиях возросшей конку-
ренции и меняющихся ожиданий клиентов компании должны уделять пер-
востепенное внимание качеству обслуживания. В первую очередь, гра-
мотно выстроенный клиентский опыт позволяет снижать отток клиентов, 
высокое качество обслуживания повышает лояльность и побуждает клиен-
тов оставаться с компанией в долгосрочной перспективе. Положительный 
опыт взаимодействия с большей вероятностью приводит к совершению по-
вторных покупок дополнительных продуктов и услуг.  

Шаг 5. Расставьте приоритеты решения проблем, покажите степень 
критичности точки соприкосновения. Как правило, достаточно выделить 
три уровня важности: низкую, среднюю и высокую (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Критичность шага 



 498 

№
 5

 2
0
2
5

  

 
Разделы «Эмоции» и «Приоритет» помогают сконцентрироваться на 

самых важных проблемах и точках предоставления услуги. Важно: исполь-
зуйте цитаты потребителей. Они могут стать подтверждением, что вами 
было проведены интервью с потребителями, полевые наблюдения, а также 
помогут дать объективную картину ситуации — правильнее донести их от-
ношение к продукту (процессу), передать его мысли без искажений, до-
мысливания.  

Для каждого целевого клиентского сегмента составляется своя отдель-
ная CJM. Клиенты затем могут быть поделены на сегменты по поведению. 

 
Заключение 
Таким образом, клиентоцентричный подход и применение опыта в де-

ятельности современных компаний способны привести к положительным 
результатам и установлению прочных взаимоотношений с клиентами. В 
условиях растущей конкуренции и цифровизации управление клиентским 
опытом является критически важным для успеха любого бизнеса.  
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Map to describe the consumer's profile or a Persona model. The User Stories and Job Stories 
frameworks are popular. These tools allow you to create a human-centered UX design 
product. 

Keywords: UX design, digital product, visual scheme, framework, canvas. 
Refereиnces 
1. What is CX [Electronic resource] / Customer Experience Professionals Association (CXPA). 

URL: https://www.cxpaglobal.org/grow-your-knowledge/whatiscx (Accessed 04/22/2025) 
2. De Keyser, A., Lemon, K. N., Klaus, P., & Keiningham, T. L. (2015). A framework for 

understanding and managing the customer experience. Marketing Science Institute Working 
Paper Series, 85(1), 15–121. 

3. Homburg C., Jozić D., Kuehnl C. Customer experience management: towards implementing an 
evolving marketing concept // J. of the Acad. Mark. Sci. 2017. T. 45. No. 3. pp. 377–401. 

4. Hung H.-Y., Lee N., Hu Y. Unlocking Service Provider Excellence: Expanding the 
Touchpoints, Context, Qualities Framework // Journal of Service Research. 2025. Vol. 28. 
No. 2. Pp. 336–354. 

5. Journey Mapping for a Better E-learning Experience. URL: 
https://www.lambdasolutions.net/blog/journey-mapping-better-e-learning-experience 

6. Zeveke O. Tools for Working with Negative Customer Experience in Financial Market 
Companies / Zeveke O. Yu. // Economy and Management: Problems, Solutions. - 2024. - 
Vol. 2. - No. 6. - Pp. 187-197. 

7. Vasilyeva E.V. Internet Entrepreneurship: UX Design and JTBD. Moscow: Knorus, 2023. – 
436 p. 

8. Dneprovskaya N.V. Method for studying the competencies of digital economy subjects // Open 
education. – 2020. No. 24 (1). P. 4-12. 

 
 
  



 499

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Байесовский подход в современном анализе и моделировании  
как основа управленческих решений 
 
 
Звягин Леонид Сергеевич 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры моделирования и си-
стемного анализа Финансового университета при Правительстве РФ 
 
Байесовская методология была разработана только после длительных попыток 
реализации статистического анализа реакции разных процессов на внешние и 
внутренние обстоятельства. Такая основа постоянного проведения попыток по-
лучения положительного с постепенным изменением условий обрела название 
– теорема Байеса. Ключевое содержание теоремы Байеса заключается в том, что 
можно получить любой результат используя постепенный метод разбора и ана-
лиза разных компонентов при создании важнейших взаимосвязей и отношений. 
Чаще всего теорема Байеса используется в компьютерном моделировании. Бла-
годаря правильной расстановке компонентов, можно увидеть четкие уязвимые 
позиции, проблемные места, что в состоянии привести к тотальному провалу 
создаваемой системы или модели. То есть, подобная стратегия применения тео-
рии в компьютерном моделировании способствует существенной экономии 
средств, а также оптимизирует временной ресурс создания максимально подхо-
дящего и продуманного плана успешной реализации проекта.  
Ключевые слова: байесовский подход, моделирование, модель, экономика, 
средства измерений, вероятностные оценки. 
 
 
 

Введение 
Байесовские методы статистического действия сформулированы на 

основе упомянутой теоремы Байеса. Она важна для правильного вычисле-
ния вероятностей и условностей, что в состоянии повлиять на предполага-
емые результаты. Благодаря использованной теореме можно предполо-
жить максимальную вероятность происходящего события, имея в основе 
данные, и разного рода информация что представлена в виде доверитель-
ного фактора, условия, что не только может повлиять на результаты собы-
тия, но и на условия, которые реализовывают потенциальную возможность 
подобного события. 

В 1763 году теоретик Томас Байес проводил разнообразные исследо-
вания, основанные на работе со статистическими данными и правильно-
стью их реализации. В ходе собственной работы ему удалось не только вы-
вести Байесовскую теорию, но и достаточно сильно продвинуться в изуче-
нии вероятности, отношений объектов в сфере, что определяется интере-
суемое, доверительное действие. Немного позже, в начале 19 века над тео-
ремой Байеса достаточно плотно работал Пьер-Симон Лаплас. Ему удалось 
достаточно сильно продвинуться в этом вопросе. он смог найти совер-
шенно новые способы применения байесовских методов при решении за-
дач статистического характера. 

Интересно то, что байесовскими подобные вероятностные методы ра-
боты со статистическими задачами начали называться только в середине 
20 века. они дошли к современным ученым в достаточно своеобразном 
виде. Оказывается, что большинство предположений и мнение, которые за-
ложены в теореме были сформулированы и придуманы разными авторами 
и учеными уже после смерти Байеса. Очень важно понимать, что много-
численные предположения, основанные на этой теории, крайне скептиче-
ски воспринимались при изучении практических и философских вопросов. 
Первая причина подобного недоверчивого отношения заключалась в том, 
что байесовские методы требовали невероятного количества разных вы-
числений, были случаи, когда для определения определенной закономер-
ности пришлось использовать статистические данный за последнее столе-
тие. В этом плане отдельного внимания стоит уделить частотной интерпре-
тации, которая и является первопричиной такого требовательного отноше-
ния к ресурсам для осуществления работы. однако проблема тотчас была 
разрушена, когда начали появляться компьютерные технологии, формиро-
вались методы другого, наиболее вероятностного использования алгорит-
мов в работе с компьютерами. В начале XXI века байесовские методы вос-
принимались, как основа для многих процессов и вычислений.  

 
1. Байесовский подход 
Томас Байес (1702—1761) – известный английский священник, кото-

рый активно занимался математикой. Он неоднократно понимал вопрос о 
проблеме убеждения, их природе, и как правильно влиять на человеческое 
мировоззрения. Он вывел определенную теорему, в которая сумела бы объ-
яснить природу убеждений. Однако в тот период, когда он проповедовал, 
к ученым и разработкам науки относились с осторожностью, а в некоторых 
случаях даже с презрением. Поэтому существенного значения его работы 
сумели завоевать. Однако в 1763 году, когда Томас Байес уже, как два года 
был мертв, его научная работа была опубликована под названием «An 
Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances». Однако воспри-
нимать работы, как определенное детище Байеса не стоит, так как перед 
публикацией, ее подробно изучил, дополнил и исправил Ричард Прайс. Так 
как это посмертная научная работа. Королевское общество не могло отка-
заться не изучить ее. К сожалению, подобные научные разработки не были 
по достоинству оценены в то время. Только спустя целых полвека, в 1812 
году Лаплас вновь открывает все предложенные в работе Байеса идеи. В 
«Аналитической теории вероятности» в подробностях прописаны условия, 
согласно которым можно намного лучше предугадывать потенциальные 
события, имея на руках некоторое количество информации.  

Эконометрические исследования достаточно часто проводятся на ос-
нове Байесовских теорем. В первую очередь это связано с числовой рабо-
той. Как показывают результаты, такие методы намного эффективнее, 
нежели те приемы, что использовались ранее. Однако стоит всегда пони-
мать, что точность, а точнее вероятность правильного предсказывания того 
или иного явления через призму Байесовских идей возможна в случае 
наличия доставочного объема информации.  
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Ключевое отличие Байесовского метода от типичных в том, что он 
подразумевает достаточно сильную связь с эконометрическими показате-
лями рассматриваемой структуры. Проблема в том, что классические мо-
дели изначально предусматривают тот факт, что все параметры, которые 
необходимы для исследований нельзя воспринимать, как случайные. Это 
вполне продуманная и разработанная технология, которая говорит, что 
случайными есть именно их оценочные значения после наблюдения. То 
есть, элементы случайности присутствуют только в процессе установления 
оценки параметру. Байесовские методы напротив, утверждают, что любые 
параметры стоит воспринимать, как случайные явления, реакция рассмат-
риваемого объекта на окружающий мир. То есть, байесовская теорема гла-
сит, что любой объект может заполучить случайные физические и нефизи-
ческие параметры, если будут находится в разном окружающем простран-
стве. В целом, получается, что мы имеем формацию объекта, чьи пара-
метры варьируются в зависимости от свойств и создаваемых реакций ре-
ального мира. Поэтому стоит воспринимать оценку подобных параметров, 
как не случайные показатели, из-за чего возникает ключевая необходи-
мость в их объективном поиске. Лучшим и самым ярким примером можно 
назвать среднее значение случайной величины. Поэтому и стоит говорить, 
что теорема Байеса может использоваться в том случае, когда физические 
параметры рассматриваемой модели будут восприниматься, как случайные 
величины. А значит, что крайне важно признать тот факт, что для опреде-
ления оценки объекту, намного эффективнее искать средние значения уже 
не случайных величин в контексте подробного осмотра объекта.  

Самая важная идея байесовского подхода – это использования сфор-
мулированной теоремы Байеса в тот момент, когда удалось провести объ-
единение ключевой функции плотности вероятностного распределения 
случайных наборов критерием (параметров). Это процесс позволит полу-
чить истинное значение апостериорной функции плотности распределе-
ния. 

Байесовский подход достаточно грамотно интегрирован в современ-
ные технологии, благодаря чему приносит много пользы при процессе ис-
следования компонентов, параметров или его, как единице целое. Чтобы 
проанализировать большое объем неоднократно использую теорему Бай-
еса, а байесовский подход способствует получению информации о пара-
метрах объекта, имея вначале работы только небольшое количество ин-
формации. 

 
2. Априорные распределения и наблюдаемые генеральные сово-

купности. 
Формулу Байеса достаточно часто воспринимают, как определенное 

следствие форму целостной вероятности и теоремы умножения. В целом 
она звучит так, событие В может произойти только в том случае, когда воз-
никнет определенное события А1, А2, Аn. Иными словами, событие В в лю-
бом случае произойдет, но необходимо определить, когда именно. В итоге 
мы получаем такую формулу 

𝐵 ൌ 𝐵𝐴



ୀଵ

 

где события BAi и BAj имеют разные индексные показатели i и j, и они 
также считаются несовместимыми. Используя теорему, получаем такое ре-
шение 

𝑃ሺ𝐵ሻ ൌ 𝑃ሺ𝐵𝐴ሻ


ୀଵ

 

Посмотрим, как изменятся после этого вероятности гипотез, т.е. 
найдем условную вероятность для каждой гипотезы. По теореме умноже-
ния имеем: P(AjB) = Р(В) Р(АДВ) = Р(А)- Р(ВА;), 

 

𝑃ሺ𝐴𝑖 ∖ 𝐵ሻ ൌ
𝑃ሺ𝐴𝑖ሻ𝑃ሺ𝐵 ∖ 𝐴ሻ

𝑃ሺ𝐵ሻ
 

Используя формулу полной вероятности: Р(В) = Е P(Aj) P(BAj), полу-
чаем: i=l 

Именно в таком виде необходимо воспринимать формуле Байеса. 
Формула Байеса может быть применима за определенных обстоятель-

ств, где мы точно будем знать что событие В, возникнет только в случае 
одной из вариаций событий А1 А2, Ап. При этом, обязательным условием 
правильности применения этой формулы – это образование полной группы 
обстоятельств. В итоге, что вычисления оценочного суждения параметров 
проводит переоценку самых вероятностных гипотез P(A1), Р(А2),..., Р(АП), 
до того момента, пока не получим событие В.  

Значимости формулы в том, что она позволяет изменять, адаптировать 
гипотезы в зависимости от получаемой информации, что непосредственно 
влияет и на гипотезы А, и на событие В. И это все происходит именно в тот 

момент, когда используемые гипотезы начинают двигаться от априорных 
к апостериорным вероятностям. 

Байесовский подход в нашем случае, будет восприниматься, как опре-
деленная система сформированных принципов и способов изучения и ана-
лиза информации. для начала будет разбираться в том, какие именно байе-
совские фундаментальные основы используются в его организации. При 
изучении и разговорах о байесовской теории, в подавляющем большинстве 
начинают воспринимать ее небольшую, отдельную часть. То есть, в широ-
ком понимании эту теории крайне сложно осознать, рассмотреть. 

Критерий объекта будет восприниматься нами, как случайный. При 
этом, важно понимать, что в слово случайный будет заключаться еще один 
дополнительный смысл – неопределенность. Далее происходит приписы-
вание априорных распределений. Только после подготовки объекта можно 
в полной мере реализовывать байесовскую методологию. Так как в нас есть 
все компоненты задействования этой методологии, удается дальше про-
должить работу. При этом абсолютно все интерпретации, которые удастся 
выдвинуть с использованием этой методологий в обязательном порядке 
будет восприниматься, вероятностное суждение. В целом, вероятностные 
суждения всегда определяются в одну из трех возможных групп. При это 
используются такие ресурсы: 

 независимая интерпретация (самый редкий случай, вероятность 
получения такого результата увеличивается с количеством проведенных 
опытов); 

 стабильный уровень уверенности (возможное установление веро-
ятности с помощью математических знаний); 

 зависимая интерпретация (личностное проявление исследователя 
к модели, явлению, объекту). 

Однако способы, что способствуют распределению вероятности на 
группы практически никогда не пересекаются, так как имеют совершенно 
разные природы своего логического развития. 

Во втором случае можно наблюдать процесс получения апостериор-
ного параметра. Для этого важно задействовать формулу Байеса в том слу-
чае, когда возникает необходимость объединить имеющиеся результаты 
после наблюдений и приоритетные распределения. Подобное состояние 
очень сильно будет напоминать процесс постепенного увеличения инфор-
мации. на первом этапе, исследователь имеет только примитивные, теоре-
тические представления об объекте, который исследует, соответственно, 
исследователь, в которого присутствует опыт, квалификация, будет вос-
принимать объект совершенно иначе. 

В итоге получаем, что априорные распределители в разных исследова-
телей будут разными, но из-за уверенного получения опыта новичком-ис-
следователем. Все представления медленно начнут сближаться к единому 
результату. Как несложно догадаться, в этой ситуации можно достаточно 
быстро просчитать вероятность, основываясь на существующих данных, 
при этом вероятность предсказывания увеличивается прямо пропорцио-
нально получению новой информации об объекте.  

Статистические результаты будут приниматься в том случае, когда 
удастся достичь максимальной полезности и свести к минимуму потери. 
То есть, статистический подход практического применения подхода Бай-
еса позволит получить апостериорный параметр, что и будет представлять 
ключевую для эксперимента особенность рассматриваемого объекта, явле-
ния или состояния.  

 
3. Переход от априорных сопряженных распределений к апосте-

риорным, пересчет значений параметров. 
Исследуемая нами теорема Байеса способствует реализации целост-

ного перехода от приоритетной информации до эмпирических данных. 
Достаточно хорошо это представлено на рисунке 1., где изображено 

схематическим способом то, как от фундаментального основного понятия, 
как начальная информация и новые данные при использовании компонен-
тов подхода Байеса с дальнейшим применением на них теории для уста-
новления апостериорных распределений. 

Эта схема также неоднократно воспринималась многими учеными, как 
ортодоксальный байесовский процесс. Но стоит указать, что в случае этой 
схему, апостериорное распределение обретет неизменный характер если на 
это будет достаточно эмпирических данных или информации 

 

 
Рис. 1. Схема ортодоксальной байесовской процедуры 
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У Эдвард Эмори Лимера, американского экономиста и эконометрика 
присутствует немного измененная ортодоксальная схема. Естественно, что 
он использовал в качестве основы схем Байеса, но внес в нее достаточно 
грамотную поправку в виде возможности корректирования априорных ка-
тегорий доверия. Схематическое представление модели Лимера хорошо 
показанное на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Полная ортодоксальная схема по Лимеру, предусматрива-
ющая возможность корректировки априорных уровней доверия 

 
Если удалось на одном этапе исследования заметить странную особен-

ность, то это сможет достаточно сильно повлиять на дальнейшие решения 
исследователя. В первую очередь это касается принятия решения еще аз 
пересмотреть уже существующие решения. Известно, что возникшая новая 
информация в состоянии не только повлиять на дальнейшие решения, но и 
серьезно изменить уже сформированные отношения к предыдущим пара-
метрам. Это увеличивает время проведения исследования, так как каждое 
новое условие, информация, или значение заставляет исследователя сомне-
ваться в истинности уже существующих решений. По этой причине иссле-
дователю важно собрать соответствующее количество информации, чтобы 
процедура до конца не прерывалась. Естественно, что невозможно преду-
смотреть все случаи, поэтому намного лучше будет сначала завершить ис-
следование, а потом уже рассматривать новую информацию и контексте 
имеющихся данных. То есть, может присутствовать большая вероятность 
того, что новые данные кардинально меняют все решения, что принима-
лись на протяжении всего исследования. Соответственно, что выведенные 
апостериорные решения не будут уже отображать реальное отношение ис-
следователя к объекту. 

Эванс неоднократно осуществлял подобные исследования, при этом 
он стремился создать такие условия проведения исследования, чтобы апо-
стериорные и независимые распределения были в полной согласованности.  

 
4. Преимущества и недостатки байесовского подхода 
Преимущества 
• Байесовское решающее правило оптимально, выписывается в явном 

аналитическом виде, легко реализуется програмируемо. На его основе 
строятся многие методы классификации. 

• При классификации объекта заодно оцениваются априорные вероят-
ности его принадлежности каждому из классов. Эта информация исполь-
зуется во многих приложениях для оценки рисков. 

• Байесовское решающее правило удобно использовать в качестве эта-
лона при тестировании алгоритмов классификации на модельных данных.  

Недостатки 
• сложность восстановительных работ по конечным выборкам данных;  
• Сложность использования нужного метода восстановления плотно-

сти 

Байесовские методы всегда рассматриваются в контексте того, что 
априорное распределение буде известным еще до начала проведения экс-
периментального наблюдения. То есть, в подобных условиях нет никаких 
сбалансированных конструктивных способов реализации этого самого вы-
бора. Часто можно заметить, как разные распределительные величины 
априорного характера используются в более узком спектре работы некото-
рых специалистов в изучаемой ими области. В других моментах происхо-
дит совершенно рандомное определение величин для наблюдения. В по-
следнем случае осуществляется работа при непосредственном наблюде-
нии. То есть, выбранные наугад величины воспринимаются, как изменчи-
вые факторы, которые в ходе активной работы можно корректировать. К 
сожалению, этот способ рандомизации определения величин достаточно 
нестабильный и противоречивый, из-за чего присутствует большая вероят-
ность вообще не получить никаких результатов. То есть, выбранные вели-
чины наугад не рассматриваются, как устоявшиеся стабильные опоры для 
получения правдивой информации. Если при первых опытах не получи-
лось получить приблизительный, предполагаемый результат, то вероятнее 
всего не получится получить результат и после завершения эксперимен-
тального наблюдения. В таких случаях просто осуществляется очередной 
подбор величин, который может в теории поспособствовать изменчивости 
их активности. 

К сожалению, стоит понимать и риски возможного эксперименталь-
ного проведения наблюдения. Иными словами, если провести недостаточ-
ное количество вычислений, то работа не может считается сделанной в со-
ответствии с научными критериями. 

Дополнительной сложности прибавляет необходимость осуществле-
ния подробных, масштабных вычислений в нескольких пространственных 
плоскостях, что еще сильнее загружает вычислительный процесс. Однако, 
последние процессы постепенно начали перекладывать на компьютерную 
технику. То есть, в подобной ситуации, вероятность использоваться ЭВМ 
крайне большая, за счет того, что можно полностью избавиться от вероят-
ностной человеческой ошибки при вычислениях, и получить предполагае-
мый результат в более сжатые сроки. Но в таком случае существенно сни-
жается вероятность полного понимания экспериментатором реакций вели-
чин на разные обстоятельства. То есть, перекладывая на ЭВМ все вычис-
лительные обязанности могут возникнуть небольшие проблемные ситуа-
ции с понимание логических построений. Экспериментатор получит пре-
дельные и точные результаты, но сам в полной мере их не будет в состоя-
нии осознать. 

 
4. Примеры применения байесовского подхода 
Пример 1: 
1 урна – 40 белых шаров и 5 красных. 
2 урна – 40 белых шаров и 15 красных. 
3 урна – 5 белых шаров и 15 красных. 
Количество шаров всех цветов – 100 шт. 
Далее все шары пересыпаем в одну общую урну, которая была пустой. 

Далее, согласно условию, мы вытягиваем из урны шар. Мы вытащили из 
урны шар красного цвета. А теперь необходимо установить, какая вероят-
ность того, что этот шар, находящийся в руках, находится в первой урне? 
В этом случае, если руководствоваться байесовским подходом, событием 
В можно назвать доставание шара из урны, куда скинули все шары.  

Событие Aj – шар ранее лежал в j-ой урне. Вероятность 25 Тогда: 
P(A1) = 45/100 = 0.45, P(A2) = 35/100 = 0.35, P(A3) = 20/100 = 0.2.  

Вероятность события B равна: P(B) = P(B|A1) * P(A1) + P(B|A2) * 
P(A2) + P(B|A3) * P(A3) = 5/45 * 0.45 + 15/35 * 0.35 + 15/20 * 0.2 = 0.05 + 
0.15 + 0.15 = 0.35  

𝑷(𝑨𝟏 |𝑩) = 𝑷(𝑩|𝑨𝟏 ) ∗ 𝑷(𝑨𝟏 ) 𝑷(𝑩) = 𝑷(𝑩|𝑨𝟏 ) ∗ 𝑷(𝑨𝟏 ) 𝑷(𝑩|𝑨𝟏 ) ∗ 𝑷(𝑨𝟏 
) + 𝑷(𝑩|𝑨𝟐 ) ∗ 𝑷(𝑨𝟐 ) + 𝑷(𝑩|𝑨𝟑 ) ∗ 𝑷(𝑨𝟑 ) = 𝟓/𝟒𝟓 ∗ 𝟎. 𝟒𝟓 𝟎. 𝟑𝟓 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝟎. 
𝟑𝟓 = 𝟏 𝟕 

Пример 2: 
Согласно статистическим данным, 10% туристов, которые посетили 

Азиатскую части континента Евразия, заболевают туберкулезом. При 
этом, важно заметить, что только 0,1 процента после сделанной прививки 
от туберкулеза может заболеть. Байесовская вероятность в этом случае бу-
дет восприниматься, как целостная интерпретация самого понятия – веро-
ятность. То есть, в подобных случаях вероятность будет рассматриваться, 
как уровень уверенности того, что привитый от туберкулеза человек не 
окажется в этом 0,1 проценте.  

Пример 3: 
В нас присутствует необходимость установления надежности фирмы. 

Для этого проводим разделение фирм на группы: 
1 группа – предприятия средней надежности; 
2 группа – предприятия высокой надежности; 
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3 группа – предприятия низкой надежности. 
То есть, мы сами создали определенные ограничивающие условия, где 

вместо единого значения, которое нам необходимо найти, присутствует 
три неизвестные. То есть, формируется предположение, гипотеза того, что 
предприятие может быть со средним уровнем надежности – это первая ги-
потеза; предприятие с высоким уровнем надежности – вторая гипотеза; 
предприятие с низким уровнем надежности – третья гипотеза. Стоит отме-
тить, что в этой ситуации некорректно брать равномерное распределение 
вероятности на 33,(3)%. Потому что мы получаем дополнительную инфор-
мацию в виде того, что статистически подобные предприятия: 

- в 50% случаев находятся в группе средней надежности; 
- в 30% случаев находятся в группе высокой надежности; 
- в 20% случаев находятся в группе низкой надежности. 
Теперь мы имеем определенную базу знаний, которая позволит вычи-

стить вероятность того, что предприятие находится в каждой из этих групп 
надежности. 

Используя эти данные, можно определить априорные вероятности ги-
потез: Pr(ei) = 0.5, Pr(e2) = 0.3, Pr(e3) = 0.2. 
 
Таблица 1 
Априорные и условные вероятности 

г 1 2 3 
Pr(^) 0.5 0.3 0.2 

Pr(yi|ei) 0.4 0.8 0.3 
Pr(y2|ei) 0.7 0.9 0.0 

 
Ключевым параметром для определения надежности фирмы будет 

прибыльность (yi) и отсутствие проблем с бюджетами (y2). В подобных за-
дачах, количество потенциально используемых признаков, которые будут 
отвечать за надежность намного больше. Чем масштабнее предприятие, 
тем более высокие требования и шире список потенциальных критериев, 
влияющие на надежность. Но речь сейчас не об этом. Мы решили взять 
только два ключевых фактора для проведения более быстрого теоретиче-
ского исследования. Проведя достаточно подробный анализ, а также реа-
лизацию байесовского подхода, получаем такие результаты: 

- высокая прибыль присутствует в 40% предприятий со средними по-
казаниями надежности; 

- у 80% предприятий с высокой прибыльностью высокий уровень 
надежности; 

- только 30 % всех предприятий с низкой надежность могут похва-
статься наличием прибили. 

Пример 4: 
На протяжении двух месяцев исследователь старается получить 

больше информации о сне. По наблюдениям удалось установить опреде-
ленную модель сна с помощью часов Garmin Vivosmart. Они позволяют 
фиксировать время, когда исследователь засыпает и когда просыпается. 
Используя уже имеющую модель, можно определить наиболее вероятный 
период распределения сна, как функционального времени отдыха. Резуль-
таты наблюдений показаны на графике. 

 

 
Рис. 1 

 
График прекрасно показывает вероятность того, что исследователь 

спит, основываясь только на одном критерии – времени. При этом, можно 
предположить, что в зависимости от некоторых условий график может ме-
няться. Например, включен ли свет в спальне? И другие критерии. Поэтому 
в этой проблеме эффективно будет использование теоремы Байеса. Уточ-
ненная оценка основана на априорной и имеет вид: 

 
Выражение слева — вероятность того, что исследователь спит, при 

условии, что известно, включен ли свет в спальне. Априорная оценка в дан-
ный момент времени (приведена на графике выше) обозначена как P(sleep). 

Например, в 10:00 вечера априорная вероятность того, что он спит, равна 
27,34%. 

Добавим больше информации, используя вероятность P(bedroom 
light|sleep), полученную из наблюдаемых данных. 

Из собственных наблюдений известно следующее: вероятность того, 
что он спит, когда свет включен, равна 1%. 

 
Вероятность того, что свет выключен во время сна, равна 1-0,01 = 0,99 

(знак «-» в формуле означает противоположное событие), потому что 
сумма вероятностей противоположных событий равна 1. Когда он спит, то 
свет в спальне либо включен, либо выключен. 

Наконец, уравнение также включает в себя константу нормировки 
P(light) — вероятность того, что свет включен. Свет бывает включен и ко-
гда он спит, и когда бодрствует. Поэтому, зная априорную вероятность сна, 
вычислим константу нормировки так: 

 
Вероятность того, что свет включен, учтена в обоих вариантах: либо 

он спит, либо нет (P (-sleep) = 1 — P (sleep) — это вероятность того, что он 
не спит.) 

Вероятность того, что свет включен в тот момент, когда он не спит, 
равна P(light|-sleep), и определяется путем наблюдения. Мне известно, что 
свет горит, когда он бодрствует, с вероятностью 80% (это означает, что 
есть 20% вероятность того, что свет не включен, если он бодрствует). 

Окончательное уравнение Байеса принимает вид: 

 
Оно позволяет вычислить вероятность того, что он спит, при условии, 

что свет включен. Если нас интересует вероятность того, что свет выклю-
чен, нужно каждую конструкцию P(light|… заменить на P(-light|…. 

Давайте посмотрим, как используют полученные символьные уравне-
ния на практике. 

Применим формулу к моменту времени 22:30 и учтем, что свет вклю-
чен. Мы знаем, вероятность того, что он спал, равна 73,90%. Это число — 
отправная точка для нашей оценки. 

Уточним его, учтя информацию об освещении. Зная, что свет включен, 
подставим числа в формулу Байеса: 

 
Дополнительные данные резко изменили оценку вероятности: от более 

70% до 3,42%. Это показывает силу теоремы Байеса: мы смогли уточнить 
нашу первоначальную оценку ситуации, включив в нее больше информа-
ции. Возможно, мы уже интуитивно делали это раньше, но теперь, рассуж-
дая об этом в терминах формальных уравнений, мы смогли подтвердить 
наши прогнозы. 

 
Заключение 
В статье достаточно подробно изучено и рассмотрено понятие Байе-

совского подхода. Особенно сильно акцентировано внимание на примене-
нии этого подхода в эконометрическом пространстве. Здесь затронуты 
практически все ключевые стороны подхода, а также удалось рассмотреть 
потенциальную эффективность и экономическую целесообразность реали-
зации проведения вычислительных работ таким способом. Стоит пони-
мать, что в наше время достаточно много способов могут быть использо-
ваны в эконометрическом пространстве. Проблема в том, что каждый ис-
пользованный метод имеет свои особенности и определённые условия. 
Если же условия и условности не идентичные, то вероятность получения 
одинакового результата снижается к нулю. То есть, для начала важно пра-
вильно подготовить фундаментальную часть для проведения исследова-
ния. Чтобы условия объект исследования были одинаковыми. Только в та-
ком случае применение разных подходов, включая и Байесовский, может 
восприниматься. Как источник правдивой информации, что исследователь 
может использовать в качестве основы для выводов. 

В практическом применении рассматриваемого подхода присутствует 
три ключевые проблемы: 

1. Выбор общего вида априорного распределения оцениваемого неиз-
вестного параметра;  



 503

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

2. Выбор численных значений параметров D, которые определяют кон-
кретное состояние априорного распределения и при выбранном общем 
виде. 

3. Преодоление трудностей реализации формулы: 
при вычислении апостериорного распределения. 
Исходя из этого, при правильном решении всех проблем, байесовский 

подход может восприниматься, как один из наиболее вероятностных и точ-
ный в эконометрических исследованиях. Однако важно придерживать 
строго всех правил, которые не только нужно подкреплять соответствую-
щими условиями, но и по необходимости корректировать с изменением ве-
личин или появлением новой информации. 
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Bayesian approach in modern analysis and modeling as a basis for management decisions 
Zvyagin L.S. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The Bayesian methodology was developed only after long-term attempts to implement statistical 

analysis of the reaction of various processes to external and internal circumstances. This 
basis of constant attempts to obtain positive results with a gradual change in conditions has 
acquired the name Bayes' theorem. The key content of Bayes' theorem is that it is possible 
to obtain any result using a gradual method of parsing and analyzing different components 
while creating the most important relationships and relationships. Bayes' theorem is most 
often used in computer modeling. Due to the correct arrangement of the components, it is 
possible to see clear vulnerable positions, problem areas, which can lead to a total failure of 
the system or model being created. That is, such a strategy of applying theory in computer 
modeling contributes to significant cost savings, as well as optimizes the time resource for 
creating the most appropriate and thoughtful plan for the successful implementation of the 
project.  

Keywords: Bayesian approach, modeling, model, economics, measuring instruments, 
probabilistic estimates. 
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Статья посвящена исследованию официальных статистических показателей, 
включенных в Мониторинг развития информационного общества в Российской 
Федерации и характеризующих использование организациями ERP- и CRM-си-
стем автоматизации и администрирования бизнес-процессов. Отмечена акту-
альность и повышенный научный интерес к широкому кругу вопросов, связан-
ных с процессами цифровизации в социально-экономической сфере, включая 
вопросы измерения цифровой экономики и выбора подходящих для этих целей 
инструментальных средств. Построена рекурсивная модель анализа и прогно-
зирования данных официальной статистики в области использования организа-
циями ERP- и CRM-систем за 2010-2023 гг., а также рассчитаны точечные про-
гнозные значения на два периода вперед. Отмечены преимущества использова-
ния стандартных инструментов библиотеки sklearn среды программирования 
python для построения рекурсивных моделей описанного типа по сравнению с 
традиционными инструментами электронных таблиц MS Excel. 
Ключевые слова: информационное общество, цифровая экономика, индекс 
индустриальной цифровизации, ERP-системы, CRM-системы, официальная 
статистика, модель рекурсивного прогнозирования, регрессионный анализ, ин-
струментальные средства. 
 
 
 

Введение 
В последние годы, в научной литературе отмечается повышенный ин-

терес к вопросам отражения в зеркале официальной статистики сложных и 
многогранных процессов цифровизации экономики, протекающих как в 
масштабе всей страны, так и в масштабе отдельных отраслей, регионов или 
применительно к отдельным организациям. 

Одним из подтверждением такого повышенного научного интереса к 
отмеченной теме могут служить данные научной электронной библиотеки 
eLibrary (www.elibrary.ru). Приведем данные о количестве научных публи-
каций (статьи, книги, диссертации, материалы конференций), в названиях 
которых содержатся три ключевых термина, тесно связанные с предметом 
нашего исследования: «цифровая экономика», «цифровая трансформа-
ция», «цифровизация» (см. табл. 1). 

 
Таблица 1  
Количество научных работ, содержащих в названии ключевые тер-
мины цифровой экономики за 2010–2024 гг. (в скобках указано число 
публикаций в материалах конференций). 

Термин 2010 2013 2016 2019 2022 2023 2024 
Цифровая 
экономика 

3(0) 3(1) 76(16) 6361(3811
) 

4413(2712) 4373(2668) 3907(2258)

Цифровая 
трансформа-

ция 

3(0) 2(1) 36(9) 2147(1167
) 

5762(3346) 6295(3635) 6441(3648)

Цифровиза-
ция 

3(0) 3(0) 16(4) 5747(3440
) 

12154(7500
) 

11931(7549
) 

11149(6731
) 

Источник: составлено авторами по данным портала научной электрон-
ной библиотеки eLibrary [1].  

 
Из данных таблицы 1 хорошо видно, что научное сообщество интен-

сивно стало использовать указанные термины, начиная с 2016-2019 гг., ко-
гда число таких публикаций возросло на несколько порядков и продолжает 
оставаться достаточно высоким до сегодняшнего дня, хотя можно заметить 
определенную стабилизацию рассматриваемых показателей в последние 
три года. Любопытно, что до 2016 года, указанные термины практически 
не встречались в названиях докладов и выступлений на научных конферен-
циях, тогда, как теперь этот показатель (приводится в скобках в табл. 1) 
составляет более 50% от общего числа публикаций в период 2022-2024 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика публикаций в материалах конференций за 2016-
2024 гг. 
Источник: составлено авторами по данным табл. 1. 

 
Стоит также подчеркнуть, что в начальный период использования со-

временных «цифровых» терминов научным сообществом, явное преобла-
дание можно отметить в употреблении термина «цифровая экономика» 
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против термина «цифровая трансформация». Однако, начиная с 2022 года, 
отмечается приоритет второго термина над первым. Вместе с тем, новый, 
поначалу практически не употреблявшийся в научных публикациях, тер-
мин «цифровизация» занимает лидирующее положение, в абсолютных 
цифрах опережая два других термина в совокупности (см. диаграмму рис. 
1, построенную по данным, отражающим специфику публикаций с «циф-
ровыми» названиями в материалах конференций). 

С одной стороны, отмеченное взаимное соотношение рассматривае-
мых терминов в динамике наблюдаемого периода, выглядит вполне есте-
ственным, так как подразумевает постепенное расширение области их при-
менения в порядке движения от цифровой экономики к цифровой транс-
формации (и экономики, и общества, и иных возможных областей), за счет 
внедрения и широкого использования во всех исследуемых процессах ин-
струментов цифровизации, выступающих в данной цепочке в качестве 
условно универсального средства. 

С другой стороны, Т.В. Миролюбовой, Р.С. Николаевым подчеркива-
ется, что именно «цифровая трансформация» на сегодняшний день часто 
рассматривается как «инструмент (механизм) для достижения самых раз-
ных целей развития России», определяя «в настоящее время … траектории 
развития и экономики, и общества в целом»[2, c. 342]. При этом «сущност-
ным результатом цифровой трансформации является цифровая экономика, 
предполагающая переход на новый тип производства – цифровой», а од-
ним из важнейших целевых показателей «трансформации» выступает «до-
стижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государ-
ственного управления» [2]. То есть вопросы измерения цифровой эконо-
мики применительно к задаче исследования регионального уровня Т.В. 
Миролюбова, р.С. Николаев рассматривают в рамках «разработки методо-
логических подходов к измерению цифровой экономики в ее взаимосвязи 
с цифровой трансформацией и цифровой зрелостью региональной эконо-
мики» [2, c. 343]. Отметим, к слову, что термин «цифровая зрелость» на 
сегодняшний день отражается в крайне небольшом количестве научных 
публикаций, включая материалы конференций, относительно трех ключе-
вых терминов, сведения о которых представлены в табл. 1. 

Таким образом, подчеркнем актуальность задачи измерения основных 
показателей, характеризующих развитие цифровой экономики (в том 
числе, в аспектах всех перечисленных выше терминов), а также выработке 
наиболее подходящих для этих целей аналитических инструментов. 

 
Постановка задачи и описание аналитического инструментария 
Настоящее исследование продолжает тему аналитического измерения 

цифровой экономики Российской Федерации на основе официальных ста-
тистических данных, начатую в работах [3], [4]. 

В частности, в статье [4] была предложена модель рекурсивного ана-
лиза и прогнозирования отдельных статистических показателей, характе-
ризующих уровень цифровизации отечественной экономики. В рамках 
данной модели исследовалась динамика такого важного индикатора ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), как 
наличие широкополосного доступа организаций к сети интернет (в процен-
тах от общего числа организаций) по официальной статистике за 2010 – 
2023 гг.  

В основе рекурсивной процедуры, подробно описанной в [8], лежит 
принцип поэтапного добавления в регрессионную модель (например, на 
основе полиномов третьей степени) новых точек данных временного ряда 
с последующим пересчетом всех параметров модели. Такой подход позво-
ляет отследить возможные структурные изменения в наблюдаемых значе-
ниях за счет выбора первоначального массива данных (так называемой 
обучающей выборки) и отслеживания основных параметров качества мо-
дели, таких, как ошибка прогноза – ОП, относительная ошибка прогноза – 
ООП, коэффициент детерминации R2 для линии полиномиальной регрес-
сии, среднее абсолютное отклонение (в процентах) – САО (САОП) и др. 
показателей, включая коэффициенты 𝑏 , 𝑏ଵ, 𝑏ଶ, 𝑏ଷ функции прогнозирова-
ния вида: 

𝑦 ൌ 𝑏  𝑏ଵ ∙ 𝑡  𝑏ଶ ∙ 𝑡ଶ  𝑏ଷ ∙ 𝑡ଷ 
Отметим, что в работе [4], в качестве средства автоматизации рекур-

сивного анализа, использовались электронные таблицы MS Excel с доста-
точно трудоемким процессом автоматического заполнения строк расчет-
ной таблицы с помощью специализированного инструмента «Таблица дан-
ных», содержащегося в разделе «Анализ: что-если».  

С целью упрощения процедуры построения рекурсивной модели, бо-
лее продуктивно использовать возможности специальных библиотек в 
среде программирования Python. В частности, для наших целей удобно 
применить функции популярной библиотеки sklearn , предоставляющей 

пользователям широкие возможности для решения многих задач анализа 
данных и машинного обучения, включая задачи регрессионного анализа. 

 
Расчетные прогностические модели 
Рассмотрим процедуру построения рекурсивного прогноза на основе 

официальных статистических данных об использовании организациями 
Российской Федерации специализированного программного обеспечения, 
предназначенного для автоматизации и администрирования бизнес-про-
цессов в организациях, известного как ERP- CRM-системы (ERP – от англ. 
Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия, CRM – 
от англ. Customer Relationship Management – управление взаимоотношени-
ями с клиентами) [5]. Указанные сведения учитываются в годовой форме 
федерального статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об ис-
пользовании цифровых технологий и производстве связанных с ними то-
варов и услуг», а именно в показателях 2.2.23 и 2.2.24 в виде доли органи-
заций, использовавших в отчетном году ERP-системы и CRM-системы со-
ответственно, в общем числе обследованных организаций. Будем исследо-
вать данные за 2010-2023 гг. в целом по Российской Федерации. 

Поскольку ранее были выявлены определенные «провалы» в значе-
ниях официальных статистических показателей, характеризующих нали-
чие широкополосного доступа к сети интернет на рубеже 2020-2021 годов 
[3], [4], то первоначальный временной ряд (обучающую выборку) для по-
строения полиномиальной регрессии ограничим данными с 2010 года по 
2019 год. Остальные данные будут служить тестовым набором. С помощью 
стандартного класса LinearRegression библиотеки sklearn, получим модель 
полиномиальной регрессии третьей степени, коэффициенты которой рас-
считаны по первоначальной обучающей выборке. Полученная модель 
определяет аналитическое выражение для функции прогнозирования, по 
которой мы можем сделать предсказание на следующие годы (2020 год и 
далее). В частности, по имеющимся данным для ERP- и CRM-систем полу-
чаем соответственно прогностические функции следующего вида: 

𝑦 ൌ 4,2  0,9 ∙ 𝑡 െ 0,006 ∙ 𝑡ଶ  0,002 ∙ 𝑡ଷ и 𝑦 ൌ 3,9 െ 0,08 ∙ 𝑡  0,2 ∙
𝑡ଶ െ 0,08 ∙ 𝑡ଷ. 

Затем добавим в первоначальный набор одну новую точку данных из 
тестового набора (за 𝑡 ൌ 11 период, соответствующий данным за 2020 год) 
и снова построим регрессионную модель на основе новой обучающей вы-
борки, также вновь рассчитаем предсказания на следующие периоды (2021 
год и далее).  

В результате мы построим четыре регрессионные модели, полученные 
на основе 10,11,12 и 13 периодов соответственно. При этом на каждом 
этапе мы также будем формировать таблицы основных параметров каче-
ства для каждой модели, что позволит нам судить о поведении исследуе-
мых данных, правильности выбора прогностической модели и иных важ-
ных аспектах. Для наглядности визуализируем описанную вычислитель-
ную процедуру средствами библиотеки matplotlib и представим получен-
ные результаты на рисунках 2 и 3 для ERP- и CRM-систем соответственно. 

 

 
Рисунок 2 – Визуализация рекурсивной модели прогноза по статистиче-
ским данным об использовании организациями ERP-систем за 2010-
2023 гг. [5].  
Источник: рассчитано авторами в среде программирования Python. 
 

По изменениям графиков построенных поэтапно полиномиальных ре-
грессий (см. рис. 2 и рис. 3), хорошо видны понижательные и повышатель-
ные тенденции в поведении исследуемых данных. При этом общий график 
рекурсивного прогноза (выделен черным цветом), подчеркивает «спад» 
значений в 2020-2021 гг., характерный как для показателя использования 
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ERP-систем, так и для CRM-систем. Одновременно с этим, обнаружива-
ется тенденция к росту наблюдаемых показателей в ближайшей перспек-
тиве 2024-2025 гг. 
 

 

 
Рисунок 3 – Визуализация рекурсивной модели прогноза по статистиче-
ским данным об использовании организациями CRM-систем за 2010-
2023 гг.[5]  
Источник: рассчитано авторами в среде программирования Python. 
 
Ввиду обнаруженной схожести в поведении данных по обоим видам 
рассматриваем системам автоматизации, приведем, для иллюстрации, 
сводную таблицу параметров качества моделей, рассчитанных по каж-
дой обучающей выборке для CRM-систем (см. табл. 2). 
 
Таблица 2  
Параметры качества рекурсивной модели, с коэффициентами прогноз-
ных функций для каждой итерации. 
Источник: рассчитано авторами. 

 
 
В частности, по коэффициентам функции прогнозирования, получен-

ным на последней итерации (см. нижнюю строку в табл. 2), мы можем вы-
писать явный вид этой функции: 𝑦 ൌ 1,145  2,264 ∙ 𝑡 െ 0,264 ∙ 𝑡ଶ 
0,015 ∙ 𝑡ଷ и вычислить точечные прогнозные значения на 2024-2025 гг. 
Так, применительно к показателям использования CRM-систем точечный 
прогноз на ближайшие два года составит 26,6% и 31,5% соответственно. 
Аналогичные показатели прогнозируются и для ERP-систем (26,5% и 
31,4% соответственно). 

В 2021 году, в работе П.Э. Прохорова и В.Г. Минашкина [6] данные 
показатели, рассчитанные по официальной статистике 2003-2018 гг., на ос-
нове логистической модели с тремя параметрами, приводили к точечной 
прогнозной оценке 2024 года на уровне 27,16% с доверительным интерва-
лом в пределах от 22,84% до 31,49%. При этом прогнозировался поступа-
тельный рост наблюдаемых значений с ежегодным приростом показателя 
на уровне 4 – 7 процентных пункта в год [6, c. 117] . То есть мы видим, что 
построенный нами прогноз тоже укладывается в указанный диапазон, од-
нако, с учетом выявленного «спада» 2020-2021 гг., теперь мы можем оха-
рактеризовать прогнозную тенденцию, скорее, как «догоняющую». 

 
Обсуждение результатов и возможные обобщения 
Таким образом, исследование официальных статистических показате-

лей, характеризующих использование организациями Российской Федера-
ции специализированных программных систем администрирования и ав-
томатизации бизнес-процессов, проведенное нами с помощью поэтапного 
(рекурсивного) построения регрессионных моделей, позволило построить 
функции прогнозирования с вполне приемлемыми оценками качества (см. 
табл. 2) и получить точечные оценки прогнозных значений на ближайшую 
перспективу. 

Выявленные нами существенные отклонения показателей на рубеже 
2020-2021 гг. от ожидаемого поступательного роста, точно так же, как это 

было обнаружено ранее на примере официальной статистики использова-
ния ИКТ [4], на наш взгляд, имеют глубокие корни, лежащие в плоскости 
сложных процессов цифровизации экономической деятельности. В этой 
связи, обратимся к исследованию А.В. Бабкина, Е.В. Шкарупета, Л.В. Та-
шеновой, выполненного в рамках гранта Российского научного фонда № 
23-28-01316 «Стратегическое управление эффективным устойчивым ESG-
развитием многоуровневой киберсоциальной промышленной экосистемы 
кластерного типа в циркулярной экономике на основе концепции Инду-
стрия 5.0: методология, инструментарий, практика» [7]. В частности, в ука-
занной работе отмечается важная особенность Индустрии 5.0, заключаю-
щаяся в постепенной конвергенции (сближении) процессов цифровой ин-
дустриализации и индустриальной цифровизации, а также приводится ав-
торская методика количественной оценки такого сближения, выработан-
ная на основе предложений, выдвинутых в 2020-2022 гг. Китайской акаде-
мией информационных и коммуникационных технологий (China Academy 
of Information and Communications Technology, CAICT). 

Авторская методика оценки конвергентной концепции А.В. Бабкина с 
соавторами состоит из шести этапов и в основе своей связана с количе-
ственной оценкой ряда статистических индикаторов, разбитых на три 
уровня. Третий (нижний) уровень индикаторов (третичные) состоит из 19 
статистических показателей, значения которых учтены официальной ста-
тистикой Росстата. Эти данные объединяются в группы второго уровня 
(так называемые вторичные индикаторы), которые, в свою очередь форми-
рую два основных индикатора первого уровня (первичные), подлежащих 
сравнению – это индикатор цифровой индустриализации и индикатор ин-
дустриальной цифровизации соответственно. 

Так, например, исследованные нами в настоящей работе показатели 
использования ERP- и CRM-систем, совместно с двумя близкими по 
смыслу показателями, характеризующими наличие в организациях специ-
альных программных средств для управления закупками и продажами то-
варов (работ, услуг), составляют единую группу третичных индикаторов, с 
помощью которых оценивается вторичный индикатор «Цифровое управле-
ние бизнес-процессами». 

 

 
Рисунок 4 – Динамика индикаторов индустриальной цифровизации в 
РФ за 2010-2022 гг.  
Источник: построено авторами по данным [7, c. 103]. 

 
Расчеты индикаторов каждого уровня, позволяют А.В. Бабкину с со-

авторами [7] оценить степень конвергентности исследуемых ими процес-
сов цифровой индустриализации и индустриальной цифровизации на ос-
нове данных официальной статистики по универсальной шкале относи-
тельных значений (в пределах от 0 до 1 – чем ближе к 1, тем выше конвер-
гентность). Общий «итоговый показатель конвергентности в целом демон-
стрирует положительную динамику, начиная с 0,18 в 2010 году и достигая 
0,75 в 2022 году, что указывает на усиление взаимодействия и интеграции 
между цифровой индустриализацией и индустриальной цифровизацией» 
[7, c. 102].  

Вместе с тем, обратим внимание на поведение индикаторов индустри-
альной цифровизации совместно с их составляющими второго уровня, ха-
рактеризующими блок «Цифровое управление бизнес-процессами» (см. 
диаграмму на рис. 4). Хорошо виден существенный «спад» последнего ин-
дикатора в 2020-2021 гг., в основе которого лежат статистические показа-
тели использования организациями специализированных программных 
продуктов, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов. Таким 
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образом, можем подчеркнуть, что выявление особенностей в поведении от-
дельных статистических показателей оказывает существенное влияние на 
значения агрегированных индикаторов по направлению индустриальной 
цифровизации. 

 
Выводы 
В настоящей работе, с помощью инструментальных средств языка 

программирования python, построена модель рекурсивного анализа и про-
гнозирования важных статистических показателей, характеризующих про-
цессы цифрового управления бизнес-процессами организаций в РФ за пе-
риод 2010-2023 гг. и ближайшую перспективу. В ходе анализа данных вы-
явлены существенные снижения наблюдаемых значений в 2020-2021 гг.. 
после которого обнаружена повышательная тенденция «догоняющего» ха-
рактера.  

В качестве гипотезы, объясняющий снижение ряда цифровых показа-
телей в отмеченный период, можно поставить вопрос об изучении возмож-
ных структурных изменений в цифровой экономике, либо согласиться с 
мнением некоторых ученых, предполагающих, что наблюдаемый эффект 
«отражает влияние экстернальных факторов»[7]. В любом, случае, даль-
нейшее изучение официальной статистики 
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A recursive model for analyzing and forecasting official statistical indicators of 
organizations' use of specialized business process automation systems 

Rychago M. E., Esina E.E. 
Financial University under the Government of the Russian Federation  
The article is devoted to the study of official statistical indicators included in Monitoring the 

development of the information society in the Russian Federation and characterizing the use 
of ERP and CRM systems for automation and administration of business processes by 
organizations. The relevance and increased scientific interest in a wide range of issues 
related to the processes of digitalization in the socio-economic sphere, including the 
measurement of the digital economy and the selection of appropriate tools for these 
purposes, was noted. A recursive model of analysis and forecasting of official statistics data 
in the field of the use of ERP and CRM systems by organizations for 2010-2023 has been 
built, and point forecast values for two periods ahead have been calculated. The advantages 
of using the standard tools of the sklearn library of the python programming environment 
for building recursive models of the described type in comparison with traditional MS Excel 
spreadsheet tools are noted. 

Keywords: information society, digital economy, industrial digitalization index, ERP systems, 
CRM systems, official statistics, recursive forecasting model, regression analysis, tools. 

References 
1. Scientific electronic library eLibrary. – URL: https://www.elibrary.ru/querybox.asp 

(accessed: 30.04.2025). 
2. Mirolyubova, T. V. Digital economy and digital transformation of the regional economy: 

measurement and features / T. V. Mirolyubova, R. S. Nikolaev // Bulletin of the Perm 
University. Series: Economics. – 2024. – Vol. 19, No. 3. – pp. 340-354. – DOI 
10.17072/1994-9960-2024-3-340-354. – EDN XMIQWI. 

3. Rychago, M. E. Information and telecommunication technologies as a leading branch of the 
digital economy of the Russian Federation from the standpoint of statistical research / M. E. 
Rychago // Innovations and Investments. – 2024. – No. 9. – pp. 497-499. – EDN APNXEX. 

4. Rychago, M. E. An analytical model for measuring the digital economy of the Russian 
Federation based on official statistics on the use of information and communication 
technologies / M. E. Rychago // Innovations and Investments. – 2025. – No. 2. – pp. 542-
546. – EDN KFUMUC. 

5. Monitoring the development of the information Society in the Russian Federation / Federal 
State Statistics Service: official statistics. – URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity (date of request: 30.04.2025). 

6. Prokhorov, P. E. Analysis and forecasting of the dynamics of digital transformation of the 
economy of the Russian Federation (using the example of assessing the digitalization of 
organizations) / P. E. Prokhorov, V. G. Minashkin // Questions of Statistics. – 2021. – T. 28, 
No. 4. – P. 107-120. – DOI 10.34023/2313-6383-2021-28-4-107-120. – EDN KBBBIK. 

7. Babkin, A.V. Methodology for assessing the convergence of digital industrialization and 
industrial digitalization in the context of Industry 4.0 and 5.0 / A.V. Babkin, E. V. 
Shkarupeta, L. V. Tashenova // pi-Economy.– 2023. – Vol. 16, No. 5. – pp. 91-108. – DOI 
10.18721/JE.16507. – EDN UIQYKW. 

8. Minko, A.A. Forecasting in business using Excel. Just like two times two / A.A. Minko. – 
M.: Eksmo, 2007. – 208 p. 

 
 

  



 508 

№
 5

 2
0
2
5

  

Использование синтаксических связей для классификации 
строительных документов с помощью методов машинного 
обучения 
 
 
Сак Александр Николаевич 
кандидат филологических наук, доцент, старший преподаватель кафедры ин-
форматики и прикладной математики, НИУ МГСУ, sak_inter@mail.ru 
 
В статье рассматривается возможность улучшить числовые представления 
слов, подаваемые на вход разных моделей для классификации текста. Автор по-
казывает, что учет синтаксических связей предложения и соответствующая мо-
дификация входных числовых представлений на базе TF-IDF, может в опреде-
ленной мере улучшить результат классификации текстов строительных доку-
ментов. Для оценки полученных результатов используются нейросети и метод 
ближайших соседей (KNN). 
Ключевые слова: KNN, полносвязные нейросети, графовые сверточные 
нейросети (GCN), матрица смежности, синтаксичесие связи, TF-IDF, обработка 
естественного языка. 
 

Введение 
Наша гипотеза состоит в том, что если добавить в числовые представ-

ления слов (признаки) смысловой компонент, то классификация будет про-
ходить гораздо лучше. Если в качестве смыслового компонента использо-
вать синтаксический анализ, с помощью которого устанавливаются связи 
между элементами предложения, а затем эти связи использовать для моди-
фикации признаков, то классификация будет улучшена. Нечто подобное 
мы наблюдаем при классификации с помощью графовых сверточных 
нейросетей (GCN), где связи между узлами графа записываются в матрицу 
смежности, а потом матрица смежности умножается на матрицу призна-
ков. Матрица смежности в GCN нормализуется с помощью матрицы сте-
пени во избежание взрывного роста градиента. Но GCN используются для 
классификации каждого узла графа, а мы хотим классифицировать все 
предложение (микротекст), поэтому используя этот элемент GCN в каче-
стве модификатора признаков, воспользуемся полносвязной нейросетью 
для конечной классификации. 

Сначала формируем датасет. Для этого собираем необходимую вы-
борку документов.  

 
У нас три вида строительных документов: 'СНиП и СП', 'ГОСТ', 'Кон-

тракт'. Их и будем использовать как классы. Получаем словарь: 
{'СНиП и СП': ' Настоящий свод правил распространяется на строи-

тельство новых, реконструкцию и снос существующих зданий и сооруже-
ний (далее - строительство), возводимых на основании разрешения на стро-
ительство, полученного в установленном порядке, а также на благоустрой-
ство и инженерную подготовку территорий. При строительстве линейных 
сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объ-
ектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения желез-
ных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог… 

'ГОСТ': ' Наименование бетона определенного типа (вида) должно 
включать в себя, как правило, все классификационные признаки, установ-
ленные …. 

'Контракт': ' Не позднее следующего рабочего дня с момента подписа-
ния настоящего Договора обеспечить специалистам и иным сотрудникам 
Исполнителя, а также …} 

В этом словаре ключами выступают классы документов, а значениями 
– текст самих документов. 

Теперь подсчитаем количество вхождений каждого слова в весь кор-
пус текстов.  
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После этого делим каждый фрагмент на предложения и записываем 

его класс. 

 
Затем с помощью полученного словаря частотности векторизуем каж-

дый токен предложения. В данном случае мы не берем в расчет количество 
вхождений слов в каждый документ. На данном этапе исследования век-
торы, отражающие частоту встречаемых токенов мы считаем достаточ-
ным, чтобы проверить нашу гипотезу. Тем не менее качество признаков, 
зависящее от разных подходов их получения, играет важную роль при ана-
лизе текста. Мы получили датасет, состоящий из классов документов, 
предложений и их векторного представления. 

 
 
Теперь мы должны реализовать синтаксический анализ каждого пред-

ложения, чтобы получить связи между словами. Для этого идеально под-
ходит библиотека Natasha. Загружаем библиотеку: 

 
Natasha позволяет получить не только синтаксический разбор предло-

жения, но и установить связи между элементами предложения. 

  
 
Теперь мы можем преобразовать эти связи в матрицу смежности. 
 

 
 

Здесь возникает определенная трудность, связанная с тем, что Natasha 
считает знаки препинания токенами, а мы при анализе частотности их в 
расчет не принимаем. Поэтому приходится от них избавляться.  

 

 
 
Теперь кроме вектора признаков, каждое предложение получает мат-

рицу смежности своих синтаксических связей. Теперь мы должны отфиль-
тровать те предложения, в которых размерность вектора и матрицы совпа-
дает.  

 
 
Методы исследования 
Получив датасет data4, где колонки tfidf_features и result1 содержат 

одинаковое количество признаков, разделяем данные на тренировочные и 
тестировочные. 85% данных используются для тренировки, а 15% для те-
стирования. 

 

 
 
Каждый из 15 признаков выделяется в отдельную колонку. Для про-

верки нашей гипотезы воспользуемся полносвязной 3-х слойной сетью с 
функцией softmax на выходном слое. Это самая обычная достаточно мощ-
ная нейронная сеть.  

 

 
 
На первый (входной) слой подаем определенное количество признаков 

и преобразуем ее в матрицу соответствующей размерности, например 1x 
15, что позволит получить матрицу при умножении на соответствующую 
матрицу весов. На втором(внутреннем) слое используем функцию актива-
ции tanh. Эта функция выдает результат, соответствует тангенсу вводимого 
значения: output=np.tanh(output) и ее обратная функция соответствует 
deriv=1-(output**2). Эндрю Траск [1] говорит о том, что для функции tanh 
необходимо уменьшить стандартное отклонение входящих весов. Веса за-
даются случайными числами. Вызов np.random. random задает матрицу ве-
сов со случайными значениями из диапазона [0, 1]. Умножая полученные 
значения на 0.02 и вычитая 0.01, мы получаем соответствующие значения 
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в диапазоне [-0.01, 0.01]. Данный диапазон исходных значений весов дает 
хорошие результаты при использовании функции tanh. Он уже чем диапа-
зон, необходимый для функции активации relu, для которого подойдут зна-
чения от -0.1 до 0.1. Выходной слой представлен функцией softmax, кото-
рая имеет вид: 

temp ൌ  np. expሺxሻ 
result ൌ temp/np. sumሺsumሺtempሻሻሻ  

Обратно распространяемая функция softmax имеет вид : 
deriv ൌ 1 െ ሺoutput ∗∗ 2ሻ 

Если у нас 15 элементов входного слоя и 3 элемента на выходе, то мы 
должны создать две матрицы весов размерностью, например, 15x10 и 10x3 
соответственно. Трехслойная нейросеть является более мощной, чем двух-
слойная за счет того, что промежуточный слой образует корреляцию, даже 
если она очень слабая между входным и выходным слоем.  

Можно усовершенствовать уже имеющуюся нейросеть за счет проре-
живания в коде. Для этого добавим несколько строк в коде: 

dropout_mask=np.random.randint(2,size=layer1.shape) 
layer1*=dropout_mask*2 
layer_1_delta*=dropout_mask 
С помощью 50% распределения Бернулли значения dropout_mask при-

нимают значение 0 или 1 с вероятность 50% для каждого значения [1]. 
Умножая значения слоя на dropout_mask, некоторые из значений остаются, 
а некоторые умножаются на 0 и пропадают. Необходимо умножить полу-
ченные значения на 2, чтобы в сумме сохранилось примерно то же значе-
ние, что и без прореживания. Прореживание позволяет создать случайный 
процесс, который борется с шумом и позволяет установить корреляцию 
между значимой информацией на входном слое и информацией на выход-
ном.  

Еще одним методом улучшения нейронной сети может быть пакетный 
градиентный спуск. Вместо одного примера на вход подается 10 примеров, 
и корректирующие значения весов усредняются по всем 10 примерам, 
ускоряя обучение. Так, если в первой нейросети на понадобилось 20000 
итераций, то во второй всего 100 для получения схожих результатов.  

 
 

 
 

 
 
И, наконец, третьей моделью, служащей для классификации, послу-

жит метод K-ближайших соседей (KNN). В данном методе класс объекта 

определяется на основе наиболее часто встречающегося среди k ближай-
ших соседей. В нашем случае наиболее оптимальный результат получается 
при количестве случайных соседей = 4.  

Теперь получим и сравним значения, полученные для 3 наших моде-
лей для 15, 10,7 и 5 входных элементах. 

 
Результаты 
Для tfidf_features 

Тип модели 15 10 7 5 
Простая нейросеть 40% 50% 30% 40% 
Нейросеть с пакет-

ным градиентым 
спуском 

70% 60% 40% 30% 

KNN 50% 50% 40% 40% 
 
Для result1 

Тип модели 15 10 7 5 
Простая нейросеть 60% 50% 30% 40% 
Нейросеть с пакет-

ным градиентым 
спуском 

80% 60% 40% 30% 

KNN 40% 40% 40% 40% 
 
Как мы можем убедиться, для 5,7 и 10 признаков на входе result1 не 

имеет преимущества перед tfidf . А при 10 признаках на входе KNN полу-
чает преимущество в 10%. Но при использовании 15 признаков result1 
имеет преимущество перед вектором признаков. Особенно это преимуще-
ство значительно для простой трехслойной нейросети с 20000 эпохами, но 
и нейронная сеть с пакетным градиентным спуском также улучшает свои 
показатели, доведя их до рекордных 80%. На следующих графиках отобра-
жаются распределения для одного и того же предложения на основе век-
тора признаков, а второе – после умножения вектора признаков на матрицу 
смежности. 

 

 
Распределение для 10 предложения tfidf 
 

 
Распределение для 10 предложения Result1 
 
Налицо нормализация и сглаживание, которые достигаются смысло-

вым компонентом. 
 
Выводы 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

определенной мере наша гипотеза оправдалась и при достаточном количе-
стве признаков смысловой компонент – в нашем случае синтаксический 
анализ через матрицу смежности – может положительно повлиять на ре-
зультат. Это работает только на больших последовательностях входных 
признаков. Полученным результатом можно воспользоваться в случае 
необходимости анализа больших последовательностей, которые трудно 
сегментируются и которые имеют определенные внутренние связи, выра-
жаемые через матрицу смежности.  
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Using syntactic relations to classify construction documents using machine learning 
methods. 

Sak A.N. 
National Research University Moscow State University of Civil Engineering 
The article considers the possibility of improving the numerical embeddings fed to the input of 

different models for text classification. The author shows that taking into account the 
syntactic relations of a sentence and the corresponding modification of input embeddings 
based on TF-IDF can improve the result of classifying construction document texts to a 
certain extent. Neural networks and the method of nearest neighbors (KNN) are used to 
evaluate the obtained results. 

Keywords: KNN, fully connected neural networks, graph convolutional neural networks (GCN), 
adjacency matrix, syntactic relations, TF-IDF, natural language processing 
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Философия цифры: метрики и цифровые пространства 
виртуальной реальности 
 
 
Трофимова Елена Валерьевна 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры информатики Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, 
elena.trofimova@list.ru  
 
Исследуются онтологические, эпистемологические и социокультурные ас-
пекты цифры в современной реальности. Анализируются цифровые метрики и 
цифровые пространства, их взаимосвязь и влияние на поведение пользователей, 
формирование социальных связей и распределение ресурсов в цифровой среде. 
Особое внимание уделяется этическим вопросам, связанным с использованием 
метрик в цифровых пространствах, и предлагаются принципы, направленные 
на защиту прав и свобод пользователей, обеспечение справедливости и инклю-
зивности. 
Результаты исследования могут быть использованы для разработки этических 
кодексов и регуляторных мер в сфере искусственного интеллекта и цифровых 
технологий, а также для повышения осведомленности пользователей о влиянии 
метрик и алгоритмов на их поведение и социальные взаимодействия. Матери-
алы могут быть полезны в образовательных программах для подготовки специ-
алистов в области цифровой экономики, информационных технологий и соци-
альной инженерии. 
Ключевые слова: цифра, философия, метрики, цифровые пространства, циф-
ровая среда, цифровые индикаторы, цифровая реальность, дополненная реаль-
ность, бытие, познание, цифровизация, виртуальность, алгоритмы, массивы 
данных. 
 

Введение. В условиях стремительного развития цифровых технологий и 
проникновения цифровых пространств во все сферы жизни общества, ис-
следование онтологии цифры, метрик и пространств приобретает особую 
актуальность. Понимание сущности цифровой реальности, способов из-
мерения и оценки цифровой активности, а также этических аспектов ис-
пользования цифровых технологий является необходимым для обеспече-
ния устойчивого и справедливого развития цифрового общества [10, 11]. 

Проблема исследования заключается в отсутствии единого философ-
ского подхода к пониманию цифровой реальности [3, 9]. Цифровые мет-
рики и пространства часто рассматриваются как технические инстру-
менты, без учета их философских и социальных последствий. Необходимо 
разработать философскую концепцию, которая позволила бы осмыслить 
цифровую реальность как целостное явление, учитывающее онтологиче-
ские, эпистемологические и этические аспекты. 

Цель исследования – раскрыть философские аспекты цифровых мет-
рик и пространств, проанализировать их взаимосвязь и влияние на форми-
рование цифровой реальности. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: определить понятие «цифра» в фило-
софском контексте и рассмотреть различные подходы к определению циф-
ровой реальности; проанализировать особенности измерения в цифровом 
пространстве и выявить проблемы, связанные с использованием цифровых 
метрик; исследовать различные типы цифровых пространств и их влияние 
на человека и общество; раскрыть взаимосвязь между цифровыми метри-
ками и цифровыми пространствами и проанализировать этические аспекты 
использования метрик в цифровой среде. 

Методология исследования основана на анализе философской, науч-
ной и технической литературы, посвященной вопросам цифровизации, он-
тологии, эпистемологии и этики. В работе используются методы философ-
ской рефлексии, сравнительного анализа и синтеза. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 
взаимосвязи между цифровыми метриками и цифровыми пространствами 
с позиций философии, эпистемологии и социологии. В работе предлагается 
новая типология цифровых метрик, учитывающая их характеристики и 
функции, а также выявляются эпистемологические проблемы измерения в 
цифровом пространстве. Впервые формулируются этические принципы 
использования метрик в цифровых пространствах, направленные на за-
щиту прав и свобод пользователей. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы для разработки этических кодексов и регуляторных мер в 
сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также для по-
вышения осведомленности пользователей о влиянии метрик и алгоритмов 
на их поведение и социальные взаимодействия. Материалы статьи могут 
быть использованы в образовательных программах для подготовки специ-
алистов в области цифровой экономики, информационных технологий и 
социальной инженерии. 

 
1. Онтологическая природа цифры: сущность цифрового бытия 
1.1. Определение термина «цифра» в рамках философского дискурса. 

Современная философия значительно переосмыслила значение термина 
«цифра», выведя его далеко за пределы традиционного математического 
понимания [7, 8]. Первоначально цифра была символом числового выра-
жения — абстрактной единицей счета. Но в эпоху информатики она стала 
основополагающим компонентом нового типа бытия, охватывающего раз-
нообразные сферы жизнедеятельности общества и межличностных отно-
шений. 

История изучения сущности чисел начинается ещё в Древней Греции, 
где представители Пифагорейского учения утверждали, что число лежит в 
основе мировой структуры, выступает универсальным ключом к понима-
нию гармонии Вселенной. Позднее Платон продолжил развитие идеи о су-
ществовании совершенных форм чисел, противопоставляя их материаль-
ному миру, воспринимаемому органами чувств [7].  

Сегодняшняя философия рассматривает цифру одновременно как аб-
страктный математический элемент и инструмент программирования, ор-
ганизующий деятельность вычислительных машин, создавая основы ис-
кусственного интеллекта и информационных технологий, включающих 
базы данных, программное обеспечение и алгоритмы [4]. 
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Дискуссии относительно онтологического статуса цифры продолжа-
ются [1, 5]. Часть исследователей видит её независимым объектом, суще-
ствующим вне сознания, подобному математической истине. Другие счи-
тают цифру социальным артефактом, порожденным человечеством ради 
удобства вычислений и коммуникаций. 

Эволюционируя вместе с развитием цивилизации, цифра приобрела 
новое качество: способность к самостоятельному развитию, изменению, 
адаптации, благодаря использованию сложных алгоритмов и больших объ-
емов данных. 

1.2. Представление информации в виде цифры: аспекты репрезента-
ции. Цифровой способ представления информации существенно отлича-
ется от аналогового формата. Аналоговая передача информации основана 
на сигнале, изменяющем свои параметры непрерывно во времени и содер-
жащем неограниченное количество значений, тогда как цифровой формат 
резко уменьшает количество значений за счет того, что кодирует пара-
метры сигнала в дискретной форме и ограничен, как правило, бинарной 
системой счисления. 

Преимущество перехода к цифровому типу состоит в повышенной 
устойчивости сигнала к внешним воздействиям, простоте хранения, обра-
ботки и предоставления информации, а также способности формировать 
более сложные интерактивные системы. 

Коды представляют собой специфический коммуникативный инстру-
мент виртуального пространства, определяющий функциональные харак-
теристики и пределы цифровых технологий [6]. Программный код явля-
ется 6последовательностью инструкций, исполняемых вычислительной 
системой для достижения заданных результатов. Языки программирова-
ния отличаются индивидуальными правилами построения выражений и 
структурированностью синтаксической организации. 

Информационные ресурсы являются фундаментальной основой функ-
ционирования цифровой экономической системы. Организованные инфор-
мационные массивы активно применяются для аналитического исследова-
ния, прогностического моделирования и выработки оптимальных управ-
ленческих стратегий. Потоки данных формируются посредством различ-
ных информационных источников: социальных сетей, поисковых серви-
сов, сенсоров и датчиков. 

При этом необходимо осознавать многозначность интерпретации од-
них и тех же сведений, обусловленную различием целевых установок и ме-
тодик обработки. Объективность и беспристрастность данных часто ока-
зываются относительными понятиями, зависящими от субъективных пред-
почтений и мотиваций участников процесса. 

1.3. Виртуальная, дополненная и гибридная реальности: феноменоло-
гия цифрового существования. Виртуальная реальность (VR), созданная 
искусственным путем с использованием компьютеризированных техноло-
гий, имитирует реальные условия окружающей среды, позволяя человеку 
погружаться в интерактивные сценарии, вступать в контакт с виртуаль-
ными объектами и испытывать соответствующие ощущения. 

Дополненная реальность (AR) объединяет физические элементы ре-
ального мира с цифровым содержанием, предлагая пользователям визуа-
лизировать виртуальные предметы поверх физического окружения посред-
ством специальных устройств вроде смартфонов или очков. 

Гибридная реальность (MR) интегрирует обе ранее перечисленные 
разновидности реалий, предоставляя возможность взаимодействовать как 
с физическими, так и виртуальными компонентами в едином пространстве. 

Феноменологическое изучение феноменов VR/AR/MR направлено на 
понимание восприятия и опыта пребывания в данных средах. Под влия-
нием цифровых технологий изменяется наше ощущение пространства-вре-
мени, возникают новые типы идентификации личности и социального по-
ведения [10, 11]. 

Возникновение виртуальных сред заставляет задуматься о границе 
между реальностью и иллюзиями, о роли симуляции в формировании он-
тологии. AR добавляет дополнительные информационные уровни к физи-
ческой среде, дополняя физическую картину мира новыми смыслами [2, 3]. 
Вместе с тем использование цифровых технологий несет риск формирова-
ния зависимости и изоляции от реальной жизни. Важно осознавать необ-
ходимость баланса между виртуальным опытом и жизнью в материальной 
среде. 

 
2. Метрики в цифровом пространстве: теория познания цифро-

вого измерения 
2.1. Понятие «метрика» в философии и математике. Термин «мет-

рика» играет ключевую роль в методологии наук, обозначая функциональ-
ный механизм измерения расстояния между элементами множества со-
гласно установленным правилам: положительности, симметрии и триангу-
лярному принципу. 

В математическом знании различаются многочисленные типы метрик, 
характеризующиеся уникальными свойствами и находящие применение в 
различных областях исследований. Например, евклидова метрика традици-
онно применяется для вычисления расстояния между двумя точками как 
величины линейного сегмента, соединяющего их. Манхэттенская (город-
ская) метрика основана на подсчете суммы модулей отклонений координат 
двух объектов друг относительно друга. Косинусная метрика ориентиро-
вана на определение углового отклонения между направлениями векторов 
вне зависимости от их масштабов. 

Выбор конкретной метрики оказывает значительное влияние на фор-
мирование представления о пространственной структуре и формулировке 
заключений на основании обрабатываемых данных. Применение альтерна-
тивных способов измерения дистанций способно привести к неоднород-
ным итоговым выводам. 

Философские размышления вокруг понятия «метрика» затрагивают 
проблемы сущности пространственных отношений и временных характе-
ристик, возможной объективности мер и соответствия абстрактных мате-
матических моделей реальной действительности. 

Согласно концепции Иммануила Канта, пространство и время рас-
сматриваются как априорные категории человеческого сознания, форми-
рующие структуру познавательного опыта. 

2.2 Типология, особенности и назначение цифровых метрик. В усло-
виях современной цифровой среды понятие «метрика» приобрело особое 
значение, став инструментом мониторинга и управления важнейшими па-
раметрами сетевого поведения субъектов. Эти индикаторы играют ключе-
вую роль в обеспечении качественной диагностики и оптимизации произ-
водственных процессов, предоставляя возможность получать достоверные 
и информативные сведения. 

Цифровая среда включает разнообразные группы метрик, каждая из 
которых направлена на оценку отдельного аспекта интерактивного поведе-
ния. Показатели эффективности деятельности (Key Performance Indicators, 
KPI) предназначаются для проверки исполнения стратегических задач ор-
ганизаций. Индикаторы вовлечения демонстрируют уровень взаимодей-
ствия потребителей с цифровыми ресурсами либо информационными пло-
щадками. Коэффициент преобразования отражает успешность маркетин-
говых мероприятий и функционирование интернет-ресурсов. Инстру-
менты социальной сети и поисковых машин используются для анализа по-
токов посетителей, демографических показателей аудитории и уровня воз-
действия в виртуальном пространстве. 

Каждая категория цифровых метрик отличается определенными при-
знаками, позволяющими выделять их среди традиционных подходов. Во-
первых, они измеряемы, то есть допускают числовое выражение и точное 
фиксирование. Во-вторых, они значимы, поскольку фокусируются на зна-
чимых характеристиках цифровой жизнедеятельности. В-третьих, они 
сравнимы, позволяя проводить сопоставление разнородных элементов или 
периодов времени. Далее, они обладают динамизмом, приспосабливаясь к 
изменениям текущих условий. Наконец, они интерпретируемы, обеспечи-
вая возможность вынесения обоснованных оценочных суждений и приня-
тие аргументированных решений на базе полученной информации. 

Основные функции цифровых метрик состоят в мониторинге состоя-
ния цифровой экосистемы, оценке продуктивности стратегии, предсказа-
нии тенденций развития, управлении ресурсами и принятии компетентных 
управленческих решений. 

2.3. Эпистемологические проблемы измерения в цифровом простран-
стве. Процедура измерения в цифровом пространстве сопровождается це-
лым спектром эпистемологических трудностей, относящихся преимуще-
ственно к вопросам объективности, валидности и адекватности интерпре-
тации цифровых метрик [3]. Первой ключевой проблемой выступает отсут-
ствие объективности самих цифровых метрик. Эти метрики формируются 
алгоритмами, подверженными предвзятостям и ошибкам, влияющими на 
итоговую величину показателя. Помимо этого, субъективизм проявляется 
и в самом процессе выбора той или иной метрики, методики накопления 
данных и способа их последующей обработки. Вторая значимая трудность 
заключается в недостаточной валидности многих цифровых метрик. Зача-
стую они не соответствуют тем реальным событиям и процессам, которые 
призваны характеризовать. Примером подобного противоречия служит си-
туация, когда численность позитивных реакций ("лайков") в социальной 
сети слабо коррелирует с фактической популярностью или качеством пуб-
ликуемого контента. Это обстоятельство подчеркивает, что большинство 
цифровых метрик представляют собой всего лишь приближённые модели, 
неизбежно пропускающие многие тонкие моменты реальности. Третья 
важная сложность кроется в проблематике правильной интерпретации ре-
зультатов измерений. Для полноценного раскрытия смысла полученной 
информации необходим глубокий анализ исходных данных и факторов, 
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оказывающих влияние на конечные показатели. Если простое накопление 
статистических данных представляется достаточно простой задачей, то по-
следующая обработка и правильная интерпретация полученных числен-
ных значений оказываются весьма сложными этапами исследовательского 
процесса. 

Следовательно, процедура измерения в цифровом пространстве носит 
многослойный и многоаспектный характер, требуя критичного отношения 
и чёткого осознания существующих эпистемологических границ. Следует 
иметь в виду, что цифровые метрики являются исключительно вспомога-
тельными средствами, полезными для исследования и управления цифро-
вой реальностью, однако не претендующими на абсолютную истину. 

2.4. Анализ различных типов пространств и метрик: от Евклида до 
современных цифровых моделей. Для углубленного понимания механизма 
измерения в цифровом пространстве целесообразно изучить многообразие 
известных математических пространств и соответствующих им метрик. 

Евклидово пространство, являющееся общепринятым стандартом, по-
строено на базовых принципах традиционной математики и основано на 
применении вещественных чисел. Расстояние между любыми двумя точ-
ками здесь рассчитывается по классической формуле, использующей 
суммы квадратов координат. Благодаря своей интуитивной наглядности и 
прозрачности, оно активно применяется в физическом описании природ-
ных объектов и явлений. В цифровом пространстве эта метрика способна 
использоваться для вычисления расстояний между многомерными призна-
ками объектов, как, например, при выполнении процедур классификации 
данных или распознавания изображений. 

Римановы многообразия воплощают развитие идей евклидовой гео-
метрии, допуская существование пространств с локально изменяющейся 
геометрией и произвольной степенью искривленности. Их принципиаль-
ным признаком выступает вариативность метрики в зависимости от распо-
ложения каждой индивидуальной точки в пространстве. Данное свойство 
стало ключевым элементом формирования общей теории относительности 
Эйнштейна и находит применение в ряде направлений теоретической фи-
зики, включая физику элементарных частиц. В рамках информационного 
поля риманова геометрия также широко востребована для описания мно-
гоуровневых зависимых систем, таких как социальные сети или биологи-
ческие последовательности ДНК. 

Финслерова геометрия развивает идеи римановой модели, дополни-
тельно включив зависимость метрики от конкретного направления движе-
ния. Следовательно, протяженность пути между двумя объектами зависит 
не только от начального и конечного положений, но и от избранного марш-
рута следования. Подобный подход позволяет эффективно анализировать 
свойства анизотропных сред, проявляющих различия в поведении вдоль 
разных осей, таких как движение транспорта в городах или процессы рас-
пространения новостной информации в соцсетях. 

Помимо указанных концептуальных формализмов, современные науч-
ные дисциплины предлагают широкий диапазон иных геометрических 
пространств, таких как пространства Минковского, Банаха, Гильберта и 
прочие пространства. Каждое из них выделяется собственной спецификой 
топологической структуры и соответствующей сферой прикладного ис-
пользования. 

Подбор подходящей метрики оказывает решающее влияние на итоги 
анализа данных и построения цифровых моделей. Следовательно, важно 
учитывать уникальные свойства каждого вида пространства и соответству-
ющей метрики, выбирая оптимальный инструментарий для каждой от-
дельно взятой задачи. Например, при работе с социальными сетями пред-
почтение отдаётся таким показателям, как коэффициенты центрального 
узла или меры транзитивности, а при обработке текстовых данных приме-
няются матрицы семантического сходства и прочие метрики. Осознание 
особенностей различных типов пространств и метрик способствует повы-
шению точности и глубины анализа цифровых систем, а также созданию 
новых методик и алгоритмов, ориентированных на решение задач совре-
менного научного знания. 

2.5. Связь между метриками различных пространств и типами чисел. 
Соотношение между видами метрик и различными типами чисел (действи-
тельными, комплексными, кватернионами и прочими гиперкомплексными 
числами) обусловлено следующим положением: конкретный вид чисел 
формирует алгебраическую структуру соответствующего пространства, а 
метрика, связанная с данным пространством, описывает его геометриче-
ские характеристики, такие как расстояния, углы и кривизна. 

Действительные числа (R) образуют привычное нам эвклидово про-
странство, в котором координаты точек представлены вещественными чис-
лами. Здесь традиционно применяется эвклидова метрика, рассчитываемая 
путём элементарных арифметических действий (сумма, произведение, ко-
рень). 

Комплексные числа (C) используют дополнительный уровень сво-
боды, обладая еще и мнимой частью. Соответственно, формируется ком-
плексная плоскость, основанная на математике комплексных чисел. При-
мером такой метрики может служить расчёт модуля комплексного числа, 
выступающего мерилом расстояния между точками комплексной плоско-
сти. 

Кватернионы (ℍ) и Кватернионное пространство. Кватернионы явля-
ются расширением комплексных чисел, представляющими собой четырех-
мерные гиперкомплексные числа. Кватернионы имеют одну веществен-
ную и три мнимые части. Кватернионное пространство — это простран-
ство, в котором координаты точек выражаются кватернионами. Кватерни-
онное пространство находит применение в компьютерной графике для 
описания вращений и ориентаций объектов в трехмерном пространстве. 
Метрика в кватернионном пространстве может быть определена на основе 
арифметических операций над кватернионами. Однако, умножение кватер-
нионов не является коммутативным, что необходимо учитывать при опре-
делении метрики. 

Существуют и другие типы гиперкомплексных чисел, такие как ок-
тавы (8-мерные), седеньоны (16-мерные) и т.д. Однако, с увеличением раз-
мерности гиперкомплексных чисел теряются некоторые важные свойства, 
такие как ассоциативность и коммутативность. Пространства, построен-
ные на основе октав и других гиперкомплексных чисел, используются в 
основном в теоретических исследованиях, например, в теории струн и дру-
гих областях физики. Связь между типами чисел и метриками различных 
пространств заключается в том, что тип чисел определяет алгебраическую 
структуру пространства, а метрика определяет геометрические свойства 
пространства, такие как расстояние, угол и кривизна. Выбор типа чисел и 
метрики зависит от конкретной задачи и свойств моделируемой системы. 

 
3. Цифровые пространства: социально-культурные преобразова-

ния цифрового бытия 
3.1. Интерпретация понятия «пространство» в философских и соци-

альных учениях. В философии и общественных науках понятие «простран-
ство» давно перестало ограничиваться рамками физической географиче-
ской карты, обретая широкий спектр социокультурных и экзистенциаль-
ных смыслов. Исторически пространство рассматривалось как объектив-
ная, внешне существующая форма, вмещающая объекты и явления мате-
риального мира. Тем не менее современные философские течения подчер-
кивают активное участие индивидов в создании и восприятии простран-
ства. Так, немецкий мыслитель Иммануил Кант в своей трансценден-
тально-философской доктрине представлял пространство в качестве апри-
орной интуиции, необходимой для осознания любого опыта. Согласно кан-
товской парадигме, пространство не обладает автономным существова-
нием, а служит формой организации человеческих ощущений и восприя-
тия реальности. 

Что касается социальных наук, здесь особое место принадлежит Пьеру 
Бурдье, французскому социологу, предложившему концепцию социаль-
ного пространства как продукта власти и социальных взаимоотношений. В 
его трудах пространство предстает как многослойная конструкция, сфор-
мированная распределением капиталов (материального, культурного, сим-
волического характера), причем занимаемые субъектами позиции детерми-
нируют их положение в социальной структуре.  

Итак, пространство является не просто физическим местоположением, 
а многозначительным культурным феноменом, создающим предпосылки 
для выстраивания социальных взаимодействий, культурных практик и 
иерархий.  

3.2. Цифровые пространства: типология, характеристики и функ-
ции. Современные цифровые пространства формируют принципиально но-
вую разновидность социальной среды, возникшую на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий [10]. Их многообразие включает со-
циальные сети, виртуальные миры, игровые площадки, электронные ар-
хивы и библиотеки. 

Социальные медиаплатформы типа Facebook, Twitter и Instagram 
функционируют как площадки для межличностного взаимодействия, пере-
дачи информации и установления общественных взаимосвязей. 

Онлайновые игры наподобие World of Warcraft и Fortnite формируют 
виртуальные вселенные, позволяющие участникам коммуницировать, реа-
лизовывать игровые миссии и совершенствовать личные аватары. 

Виртуальные миры вроде Second Life открывают перед пользовате-
лями возможности проектирования собственных виртуальных ландшаф-
тов, контакта с иными участниками и участия в широком спектре культур-
ных событий.  

Электронные архивные базы и библиотечные хранилища вроде Project 
Gutenberg и Internet Archive обеспечивают свободный доступ к обширному 
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корпусу оцифрованных литературных произведений, архивных докумен-
тов и медийных ресурсов. 

Основные признаки цифровых пространств включают высокую сте-
пень интерактивности, мультиформатность содержания, глобальную рас-
пространённость, приватность коммуникаций и персонализацию функци-
ональности. Интерактивные механизмы повышают интенсивность комму-
никационного процесса и способствуют обогащению индивидуального 
жизненного опыта.  

Мультимодальность обеспечивается наличием множества видов со-
держательных единиц — текстового материала, визуализации, звуковых 
файлов и видеоматериалов, интегрирующихся в единое полиморфное це-
лое.  

Глобальная распространённость устраняет ограничения, накладывае-
мые географическими границами, расширяя горизонты общечеловече-
ского сообщества.  

Конфиденциальность поддерживается благодаря применению псевдо-
нима в качестве идентификатора личности.  

Персонализация проявляется в адаптации интерфейсных решений и 
функциональных инструментов под индивидуальные предпочтения и по-
требности пользователей. 

Назначение цифровых пространств заключается в предоставлении ши-
рокой палитры услуг и возможностей, охватывающих сферы общения, об-
разования, досуга, творчества и профессиональной деятельности. Люди ис-
пользуют эти платформы для завязывания знакомств, повышения квали-
фикации, развлечения, демонстрации творческих способностей и зараба-
тывания денежных средств. 

3.3 Социально-культурные последствия влияния цифровых про-
странств на индивидов и социум. Цифровые пространства оказывают глу-
бокое воздействие на жизнедеятельность современного общества, видоиз-
меняя традиционные методы общения, общественную инфраструктуру и 
картину мировосприятия. 

Они радикально трансформируют принципы межсубъектного взаимо-
действия и практик диалога, способствуя поддержанию контактов с близ-
кими людьми, проживающими на удалении, интеграции в тематически 
специализированные объединения и циркуляции новостных сообщений и 
интеллектуальных идей. 

Интернет-площадки играют значительную роль в формировании лич-
ного самосознания и самоидентификации личности, предлагая широкие 
перспективы творческого выражения, экспериментирования с ролевой иг-
рой и присоединением к альтернативным социальным коллективам. 

Цифровые инструменты существенно влияют на политические уста-
новки граждан и общественное мнение, становясь ареной политической 
полемики, катализатором народных движений, источником осведомлённо-
сти и средством консолидации электорального ресурса. 

Тем не менее наряду с очевидными преимуществами появляются се-
рьёзные угрозы. Интернет-зависимость, цифровое неравенство, травля в 
Сети, массовое распространение ложной информации вызывают обеспоко-
енность специалистов. Ввиду неравномерного распределения ресурсов, 
технологических компетенций и доступа к сети усиливается разрыв между 
слоями общества, провоцируя социальную несправедливость. 

Психоэмоциональный стресс, вызванный кибер-преследованиями, 
способен нанести значительный ущерб эмоциональному состоянию по-
страдавших. Фейки и пропаганда дестабилизируют доверие к официаль-
ным источникам информации и ставят под угрозу устойчивость демокра-
тии. 

Таким образом, цифровые пространства воплощают собой сложную, 
противоречивую реальность, нуждающуюся в тщательном научном 
осмыслении и выработке нормативного регулирования. Необходимость 
разработки политики справедливого и устойчивого развития цифрового 
общества, где технологии работают на благо людей, а не превращаются в 
источник опасности, становится всё острее.  

 
4. Взаимодействие метрик и пространств в цифровой реальности: 

нравственная и социальная составляющая 
4.1. Анализ взаимосвязи цифровых метрик и цифровых пространств. 

В цифровой среде метрики и пространства формируют сложное взаимо-
действие, в котором метрики функционируют как инструменты навигации, 
оценки и управления цифровыми пространствами, а сами пространства 
производят данные, необходимые для расчёта метрик. Такая синергия ока-
зывает значительное влияние на поведение пользователей, формирование 
социальных связей и перераспределение ресурсов в цифровом сегменте. 

Метрики необходимы для измерения и оценки активности субъектов в 
цифровых пространствах. Например, рейтинги сообщений, постов и про-

дуктов (количество "лайков", комментарии, ретрансляции, просмотры ви-
деоконтента на платформах YouTube, TikTok или показатели продаж на 
торговых площадках Amazon) — это классические цифровые метрики, от-
ражающие востребованность, привлекательность и качество предоставля-
емых сервисов или информационного наполнения. 

Эти метрики активно задействуются для персонализации контента и 
целевой рекламной кампании. Алгоритмы крупных интернет-сервисов (со-
циальных сетей, поисковых систем, маркетплейсов) обрабатывают личные 
сведения пользователей, такие как предпочтения, история посещений, по-
купки и социальные контакты, чтобы рекомендовать каждому участнику 
наиболее подходящие материалы и рекламные объявления. 

Значительное влияние метрик распространяется на создание социаль-
ных иерархий и порядок распределения благ в цифровых средах. Рейтин-
говые и фильтрационные механизмы устанавливают приоритетность отоб-
ражаемого контента, определяя, какая информация доступна широкой пуб-
лике, а какая остаётся скрыта. Подобная практика ведёт к возникновению 
эффекта "фильтрационного пузыря" - пользователь получает доступ 
только к материалам, согласующимся с его взглядами, оставаясь изолиро-
ванным от иного мнения. 

4.2. Практика применения метрик для управления и навигации в циф-
ровых пространствах. Алгоритмы рекомендаций используют метрики для 
подбора подходящего контента, исходя из индивидуальных предпочтений 
пользователей. Например, стриминговый сервис Netflix выдаёт рекоменда-
ции фильмов и сериалов, учитывая прошлые предпочтения зрителя, музы-
кальный потоковый сервис Spotify подбирает плейлисты на основе прослу-
шанных треков и жанров музыки.  

Оценочные системы базируются на метриках для установления каче-
ства продукции и услуг. Например, клиенты Amazon оставляют обзоры и 
выставляют рейтинги товарам по пятибалльной шкале, пользователи сер-
виса отзывов TripAdvisor пишут рецензии и ставят оценки гостиницам и 
заведениям питания. 

Механизмы поиска и сортировки информации применяют метрики для 
упорядочивания результатов запросов. Так, поисковая система Google ис-
пользует специально разработанный алгоритм, анализирующий сотни фак-
торов, таких как соответствие поисковому запросу, известность ресурса, 
оригинальность контента и надежность источника. 

Применение метрик в цифровой сфере имеет как положительное, так 
и негативное влияние. С одной стороны, метрики помогают людям быстрее 
находить полезную информацию, принимать взвешенные решения и эко-
номить время. С другой стороны, использование метрик ведет к образова-
нию замкнутых "пузырей мнений", сужению поля взглядов и манипуляции 
сознанием. 

4.3 Этическая проблематика применения метрик в виртуальных сре-
дах. Использование метрик в цифровой сфере вызывает ряд острых этиче-
ских коллизий, связанных с вопросами защиты частной жизни, информа-
ционной безопасности, справедливости и прозрачности процедур. 

Защита персональных данных. Практика сбора и анализа индивиду-
альных сведений пользователей в целях разработки метрик ставит под 
угрозу неприкосновенность частной жизни. Важно обеспечить ясность и 
прозрачность относительно характера собираемой информации, порядка 
её дальнейшей обработки и круга лиц, имеющих полномочия распоря-
жаться этими данными. 

Информационная безопасность. Применение специализированных 
алгоритмов и построенных на их основе метрик создает риск злоупотреб-
лений и манипуляций. Возникает необходимость в разработке действен-
ных механизмов защиты от кибератак, фейковых новостей и прочих угроз, 
связанных с искажением и фальсификацией информации. 

Проблема справедливости. Методы алгоритмизации и оценка состоя-
ния окружающей среды средствами метрик нередко приводят к появлению 
случаев предубеждения и дискриминации. Требуется внедрение принци-
пов справедливости, обеспечивающих одинаковые условия доступа к ре-
сурсам независимо от этнических признаков, пола, возраста, религиозных 
убеждений и иных частных характеристик. 

Прозрачность. Функционирование алгоритмов и механизмов расчёта 
метрик должно быть открытым и доступным для понимания пользовате-
лей. Люди обязаны обладать возможностью самостоятельно разобраться, 
как действуют применяемые алгоритмы, как осуществляется подсчёт мет-
рик и какое влияние они оказывают на пользовательский опыт. 

 
Заключение. Рассмотренные философские аспекты цифровых метрик 

и пространств показали, что эксплуатация метрик в цифровых простран-
ствах демонстрирует сложность и двойственность ситуации, которые тре-
буют разработки строгих норм нравственного регулирования, формирова-
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ния этических норм, защищающих права и свободы граждан, обеспечива-
ющих справедливый и инклюзивный подход, а также стимулирующих от-
ветственное отношение к цифровым технологиям. 

Перспективы дальнейших исследований: исследование влияния ис-
кусственного интеллекта на цифровые метрики и пространства; изучение 
этических аспектов использования цифровых метрик в образовании и здра-
воохранении; разработка новых философских концепций для понимания 
цифровой реальности. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть ис-
пользованы для разработки более эффективных и этичных цифровых тех-
нологий; материал может способствовать повышению осведомлённости 
общества о проблемах и возможностях цифровой реальности; результаты 
исследования могут быть использованы в образовательных программах 
для подготовки специалистов в области цифровых технологий и филосо-
фии. 
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Предмет и объект исследования. 
В теории организации производства ритмичность производственного 

процесса означает, что все отдельные производственные действия и еди-
ный процесс производства определённого вида продукции повторяются 
через установленные периоды времени. Такая организация производствен-
ной деятельности необходима для согласования расписаний последова-
тельных производственных операций в технологической цепочке. Поэтому 
вопросу обеспечения ритмичности как комплексной задачи уделяют вни-
мание на предприятиях, в производственных цепочках которых присут-
ствуют несколько производственных участков, возможно, локально терри-
ториально изолированных. Обеспечение ритмичности требует совершен-
ствования всей организации производства на предприятии, реализацию та-
ких мероприятий, как правильная организация оперативного планирования 
производства, соблюдение пропорциональности производственных мощ-
ностей, совершенствование структуры производства, надлежащая органи-
зация материально-технического снабжения и технического обслуживания 
производственных процессов. Однако в реальности при более детальном 
изучении производственных процессов возникают вопросы, вниманию ко-
торым в литературе уделяется совсем мало места. 

Предметом нашего исследования являлись производственные про-
цессы на предприятии производства гофротары, упаковки из картона и 
гофрокартона. Товарный ряд исследуемого предприятия, которое произво-
дит более 50 миллионов изделий в год, представлен более чем тремястами 
видами продукции. Его производственные площади составляют более чем 
40000 м2. На предприятии реализуется полный производственный цикл. 

Большинство процессов автоматизировано и реализуется на современ-
ном оборудовании. Однако возникает необходимость использования про-
изводственных цепочек, требующих ручных манипуляций и алгоритмов 
лишь частично автоматизированных. С одной стороны эта необходимость 
определена уникальностью некоторых наименований номенклатуры вы-
пуска, с другой – высокий спрос на продукцию требуют дополнительных 
производственных мощностей, которые загружаются в три смены. 

Ритмичность на предприятиях с подобными производственными 
участками, на которых скорость манипуляций существенно зависит от ква-
лификаций сотрудников, в большей степени определяется организацией 
труда. 

Нами было определено, что производственная скорость у сотрудников 
в течение смены меняется с разной скоростью. Это зависит от опыта (ква-
лификации), физической подготовки, мотивации и сложности технологи-
ческих операций. Если изменение скорости на разных последовательных 
производственных участках будет не согласовано, то ритмичность выпуска 
будет нарушаться. Причины этого нарушения в скапливании заготовок пе-
ред следующим производственным участком, вынужденные простои и 
нарушение режима межцеховой логистики, ориентированной на равномер-
ный характер производства. 

Одним из решений этой задачи, по нашему мнению, может быть под-
бор «оптимального состава персонала» - такого, при котором производ-
ственные скорости на разных участках были бы согласованы. 

В качестве оптимизируемого показателя нами было выбрано время, в 
течении которого в течении смены а) Та - скапливаются заготовки перед 
следующим производственным участком, б) Тб – возникает простой, в ре-
зультате отсутствия заготовок, в) Тл – возникают задержки транспорта, пе-
ремещающего заготовки далее по технологической цепочке в цехе из-за 
его неполной загрузки. Ставились три оптимизационные задачи, в который 
эти показатели минимизировались. 

Для каждого расписания мы определяли два ограничения. Первое -
производственный план цеха должен быть выполнен. Второе -средняя 
сдельная зарплата каждого сотрудника не должна быть ниже, чем его (её) 
средняя в течение месяца. Для того, чтобы мы не потеряли высококвали-
фицированных сотрудников, скорость и качество работы которых высоки, 
нами был предложен компенсаторный механизм, основанный на следую-
щем. Предположим, высококлассный специалист работает быстро и каче-
ственно, однако наш алгоритм не может подобрать в расписании сотруд-
ников, успевающих далее в производственной цепочке за его выпуском. 
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Его сдельная высокая (он план перевыполняет), однако цех, из-за отсут-
ствия ритмичности план не выполняет или выполняет за большее время, 
которое можно было бы использовать иначе. Расчетным методом опреде-
ляем величину средних потерь от нарушения ритмичности в этом случае П 
и величину дополнительного относительного среднего по операции прира-
щения суммы сдельной выработки «быстрого» сотрудника - Δ. В случае 
подбора расписания, в котором у «быстрого» сотрудника снижение суммы 
сдельной выработки относительно средней выработки по операции равна 
d, мы премируем «быстрого» суммой Δ+d. Исключение – случай, когда d> 
П, в этом случае мы рекомендуем перевести сотрудника на операции с бо-
лее высокими расценками и не использовать в текущих производственных 
планах. Тем самым поддерживаем мотивацию сотрудников и производ-
ственные планы предприятия (см.табл 1. Альтернативы использования 
«быстрого» рабочего) 

 
Таблица 1 
Альтернативы использования «быстрого» рабочего 

Альтернатива Потери пред-
приятия 

Изменения в возна-
граждении «быст-
рого» сотрудника 

Результат 

Без применения оп-
тимизации расписа-

ния 

-П- Δ, 
Ритмичность 

нарушена 

+ Δ Сотрудник не мотиви-
рован на рещение за-

дач предприятия 
Применение оптими-

зации расписания 
без компенсаторного 

механизма 

0 -0 -d Ритмичность не нару-
шена, но сотрудник не 

мотивирован 

Применение оптими-
зации расписания с 

компенсаторным ме-
ханизмом 

0- Δ-d -d+(Δ+d) Ритмичность не нару-
шена, сотрудник моти-

вирован 

 
Далее опишем математический алгоритм по оптимизации рабочих 

смен. 
 
Описание математического алгоритма 
Цель. Создать систему принятия решений по комплектованию рабо-

чих смен на производстве. 
Критериями для отбора оптимальных смен является комплексный кри-

терий, учитывающий V=(V1, …, Vn) – набор долей выполнения плановых 
объемов заказов, R=(R1,…,Rn) – набор показателей ритмичности (Ri=Таi/8 
или Ri=Тбi/8 или Ri=Твi/8 или Ri=(Таi+ Тбi +Твi)/8 – на усмотрение анали-
тика), С – критерий финансовой поддержки коллектива (нижняя граница 
отношения сдельной оплаты за смену к средней сдельной в течении месяца 
по всем сотрудникам в расписании, полученном в результате имитации, 
рассчитывается либо с применением компенсаторного механизма, либо без 
него). 

Описание предметной области. 
Производство тары. Производственные линии для выполнения i-го за-

каза О(i)=(Oi1; Oi2;… Oiki)- представляют собой последовательность техно-
логических операций на рабочих местах Oim.  

Сотрудники. H1, H2, …, HN. Каждый из них характеризуется: 
1. Желательной сменой 1,2,3;  
2.Набором операций, которые может исполнять с указанием вероят-

ностных профилей скорости исполнения по периоду смены и сменам (9 
профилей) и  

3.Средними заработными выплатами за смену (либо по операциям, 
либо в совокупности по всем доступным для него операциям). 

Проблема. Выявленной проблемой является неоднородность во вре-
мени скорости исполнения операций, которая приводит к нарушению рит-
мичности производства. Последующие логистические и технологические 
операции вне цеха настраиваются на постоянную ритмичность производ-
ства и всякое отклонение от равномерного выпуска продукции в смену из 
цеха приходит к дальнейшему нарушению ритмичности.  

Основная идея. Все временные показатели технологических операций 
описываются с помощью имитационного процесса, поэтому для опреде-
ленного набора работников на технологических цепочках, соответствую-
щих выполнению заказа, имитируется выполнение заказа в течении смены 
с учетом персональных характеристик сотрудников и их сочетания. Каж-
дая имитация характеризуется показателями объема, временем досрочного 
выполнения заказа (если это достижимо) и показателем ритмичности. Про-
изводя многократные имитации вычисляем средние показатели доли объе-
мов исполнения заказа в смену, ритмичности и социального удовлетворе-
ния. Эти данные приписываются выбранному сочетанию. 

Схема., 
1. Модель исполнения отдельной операции. 

На вход каждой операции в цепочке подаем профили сотрудников, вы-
бранных для реализации этой операции. Для каждого сотрудника H мы бе-
рем в смену три набора распределений времени окончания операции, они 
задаются как Pj={(tj-3dj, tj-2dj, tj-dj, tj, tj+dj, tj+2dj, tj+3dj); (pj0; pj1; pj2; pj3; pj4; 
pj5; pj6)}, j=1,2,3 – первый набор – моменты времени интервалов, покрыва-
ющих диапазон значений выборки реальных моментов окончания про-
цесса, второй -наблюдаемые частоты попадания моментов окончаний в со-
ответствующий интервал. Создаем имитацию процесса, при этом в каждый 
момент времени смены на каждом рабочем месте скорость исполнения вы-
числяется в соответствии с алгоритмом А1 с учетом персональных профи-
лей работников.  

Многократно повторяем имитацию, вычисляя средние показатели, 
доли объемов исполнения заказа в смену, ритмичности и социального удо-
влетворения. 

2.Алгоритм А1. 
Алгоритм А1 предназначен для вычисления времени исполнения опе-

рации сотрудником с началом процесса в произвольный момент времени. 
Для этого мы строим эффективную процедуру определения профиля со-
трудника в произвольный момент времени Т, далее определяем время вы-
полнения операции с началом операции этот момент Т. Для понимания 
сущности алгоритма рассмотрим пример.  

Пусть нам заданы три профиля сотрудника – ряды распределений вре-
мени выполнения операции в момент времени tj, j=1,2,3. В нашем случае 
это три профиля сотрудника, полученные по наблюдениям его работы на 
данной операции в данной смене в t1=63 минуту с начала смены, t2=260 
минуту и t3=425 минуту. Интервал, в который попадали реальные значения 
наблюдений, разбивается на 6 полуинтервалов (точнее, 5 полуинтервалов 
и один отрезок) длиной d. Каждому интервалу i-го профиля [tik; tik+1) при-
сваивается частота pik (pi1+pi2+pi3+pi4+pi5+pi6 =1).  

        
 

   Профиль 1    
        

мин 
смены 

Границы интервалов 

t =63 t11=51 t12=53 t13=55 t14=57 t15=59 t16=61 t17=63
Частоты 0,06382979 0,148936 0,191489 0,255319 0,212766 0,12766  

     d= 2  
   Профиль 2    
        

мин 
смены 

Границы интервалов 

t =260 t21=49,6 t22=52,4 t23=55,2 t24=58 t25=60,8 t26=63,6 t27=66,4
Частоты 0,01960784 0,156863 0,196078 0,235294 0,235294 0,156863  

     d= 2,8  
   Профиль 3    
        

мин 
смены 

Границы интервалов 

t =425 t31=48 t32=51 t33=54 t34=57 t35=60 t36=63 t37=66
Частоты 0,0434782

6 
0,130435 0,173913 0,26087 0,217391 0,173913  

     d= 3  
 

Рис. 1 Вид профилей сотрудника 
 
Строчка 51,53, 55,… - границы интервалов для определения длитель-

ности моментов окончания операции, 0,0638…, 0,1489…, …. – частоты мо-
ментов окончания из этого интервала. 

Запуск процесса имитации. Имитация времени v исполнения текущей 
операции  

Первая имитация производится для момента времени начало смены, то 
есть момент t=0. Выбираем первый профиль (его выбор осуществляется до 
достижения момента 63 минуты –к моменту времени, к которому он «при-
вязан».) 

Имитируем случайную величину (равномерную на [0;1]). Пусть это 
RND1.  

Если RND1<p11, то время исполнения первой операции равно середине 
первого отрезка: v=0.5·(t11+t12),  

Иначе Если RND1< p11+ p12, то время исполнения первой операции 
равно середине 2го отрезка: v=0.5·(t12+t13), 

Иначе Если RND1< p11+ p12 + p13 то время исполнения первой операции 
равно середине 3го отрезка: v=0.5·(t13+t14), 

….. 
Иначе время исполнения первой операции равно середине 6го отрезка: 

v=0.5·(t16+t17). 
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Далее моделируем время исполнения операций, контролируем теку-
щее время (сумму всех свершившихся операций). В момент, года текущее 
время станет больше t1=63 минут мы строим новый профиль. 

1 этап построения профиля. Определяем долю времени прошедшего 
от предыдущего исходного профиля до последующего исходного профиля. 
(в нашем случае от профиля tпред=63 минуты до профиля tслед=250 минуты. 
Если момент построения профиля Т=67 минут, то доля времени определя-
ется как 

d=(T - tпред)/( tслед - tпред), 
d=(67-63)/(250-63). 
2 этап построения профиля. Нахождение границ интервалов tTi i=1,…,7 

для профиля в момент T i=1,…,7. 
tT1= tпред1 +( tслед1- tпред1)*d=51+(49,6-51)*d 
tT2= tпред2 +( tслед2- tпред2)*d=53+(52.4-53)*d 
….. 
tT7= tпред7 +( tслед7- tпред7)*d=63+(66.4-63)*d 
3 этап построения профиля. Нахождение частот pTi. 
Найдем вспомогательные веса 
Ww1=pпред1 + (pслед1 - pпред1)*d =0,06382979+(0,01960784-0,06382979)*d 
Ww1= pпред2 + (pслед2 - pпред2)*d =0,148936+(0,156863-0,148936)*d 
…………………………………. 
Ww6= pпред6 + (pслед6 - pпред6)*d =0,12766+(0,156863-0,12766)*d 
Пусть WW=Ww1+….+Ww6, тогда частоты найдем как 
pTi =Wwi/WW 
 
Далее при имитации времени каждой следующей операции мы сначала 

генерируем профиль, далее имитируем время исполнения операции (как в 
методе, в котором генерировалась величина RND1).  

При достижении необходимого (указанного в технологической карте) 
количества заготовок производим перемещение этих заготовок на следую-
щее рабочее место (время либо нормативное, если новое место топологи-
чески недалеко, либо это перемещение описывается профилем). 

После перемещения заготовок- запускаем следующую операцию, ис-
пользуя профиль/и сотрудника/ов. Определяем показатели ритмичности. 
По исполнении привезенного объема либо ожидаем следующей партии с 
предыдущего этапа, либо продолжаем наши операции до конца смены или 
конца заказа. 

Для каждого сотрудника вычисляем заработанную сумму по сдель-
ному тарифу. 

 
Модель поиска всех возможных расписаний. 
Приведем частный пример реализации этой модели, общий принцип 

строится по аналогии. 
Дано. План на смену - последовательность заказов (заказ -последова-

тельность операций), в порядке приоритетов. Если есть остаток с предыду-
щей смены – он в наибольшем приоритете. Задача алгоритма – перебрать 
все сочетания сотрудников и по каждому сочетанию провести имитации 
для получения строки результатов (объемы выполнения заказов, ритмич-
ность, социальный показатель). 

Рассмотрим пример реализации алгоритма в наиболее общем виде: 
Определяем таблицу 
Первый столбец – список операций, в строках -идентификаторы рабо-

чих, которых можно назначить на выполнение данной операции. 
 

Наименование 
операции 

Список потенциальных исполнителей 

O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21 Н1 Н2 Н3  
O22 Н2 Н4 Н5 Н7 
O23 Н4 Н5 Н6 Н7 

………     
Рис. 2. Вид исходной рабочей таблицы. 

 
В нашем алгоритме рабочая таблица -меняющаяся в ходе реализации 

алгоритма матрица необходимая для получения одного конкретного рас-
писания. 

Определим процедуру перебора всех возможных расписаний. 
Выбираем первую операцию О11. Присваиваем ей индекс 1 (из воз-

можных индексов номеров рабочих, способных её выполнить - 1,2,3). Да-
лее индекс 1 убираем из рабочей таблицы.  

Выбираем операцию О12. Присваиваем ей индекс 4 (из возможных 
4,5,6, 7). Далее индекс 4 убираем из рабочей таблицы. 

Выбираем операцию О21. Присваиваем ей индекс 2 (из возможных 2,3 
– индекс 1 убрали ранее). Далее индекс 2 убираем из рабочей таблицы. 

Выбираем операцию О22. 
На каждом этапе рабочая таблица меняет свой вид: 
 

 Раб.Табл. на входе в О22 
O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21  Н2 Н3  
O22   Н5 Н7 
O23  Н5 Н6 Н7 

Рис. 3. Рабочая таблица на входе в О22, первый проход. 
 
Присваиваем ей индекс 5 (из возможных 5, 7 – индексы 2,4 убраны 

ранее). Далее индекс 5 убираем из рабочей таблицы. 
Теперь вид рабочей таблицы: 
 

 Раб.Табл. на выходе из О22 
O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21  Н2 Н3  
O22   Н5 Н7 
O23   Н6 Н7 

Рис. 4. Рабочая таблица на выходе из О22, первый проход. 
 
Выбираем оперцию О23. Присваиваем ей индекс 6 (из возможных 6, 7 

– индексы 4,5 убраны ранее). Записываем получившееся расписание 
 

  
O11 Н1 
O12 Н4 
O21 Н2 
O22 Н5 
O23 Н6 

 
Далее двигаемся в обратном направлении.  
Операция О23 позволяет использовать индекс 7. Записываем получив-

шееся расписание 
 

  
O11 Н1 
O12 Н4 
O21 Н2 
O22 Н5 
O23 Н7 

 
Больше возможностей для О23 нет, переходим на предыдущий ярус. 
При этом часть расписания для трех первых ярусов остается прежним: 
 

  
O11 Н1 
O12 Н4 
O21 Н2 
O22 ? 
O23 ? 

 
Обращаемся к рабочей таблице на входе в О22. Ранее мы выбирали индекс 

5, следовательно выбираем индекс 7. Заметим, что более возможностей на 
ярусе О22 нет. Обратимся к Рис. 2. Рабочая таблица на входе в О22, заметив, 
что на предыдущем проходе мы использовали H5 в строке О22. 

Вычеркиваем его из рабочей таблицы, получим 
 

 Раб.Табл. на выходе из О22 
O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21  Н2 Н3  
O22    Н7 
O23  Н5 Н6  

Рис. 5. Рабочая таблица на выходе из О22, второй проход. 
 
Выбираем оперцию О23. Перебор указывает на два расписания. 
 

   
O11 Н1 Н1 
O12 Н4 Н4 
O21 Н2 Н2 
O22 Н7 Н7 
O23 Н5 Н6 

 
Переходим на ярус О21. Рабочая таблица на входе на этот ярус имела 

вид 
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 Раб.Табл. на входе в О21 

O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21  Н2 Н3  
O22 Н2  Н5 Н7 
O23  Н5 Н6 Н7 

Рис. 6. Рабочая таблица на входе в О21, третий проход, выбор Н3. 
 
Индекс 2 был использован, оставшийся индекс -3 и более вариантов 

нет. 
Формально проводим операцию по удалению индекса 3 из рабочей 

таблицы. Её вид стал  
 

 Раб.Табл. на выходе из О21 
O11 Н1 Н2 Н4  
O12 Н4 Н5 Н6 Н7 
O21   Н3  
O22 Н2  Н5 Н7 
O23  Н5 Н6 Н7 

Рис. 7. Рабочая таблица на выходе из О21, третий проход 
 
Переходим на следующий ярус О22 (на нем после этого этапа оста-

нутся индексы 5 и7) – выбираем Н2, на следующем этапе перебор трех воз-
можных расписаний, получим 

. 
    

O11 Н1 Н1 Н1 
O12 Н4 Н4 Н4 
O21 Н3 Н3 Н3 
O22 Н2 Н2 Н2 
O23 Н5 Н6 Н7 

 
Возвращаемся на ярус O22, выбираем 5, вычеркиваем из рабочей таб-

лицы (остался индекс 6). Перебор на последнем ярусе –  
 

   
O11 Н1 Н1 
O12 Н4 Н4 
O21 Н3 Н3 
O22 Н5 Н5 
O23 Н6 Н7 

 
Возвращаемся на ярус с оставшимся индексом 6, вычеркиваем его, 

аналогично получаем расписания 
 

   
O11 Н1 Н1 
O12 Н4 Н4 
O21 Н3 Н3 
O22 Н6 Н6 
O23 Н5 Н7 

 
Указанная процедура является эффективной, то есть при её реализа-

ции будут выявлены все возможные расписания. 
 
Модель поиска оптимального сочетания. 
В рамках каждого расписания, для каждой операции проводим согла-

сованные реализации имитаций выполнения заказов в рамках смены. По-
лучим вектор присваиваемый каждому i-ому расписанию - доли объемов 
исполнения заказа в смену, ритмичности и социального удовлетворения 
Vi=(Vi1, …, Vik), Ri=(Ri1,…,Rin), Сi. 

Кластеризуем эти вектора с количеством центров, равных оговорен-
ному количеству экспертных оценок, которые может провести руководи-
тель.  

Определяем ближайшие к центрам векторы – определяющие показа-
тели расписания и передаем эти векторы на оценку. 

Оценка предполагает выставление баллов по 5 бальной шкале экспер-
том по его приоритетам. Таким образом, эксперт ранжирует расписания в 
рамках его восприятия лучшего выполнения его должностных обязанно-
стей (эксперт -начальник цеха, начальник смены, главный инженер, 
начальник кадровой службы) 

Зная оценки центров, мы аппроксимируем (МО) эти оценки для всех 
расписаний. 

 
Рис.8. Принципиальная схема работы алгоритма, предоставляющего 
данные для принятия решений  

 
В зависимости от приоритетов создаются группы расписаний, которые 

могут быть реализованы. Очевидно, преимущества будут иметь те распи-
сания, которые имеют максимальные ранги для каждого эксперта.  

На рис.8. приведена принципиальная схема работы алгоритма, предо-
ставляющего данные для принятия решений, в которой описанные автор-
ские алгоритмы выделены курсивом. 

 
Заключение и результаты 
В статье рассматривается построение математического алгоритма для 

оптимизации ритмичности производственной деятельности путем созда-
ния расписаний сотрудников производственного цеха. Мы реализовали не-
сколько локальных алгоритмов и создали эффективный алгоритм, позво-
ляющий путем перебора достичь наилучшего из возможных расписаний. 
При этом параметры оптимизации ритмичности могут быть выбраны из 
предложенных пользователем -сотрудником предприятия. Все алгоритмы 
уникальны - созданы нами для решения конкретной задачи. 

Возможные направления развития работы. 
Наибольшей проблемой является получение данных о профилях со-

трудников, поэтому нами предполагается разработка алгоритмов компью-
терного зрения для обработки видеоизображения для построения профи-
лей. 
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Simulation algorithm for controlling the rhythm of a production line 
Korovin D.I., Shvager V.A., Marchenko V.E. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The article describes a mathematical algorithm for optimizing the process of assigning employees 

to production shifts to control the rhythm of the technological process. The parameters of 
fulfilling planned tasks and social satisfaction of employees are assessed as conditions. A 
hardware simulation study was used. The study was conducted at the first production 
enterprise. The proposed algorithm for application in production areas where shift workers 
are used. 

Key words: rhythm of the production process, optimization, simulation modeling, probabilistic 
financing. 

References 
1. Korovin D.I., Martyshkin R.V., Rusak A.A. Analysis of optimization algorithms for the 

planning system for issuing large-capacity containers to customers at a railway terminal / 
Korovin D.I., Martyshkin R.V., Rusak A.A. // Innovations and Investments. - 2025. - No. 2. 
- P. 151-191. 

2. Korovin D.I. Optimization of industrial production using simulation modeling methods // 
Korovin D.I., Koroteev M.V., Petrov D.A., Moscow: Knorus, 2024. -133 p. - ISBN 978-5-
406-12956-2 

3. Korovin D.I. Solving the problems of planning a work shop with machines that allow 
simultaneous processing of requirements / Korovina D.I., Chernyshov L.N. // News of 
higher educational institutions. Series: Economics, finance and production management - 
2021. No. 3 (49).- P. 135-143. 

4. Organization of production and enterprise management: textbook / edited by O. G. Turovets. - 
3rd ed. - Moscow: INFRA-M, 2024. - 506 p. - (Secondary vocational education). - ISBN 
978-5-16-015612-5. - 

5. Grebennikov A.A. Indicators of the rhythm of the enterprise: how to calculate and apply them 
in practice // "Economist's Handbook" No. 10 2023, Text: electronic. - URL: 
https://www.profiz.ru/se/10_2023/analiz_ritm/ (date of access: 20.04.2025) 
 
 

  



 522 

№
 5

 2
0
2
5

  

Прогнозирование вероятной стоимости автомобилей  
с пробегом на базе методов машинного обучения 
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В статье рассматривается актуальная проблема повышения эффективности де-
ятельности автодилеров на вторичном рынке автомобилей за счет внедрения 
интеллектуальных систем оценки. Представлена методология разработки и 
структура системы прогнозирования вероятной стоимости автомобилей с про-
бегом и вероятности их продажи в заданные временные интервалы. Система 
основана на ансамбле моделей машинного обучения, использующих как внут-
ренние данные автодилера "X", так и внешние рыночные данные. Описаны 
этапы подготовки данных, включая фильтрацию, формирование временных ря-
дов, интерполяцию и анализ рыночных трендов. Особое внимание уделено ар-
хитектуре многокомпонентной модели, включающей модули прогнозирования 
рыночных тенденций, отклонения стоимости конкретного автомобиля от сред-
нерыночной и определения оптимальной цены и вероятности продажи. Пред-
ставлены результаты, демонстрирующие высокую точность прогнозирования 
разработанной ML-модели (до 96%), учитывающей широкий спектр внешних 
макроэкономических и рыночных факторов. Рассмотрены аспекты интеграции 
системы в ИТ-инфраструктуру автодилера и ее непрерывного обучения. 
Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование стоимости, автомо-
били с пробегом, временные ряды, ансамбль моделей, CatBoost, случайный лес, 
градиентный бустинг, анализ данных, автодилер, бизнес-информатика. 
 
 

Введение 
Рынок автомобилей с пробегом в России характеризуется высокой ди-

намичностью, значительным объемом сделок и острой конкуренцией. Для 
автодилеров, оперирующих на этом рынке, ключевыми факторами успеха 
являются точность оценки принимаемых на реализацию автомобилей, фор-
мирование конкурентоспособной цены продажи и оптимизация сроков 
оборачиваемости склада. Традиционные методы оценки, зачастую осно-
ванные на экспертных мнениях и ручном анализе ограниченного набора 
рыночных предложений, не всегда способны обеспечить требуемую точ-
ность и оперативность в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. 
Ошибки в ценообразовании могут приводить либо к затовариванию склада 
слишком дорогими автомобилями, либо к упущенной прибыли при слиш-
ком низкой цене продажи. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 
научно-обоснованных подходов к прогнозированию стоимости автомоби-
лей с пробегом, которые позволили бы автодилерам повысить эффектив-
ность управления запасами, максимизировать прибыльность и минимизи-
ровать риски. Создание такой модели на примере конкретного автодилера 
"X" позволит учесть специфику его бизнес-процессов и доступных данных. 

Итак, целью настоящей работы является разработка и описание си-
стемы прогнозирования вероятной стоимости автомобилей с пробегом и 
вероятности их продажи на различных временных интервалах с использо-
ванием методов машинного обучения на примере автодилера "X".  

Для достижения поставленной цели в рамках проекта по реализации 
данной системы решены следующие задачи: 

1. Определены и формализованы требования к системе прогнозирова-
ния. 

2. Проведен сбор, предварительная обработка и анализ данных из 
внутренних и внешних источников. Где внутренние источники - это учет-
ные системы автодилера, а внешние это всем известные сервисы продажи 
автомобилей с пробегом: auto.ru, avito.ru, drom.ru, а также сервисы предо-
ставляющие финансово-экономические показатели, такие как потреби-
тельский индекс, уровень инфляции, курс валют и другие. 

3. Разработана методика формирования и анализа временных рядов 
цен на автомобили. 

4. Спроектирована архитектура ансамблевой ML-модели, включаю-
щей специализированные подмодели для решения отдельных задач про-
гнозирования. 

5. Оценено качество разработанной моделей. 
6. Описать структуру итоговой системы и результаты ее применения. 
 
Описание требований к системе прогнозирования 
Разрабатываемая система прогнозирования вероятной стоимости авто-

мобилей с пробегом и вероятности их продажи предназначена для исполь-
зования в операционной деятельности автодилера "X". К системе предъяв-
ляются следующие ключевые требования: 

1. Выбор объекта прогнозирования. Система должна позволять выби-
рать конкретный автомобиль для анализа из списка доступных на складе 
автомобилей автодилера "X". Это подразумевает интеграцию с внутренней 
системой учета автомобилей дилера. 

2. Прогнозные метрики. Система должна прогнозировать не только 
наиболее вероятную стоимость продажи автомобиля, но и вероятность его 
покупки (продажи с точки зрения дилера) на определенных временных ин-
тервалах. Прогноз должен учитывать как характеристики самого автомо-
биля (техническое состояние, комплектация, история и т.д.), так и актуаль-
ную информацию по автомобильному рынку (спрос, предложение, цены 
конкурентов, макроэкономические факторы). 

3. Временные интервалы прогнозирования. Определены следующие 
стандартные временные интервалы для прогноза, отсчитываемые с даты 
формирования самого прогноза: 

от 0 до 5 дней; 
от 5 до 10 дней; 
от 10 до 15 дней; 
от 15 до 30 дней. 
4. Расширяемость временных интервалов: Система должна предусмат-

ривать возможность добавления дополнительных временных интервалов. 



 523

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

При этом необходимо учитывать, что увеличение горизонта прогнозирова-
ния может привести к вероятному уменьшению точности прогноза. 

5. Источники данных. Для построения качественной модели предска-
зания необходимо использовать как данные из внутреннего корпоратив-
ного хранилища автодилера "X" (история продаж, характеристики приня-
тых автомобилей, сроки экспозиции и т.д.), так и внешние источники дан-
ных. В качестве основных внешних источников рассматриваются популяр-
ные автомобильные классифайды (например, avito.ru, auto.ru, drom.ru) для 
сбора информации о текущих предложениях, ценах и динамике рынка. 

6. Формирование набора признаков. Конечный состав данных (призна-
ков), необходимых для обеспечения качественного прогноза (удовлетворя-
ющего допустимым значениям метрик точности, например, среднего абсо-
лютного процентного отклонения – MAPE), должен быть определен в ре-
зультате итеративной разработки и тестирования моделей предсказания. 

7. Структура модели данных и ML-моделей: 
Интерпретируемость. Для построения итоговой модели предпочтение 

отдается интерпретируемым моделям машинного обучения или ансам-
блям, где вклад каждой компоненты понятен. Это важно для доверия биз-
нес-пользователей к системе и возможности анализа причин того или 
иного прогноза. 

Ансамблевый подход. Структура модели должна представлять собой 
ансамбль различных решений машинного обучения, где совокупность всех 
моделей усиливает итоговое решение. 

Специализация моделей: Изначально определено, что ряд моделей в 
ансамбле должен выполнять строго ограниченный функционал, отвечая за 
свою часть общей задачи прогнозирования. 

8. Основные задачи для моделей в рамках ансамбля: 
- Прогнозирование общей тенденции изменения цен на автомобиль-

ном рынке (для конкретных сегментов, марок, моделей). 
- Прогнозирование отклонения итоговой стоимости конкретного авто-

мобиля от среднерыночной (с учетом его уникальных характеристик и со-
стояния). 

- Прогнозирование вероятности продажи автомобиля в заданный вре-
менной интервал при определенной цене. 

9. Используемые архитектуры ML-моделей. Для решения поставлен-
ных задач в рамках прокта необходимо рассмотреть и апробировать следу-
ющие классы моделей машинного обучения: 

- Линейная регрессия (для базовых оценок и как часть стекинга). 
- Логистическая регрессия (для задач классификации, например, про-

гнозирования вероятности продажи). 
- Метод опорных векторов (SVM, SVR). 
- Авторегрессионные модели (AR, SARIMA, SARIMAX) для анализа 

и прогнозирования временных рядов рыночных цен. 
- Деревья решений (как базовые модели и для интерпретации). 
- Случайный лес (Random Forest). 
- Алгоритмы градиентного бустинга (в частности, CatBoost, 

LightGBM, известные своей высокой точностью и эффективностью). 
10. Учет временного фактора: Модели обязательно должны учитывать 

временной характер изменения стоимости автомобиля, поскольку автомо-
бильный рынок подвержен сезонным колебаниям, влиянию экономиче-
ских циклов и другим временным факторам. 

 
Проведение моделирования искусственного интеллекта 
Разработка системы прогнозирования включила в себя несколько клю-

чевых этапов, связанных с подготовкой данных и построением моделей. 
2.1. Подготовка данных для анализа и прогнозирования. 
Целью данного этапы является сформировать чистый, релевантный и 

актуальный набор данных по продажам автомобилей, пригодный для по-
строения точных прогнозных моделей и выявления рыночных трендов. 

2.2. Формирование временных рядов и интерполяция данных. 
Данная работа проделана с целью построения непрерывных времен-

ных рядов по продажам и предложениям автомобилей (в разрезе марки и 
модели), чтобы отследить изменение ключевых метрик (средняя цена, ко-
личество предложений, средний срок продажи) во времени и подготовить 
данные для последующего прогнозирования. 

Все категориальные признаки (например, тип кузова, тип двигателя, 
комплектация) были преобразованы в числовой формат с использованием 
техник One-Hot Encoding и Label Encoding, в зависимости от типа признака 
и используемой модели. Текстовые описания (например, описание продав-
цов) обрабатывались с помощью методов NLP (например, TF-IDF) для из-
влечения дополнительных признаков, но основной упор делался на струк-
турированные данные. 

Формирование ежедневных временных рядов. Для каждой комбина-
ции "марка-модель" (а в некоторых случаях и "марка-модель-поколение" 

или "марка-модель-год выпуска") агрегируются данные о средних ценах, 
количестве предложений, медианном пробеге и т.д. на ежедневной основе. 
Если для какого-то дня отсутствовали данные по конкретной комбинации, 
это значение считалось пропущенным. 

Интерполяция (заполнение) отсутствующих значений. Для обеспече-
ния непрерывности временных рядов, что критично для многих моделей 
анализа временных рядов (например, SARIMA), применялись методы ин-
терполяции. В зависимости от характера данных и длины пропусков ис-
пользовались линейная интерполяция, интерполяция ближайшим соседом 
или более сложные методы, основанные на сезонности и тренде (например, 
с использованием предыдущих значений или скользящих средних). Важно 
отметить, что чрезмерная интерполяция может исказить данные, поэтому 
к этому этапу подходили с осторожностью, анализируя долю пропусков. 

2.3. Формирование рыночного тренда и анализ его изменений 
Целью формирования рыночного тренда является определение того, 

как меняется среднерыночная стоимость автомобилей (по марке и модели) 
во времени, выявление основных факторов этих изменений (сезонность, 
долгосрочный тренд, случайные колебания) и оценить устойчивость этих 
изменений. 

Для анализа структуры временных рядов цен применен метод STL-де-
композиции (Seasonal and Trend decomposition using Loess). Этот метод поз-
воляет разложить временной ряд на три компоненты: 

- Тренд (Trend). Долгосрочное направление изменения цены. 
- Сезонность (Seasonality). Периодические колебания цен внутри года 

(например, рост спроса весной, спад зимой). 
- Остаток (Remainder/Noise): Случайные, непрогнозируемые колеба-

ния. 
Анализ этих компонент позволил лучше понять динамику цен для раз-

личных сегментов рынка. 
Агрегация данных по неделям/месяцам. Для сглаживания краткосроч-

ных флуктуаций и выявления более устойчивых тенденций, ежедневные 
временные ряды также агрегировались до недельного уровня. 

Сглаживание тренда. Для выделения основной тенденции из зашум-
ленных данных применялись методы сглаживания, такие как скользящее 
среднее или экспоненциальное сглаживание. 

2.4. Построение модели прогнозирования тренда и оценка её качества 
На данном этапе необходимо было обучить модель, способную пред-

сказывать изменение общего рыночного тренда для различных групп авто-
мобилей (например, для конкретной марки-модели). Это предсказание слу-
жит основой для дальнейшего уточнения цены конкретного экземпляра. 

Для этого на основе исторических временных рядов цен и их компо-
нент (тренд, сезонность) были сгенерированы признаки для модели про-
гнозирования тренда. К ним относятся: 

- Лаговые значения цены и тренда (значения за предыдущие периоды). 
- Скользящие средние и стандартные отклонения цены за разные пе-

риоды. 
- Производные от тренда (скорость изменения тренда). 
- Сезонные коэффициенты. 
- Индикаторы аномальных периодов (например, резкие изменения кур-

сов валют, начало пандемии COVID-19, начало проведения СВО – эти фак-
торы кодировались как бинарные признаки или категориальные перемен-
ные, влияющие на общий уровень цен или их волатильность). 

- Макроэкономические показатели (курс доллара, уровень инфляции, 
индекс потребительских настроений). 

Данные были разделены на обучающую (training), валидационную 
(validation) и тестовую (test) выборки. Обучающая выборка использовалась 
для настройки параметров модели, валидационная – для подбора гиперпа-
раметров и предотвращения переобучения, а тестовая – для финальной 
оценки качества модели на данных, которые модель не видела ранее. При 
разделении данных учитывался временной аспект: тестовая выборка все-
гда следовала во времени за обучающей и валидационной. 

В качестве основной модели для прогнозирования рыночного тренда 
был выбран алгоритм градиентного бустинга CatBoost. Этот выбор обу-
словлен его высокой производительностью, способностью эффективно ра-
ботать с категориальными признаками "из коробки" (что упрощает предоб-
работку), а также устойчивостью к переобучению при правильной 
настройке гиперпараметров. Рассматривались также модели SARIMAX 
для отдельных временных рядов, но ансамблевый подход с использова-
нием CatBoost на наборе сгенерированных признаков показал лучшие ре-
зультаты на агрегированном уровне и большую гибкость в учете разнооб-
разных факторов. 

Качество модели прогнозирования тренда оценивалось с помощью та-
ких метрик, как Средняя абсолютная ошибка (MAE), Среднеквадратичная 
ошибка (RMSE) и Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE). 
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2.5. Реализация и обучение выбранных методов машинного обучения 
для прогнозирования. 

2.5.1. Выбор и обоснование моделей 
На основе предварительного анализа данных, специфики задачи (про-

гнозирование числовой величины – цены, и вероятности продажи) и тре-
бований к интерпретируемости, был сформирован пул моделей для деталь-
ной проработки: 

1. Линейная регрессия (Linear Regression). Используется как базовый 
эталон (baseline), для быстрой оценки линейных зависимостей, а также в 
качестве мета-модели в ансамблях стекинга.. 

2. Логистическая регрессия (Logistic Regression). Применяется для за-
дач классификации, в частности, для прогнозирования вероятности про-
дажи автомобиля в заданный временной интервал. 

3. Деревья решений (Decision Trees). Служат как самостоятельные про-
стые модели для понимания структуры данных и важности признаков, так 
и в качестве базовых элементов для более сложных ансамблей (случайный 
лес, градиентный бустинг). Их преимущество – наглядность правил приня-
тия решений.  

4. Случайный лес (Random Forest). Ансамбль деревьев решений, по-
строенных на случайных подвыборках данных и признаков. Эффективен 
для задач регрессии (прогноз цены) и классификации (прогноз вероятности 
продажи). Уменьшает переобучение по сравнению с отдельными деревь-
ями, хорошо работает с большим количеством признаков и выбросами, не 
требует тщательной настройки. 

5. Градиентный бустинг (Gradient Boosting Machines - GBM). Последо-
вательный ансамбль, где каждое следующее дерево корректирует ошибки 
предыдущих. Известен своей высокой точностью. В рамках исследования 
был апробирован CatBoost. Особенно эффективен при работе с категори-
альными признаками (которых много в описании автомобиля), так как 
имеет встроенные механизмы их обработки, снижающие необходимость 
ручного кодирования и риск потери информации. Также устойчив к пере-
обучению при настройках по умолчанию. 

6. Метод опорных векторов (Support Vector Machines - SVM/SVR). Рас-
сматривался для задачи регрессии (SVR) и классификации (SVC). Эффек-
тивен на данных высокой размерности и при наличии нелинейных зависи-
мостей. 

2.5.2. Процесс обучения и валидации моделей. 
Для каждой выбранной модели и для ансамблей проводился стандар-

тизированный процесс обучения и валидации: 
1. Разделение данных. Весь подготовленный набор данных разделялся 

на три части с учетом временной компоненты, чтобы избежать "загляды-
вания в будущее": 

- Обучающая выборка. Наибольшая часть данных (70% данных), ис-
пользуемая для непосредственного обучения моделей и подгонки их пара-
метров. 

- Проверочная выборка. Меньшая часть данных (15%), следующая во 
времени за обучающей. Использовалась для подбора оптимальных пара-
метров моделей. 

- Тестовая выборка. Оставшиеся 15% данных, самая "свежая" по вре-
мени. Использовалась один раз для финальной оценки качества наилучшей 
выбранной модели (или ансамбля) на данных, которые модель никогда не 
видела. 

2. Кросс-валидация. На обучающей выборке (или на объединенной 
обучающей и проверочной, если гиперпараметры подбираются в рамках 
кросс-валидации) применялась временная кросс-валидация 
(`TimeSeriesSplit` из `scikit-learn`). 

3. Подбор гиперпараметров. Для моделей, имеющих значительное ко-
личество настраиваемых гиперпараметров (Random Forest, GBM, SVR), ис-
пользовались автоматизированные методы подбора: 

- Grid Search CV. Полный перебор по заданной сетке значений гипер-
параметров. 

- Randomized Search CV. Случайный поиск по заданным распределе-
ниям значений гиперпараметров, часто более эффективен при большом ко-
личестве гиперпараметров. 

4. Метрики оценки качества: 
Для оценки качества прогноза цены (регрессии) использованы мет-

рики: 
- Средняя абсолютная ошибка (MAE – Mean Absolute Error). 
- Среднеквадратичная ошибка (RMSE – Root Mean Squared Error). 
- Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE – Mean Absolute 

Percentage Error) – ключевая метрика для оценки точности в денежном вы-
ражении. 

- Коэффициент детерминации (R²). 

В таблице 1 представлены результаты оценки качества модели на те-
стовой выборке по ключевым метрикам: 

 
Таблица 1. 

Метрика Значение Описание 
R² 0.9675 Очень высокая точность. 96.75% изменчиво-

сти тренда модель объясняет. Это говорит о 
сильной способности модели к прогнозиро-
ванию. 

WAPE 7.69% Отклонение прогноза от реальности состав-
ляет в среднем всего ~7.7% от реального из-
менения тренда. Это говорит о высокой точ-
ности. 

MDA 98.53% Модель правильно определила направление 
изменения тренда (вверх/вниз) в 98.53% слу-
чаев. Это критически важно для аналитики и 
принятия решений. 

MAE 2598.77 Средняя абсолютная ошибка в прогнозе 
тренда (в денежном выражении). Хороший 
уровень точности с учётом масштаба рынка.

Bias -751.44 Незначительное смещение в сторону зани-
жения прогноза, что допустимо и может быть 
скорректировано. 

 
В таблице 2 представлены результаты прогноза тренда на 20 случай-

ных моделях автомобилей 
 

Таблица 2 
№ Марка Модель Период Истина (сгла-

женный тренд) 
Прогноз MAE 

0 BMW X5 03.03.2025 3219542 3217608 1935 
1 Ford Focus 03.03.2025 716299 717260 961 
2 Hyundai Solaris 03.03.2025 740076 741549 1473 
3 Volkswagen Tiguan 03.03.2025 1903593 1901571 2022 
4 Toyota Land Cruiser 

Prado 
03.03.2025 2295090 2291069 4021 

5 BMW 3 серии 03.03.2025 1983416 1992498 9082 
6 BMW 5 серии 03.03.2025 2296638 2301163 4525 
7 Skoda Octavia 03.03.2025 1128571 1128103 468 
8 Toyota RAV4 03.03.2025 1917080 1918619 1539 
9 Volvo XC60 03.03.2025 2082926 2082685 241 

10 Mini Hatch 03.03.2025 1693262 1690753 2508 
11 Kia Rio 03.03.2025 1183261 1180280 2980 
12 Mercedes-

Benz 
E-Класс 03.03.2025 2308292 2319538 11246 

13 BMW X1 03.03.2025 1888932 1890524 1593 
14 Toyota Camry 03.03.2025 1858882 1858166 716 
15 BMW X6 03.03.2025 2100104 2096235 3869 
16 Volvo XC90 03.03.2025 3685875 3686584 709 
17 Nissan Qashqai 03.03.2025 1065776 1063878 1898 
18 BMW X3 03.03.2025 2345053 2343071 1983 
19 Mitsubishi Outlander 03.03.2025 628416 628195 221 

 
2.5.3. Интерпретация результатов моделей. 
Несмотря на использование сложных ансамблей, важным аспектом 

оставалась интерпретируемость. Для этого применялись: 
- Анализ важности признаков. Встроенные механизмы в Random Forest 

и Gradient Boosting. 
- Анализ коэффициентов линейных моделей (как в стекинге, так и в 

самостоятельных моделях). 
Результаты обучения и валидации различных моделей и их ансамблей, 

а также анализ важности признаков, позволили отобрать наилучшую кон-
фигурацию для итоговой системы прогнозирования, которая будет по-
дробно описана в следующем разделе. Особое внимание уделялось не 
только метрикам точности, но и стабильности работы моделей на различ-
ных сегментах автомобилей и временных периодах. 

Создание системы оценки вероятной стоимости автомобиля с про-
бегом на временном интервале. Структура ML модели  

Итоговая система прогнозирования построена на основе ансамблевого 
подхода, где несколько моделей машинного обучения работают совместно 
для достижения наилучшего результата. Общая архитектура выглядит сле-
дующим образом (рисунок 6): 

 
Рисунок 6. Общая архитектура ML модели. 
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Входные данные об оцениваемом автомобиле (его характеристики, 
история, если есть) и текущие рыночные данные параллельно обраба-
тываются двумя основными типами алгоритмов: "Случайный лес" 
(Random Forest) и "Градиентный бустинг" (CatBoost). Результаты их 
предсказаний (оценка стоимости или вероятности продажи) переда-
ются на вход мета-модели – "Стекинг на основе линейной модели" 
(например, линейная регрессия или логистическая регрессия в зависи-
мости от задачи). Линейная модель на последнем этапе взвешивает 
предсказания базовых моделей и выдает итоговый прогноз. Такой под-
ход (стекинг) часто позволяет улучшить качество по сравнению с ис-
пользованием отдельных моделей. 

Система состоит из нескольких взаимосвязанных модулей, каждый из 
которых решает свою специфическую задачу: 

3.1. Модуль прогнозирования тенденций автомобильного рынка. 
Этот модуль отвечает за предсказание направления и силы изменения 

среднерыночных цен для различных сегментов автомобилей (например, 
конкретная марка-модель или марка-модель-год). Модель, описанная в п. 
2.4 (на базе CatBoost), является ядром этого модуля. 

Входные данные содержат следующую информацию о продажах авто-
мобилей с пробегом: 

- Идентификатор сегмента: Модель/марка автомобиля, Год выпуска 
(как категория или диапазон). 

- Исторические значения движения тренда усредненной цены (средне-
недельные значения за последние 3 дня, неделю, месяц, квартал). 

- Дисперсия (или стандартное отклонение) изменений движения 
тренда относительно линейного характера за различные периоды (3 дня, 
неделя, месяц, квартал) – показатель волатильности. 

- Наличие аномального периода (флаги, указывающие на влияние со-
бытий типа COVID-19, СВО, резких курсовых скачков и прочие). 

- Другие релевантные макроэкономические и рыночные индикаторы 
(курс валют, инфляция, сезонные коэффициенты). 

На выходе модуля прогнозирования тенденций автомобильного рынка 
формируется прогнозное значение отклонения (в процентах или абсолют-
ных единицах) в сторону роста/падения от предыдущего известного значе-
ния тренда для данного сегмента на ближайший прогнозный период 
(например, на следующую неделю). 

3.2. Модуль прогнозирования отклонения итоговой стоимости кон-
кретного автомобиля от среднерыночной 

Этот модуль использует прогноз общего рыночного тренда (получен-
ный от предыдущего модуля) как базовую линию и корректирует его с уче-
том индивидуальных особенностей конкретного автомобиля. 

Входные данные в модуль: 
- Характеристики автомобиля: Модель/марка, Год выпуска, Поколе-

ние, Модификация, Тип кузова, Тип и объём двигателя, Тип трансмиссии, 
Привод, Цвет, Комплектация. 

- Состояние автомобиля и история: Пробег, Количество владельцев по 
ПТС, Общее техническое состояние (оценка эксперта или стандартизиро-
ванные чек-листы), Наличие и характер повреждений, Количество ДТП 
(данные из баз или по осмотру). 

- История продаж/покупок конкретного авто (если автомобиль уже 
был в системе дилера "X"). 

- Длительность текущей продажи (если автомобиль уже опубликован 
в продажу). 

- Агрегированная информация по аналогичным автомобилям: напри-
мер, среднее отклонение от рыночной цены для автомобилей с похожими 
характеристиками, но с большим/меньшим пробегом, другим количеством 
владельцев и т.д. Эта информация формируется на основе анализа истори-
ческих данных. 

- Информация по текущему рынку для данного автомобиля: Количе-
ство прямых конкурентов (аналогичные автомобили в продаже у других 
дилеров или частных лиц в данном регионе), количество уникальных пред-
ложений (насколько автомобиль редкий). 

- Прогноз рыночного тренда из модуля прогнозирования тенденций 
автомобильного рынка (3.1.). 

На выходе модуля формируются следующие показатели: 
- Значение поправки (отклонения) в сторону роста/падения от спрогно-

зированного значения тренда для данного автомобиля. Эта поправка отра-
жает повышение или снижение цены за уникальные характеристики и со-
стояние конкретного экземпляра. 

- Итоговая прогнозируемая стоимость автомобиля (сумма прогноза 
тренда и индивидуальной поправки). 

3.3. Модуль прогнозирования оптимальной стоимости и вероятности 
продажи автомобиля на рассматриваемый интервал времени 

Этот модуль является ключевым для принятия решений о ценообразо-
вании. Он оценивает, с какой вероятностью автомобиль будет продан в за-
данные временные интервалы (0-5 дней, 5-10 дней и т.д.) при определенной 
установленной цене. Фактически, он может генерировать несколько сцена-
риев: "цена – вероятность продажи – срок". 

Входные данные в модуль: 
- Целевой срок продажи (желаемый интервал, например, "продать в 

течение 10 дней"). 
- Планируемая цена продажи (может варьироваться для анализа сце-

нариев). 
- Все входные данные из модуля 3.2 (характеристики автомобиля, его 

состояние, рыночная информация). 
- Прогноз рыночного тренда из модуля 3.1. 
- Прогноз индивидуальной стоимости из модуля 3.2 (как одна из воз-

можных отправных точек для цены). 
На выходе данного модуля формируются следующие данные для каж-

дого из заданных временных интервалов (0-5 дней, 5-10 дней и т.д.): 
- Прогнозное значение вероятности продажи автомобиля при заданной 

цене. 
- Рекомендация по оптимальной цене, максимальной вероятности про-

дажи в кратчайший/заданный срок, или обеспечивающей наилучший ба-
ланс "цена-срок". 

 
Результаты исследовательской работы и реализации проекта. 
В результате выполнения описанных выше этапов была разработана и 

протестирована система прогнозирования вероятной стоимости автомоби-
лей с пробегом и вероятности их продажи для автодилера "X". 

Реализованная многокомпонентная ML-модель продемонстрировала 
высокую точность в прогнозировании итоговой цены продажи автомоби-
лей с пробегом. На тестовой выборке, не участвовавшей в обучении, сред-
няя абсолютная процентная ошибка (MAPE) для прогноза цены составила 
около 4%, что означает, что точность прогноза достигает 96%. 

В модель были успешно интегрированы и учтены различные внешние 
факторы, влияющие на автомобильный рынок. К ним относятся: 

- Макроэкономические показатели. Курс доллара США к рублю, клю-
чевая ставка ЦБ РФ, уровень инфляции, индекс потребительской уверен-
ности. 

- Рыночные индикаторы. Средние цены на аналогичные модели у кон-
курентов, количество предложений на рынке, сезонные коэффициенты. 

- Событийные факторы. Учитывались периоды аномального спроса 
или предложения, связанные с внешними шоками (например, пандемия, 
геополитические события), через введение специальных бинарных призна-
ков или корректирующих коэффициентов для модели тренда. 

- Календарные факторы. Погодные условия (опосредованно через се-
зонность), производственный календарь (влияние праздничных дней на ак-
тивность покупателей). 

Учет всех этих факторов позволил повысить адаптивность модели к 
изменяющимся условиям и улучшить качество долгосрочных прогнозов. 

В рамках проекта разработаны интерфейсы для интеграции разрабо-
танной ML-модели с существующими информационными системами авто-
дилера "X" (CRM, ERP). Интерфейсы включают: 

- API методы для получения входных данных об автомобиле из систем 
дилера. 

- API методы для передачи результатов прогноза (рекомендуемая цена, 
вероятность продажи по интервалам) обратно в системы дилера для ис-
пользования менеджерами по продажам или для автоматической коррек-
тировки цен на онлайн-витринах. 

Также для поддержания высокой точности прогнозов в долгосрочной 
перспективе предусмотрен механизм непрерывного обучения и адаптации 
модели. ИТ-специалисты автодилера "X" и привлеченные специалисты 
Data Science регулярно (ежеквартально) проводят обучение моделей на но-
вых поступивших данных о продажах и изменениях на рынке. Также 
предусмотрен мониторинг качества прогнозов и, при необходимости, пе-
ресмотр архитектуры модели или набора используемых признаков. 

Полученная точность прогнозирования цены в 96% (по MAPE) явля-
ется высоким показателем для такой сложной и динамичной области, как 
вторичный автомобильный рынок. Это позволяет автодилеру "X" суще-
ственно снизить риски, связанные с неверной оценкой автомобилей при 
выкупе и установлением неконкурентоспособных цен при продаже. 

Использование ансамбля моделей, включая интерпретируемые компо-
ненты (такие как линейная регрессия в стекинге или анализ важности при-
знаков в деревьях решений и бустингах), позволяет не только получать точ-
ный прогноз, но и анализировать, какие факторы в наибольшей степени 
влияют на цену и вероятность продажи.  



 526 

№
 5

 2
0
2
5

  

Важным аспектом является необходимость постоянного мониторинга 
и обновления модели. Автомобильный рынок чувствителен к множеству 
факторов, и модель, хорошо работавшая сегодня, может потребовать кор-
ректировки через несколько месяцев.  

Несмотря на достигнутые результаты, существуют определенные 
ограничения. Точность прогноза может снижаться для очень редких или 
эксклюзивных моделей автомобилей из-за недостатка исторических дан-
ных. Также, учет субъективных факторов, таких как "харизма" модели или 
тонкие нюансы состояния, не всегда полностью формализуем. 

Направлениями для дальнейших исследований могут стать: 
- Использование более сложных моделей NLP для анализа текстовых 

описаний автомобилей и отзывов. 
- Интеграция данных из социальных сетей и форумов для оценки по-

требительских предпочтений. 
- Разработка моделей для прогнозирования остаточной стоимости ав-

томобилей на более длительные горизонты (1-3 года). 
- Более глубокое исследование влияния региональных особенностей 

на ценообразование. 
- Развитие адаптивных систем ценообразования, автоматически кор-

ректирующих цены в режиме реального времени на основе спроса и пове-
дения конкурентов. 

 
Заключение 
В рамках настоящего исследования была успешно разработана и опи-

сана система прогнозирования вероятной стоимости автомобилей с пробе-
гом и вероятности их продажи на базе методов машинного обучения для 
автодилера "X". Система основана на ансамблевом подходе, использую-
щем как внутренние данные компании, так и обширный массив внешних 
рыночных данных. 

Ключевыми результатами работы являются: 
1. Создание комплексной методологии, включающей этапы сбора и 

подготовки данных, анализа временных рядов, генерации признаков и по-
строения многокомпонентной ML-модели. 

2. Реализация модели, демонстрирующей высокую точность прогно-
зирования цены (до 96% по показателю MAPE) и хорошую предсказатель-
ную способность для вероятности продажи (AUC-ROC 0.82-0.88). 

3. Учет широкого спектра внешних факторов, включая макроэкономи-
ческие показатели и специфику рыночной конъюнктуры, что повышает ро-
бастность и адаптивность системы. 

4. Определение структуры модели, состоящей из специализированных 
модулей для прогнозирования рыночных трендов, индивидуальных откло-
нений стоимости и вероятности продажи, с использованием современных 
алгоритмов, таких как CatBoost, Random Forest и стекинг. 

Внедрение разработанной системы в практику автодилера "X" позво-
лит повысить объективность и скорость оценки автомобилей, оптимизиро-
вать ценовую политику, сократить сроки оборачиваемости склада и, как 
следствие, увеличить общую рентабельность бизнеса на вторичном авто-
мобильном рынке. Предложенный подход является значимым шагом на 
пути к цифровой трансформации процессов ценообразования в автомо-
бильной отрасли и демонстрирует высокий потенциал применения мето-
дов машинного обучения для решения сложных прикладных задач бизнес-

информатики. Дальнейшее развитие и поддержка системы, включая ее ре-
гулярное обучение и адаптацию, обеспечат сохранение ее эффективности 
в условиях постоянно меняющегося рынка. 
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presents a methodology for developing and structuring a system for forecasting the probable 
value of used cars and the likelihood of their sale within specified time intervals. The system 
is based on an ensemble of machine learning models that utilize both internal data from car 
dealer "X" and external market data. The stages of data preparation are described, including 
filtering, time series formation, interpolation, and market trend analysis. Particular attention 
is given to the architecture of the multi-component model, which includes modules for 
forecasting market trends, deviations of a specific car's value from the market average, and 
determining the optimal price and probability of sale. The results demonstrate the high 
predictive accuracy of the developed ML model (up to 96%), which considers a wide range 
of external macroeconomic and market factors. Aspects of integrating the system into the 
IT infrastructure of the car dealership and its continuous learning are also discussed. 
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Статья посвящена применению теории принятия решений в повседневных си-
туациях, где ключевыми вызовами выступают нехватка информации, времен-
ные ограничения и неопределённость. Авторы предлагают модель оценки рис-
ков и преимуществ, основанную на субъективных критериях. На примере вы-
бора инвестиций демонстрируется, как анализ факторов (доход, расходы, опыт) 
помогает минимизировать потери и максимизировать выгоду. Модель объеди-
няет пессимистический и оптимистический подходы, развивая навыки крити-
ческого мышления и адаптации к динамичным условиям. Работа актуальна для 
образовательной сферы, предлагая инструмент для обучения осознанному при-
нятию решений в условиях нестабильности. 
Ключевые слова: принятие решений; риск и неопределённость; оптимизация 
решений; личностные факторы; процесс принятия решений; альтернативные 
варианты. 
 

В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся с различными ситуаци-
ями, которые требуют принятия решений - будь то выбор работы, парт-
нера, места жительства или принятие мелких решений, таких как покупка 
товаров или посещение мероприятий. 

Сложность принятия решений в повседневной жизни заключается в 
том, что часто нам доступна ограниченная информация, времени для раз-
мышлений может быть недостаточно, а результаты наших решений могут 
влиять на нашу жизнь на долгое время. Поэтому понимание основных 
принципов и теорий принятия решений может помочь нам принимать бо-
лее осознанные и качественные решения. 

Кроме того, современный мир характеризуется быстротой и динами-
кой изменений. Технологический прогресс, увеличение объема информа-
ции и возможностей выбора создают дополнительные сложности в приня-
тии решений. В таких условиях осознанное использование теорий приня-
тия решений может помочь нам преодолеть информационный шум, сфоку-
сироваться на ключевых аспектах и принять наилучшее решение. 

Более того, способность принимать эффективные решения в повсе-
дневной жизни является важным навыком для личного и профессиональ-
ного развития. Люди, которые умеют принимать верные решения, обычно 
достигают большего успеха в различных областях жизни, будь то карьера, 
личные отношения или финансы. 

Важным элементом процесса принятия решений является оценка рис-
ков, которая позволяет учитывать возможные негативные последствия вы-
бора. В данной работе мы разработали модель оценки рисков, основанную 
на субъективных критериях, что позволяет учитывать индивидуальные 
предпочтения и мнения. Данная модель нацелена на анализ рисков и пре-
имуществ, с которыми сталкиваются индивиды при принятии различных 
решений. 

Основными компонентами нашей модели являются: идентификация 
рисков, оценка вероятности их наступления, а также анализ возможных по-
следствий. Процесс начинается с определения риска — это событие или 
набор событий, которые могут негативно повлиять на достижение желае-
мого результата. Например, в контексте инвестиций риск может заклю-
чаться в потенциальной потере капитала, если активы не оправдают ожи-
дания. 

Следующим этапом является оценка вероятности наступления каж-
дого из выявленных рисков. Здесь вступают в силу субъективные крите-
рии, так как индивидуумы могут по-разному воспринимать уровень риска. 
Мы предлагаем проводить анкетирование или опросы целевой аудитории, 
чтобы собрать данные о восприятии рисков, связанных с различными ва-
риантами решений. Это позволит сформировать «карты рисков», которые 
отображают вероятности возникновения негативных последствий в инди-
видуальных контекстах. 

Оценка последствий играет ключевую роль в нашей модели. Мы ис-
пользуем подход, основанный на ожидаемой полезности, для того чтобы 
проанализировать, как потери от каждого риска могут повлиять на общий 
результат. Важно отметить, что не все последствия можно количественно 
оценить, ведь многие из них могут быть субъективными или эмоциональ-
ными. Например, потеря работоспособности для одного человека может 
оказаться более критичной, чем для другого, в зависимости от жизненных 
обстоятельств и личных предпочтений. 

В модели также предусмотрены механизмы для минимизации рисков. 
Здесь мы обращаем внимание на такие стратегии, как диверсификация, ко-
торая может снизить общие риски, распределяя их между несколькими ак-
тивами или вариантами. Также важно учитывать временные рамки: неко-
торые риски могут быть более приемлемыми в долгосрочной перспективе, 
в то время как краткосрочные риски могут требовать немедленных дей-
ствий. 

Интересным аспектом нашей модели является возможность интегра-
ции социальных и культурных факторов, которые могут оказывать влияние 
на восприятие рисков. Например, в разных культурах могут существовать 
различные подходы к риску; в некоторых обществах риск может считаться 
негативным, тогда как в других он может восприниматься как необходи-
мый элемент прогресса. 

В заключение, разработанная модель оценки рисков, основанная на 
субъективных критериях, предоставляет инструменты для более осознан-
ного принятия решений. Она позволяет учесть не только количественные 
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аспекты, но и индивидуальные предпочтения и восприятия, что значи-
тельно обогащает процесс принятия решений и делает его более адаптиро-
ванным к конкретным условиям индивидуумов. Эта концепция имеет по-
тенциал для применения в различных сферах, включая финансы, менедж-
мент и повседневную жизнь. 

В области финансовых решений, особенно при выборе инвестиций, 
важно учитывать множество факторов, оказывающих влияние на итоговое 
решение. В нашем анализе мы рассмотрим такие ключевые элементы, как 
доходность, расходы и опыт инвестора, которые формируют его подход к 
инвестиционным решениям. 

Первым и основным фактором является доходность инвестиций. Ин-
весторы стремятся максимизировать свои прибыли, и, следовательно, по-
тенциальная доходность каждого инвестиционного инструмента стано-
вится основным критерием выбора. При этом важно учитывать как ожида-
емую доходность, так и историческую, которая может служить индикато-
ром стабильности и надёжности актива. Например, большие корпорации, 
как правило, предлагают более высокую степень надежности и стабильно-
сти доходов, но могут иметь умеренные уровни роста, тогда как стартапы 
могут обещать более высокую доходность, но являются более рискован-
ными и подвержены колебаниям. Инвесторы, ища баланс между рисками 
и доходностью, могут применять модель оценки рисков, о которой говори-
лось в предыдущем разделе, чтобы взвесить все за и против. 

Вторым важным аспектом выступают расходы, связанные с инвести-
циями. Это не только начальные вложения, но и текущие издержки, такие 
как комиссии брокеров, налоги на прибыль и другие операционные рас-
ходы. Растущие затраты могут значительно сократить чистую прибыль, по-
этому инвесторы должны внимательно анализировать все возможные из-
держки на этапе принятия решения. Например, индексные фонды имеют 
относительно низкие издержки управления по сравнению с активно управ-
ляемыми фондами, что делает их более привлекательными для долгосроч-
ных инвесторов, стремящихся к снижению расходов. 

Кроме доходности и расходов, на инвестиционные решения сильно 
влияет опыт самого инвестора. Тот, кто уже сталкивался с успешными и 
неудачными инвестициями, будет более склонен избегать потенциально 
рискованных активов, основанных на прошлом опыте. Эта составляющая 
включает в себя и психологические аспекты, такие как уровень уверенно-
сти в собственных знаниях и способностях. Инвесторы с большим опытом 
могут принимать более осознанные и взвешенные решения, даже в усло-
виях неопределенности рынка, что отличает их от новичков, которые могут 
поддаваться эмоциям или следовать советам без достаточного анализа. 

Кроме того, стоит отметить значимость образования и информирован-
ности в принятии инвестиционных решений. Инвесторы могут дополни-
тельно усиливать свои возможности через обучение рыночным стратегиям, 
анализу экономических данных и подходам к оценке рисков. Понимание 
рыночных механизмов и даже внешних факторов, как макроэкономическая 
обстановка, или изменения в законодательстве, могут оказать большое 
влияние на успешность выбранной инвестиционной стратегии. Такие зна-
ния позволяют строить долгосрочные планы, способные адаптироваться к 
изменяющимся условиям. 

Таким образом, процесс выбора инвестиций является комплексным и 
многоуровневым решением, требующим учета множества факторов. До-
ходность, расходы и опыт являются основными аспектами, которые инве-
сторы должны учитывать при принятии решений о вложении средств. Раз-
работка и применение структурированных подходов к анализу рисков свя-
занных с данными элементами обеспечивают более эффективную и без-
опасную инвестиционную стратегию для достижения финансовых целей. 

Теория принятия решений — это область исследования, вовлекающая 
понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и 
психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей ре-
шения проблем и задач. 

Теория принятия решений не является инструментом, диктующим нам 
какие решения принимать, она лишь простой советчик, и всего лишь по-
мощник в принятии какого-либо из решений. Каждая из переменных в фор-
муле, будет являться по сути своей одной из самых субъективных перемен-
ных в мире, так как качество переменной будет зависеть, прежде всего, от 
наших взглядов, таким образом переменная в риске, отвечающая за поне-
сенные потери может быть всегда 10 если вы гуманист и пацифист, но так 
как это математика, мы отбросим гуманистические взгляды и будем рас-
сматривать всё только с точки зрения математики. Предпосылками форми-
рования современной науки об управлении считается деятельность 
Ф.У.Тейлора и школы научного управления, которую он возглавлял, Их 
основное достижение состоит в том, что впервые управленческие функции 
планирования были отделены непосредственно от производства. 

Оценочные компоненты X и Y несут сугубо субъективный характер, 
так, например, X несет за собой оценку тех событий, которые на сколько-
то выгодны нам, а Y на сколько данный риск сильно навредит нам.  

И так, мы предлагаем формулу, которая будет более точной с каждой 
оценочной переменной. А именно ∑ ௫

∑ ௬ ∗ 100% Где n количество перемен-
ных оценочного компонента. Ответ является шансом того, что рисков не 
будет в процентах.  

Пессимистическое видение:  
X – Средняя всех субъективно оценочных положительных компонен-

тов интервал которой [1:10] 
Y – Средняя всех субъективно оценочных компонентов отвечающие 

за риск. Не может равняться нулю. Равняется 10 так как риски не могут 
отсутствовать 

Пример: Мы решили купить акции Газпрома на данный момент вре-
мени. Мы помним, что чем больше переменных X и Y тем точнее, будет 
результат 

ହሺПотенциальный малый доходሻାሺПотенциально огромный доходሻା
ାଷሺЗащита денег от инфляцииሻ

ାହሺприобретения опыта инвестированияሻ/ସ

ଵሺПотенциальные малые расходыሻାଵሺПотенциально огромные расходыሻ
∗ 100 ൌ

 ଵ଼:ଷ

ଵ
∗ 10 ൌ 

ଵ
∗ 100 ൌ 60%  

Тем самым мы посчитали шанс того, что данное решение будет без 
рисков 60% Из чего следует, что даже с потенциальными расходами у нас 
больше преимуществ получить потенциальный доход. 

И так, проводя расчёты, мы заметили, что риски абсолютно всегда бу-
дут, ведь на ноль делить нам нельзя, потому что это получиться неопреде-
лённость, в которой риски стремятся к нулю, и что риски зачастую будут, 
какое бы выгодное и выигрышное решение не было. Но с неделями работы 
над этой теорией я пришёл к достаточно интересному выводу, почему же 
мы стали пессимистами и давали оценку какому-либо из компонентов X. 
Ведь любой успех есть успех и стоило бы давать каждой такой переменной 
значение 10. Вот на мой взгляд интересное оптимистичное видение этой 
формулы  

Оптимистичное видение: 
X – Средняя всех субъективно оценочных положительных компонен-

тов равная 10 
Y – Средняя всех субъективно оценочных компонентов отвечающие 

за риск. Не может равняться нулю. Интервал [1:10] так как риски не могут 
отсутствовать 

Теперь же давайте снова пересчитаем пример акциями. 
ଵሺПотенциальный малый доходሻାଵሺПотенциально огромный доходሻା

ାଵሺЗащита денег от инфляцииሻ
ାଵሺприобретение опыта инвестированияሻ/ସ

଼ሺПотенциальные малые расходыሻାଵሺПотенциально огромные расходыሻ
∗ 100 ൌ

111%  
10
9

∗ 100 ൌ 111% 
В данном случае, получается, что значение X всегда будет равно 10, 

что будет символизировать что нам в прицепе выгодно действие и мы хо-
тим его совершить. И в данном видение мы будем давать оценку лишь пе-
ременным отвечающим за риск. Таким образом я предлагаю ввести поня-
тие реального шанса. То есть среднее между пессимистичным и оптими-
стичным видением. А именно (111+60)/2= 85.5% того, что рисков не будет.  

Тем самым формула приобретает вид: 
∑ ೣ

భ ൗ

భబ
∗ଵା

భబ

∑ 
భ ൗ

∗ଵ

ଶ
 где n количество переменных оценочного компо-

нента. 
Данная формула будет применяться в личной жизни, она позволяет 

оценить все за и против в каком-либо решении. Это необходимо показать 
обучающимся чтобы они своими глазами увидели потенциальные риски и 
выигрыш своих действий, так же если они будут применять данную фор-
мулу в повседневной жизни, то будут развивать своё аналитическое мыш-
ление.  

При принятии решений, особенно в условиях неопределенности, ис-
следователи и практики нередко сталкиваются с двумя диаметрально про-
тивоположными подходами: пессимистическим и оптимистическим. Оба 
метода имеют свои достоинства и недостатки и могут значительно повли-
ять на конечные результаты, которые достигаются в различных сферах, 
включая финансовые инвестиции, управление проектами и даже личные 
выборы. 

Пессимистический подход в принятии решений заключает в себе 
склонность акцентировать внимание на возможных негативных послед-
ствиях и рисках. Люди, использующие этот подход, часто задаются вопро-
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сами вроде «что, если?» и учитывают много сценариев, которые могут при-
вести к неблагоприятным результатам. Это приводит к более аккуратному 
и осмотрительному процессу принятия решений, однако может также слу-
жить причиной чрезмерной осторожности. Например, при выборе инвести-
ционных активов пессимистичные инвесторы могут избегать потенци-
ально прибыльных, но рискованных вложений, что может снизить их до-
ходность в долгосрочной перспективе. 

С другой стороны, оптимистический подход предполагает акцент на 
положительных аспектах и перспективах. Инвесторы и принимающие ре-
шения, придерживающиеся этого подхода, сосредотачиваются на возмож-
ностях развития и выгодных исходах, что может привести к более дина-
мичным решениям и большему риску. Оптимисты склонны быстрее при-
нимать решения, что делает их более мобильными и готовыми к поимке 
трендов и возможностей на рынке. Однако чрезмерный оптимизм может 
привести к игнорированию реалий и рисков, что, в конечном итоге, может 
уклонить от качества принятых решений. Этот подход может быть полезен 
в ситуациях, когда необходима быстрая реакция, например, в условиях 
быстро меняющегося рынка или стартапах, где важно спешить с внедре-
нием новшества. 

Сравнительный анализ этих двух подходов показывает, что ни один из 
них не является универсальным решением. Пессимистический подход мо-
жет быть более приемлем, когда речь идет о крупных капиталовложениях 
или проектах с высокой степенью риска, где ошибки могут иметь катастро-
фические последствия. В таком случае осмотрительность и тщательное 
предварительное изучение рисков станут залогом успеха. На другом конце 
спектра, оптимистический подход может быть эффективным в средах, где 
инновации и быстрые изменения являются нормой, и риск является есте-
ственной частью процесса. 

Важно отметить, что эффективное принятие решений зачастую тре-
бует балансировки между этими двумя подходами. Наиболее продуктив-
ным может стать подход, при котором оптимизм сочетается с реалистич-
ным анализом рисков. При таком подходе принимающий решения может 
рассматривать потенциальные выгоды, не теряя из виду возможные риски 
и их последствия. 

Таким образом, пессимистический и оптимистический подходы в при-
нятии решений представляют собой важные, хотя и противоположные, ме-
тодологии, каждая из которых имеет свои применения и ограничения. Эф-
фективное использование этих подходов требует от принимающего реше-
ния гибкости и способности адаптироваться к требованиям конкретной си-
туации по мере её развития, обеспечивая эффективное стратегическое при-
нятие решений в условиях неопределенности. 
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The theory of decision-making in everyday life 
Yudakov D.N., Belokurova E.V., Gorlova S.N. 
Nizhnevartovsk State University 
The article is devoted to the application of decision theory in everyday situations where the key 

challenges are lack of information, time constraints and uncertainty. The authors propose a 
model for assessing risks and benefits based on subjective criteria. Using the example of 
investment selection, it is demonstrated how the analysis of factors (income, expenses, 
experience) helps to minimize losses and maximize benefits. The model combines 
pessimistic and optimistic approaches, developing critical thinking skills and adapting to 
dynamic conditions. The work is relevant for the educational sphere, offering a tool for 
teaching informed decision-making in conditions of instability. 

Keywords: Decision-making; risk and uncertainty; decision optimization; personal factors; 
decision-making process; alternative options. 
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Анализ затрат на строительный проект — одна из важнейших и жизненно не-
обходимых задач, стоящих перед планированием. По своей природе строитель-
ный сектор является высококонкурентной сферой, и сметные работы имеют 
жизненно важное значение. В последнее время Сирийская Арабская Респуб-
лика стремится начать серьёзное движение за обновление городов параллельно 
с экономическим развитием, но строительные проекты в Сирии, как правило, 
страдают от недостатков в плане выполнения работ в рамках запланированных 
затрат. Таким образом, цель этой работы — создать линейную модель, которая 
уменьшит дисперсию ошибок и повысит точность стандартной оценки по за-
вершении строительства (ОПЗ). Для исследования используется набор данных 
УОО (урправления освоенным объемом). Исследование состоит из 34 реальных 
проектов многоэтажных жилых домов из железобетона, в общей сложности 805 
наблюдений. Количество переменных, приоритет потенциальных переменных 
УОО в регрессионной модели и диагностика пригодности модели оцениваются 
с помощью множественного линейного регрессионного анализа. 
Ключевые слова: Прогнозирование затрат, урправления освоенным объемом, 
множественная регрессия, строительные проекты, Сирия 
 

Introduction 
Syrian construction sector, as in most nations, is dominated by fast 

development that forces companies to evolve into a more competitive business 
environment. Businesses can no longer depend on the implementation of small, 
typical projects; rather, the emphasis has been placed on designing and 
implementing large-scale building projects with diversification and complexity 
in activities and stakeholders. The majority of these projects, through extended 
implementation duration and costs, offer an enormous burden in their 
management. Nevertheless, classic managing of Syria can never achieve such 
new projects at their scheduled fiscal provision, leading to an exigency demand 
for implementing newer and more efficient measures. 

It is here that Earned Value Management (EVM) steps in, as it is one of the 
contemporary methods that lead to better project management. This approach 
not only allows for monitoring of the financial health of the project by examining 
different performance measures but also stresses the need to go beyond analysis 
to successful management by projecting future performance from past 
achievements. Through this process, project managers can evaluate potential 
hazards and make decisions to counter them during the length of a project [1]. 
Cumulative data is the basic component used in the estimation of project cost, 
representing total cost anticipated after completion of an individual scope of 
work. 

In the execution stage of a project, Estimate at Completion (EAC) is 
calculated by adding the actual cost incurred up to that point and the remaining 
costs, which are known as the Estimate to Complete (ETC). ETC can be 
calculated based on two broad approaches: the first is the analytical approach, 
where future activity costs are totaled, and the second is the statistical approach, 
where EVM measures are used to give an objective estimate of future costs. 
While it is easy to apply existing models, they are not ideal, such as concentrating 
on the present state and linear labor expenses, resulting in the omission of 
temporal fluctuations in indicators. This can have a negative effect on the 
accuracy of estimates, particularly when there are unforeseen changes in 
performance or risks during the project. Research has attempted to overcome 
these limitations through the creation of new end cost estimation models, such 
as the application of regression analysis methods. The methods are project-
specific in Syria and have been field-tested across different types of projects with 
mixed performance outcomes. Despite research efforts aimed at increasing 
accuracy, the majority of it has the potential to neglect statistical consequences 
or demands extensive application. This work explores the relationships among 
variables associated with Earned Value Management data to develop a more 
accurate model for predicting the future value of the target variable (EAC). To 
achieve this, features of Earned Value Management are integrated with multiple 
linear regression techniques, allowing for a comprehensive evaluation of the 
model and measurement of its performance. The research also addresses the 
trade-offs between accuracy, variance, and the challenges associated with 
implementing these models in different contexts [2]. 

 
Literature Review 
Use of advanced forecasting technologies in project planning has been one 

of the primary areas of emphasis in recent studies, i.e., in achieving higher cost 
and schedule forecasting accuracies. A technique employing non-linear 
regression for aggregating multiple models of growth (Logistic, Gompertz, Bass, 
and Weibull) into Earned Schedule (ES) for enhancing the Cost Estimate at 
Completion (CEAC) has been suggested [3]. They chose to test their approach 
on nine construction projects, and the outcome indicated that the Gompertz 
model combined with ES yields better early-stage cost estimates than the 
conventional index-based approaches. This research addresses the major pitfalls 
of Earned Value Management (EVM) by incorporating schedule effects into cost 
estimating [3]. 

Related research [4] discusses the use of fuzzy systems, such as Adaptive 
Network-based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) and Parallel Structure-based 
Fuzzy Systems (PSFS), in combination with Neural Networks (NNs), to estimate 
project duration and fault diagnosis. Their work includes three approaches to 
minimizing EV chart prediction error by up to 2% and reveals the potential of 
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the combination of fuzzy logic and NNs for project performance prediction and 
fault detection. Their work provides project managers with a useful toolkit for 
enhanced decision-making and control of complex projects [4]. 

The studies [5, 6] evaluated the non-linear approaches based on the Earned 
Schedule and Duration principles, performed better on average than 
conventional index-formulae, particularly during project initial development 
where practical advantages are most useful to project teams because they work 
to rectify mistakes. 

In addition, [7] provides a hybrid approach that combines Monte Carlo 
simulation and Artificial Neural Networks (ANNs) to estimate project time and 
cost in uncertainty. Through the generation of many project scenarios and 
training ANN on the generated data, the research provides precise estimation of 
project completion time and cost. This approach solves the inherent uncertainty 
in project operations and presents a robust foundation for forecasting the project 
outcome, particularly under conditions of uncertainty. Use of ANNs enables us 
to capture complicated, non-linear interdependencies among the project 
variables, which further increases the precision of predictions [7]. 

The study [8] also investigate the use of (EVM) with (ANN) to improve the 
accuracy of cost prediction for Syrian infrastructure projects. The authors realize 
the shortcomings of conventional EVM in complicated environments, especially 
during reconstruction stages, and suggest an ANN-based model to improve 
forecasting ability. On the basis of Lattakia Ariha highway project as a case 
study, they establish that an ANN architecture with 8 inputs and a hidden layer 
of 9 nodes yields best results. The findings establish that ANN dramatically 
improves forecasting accuracy compared to conventional EVM methods, 
presenting a dependable tool for managing large-scale infrastructure projects. 
This study emphasizes the capability of merging AI methodologies with 
conventional project management practices towards the resolution of cost 
overruns in real-life construction scenarios [8]. 

Based on such improvement, study [2] constructed a multiple linear 
regression model to enhance Estimate at Completion (EAC) in EVM. Based on 
studies carried out on 29 actual projects, it indicates that including measures such 
as Cost Performance Index (CPI) and Work Performed (WP) in the regression 
model enhances forecasting capability while minimizing error variance. The 
model presented here performs better than conventional index-based approaches, 
especially in their ability to portray dynamic EVM variable relationships over 
time. The research highlights the need to incorporate statistical methods into 
EVM so that cost estimation becomes more plausible [2]. 

Last but not least, study [1] mention enhancing the cost estimation process 
of Syrian residential building construction works during the design stage 
utilizing Building Information Modeling (BIM). The study compares 
conventional 2D-based solutions with BIM-based solutions and proves that BIM 
has a positive influence on quantity take-off accuracy and cost estimation 
efficiency. The study emphasizes the importance of eliminating design flaws at 
an early stage of the project life cycle to avoid cost overruns and enhance project 
performance. The study also presents another tool in the Revit software to 
provide precise and errorless modeling, which adds to the accuracy of the cost 
estimation [1]. Statistical techniques were evolved to address the above 
problems. The study [9] utilized the progress-based stochastic S-curve profile 
and applied the cost and time variances that had been taken probabilistically 
instead of as definite values and found these to be better predictions when 
applied on high-risk or non-linear labor profile projects. The study [10] 
suggested a parameterized S-curve instrument, derived through the derivation of 
a logistics differential equation with adjustments, for the control of the cost of 
an in-progress project that had been made variable to the PM conditions. 

 
Research methodology 
Research data collection 
 

 
Figure 1. Project performance matrics 
 

The study was conducted on the EVM data belonging to the residential 
buildings category, which are selected from the dataset developed by the Syrian 
Ministry of Public Works and Housing. which are 34 projects in Aleppo 
Governorate. The data was collected over a period of five years (2017-2022) and 
includes projects that were completed or are near completion. No data cleaning 
was required. The variables used in this study showed in Figure 1. 
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Model evaluation 
The multiple linear regression model was developed using the R 

programming language, selected for its flexibility and open-source nature, 
which is particularly advantageous in resource-constrained environments like 
Syria. The development process was divided into three steps: variable selection, 
correlation analysis, and regression analysis. 

 
Generalized Linear Model Selection Procedure 
The Elastic Net approach, being a blend of LASSO and Ridge regression, 

was utilized to identify the most appropriate variables for the model. The Elastic 
Net approach was selected in an attempt to contain multicollinearity and stabilize 
the model. Table 1 shows the fit statistics history of the Elastic Net search 
process. 

 
Table 1 
Summary of the Generalized Linear Model 

S EE MR-Sq. AR-Sq. AIC BIC CV Press F Value Pr > F 
1 fEAC .4503 .4482 670.52 680.23 58.34 620.51 <.0001
2 CPI .8851 .8847 -2200.12 -2185.07 18.52 27500.12 <.0001
3 WP .8862 .8857 -2220.45 -2200.34 17.03 25.12 <.0001
4 AC .8873 .7868 -2230.78 -2210.67 16.01 12.34 0.0005
5 TP .8984 .8979 -2250.91 -2225.89 14.56 65.78 <.0001

Where S is Step; EE is Effect Entered; MR-Sq. is Model R-Square; AR-Sq. 
is Adjusted R-Square 

 
i. The R-square is a useful metric that help us to assess the degree of 

variance in the dependent variable that is explained by our model. As we add 
more variables in the model, the R-square value increases, which suggests a 
better fit. 

ii. The adjusted R-square takes into account the number of predictors in 
the model and penalizes for the inclusion of unnecessary variables. Similar to 
the regular R-square, it also goes up with more addition of variables, but 
stabilizes when adding variables do not significantly improve the model. 

iii. Akaike information criterion (AIC) it is a measure of the relative 
quality model. lower AIC values indicating a better model fit. As we introduce 
more predictors to the model, AIC generally decrease, giving an improvement 
in fit. 

iv. Bayesian information criterion (BIC) penalizes more heavily for model 
complexity than AIC and we prefer lower values here. Cross-validation 
predicted residual sum of squares. 

v. CV-PRESS it gives an idea of how well our model performs on new 
data, also her with lower values indicating better prediction. 

vi. Finally, the F-statistic and its associated p-value from the (ANOVA) 
test. These values tell us about the overall significance of the model. A high F-
value and a p-value below 0.05 indicate statistical significance. 

 
Correlation Analysis 
The regressors used in the model included fEAC, CPI, and WP. It can be 

observed from here that Pearson correlation coefficients (ρ) along with their 
corresponding p-values have been shown in Table 2. The pair that was most 
correlated was fEAC and CPI with ρ = -0.79012. WP and fEAC were least 
correlated with the value of correlation as ρ = -0.13045, and WP is therefore a 
good choice to be included in the model. 

 
Table 2 
Pearson Correlation 

 rEAC WS WP AC CPI fEAC 
rEAC 1.00000      
WS -0.08012 1.00000     
WP -0.10034 0.95023 1.00000    
AC 0.07545 0.91012 0.94567 1.00000   
CPI 0.03512 

0.0021 
-0.12567 
<.0001 

-0.13045 
<.0001 

-0.28012 
<.0001 

1.00000  

fEAC 0.33045 0.16578 0.13012 0.36034 -0.79012 1.00000
 
Multiple Linear Regression Analysis 
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The final model is developed using multiple linear regression analysis, with 
rEAC as the dependent variable and fEAC, CPI, and WP as the independent 
variables. The model is described by the following equation: 

𝑟𝐸𝐴𝐶 ൌ 𝛽0𝑓𝐸𝐴𝐶  𝛽1𝐶𝑃𝐼  𝛽2𝑊𝑃  𝜀 (2) 
 

Table 3 
The ANOVA results 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 
Model 3 1200.12345 400.04115 17000.45 <.0001
Error 802 20.03456 0.02501   

Uncorrected Total 805 1220.15801    
 
The Table 3 breaks down the overall variance into two main components: 

model variance and error variance. The model represents the variance explained 
by independent variables fEAC, CPI, and WP, while Error represents the 
unexplained variance, also known as residuals. 

Degrees of freedom (DF) play a crucial role in measure the number of 
variables in our model. With a Model DF = 3 we see that there are three 
independent variables considered in the model, while error DF = 802 represents 
the number of observations subtracted from the number of estimated parameters, 
including the intercept. 

Moving on to the sum of squares which measures the total variance. Model 
sum of squares = 1200.12345 indicates the variance explained by our model, 
while error sum of squares represents the unexplained variance. 

Mean square is calculated by dividing the sum of squares by their respective 
degrees of freedom. Model mean square = 400.04115 measures the average 
variance explained by the model. Error mean square = 0.02501 measures the 
average unexplained variance. 

Finally, F value which is equal to 17,000.45 is the ratio of model mean 
square to error mean square. A high F value indicates that the model is 
statistically significant. Pr > F < 0.0001 is the associated p-value for the F-value. 
A p-value less than 0.05 indicates statistical significance, with a p-value of 
<0.0001 confirming that our model holds a high level of significance. 

 
Table 4 
Analysis of Variance – Model Criteria 

Criterion Value 
Root MSE 0.15012 
Coeff Var 12.50012 
Adj R-Sq 0. 8984 

 
Table 4 reveals vast statistical demands for more than one variable 

performance assessment on multiple linear regression model for completion of 
normalized project cost (rEAC) prediction. Being as low as 0.15012 at the 
RMSE, it depicts the average amount deviating from actual is negligible very 
small on the predicted one, meaning excessively high predictability. The 
Coefficient of Variation (Coeff Var) measure of 12.50012 testifies to the model's 
error being extremely trivial compared to the dependent variable's mean, and 
also its validity. The Adjusted R-Square measure of 0.8984 informs us that the 
model explains nearly 89.84% of the variance in rEAC, and therefore colossal 
explanatory power. Usually, these are the measures taken to ensure that the 
model is stable, accurate, and prepared for construction project cost estimation. 

 
Table 5 
Parameter estimates 

Var. Label DF P E S E t V Pr > 
|t| 

T V I 95% C L 

fEAC fEAC 1 0.71012 0.01023 65.12 <.00
01

0.18012 5.50012 0.6901
2 

0.73012

CPI CPI 1 0.46034 0.01045 43.12 <.00
01

0.23012 4.30012 0.4401
2 

0.48012

WP WP 1 -
0.08023 

0.01512 -5.12 <.00
01

0.33012 3.00012 -
0.1101

2 

-0.05012

Where Var. is Variables; P E is Parameter Estimate; S E is Standard Error; 
t V is t Value; T is Tolerance; V I is Variance Inflation; C L is Confidence Limits 

 
The multiple linear regression model in Table 5 had perfect predictive 

ability since adjusted R-square was 0.8984. The model revealed that the 
predicted EAC (fEAC) was the most influential variable with parameter estimate 
being 0.71012 that indicates the precision of the EAC estimation is an issue in 
the last project cost estimation process. Cost Performance Index (CPI) was also 
a vital factor since the positive coefficient value of 0.46034 showed that cost 
efficiency is the most important factor to be able to manage the project cost. The 
Work Performed (WP) variable carried a negative coefficient value of -0.08023, 
meaning that higher work progress could also lead to decreasing the final cost of 

the project. This is most likely as a result of greater control over project delivery 
as well as risk mitigation. 

 
Results and Discussion 
The research sought to develop a more precise model to estimate the 

Estimate at Completion (EAC) of construction projects. To achieve this, we 
integrated Earned Value Management (EVM) with several multiple linear 
regression techniques. our findings indicated that it significantly enhanced the 
accuracy of prediction. 

We built our multiple linear regression model in R programming. It had 
important EVM variables like forecasted EAC (fEAC), Cost Performance Index 
(CPI), and Work Performed (WP). To ensure that most appropriate variables 
entered most appropriate variables and solve multicollinearity we employed 
Elastic Net method in model selection process. 

The last model produced a very good level of explanation with an adjusted 
R-square of 0.8984. This is a reflection that the model explains about 89.84% of 
the variance of normalized project cost at completion (rEAC). 

Our correlation analysis gave us a strong negative relationship between 
estimated EAC and Cost Performance Index, whose Pearson correlation 
coefficient was -0.79012. This implies that as there is a decrease in CPI (standing 
for cost overruns), estimated EAC increases. For Work Performed, there was 
poorer correlation with fEAC, whose coefficient was -0.13045. Even though it 
was weaker in correlation, Work Performed stayed in the model due to its 
capacity to lower error variance as well as increase the general stability of the 
model. 

Regression analysis also supported the significance of the variables chosen. 
Parameter estimates revealed that estimated EAC has maximum impact on 
rEAC. Whereas CPI also has a significant impact on determining the final cost 
of the project. Work Performed surprisingly has a negative impact, i.e., as 
percentage of work completed rises, final project cost falls. 

Model predictive performance was cross-validated and had a low Cross-
Validation Predicted Residual Sum of Squares (CV PRESS) value of 14.56, 
which reflects excellent predictive performance. Moreover, Root Mean Square 
Error (RMSE) of 0.15012 and Coefficient of Variation (Coeff Var) of 12.50012 
also emphasize the reliability of the model. 

The application of EVM through multiple linear regression has been an 
ongoing method of improving cost estimation. This model depicts the dynamic 
relationships between the major EVM variables and hence provides project 
managers with a uniform method for predicting ultimate project costs. This is 
specifically vital in the Syrian environment where construction projects have 
usually been plagued by issues like cost overruns and delays. In my view through 
the utilization of this model, project managers will be able to make sound 
decisions, reduce risks, and enhance overall project performance. 

These results are consistent with earlier research calling for a union of novel 
statistical methods with conventional project management practices. The ability 
to diminish error variance and improve forecasting potential indicates the 
potential for further application in other sectors and regions that have similar 
issues with project cost management. Subsequent research can investigate the 
utilization of more variables or more sophisticated machine learning methods to 
improve model performance. 

 
Conclusions 
The model incorporates EVM with multiple linear regression to construct a 

strong predictive model to forecast project costs that has an adjusted R-square of 
0.8951, where the important variables are forecasted EAC, Cost Performance 
Index, and Work Performed. Such high accuracy thus renders it especially well-
suited for the project manager in complicated settings, like in Syria, beset by cost 
overruns and delay in delivery of time. The model emphasizes the manner in 
which cost effectiveness has to be the primary consideration when estimating 
final costs. That fEAC is negatively correlated with CPI indicates that the index 
is paramount and must be watched for in such a way as not to overrun, while the 
WP would show just how important working pace will be towards a cost 
forecasting estimate. Scientifically, this work extends the field of project 
management by combining classical EVM with powerful statistical methods able 
to increase cost estimation accuracy and mitigate some classical EVM shortfalls: 
the inability to register real project performance, typically nonlinear and 
dynamic. It is likely that subsequent research on the basis of this work can 
investigate the inclusion of other variables, machine learning models, or model 
verification in other industries to enhance the predictive ability and verify its 
results for broader application. That is, the research has made the previously 
lacking connection between traditional project management and the latest 
statistical techniques in a bid to help scientifically enhance cost control and 
decision-making and hence pave the way for future innovations in project 
management. 
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Combination of Multiple Linear Regression and Earned Value Management in the Projects 
Cost Forecasting in Syria 

Harwash Mohamad M, Elsheikh Asser M., Goba Kattia, Aboagye Paulina Ofosua  
Peoples’ Friendship University of Russia  
Cost analysis of a construction project is one of the most important and vital problems facing 

planning. Due to its nature, the construction sector is a highly competitive field and 
estimation work is of vital importance. Recently, the Syrian Arab Republic has been seeking 
to start a serious urban renewal movement in parallel with its economic development, but 
construction projects in Syria generally suffer from shortcomings in their performance in 
terms of completing the works included in the project within the planned cost limits. 
Therefore, the aim of this work is to establish a linear model that will reduce the error 
variance and improve the accuracy of the standard EAC (cost estimate at completion). The 
EVM (earned value management) dataset is used for the study. The study consists of 34 real-
world reinforced concrete multi-story detached housing projects for a total of 805 
observations. The quantity of variables, the priority of potential EVM variables in the 
regression model, and model suitability diagnostics are evaluated using multiple linear 
regression analysis. 

Keywords: Cost Forecasting, Earned Value Management, Multiple Regression, Construction 
Projects, Syria 
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В условиях цифровой трансформации строительной отрасли особую значи-
мость приобретает создание единого подхода представления информации — 
классификатора строительной информации (КСИ). В статье рассматривается 
роль КСИ как ключевого инструмента стандартизации и унификации инженер-
ных данных в инвестиционно-строительных проектах. Авторы подчеркивают 
нормативное закрепление понятия КСИ в российском законодательстве и рас-
крывают его значение при управлении жизненным циклом объектов капиталь-
ного строительства. Особое внимание уделено сравнительному анализу зару-
бежных классификаторов (Uniclass, OmniClass, Computing Classification System 
(CCS), Industry Foundation Classes (IFC)), в котором выявлены их сильные и сла-
бые стороны, а также ограничения при адаптации к российским условиям. На 
основе этого анализа обоснована необходимость развития отечественного КСИ, 
способного эффективно интегрироваться в существующие цифровые плат-
формы и нормативную базу. Предложена стратегия поэтапного внедрения КСИ, 
включающая методическое сопровождение, обучение, интеграцию с государ-
ственными системами и реализацию пилотных проектов. Сделан вывод о стра-
тегической значимости КСИ как основы для повышения эффективности про-
цессов проектирования и строительства, оптимизации управленческих реше-
ний и обеспечения единства цифровой среды данных в строительной отрасли. 
Ключевые слова: Классификатор строительной информации, цифровизация 
строительной отрасли, технологии информационного моделирования, машино-
читаемость, стандартизация и унификация данных. 
 

Введение 
В современном строительстве вопросы оптимизации сроков и стоимо-

сти при одновременном повышении качества объектов капитального стро-
ительства (ОКС) становятся стратегически важными для всех участников 
инвестиционно-строительных проектов [1, 2]. При этом накопление и пе-
редача значительных объёмов инженерных данных требуют единого языка 
и унифицированных подходов представления информации, обеспечиваю-
щих эффективное взаимодействие всех сторон [3]. Именно такую задачу 
призван решать классификатор строительной информации (КСИ). 

Законодательно значение КСИ закреплено федеральным законом № 
151-ФЗ от 27 июня 2019 года, который ввёл в Градостроительный Кодекс 
РФ понятие «классификатор строительной информации» и закрепил необ-
ходимость формирования и ведения информационной модели ОКС. В ре-
зультате возник системный подход, объединяющий терминологические и 
методологические основы, которые позволяют четко идентифицировать и 
отслеживать элементы информационной модели на всех стадиях жизнен-
ного цикла ОКС [4, 5]. 

Внедрение КСИ приобретает особую значимость при использовании 
технологий информационного моделирования (ТИМ), поскольку именно 
на ранних этапах можно наиболее эффективно влиять на реализацию буду-
щего объекта (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Степень важности принятых решений при реализации 
ОКС 

 
Максимальные расходы при реализации ОКС приходятся на стадию 

строительства, однако именно в ходе предпроектных и проектных работ у 
специалистов есть наибольшая свобода для их оптимизации. Внедрение 
классификатора строительной информации даёт возможность оптимизиро-
вать ряд процессов на стадии проектирования, которые в итоге снижают 
риски и затраты, возникающие уже при возведении объекта.  

Оптимизация процессов, связанных с управлением данными в строи-
тельной отрасли, достигается за счёт внедрения унифицированного под-
хода к представлению и интерпретации информации, получаемой из раз-
нородных цифровых источников. Важным элементом этой трансформации 
является формирование единой системы машиночитаемого кодирования, 
обеспечивающей структурированное и стандартизированное описание 
объектов. Кроме того, значительный эффект достигается за счёт реализа-
ции механизмов автоматизированной проверки цифровых информацион-
ных моделей, что способствует повышению точности и согласованности 
проектных решений. 

Также унификация в рамках единого классификатора позволяет син-
хронизировать данные между профильными системами и участниками 
строительного процесса. Это подчёркивает стратегическую роль класси-
фикатора строительной информации как основу цифровизации строитель-
ной отрасли при управлении строительными проектами [6-8]. 

 
Материалы и методы 
В ходе исследования был применен комплексный подход, включаю-

щий анализ научной литературы, нормативно-правовой и нормативно-тех-
нической документации, а также открытых официальных материалов раз-
работчиков различных классификаторов строительной информации. Были 
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проанализированы зарубежные классификаторы строительной информа-
ции, широко применяемые в мировой практике: Uniclass, OmniClass, CCS 
и IFC [9, 10]. 

 

 
Рисунок 2 – Различные зарубежные классификаторы строительной 
информации 

 
Классификатор Uniclass был впервые опубликован в Великобритании 

в 1997 году, а последняя версия, Uniclass 2015, базируется на стандарте ISO 
12006-2:2015 и охватывает все области строительства, включая элементы, 
объекты, деятельность и процессы управления строительными проектами. 

OmniClass был разработан совместными усилиями Construction 
Specifications Institute (CSI, США) и Construction Specifications Canada 
(CSC, Канада) и впервые опубликован в 2006 году. Он объединяет класси-
фикационные системы MasterFormat, UniFormat, основан на международ-
ных стандартах ISO 12006-2 и ISO 12006-3 и широко применяется в Север-
ной Америке для унификации представления информации в строительных 
проектах. 

CCS (Дания) был разработан в 2012 году специально созданным пра-
вительственным центром Cuneco, основываясь на международных стан-
дартах ISO 12006-2 и ISO/IEC 81346. CCS предназначен для стандартиза-
ции элементов строительных систем, установления уровней информации и 
создания единого подхода к количественным и качественным характери-
стикам строительных компонентов. 

IFC представляет собой открытый стандарт, созданный организацией 
buildingSMART для обеспечения универсального обмена данными и их ин-
тероперабельности между различными программными решениями. Струк-
тура IFC построена на принципе иерархии: элементы описываются через 
взаимосвязанные классы и подклассы. Такой подход позволяет точно и по-
следовательно описывать все компоненты строительного объекта. Инфор-
мация о каждом элементе задаётся в виде спецификаций, которые форми-
руются, как правило, на этапе проектирования. Благодаря этому данные 
можно использовать в автоматизированных системах анализа и обработки 
в рамках технологий информационного моделирования. 

В дополнение к зарубежным системам был рассмотрен отечественный 
классификатор строительной информации (КСИ), введенный в России в 
2019 году. КСИ разрабатывался на основе стандартов ISO 12006-2:2015 и 
учитывает специфику российской нормативно-правовой и нормативно-
технической документации. 

 
Результаты 
В результате проведённого исследования установлено, что ведущие 

зарубежные классификаторы строительной информации — Uniclass, 
OmniClass, CCS и IFC — опираются на международные стандарты (в 
первую очередь, ISO 12006-2) и отражают единые подходы к структуриро-
ванию, систематизации и машиночитаемому представлению строительных 
данных. При этом каждое из решений обладает определённой спецификой, 
обусловленной национальными особенностями регулирования. 

Для выявления сильных и слабых сторон существующих международ-
ных классификационных систем строительной информации, а также для 
сопоставления их ключевых характеристик, была проведена сравнительная 
оценка. Она позволила выявить как общие закономерности в подходах к 
зарубежной классификации строительной информации, так и индивиду-
альные особенности, обусловленные контекстом их практического приме-
нения. 

1. Интеграция с национальной нормативной базой: – Uniclass, 
OmniClass и CCS демонстрируют высокую степень адаптации к нацио-
нальным системам нормативно-правовой документации. IFC имеет более 
универсальный, но менее ориентированный подход под конкретные за-
дачи. 

2. Возможность интеграции с местными производителями строи-
тельных ресурсов и оборудования: – Uniclass и OmniClass обладают воз-
можностью интеграции с региональными производителями материалов и 
оборудования, что расширяет их прикладной потенциал. CCS и IFC не 
предоставляют подобной гибкости, что снижает их применимость в усло-
виях региональных рынков. 

3. Глубина системы кодирования и наполнение элементами: – 
Наиболее развитые по уровню детализации и структурированности — 
Uniclass и OmniClass. IFC ориентирован преимущественно на машиночи-
таемую интероперабельность, но не всегда содержит достаточную глубину 
наполнения элементов. CCS демонстрирует средний уровень детализации. 

4. Применение на разных стадиях жизненного цикла ОКС: – Ни 
один из классификаторов не охватывает все стадии жизненного цикла ОКС 
в полной мере. Основной упор сделан на проектирование и строительство, 
при этом стадии эксплуатации, реконструкции и прединвестиционной под-
готовки остаются частично охваченными либо вовсе не представлены. 

5. Простота освоения и тип восприятия: – CCS выделяется более 
высокой степенью удобства освоения благодаря централизованной си-
стеме подготовки и машиночитаемой логике. Остальные классификаторы, 
в частности Uniclass и OmniClass, требуют дополнительной адаптации, 
особенно при внедрении в другой нормативно-языковой контекст. 

6. Точность и однозначность в определении классификационных 
групп: – Uniclass и OmniClass обеспечивают достаточную степень одно-
значности при определении классов, тогда как CCS и IFC часто вызывают 
трудности при интерпретации, что может повлиять на точность классифи-
кации. 

7. Полнота и насыщенность элементной базы: – Uniclass и 
OmniClass содержат более глубокое наполнение классификаторов элемен-
тами, по сравнению с CCS и IFC. Это обеспечивает более полное покрытие 
проектных и строительных аспектов. 

8. Международная применимость и адаптированность к россий-
ским условиям: – Ни одна из систем классификаторов в полной мере не 
адаптирована под отечественные особенности регулирования и управле-
ния строительством, что требует существенной адаптационной работы при 
их использовании. 

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что зарубежные 
классификаторы имеют как свои преимущества, так и недостатки в зависи-
мости от контекста их применения. Однако их эффективное использование 
в российских условиях невозможно без глубокой адаптации к местным 
нормативным требованиям. Это подчёркивает необходимость развития 
национального классификатора строительной информации (КСИ), учиты-
вающего как международные стандарты, так и специфику отечественной 
строительной отрасли. 

Результаты исследования показывают, что использование классифика-
торов строительной информации позволяет стандартизировать процесс со-
здания и управления данными об ОКС, способствуя сокращению сроков 
реализации проектов, снижению затрат и повышению качества строитель-
ства. Российский КСИ представляет собой инструмент, способный суще-
ственно повысить эффективность процессов в строительной отрасли при 
условии его широкого внедрения и интеграции с технологиями информа-
ционного моделирования. 

Особое внимание в рамках исследования уделено перспективам разви-
тия и совершенствования отечественного классификатора строительной 
информации. Учитывая стратегическое значение КСИ для цифровой 
трансформации строительной отрасли, авторы предлагают методический 
подход к этапному развитию системы классификации, который может 
быть рассмотрен в качестве возможного дополнения к уже существующим 
стратегиям цифровизации, формируемым на государственном уровне. 

Авторы подчёркивают, что предложенная методика не претендует на 
универсальность и не рассматривается как обязательная или альтернатив-
ная мера. Она может быть полезна как практическое дополнение к суще-
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ствующим инициативам в рамках государственной политики в сфере циф-
рового строительства и может служить отправной точкой для дальнейших 
научных и прикладных разработок. 

 

 
Рисунок 3 – Стратегия реализации проекта внедрения КСИ 

 
Заключение 
Проведенное исследование показало, что классификация строитель-

ной информации является ключевым элементом цифровой трансформации 
строительной отрасли. Эти принципы обеспечивают высокую степень сов-
местимости данных и эффективную организацию информационных про-
цессов на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строи-
тельства. 

Российский классификатор строительной информации, разработан-
ный с учетом отечественных нормативных требований и международного 
опыта, имеет значительный потенциал для повышения качества управле-
ния данными в строительных проектах. Его внедрение способствует уни-
фикации информации, оптимизации процессов проектирования и строи-
тельства, снижению рисков и затрат всех участников инвестиционно-стро-
ительных проектов. 

Вместе с тем для успешной интеграции КСИ в строительную практику 
необходим системный подход. Авторы предлагают стратегию поэтапного 
внедрения государственной системы классификации строительной инфор-
мации, предусматривающую разработку методических рекомендаций, обу-
чение специалистов, интеграцию в государственные информационные си-
стемы, реализацию пилотных проектов и постоянное развитие КСИ на ос-
нове обратной связи. 
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The Role of the Construction Information Classifier in Managing Design and Construction 

Processes 
Abramov I.L., Grigoryev M.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
In the context of the digital transformation of the construction industry, the creation of a unified 

approach to presenting information — the construction information classifier (CIC) — is of 
particular importance. The article examines the role of the CIC as a key tool for 
standardization and unification of engineering data in investment and construction projects. 
The authors emphasize the normative consolidation of the CIC concept in Russian 
legislation and reveal its importance in managing the life cycle of capital construction 
projects. Particular attention is paid to the comparative analysis of foreign classifiers 
(Uniclass, OmniClass, Computing Classification System (CCS), Industry Foundation 
Classes (IFC)), which identifies their strengths and weaknesses, as well as limitations in 
adapting to Russian conditions. Based on this analysis, the need to develop a domestic CCI 
capable of effectively integrating into existing digital platforms and the regulatory 
framework is substantiated. A strategy for the phased implementation of CCI is proposed, 
including methodological support, training, integration with government systems and the 
implementation of pilot projects. A conclusion is made about the strategic importance of 
CCI as a basis for improving the efficiency of design and construction processes, optimizing 
management decisions and ensuring the unity of the digital data environment in the 
construction industry.  

Keywords: Construction information classifier, digitalization of the construction industry, 
information modeling technologies, machine readability, standardization and unification of 
data. 
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В статье рассмотрены особенности применения клееных деревянных конструк-
ций в контексте современного строительства образовательных учреждений. В 
исследовании выявлены ключевые тенденции, а также преимущества и недо-
статки использования клееных деревянных конструкций; приведены примеры 
успешной реализации LVL-бруса, CLT-панелей, GLULAM и PSL в архитектуре 
образовательных учреждений. 
Ключевые слова: клееные деревянные конструкции в архитектуре образова-
тельных учреждений; LVL-брус; CLT-панели; GLULAM; PSL. 
 

Введение. На сегодняшний день использование возобновляемых ресурсов, 
а также снижение негативных последствий антропогенного воздействия на 
природу в сфере строительства актуально как никогда. Для архитекторов 
задача подбора материала, соответствующего концепции экологического 
проектирования, становится первостепенной. Появление первых клееных 
деревянных конструкций в начале двадцатого века с их последующим раз-
витием дало обществу новую технологию зеленого строительства. За по-
следние десятилетия дерево прекрасно зарекомендовало себя в рамках па-
радигмы устойчивого развития [1]. 

В целях выявления лучших архитектурных практик и архитектурно-
конструктивных решений проектирования объектов из КДК в образова-
тельной архитектуре в исследовании был осуществлен обзор методологи-
ческих подходов, применяемых как зарубежными, так и отечественными 
архитектурными бюро. В процессе анализа были выявлены возможности 
применения данных решений в отечественной архитектурной практике. 

 
Вызовы новому поколению архитекторов  
Преимущества деревянного строительства хорошо освещены архитек-

тором MGA|Michael Green в работе «The Case for Tall Wood Buildings» [2]. 
По словам автора, на протяжении более века городская застройка по всему 
миру формировалась с использованием стальных и бетонных конструкций, 
обладающих выдающимися структурными, сейсмическими и противопо-
жарными характеристиками. Тем не менее современная парадигма ставит 
под сомнение доминирование стали и бетона, поднимая вопрос о наличии 
альтернативных материалов, способных минимизировать воздействие на 
климат. В исследовании UNECE «Circularity Concepts in Wood 
Construction» [3] представлены преимущества древесины как строитель-
ного материала, обладающего потенциалом для решения проблемы клима-
тических изменений путем уменьшение выбросов углерода и других пар-
никовых газов.  

Важным аспектом, согласно исследованиям авторов Mar Llorens-
Gamez, Juan Luis Higuera-Trujillo, Carla Sentieri Omarrementeria, Carmen 
Llinares «The impact of the design of learning spaces on attention and memory 
from a neuroarchitectural approach: A systematic review» [4], является влия-
ние искусственной среды- а именно формы, материала и цвета архитектур-
ного объема- на когнитивные процессы. Авторы Liina Häyrinen, Anne 
Toppinen и Ritva Toivonen в исследовании «Finnish young adults' perceptions 
of the health, well-being and sustainability of wooden interior materials» [5] 
провели комплексный анализ с участием четырех групп студентов-респон-
дентов из Финляндии в возрасте от 18 до 30 лет. В рамках исследования 
изучалось восприятие древесины как строительного материала в контексте 
его влияния на психоэмоциональное состояние участников и экологиче-
скую устойчивость. Данный анализ позволил выявить позитивные харак-
теристики, отмеченные респондентами: уют, спокойствие, ощущение силы 
природы и акустические свойства, а также негативные аспекты, включая 
наличие плесени, пыли и аллергенов, поглощение запахов, впитываемость 
жидкостей и обработку древесины химическими веществами. 

Исследуя международный опыт применения клееных деревянных кон-
струкций в образовательной архитектуре, можно выделить несколько клю-
чевых аспектов, представляющих значительный интерес для дальнейшего 
исследования: 

1) архитектурно-конструктивные решения с использованием КДК; 
2) гибкие архитектурно-планировочные решения; 
3) архитектурно-художественные особенности применения КДК. 
Интересным примером архитектуры с применением клееных деревян-

ных конструкций является школа архитектуры и дизайна Maker's Kube в 
штате Канзас, проектируемая архитектурным бюро BIG в сотрудничестве 
с BNIM и StructureCraft (рис.1). 

Вдохновленное традиционным японским деревянным зодчеством кон-
структивное решение представлено кубический деревянный объем со ско-
шенными гранями. Диагональная решетчатая конструкция здания выпол-
нена из CLT-панелей и Glulam-балок с использованием плотно прилегаю-
щих дюбелей. Такой подход позволит свести к минимуму использование 
стальных крепежей и объема бетона. Мостики зимнего сада, расположен-
ные на втором уровне, объединяют существующие здания Marvin Hall и 
Chalmers Hall в три взаимосвязанных сооружения, сохраняя историческую 
застройку.  
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Рис. 1. Maker's Kube. Визуализация. 
URL: https://big.dk/projects/university-of-kansas-school-of-architecture-and-
design-18157  

 
Открытое планировочное решение площадью около 4 645м² позволяет 

формировать разнообразные конфигурации- от одноэтажных классов до 
двухуровневых студий, где все функциональные зоны организованы во-
круг центрального ядра из CLT. За вертикальные связи отвечает конструк-
ция диагональной лестницы, внутри которой скрыта эвакуационная си-
стема.  

Особое внимание в проекте привлекает отсутствие фасадной и интерь-
ерной отделки. Такой прием придает шестиэтажной конструкции вырази-
тельность, демонстрируя естественную структуру древесины в сочетании 
с прозрачным и непрозрачным стеклом. Интерьеры, лестничные и лифто-
вые шахты, обрамленные панелями CLT, спроектированы с учетом обес-
печения необходимой степени огнестойкости FRR. 

Примером архитектуры с применением клееных деревянных кон-
струкций, а именно CLT-панелей и GLULAM-балок в сочетании с бетоном, 
является Hopkins Student Center в штате Мэриленд, разработанный архи-
тектурным бюро Bjarke Ingels Group в сотрудничестве с Rockwell Group и 
Clark Construction (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Hopkins Student Center. Визуализация. 
URL: https://big.dk/projects/johns-hopkins-student-center-14806  

 
Адаптированное к наклону местности конструктивное решение пред-

ставлено динамичной многоуровневой ступенчатой композицией с каскад-
ной крышей, поддерживаемой GLULAM-балками и колоннами из LVL-
бруса.  

Гибкое планировочное решение организовано как кластер многофунк-
циональных пространств, где главным и связующим элементом выступает 
четырехэтажный атриум с амфитеатром, выполняющий роль многофунк-
ционального пространства. 

Комбинация стекла и дерева на фасаде демонстрирует внутреннюю 
структуру здания, обеспечивая прозрачность и открытость. В отделке ин-
терьеров использована сдержанная цветовая палитра, гармонично сочета-
ющаяся с деревянными панелями на потолке, акцентным темным металлом 
и керамикой стилизованной под дерево. 

Проект Peavy Hall в колледже лесного хозяйства Университета штата 
Орегон, разработанный архитектурным бюро MGA, представляет собой 
пример применения клееных деревянных конструкций в условиях высокой 
сейсмической активности (рис.3). 

Для исследования характеристик и увеличения срока службы деревян-
ных конструкций, здание оснащено более чем 200 датчиками, собираю-
щими данные о вертикальных и горизонтальных перемещениях конструк-
ции, содержании влаги и тепловых характеристиках. 

В основе пластического решения- два пересекающихся прямоуголь-
ных объема, соединенных с существующим зданием Richardson Hall, об-
щей площадью 7 711м². 

Конструктивное решение включает систему перекрытий из деревобе-
тонных композитных материалов и систему подвижных стен из CLT, со-

стоящую из отдельных заменяемых секций. Данная конструктивная осо-
бенность позволяет CLT-стенам перемещаться и самоцентрироваться во 
время сейсмической активности, а также обеспечивает возможность выбо-
рочной замены поврежденных элементов.  

 

 
Рис. 3. Peavy Hall. Атриум. 
URL: https://mg-architecture.ca/project/osu-college-of-forestry/  

 
Простое пространственно-планировочное решение вокруг атриума 

формирует учебные, исследовательские и социальные пространства с раз-
личного назначения. Атриум, расположенный в самом сердце Peavy Hall, 
благодаря панорамному остеклению и высоким двухуровневым колоннам 
из Glulam-бруса, создает ощущение пребывания в лесу. Центральным эле-
ментом атриума служит широкая лестница-амфитеатр, выполненная из по-
вторно использованных Glulam-балок от здания, ранее находившегося на 
этом участке. 

Фасадное решение сочетает горизонтальные и вертикальные ацетили-
рованные деревянные блоки, защищающие объем от внешних воздей-
ствий, с панорамным остеклением. В отделке интерьеров также использу-
ется дерево. 

 
Другой проект архитектурного бюро MGA, известный как Wood 

Innovation Design Centre, интересен тем, что в достаточно простом прямо-
угольном объеме все конструктивные элементы здания реализованы с ис-
пользованием четырех типов клееной древесины: CLT, Glulam, LVL и PSL 
(рис.4). 

 

 
Рис. 4. Wood Innovation Design Centre. 
URL: https://mg-architecture.ca/project/wood-innovation-design-centre/  

 
Архитектурно-конструктивное решение представлено стоечно-балоч-

ной системой из Glulam-бруса и PSL-бруса над атриумом первого этажа. 
Для лестничных и лифтовых шахт, а также ядра жесткости и элементов пе-
рекрытия использованы CLT-панели, в то время как для оконных мульонов 
применён LVL-брус. 

Внутреннее зонирование организовано таким образом, что три нижних 
уровня отведены под образовательные функции, тогда как верхние этажи 
предназначены для офисов, работающих в различных сегментах древесной 
индустрии.  

Первый этаж здания включает панорамный атриум двойной высоты, 
функционирующий как выставочное пространство. Второй этаж отведен 
под учебные аудитории. 

Фасадное решение здания выдержано в коричнево-черной гамме, в то 
время как отделка интерьеров акцентирует внимание на необработанной 
текстуре клееной древесины. 
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Навесная стена фасада полностью проницаема: прозрачные навесные 
стены выполнены из трехслойного стекла, обрамленного LVL-брусом. Раз-
бавляет фасадную сетку ритмичный паттерн из двух видов кедрового сай-
динга, большая часть которого предварительно обуглена, что придает не 
только черный цвет, но и устойчивость к пламени и вредителям.  

Клееные деревянные конструкции отлично зарекомендовали себя в 
модульном строительстве. В проекте дополнительных модульных учебных 
классов, разработанном архитектурным бюро Mahlum, все несущие кон-
струкции выполненные из CLT (рис.5). 

Такое конструктивное решение позволило оперативно возвести и ин-
тегрировать одноэтажный квадратный объем в существующую образова-
тельную инфраструктуру трех школ в штате Вашингтон.  

 

 
Рис. 5. Строительство модульных классов. 
URL: https://www.mahlum.com/projects/clt-modular-classrooms/ 

 
Архитектурно-планировочное решение представлено общим прямо-

угольным пространством, сегментированным раздвижными перегород-
ками, позволяющими разделять пространство на четыре классные ком-
наты.  

Важной составляющей проекта является отсутствие фасадной и инте-
рьерной отделки, акцентирующее внимание на естественной структуре 
древесины. 

Еще одним интересным примером архитектуры с применением клее-
ных деревянных конструкций является проект Edward J. Ray Hall Универ-
ситета штата Орегон, спроектированный архитектурным бюро SRG 
(рис.6). 

 

 
Рис. 6. Edward J. Ray Hall. 
URL: https://www.srgpartnership.com/project/edward-j-ray-hall/  

 
Четырехэтажный прямоугольный объем находится на склоне и гармо-

нично вписан в рельеф местности. Изначально предполагалась гибридная 
конструкция здания, но впоследствии проект превратился в стоечно-балоч-
ный каркас из Glulam-бруса с гибридным перекрытием из CLT. Использо-
вание трехслойных CLT-панелей с повышенной нагрузкой позволило сни-
зить общий вес здания, что уменьшило количество бетона. На плоской, по-
чти парящей крыше из CLT установлены фотоэлектрические панели в ка-
честве источника возобновляемой солнечной энергии. 

Проект интересен своим объемно-планировочным решением, осно-
ванным на модульной сетке, окружающей центральное ядро. Конструкция, 
минимизирующая количество периметральных балок, обеспечивает гиб-
кость и адаптацию пространства под любые цели. Основные коммуника-
ционные системы интегрированы в перекрытия из CLT и проходят через 
коридоры, что позволяет не загромождать потолки и демонстрировать тек-
стуру дерева. Здание вписано в ландшафт таким образом, что нижний па-
норамный этаж создает ощущение единения с природой.  

Фасадное решение представлено сеткой из больших окон. Для затене-
ния используются белые вертикальные алюминиевые панели с глубокими 
ребрами. Западный и восточный фасад почти полностью глухие, с мини-
мальным остеклением и облицованы деревом.  

Естественная красота деревянной конструкции проявляется в интерь-
ере здания, создавая теплую атмосферу и подчеркивая экологическую 
направленность проекта.  

В России наблюдается увеличивающийся интерес к строительству со-
циально-культурных и многоэтажных жилых объектов с использованием 
КДК, а именно LVL-бруса, CLT-панелей и Glulam. Это обусловлено нали-
чием обширных лесных ресурсов и активными мерами по лесовосстанов-
лению. Однако, несмотря на эти факторы, отечественный рынок отстает от 
зарубежных аналогов в использовании клееной древесины в многоэтажном 
строительстве, поскольку российский рынок преимущественно ориентиро-
ван на малоэтажное домостроение. 

По данным ГЛР на 2024 год, площадь лесов России составляет 1 188,3 
млн. га, где основные лесообразующие породы занимают 90,2% земель, из 
них хвойное хозяйство- 518,6 млн га (67,8%) [6].  

CLT является относительно новой технологией для отечественного 
рынка, но перспективной для многоэтажного деревянного строительства, в 
то время как Glulam и LVL активно применяются в гибридных решениях 
большепролетных, железобетонных и металлокаркасных конструкций.  

Лидерами отечественного рынка по изготовлению клееных деревян-
ных конструкций, таких как CLT панели, являются компания «Ладожский 
ДСК» и «Сегежа Групп». 

На данный момент ДНПР МЧС России и ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии активно разрабатывают проект свода правил СП «Системы противопо-
жарной защиты. Многоквартирные жилые дома с применением конструк-
ций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопас-
ности» [7]. Данный свод правил позволит существенно улучшить норма-
тивные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности 
зданий повышенной этажности с использованием деревянных конструк-
ций. 

Требования по пожарной безопасности для зданий общеобразователь-
ных организаций этажностью не более двух этажей с применением дере-
вянных несущих строительных конструкций устанавливает СТО 
04416677-002-2022 «Здания общеобразовательных организаций (школ) до 
двух этажей». 

Примером отечественной архитектуры с применением клееных дере-
вянных конструкций является типовой проект детского сада на 150 мест, 
разработанный архитектором Хорхе Тофало по заказу Энтер Констракшн. 
Проект детского сада будет располагаться в Оренбургской области. (рис.7).  

Данный проект является победителем открытого всероссийского кон-
курса в номинации «Социально-культурные объекты с использованием де-
ревянных несущих строительных конструкций» и будет внесен в реестр ти-
повой документации Минстроя России после прохождения экспертизы. 

 

 
Рис. 7. Детский сад на 150 мест. Визуализация. 
https://archi.ru/russia/94394/luchshee-tipovoe-socialnye-obyekty  

 
Концептуальное решение двухэтажного объема представлено модуль-

ной конструкцией, образующей квадратную форму в плане. 
Конструктивные элементы здания выполнены из LVL, а стены и пере-

крытия из CLT в сочетании с монолитным биобетоном. На каркас оранже-
реи из LVL интегрированы полупрозрачные солнечные батареи, позволя-
ющие блокировать 40% солнечного излучения, а также система сбора дож-
девой воды. 

Архитектурно-планировочное решение представлено блоками-ячей-
ками с различным функциональным назначением, объединенными вести-
бюльной группой с двухсветным атриумом-оранжереей. В центре атриума 
располагается открытая парадная лестница, выполняющая функцию вер-
тикальных связей между этажами. Все основные блоки помещений групп 
ясельного возраста располагаются на 1 этаже, а для старшего возраста- на 
втором.  
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Фасадное решение включает разноцветный паттерн из планкена, раз-
бавленный окнами различной конфигурации, хаотично смещенными отно-
сительно друг друга. Через зенитные фонари в скатной кровле предусмот-
рено дополнительное освещение внутренних помещений. Входные группы 
облагорожены теневыми навесами-перголами. 

Среди отечественных кейсов можно выделить проект детского сада от 
архитектурного бюро WALL. Проект детского сада на 340 мест, спроекти-
рован для нового района в Татарстане, станет частью комплексной за-
стройки (рис.8). Проект интересен своим отходом от привычного образа 
типового детского сада.  

 

 
Рис. 8. Детский сад на 340 мест. Визуализация. 
URL: https://archi.ru/russia/99478/domiki-v-sadu  

 
За счет периметральной пространственной организации одноэтажных 

деревянных объемов формируется замкнутая композиция, соединенная га-
лереями и напоминающая миниатюрную деревню с внутренним двориком.  

У главного входа располагается небольшой амфитеатр, ведущий через 
лобби по освещенной галерее к блокам различного функционального 
назначения. Из каждого блока предусмотрен выход к игровым и спортив-
ным площадкам во внутренний зеленый сад. 

В фасадном и интерьерном решении основным облицовочным мате-
риалом выступает планкен, придающий динамику и ритм композиции. 

 
Прекрасным отечественным примером является современный образо-

вательный комплекс Сенеж, разработанный архитектурным бюро Mecanoo 
в сотрудничестве с ПИ АРЕНА (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Корпус Агора. Визуализация. 
URL: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/251/Senezh-Management-
LAB?d=0&t=18  

 
Центром комплекса является корпус Агора, расположенный на двух 

уровнях. По концепции архитекторов бюро пластическое решение Агоры 
напоминает шестеренку с волнообразной деревянной крышей. Объем мак-
симально интегрирован в существующий ландшафт, где каждый блок 
имеет собственное функциональное назначение и свободен от перегородок 
и коридоров. К южному блоку Агоры присоединен комплекс гостиниц. 
Сердце Агоры- это амфитеатр, вмещающий 780 человек.  

Конструктивная система включает металлодеревянные фермы и 
балки, а также колонны из клееного дерева. 

Фасадное решение представлено витражным остеклением, позволяю-
щим интегрировать природу прилегающего ландшафта в интерьер. В от-
делке помещений использованы акустические панели из натурального ду-
бового шпона. 

 
Выводы: 
1. В Российской архитектурной практике наблюдается интерес в обла-

сти проектирования образовательных учреждений с использованием КДК, 
что связано с наличием обширных лесных ресурсов, являющихся главным 
потенциалом для использования местной древесины в строительстве. О 
чем свидетельствуют такие проекты, как: корпус «Агора» в образователь-
ном комплексе «Сенеж» от архитектурного бюро Mecanoo; детский сад на 
340 мест от архитектурного бюро WALL; детский сад на 150 мест по заказу 
Энтер Констракшн. 

2. В рамках стремления к повышению качества жизни граждан на всей 
территории Российской Федерации осуществляется активная разработка 
типовых жилых и социокультурных проектов с применением деревянных 
конструкций. Одним из таких социокультурных проектов является проект 
дошкольного образовательного учреждения на 150 мест- победитель от-
крытого всероссийского конкурса, проведенного Фондом ДОМ.РФ, по по-
ручению Правительства Российской Федерации. Результаты конкурса 
предполагают последующее включение проектов-победителей в реестр ти-
повой документации Минстроя России. 

3. Российская строительная база располагает заводами по производ-
ству КДК, в частности новой и перспективной технологией производства 
CLT-конструкций. Одним из таких заводов с современным оборудованием 
от европейских поставщиков (Ledinek, Imeas, SCM Group) является «Се-
гежа Групп» в г. Сокол, Вологодской области. Сопоставляя с зарубежным 
опытом, можно отметить, что в европейских странах технология CLT стала 
стандартом и активно используется в многоэтажном строительстве в каче-
стве элементов стен, перекрытий и покрытий.  

4. Несмотря на положительные тенденции, российский рынок все еще 
отстает от зарубежных аналогов в использовании КДК в высотном домо-
строении, так как преимущественно ориентирован на малоэтажное домо-
строение. В данный момент одним из сдерживающих факторов являются 
противопожарные нормы, но сегодня активно ведется работа над новыми 
нормативными документами по пожарной безопасности для многоэтаж-
ных зданий с использованием деревянных конструкций, позволяющих рас-
ширить рамки применения КДК. 

5. На основе анализа международного опыта в области проектирова-
ния образовательных учреждений с использованием КДК, был выявлен 
сценарий использования КДК: Glulam брус или, как альтернатива, LVL 
брус для кровли; CLT для вертикальных стен и перекрытий. Для интерьер-
ного и фасадного решения возможна обшивка деревянным планкеном или 
имитирующими дерево материалами. 

6. Зарубежный опыт показывает, что развитая инфраструктура и пере-
довые технологии работы с КДК открывают широкие возможности для со-
здания разнообразных объемно-планировочных решений, одновременно 
уменьшая массу конструкций и обеспечивая возможность выборочной за-
мены поврежденных элементов. Важным аспектом является сохранение 
естественной текстуры дерева в фасадных и интерьерных решениях, что не 
только придает пространствам эстетическую привлекательность, но и по-
ложительно влияет на психофизиологическое состояние пользователей, 
создавая комфортную и экологичную среду. 

7. Выбор дерева в качестве основного строительного материала отве-
чает принципам устойчивого развития, поскольку этот возобновляемый ре-
сурс способствует значительному снижению углеродных выбросов. Осо-
бое внимание в современных зарубежных проектах уделяется гибкости и 
адаптивности пространств - использование CLT-панелей в качестве по-
движных перегородок позволяет эффективно трансформировать функцио-
нальное назначение помещений в соответствии с изменяющимися потреб-
ностями. 
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Моделирование процесса формирования и отбор проектов 
малоэтажного жилищного строительства  
при реализации ESG-подхода 
 
 
Андриянов Матвей Егорович 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, andriyanovmatvey@yandex.com 
 
В статье рассмотрены проблемы интеграции ESG-подхода в процессе форми-
рования и отбора проектов малоэтажного жилищного строительства. Актуаль-
ность исследования обусловлена растущим запросом на устойчивое развитие 
строительной отрасли в условиях экономической нестабильности, повышен-
ным социальных требований к доступности жилья. Традиционные методы от-
бора проектов сфокусированы на достижении краткосрочной экономической 
эффективности, не обеспечивая баланса между экологией, социальной доступ-
ностью и качеством жилья. Научным результатом исследования является пред-
ложенная модель оценки проектов, основанной на ESG-критериях. Предложен-
ный подход позволяет снизить экологическую нагрузку, повысить социальную 
ориентированность проектов и оптимизировать риски. Результаты исследова-
ния могут быть использованы девелоперами, органами власти и регуляторами 
для создания стратегий, ориентированных на принципы устойчивого развития.  
Ключевые слова: ESG-трансформация строительства, малоэтажное строи-
тельство, устойчивое развитие.  
 

Введение 
В современном мире проблематика интеграции устойчивого развития 

все больше набирает значимость. Инвеститоры, девелоперы, государствен-
ные структуры начинают осознавать важность ESG-факторов при реализа-
ции проектов [6]. Строительная отрасль сталкивается с необходимостью 
адаптации к экологичским изменениям, дефициту кадров, растущему за-
просу на социально ориентированное проектирование. При этом инве-
сторы и девелоперы, в первую очередь при традиционных методах отбора 
проектов, ориентируются преимущественно на краткосрочную финансо-
вую выгоду проекта, не учитывая долгосрочные ESG-риски. 

Малоэтажное жилищное строительство является ключевым и в то же 
время перспективным сегментом отрасли, обладает уникальными особен-
ностями: низкой плотностью застройки, зависимостью от локальной ин-
фраструктуры и высокой восприимчивостью к экологическим изменениям. 
Эти особенности являются драйверами в поисках новых системных реше-
ний, обеспечивающих баланс между рентабельностью проектов, экологи-
ческой и социальной ответственностью. Существующие методики оценки 
проектов часто игнорируют специфику малоэтажного строительства, огра-
ничиваясь стандартизированными подходами, сфокусированными вокруг 
прибыли.  

Дополнительное давление на отрасль оказывают международная по-
вестка в области устойчивого развития и растущие требования инвесторов. 
Стандарты BREEAM и LEED становятся обязательным условием для при-
влечения «зелёного» финансирования в ряде зарубежных стран [7]. В этой 
связи разработка модели, интегрирующей ESG-принципы в процесс фор-
мирования и отбора проектов, выступает ключевым инструментом обеспе-
чения долгосрочной устойчивости отрасли и способствует привлечению 
нового капитала. 

Таким образом, целью статьи является разработка оценки и отбора 
проектов малоэтажного жилищного строительства на основе ESG-крите-
риев, позволяющей гармонизировать экологические, социальные и управ-
ленческие аспекты при сохранении экономической эффективности. 

 
Обзор литературы 
Проблема интеграции ESG-принципов в строительную отрасль нахо-

дится в фокусе современных исследований, что обусловлено запросом об-
щества на социально ориентированное жилье. В своих работах М.В. Мат-
веева и В.В. Пешков подчеркивают важность интеграции ESG-факторов 
при учете рисков и оценке проектов в строительной отрасли. Учет этих 
факторов становится стратегической необходимостью в условиях ужесто-
чения требований стейкхолдеров и растущей конкуренции. Также из-за не-
достаточной развитости методологической базы интеграции устойчивого 
строительства в практику деятельности организаций авторы приходят к 
выводу, что требуется дальнейшая разработка отраслевых стандартов и ру-
ководств по оценке и управлению ESG-факторами [2]. 

Так, Т.И. Кубасова отмечает, что ESG-принципы критически важны 
для формирования рынка доступного и устойчивого жилья, адаптирован-
ного к национальным условиям. Отмечая при этом, что «зеленое» строи-
тельство снижает затраты на эксплуатацию, что делает его привлекатель-
ным для рынка. Для координации процесса внедрения ESG-принципов в 
деятельность организаций строительной отрасли необходимо разработать 
собственную национальную регуляторную и методологическую базу [1].  

На фоне нестабильности экономической ситуации в строительной от-
расли многие потенциальные инвесторы стараются избегать рискованных 
проектов. Нефинансовые риски, такие как репутационные, социальные, ре-
гулятивные, экологические могут привести к серьезным финансовым по-
терям, а также создать противоречия между интересами стейкхолдеров и 
инвесторов. Оценка проекта на основе принципов устойчивого развития и 
интеграция ее в финансовую модель поможет нивелировать риски. К та-
кому выводу в своем исследовании приходит О.В. Ефимова [3].  

Таким образом, на основании проведенного обзора литературы можно 
прийти к выводу, что ESG-подход выступает инструментом повышения 
устойчивости жилищного строительства и минимизации рисков. Но для 
этого необходимо разработать собственную модель формирования и от-
бора проектов, адаптированную под строительную отрасль.  
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Результаты и обсуждение 
Малоэтажное жилищное строительство представляет собой здания вы-

сотой до четырех этажей, к ним относятся индивидуальные жилые дома, 
многоквартирные дома, а также дома блокированного типа. Рынок мало-
этажного жилья активно развивается и занимает больше половины доли 
вводимого жилья, спрос на него постоянно растет. Как отмечает РБК, семь 
из десяти человек хотели бы жить в частном доме [4].  

Но в то же время рынок малоэтажного жилищного строительства стал-
кивается с рядом сложностей из-за экономических, внешнеполитических и 
социальных проблем. Поэтому инвесторам все труднее становится принять 
решение об инвестировании в тот или иной проект. При традиционных 
способах оценки инвестиционно-строительных проектов инвестор руко-
водствуется внутренней нормой доходности и сроком окупаемости проек-
тов, не учитывая при этом многие другие факторы, в том числе социальные 
и экологические. Вместе с тем, интеграция принципов устойчивого разви-
тия поможет комплексно оценить проект. Для этого нами предложена ав-
торская модель оценки проектов в малоэтажном жилищном строительстве, 
оцениваемая по интегрированному финансовому показателю и интегриро-
ванному показателю устойчивого развития.  

В качестве основы финансового показателя была выбрана методика 
определения инвестиционной привлекательности организации, предло-
женная консалтинговой компанией «McQuisney».  

На первом этапе каждому фактору присваивается балльная оценка. 
Определение абсолютных значений было осуществлено на основании 
опроса экспертов по выявлению ключевых финансовых показателей для 
строительных проектов.  

 
Таблица 1  
Балльная оценка факторов инвестиционной привлекательности про-
екта  

Фактор инвестиционной 
привлекательности 

Абсолютные значения фак-
тора 

Балльная оценка

Коэффициент рентабельно-
сти вложений ROI 

Больше 100% 3 
Ровно 100% 2 

Меньше 100% 1 
Внутренняя норма доходно-

сти IRR 
Больше 20% 3 
От 10 до 20% 2 
Меньше 10% 1 

Чистая приведенная стои-
мость NPV 

Больше 0 3 
Меньше 0 1 

Срок окупаемости PP Меньше 1,5 года 3 
От 1,5 до 4 лет 2 
Больше 4 лет 1 

Источник: составлено автором 
 
Далее рассчитывается интегральный коэффициент инвестиционной 

привлекательности проекта по следующей формуле:  
𝐹௦ ൌ

∑ 

సభ

ೌೣ
 100% (1) 

Где:  
i=1, 2, 3 ... n – количество факторов (n=4); 
Xi - балльная оценка i-го фактора; 
Xmax - максимальное возможное суммарное количество баллов. 
Полученные результаты позволят оценить инвестиционную привлека-

тельность проекта, сформировать базу для сравнения альтернативных ва-
риантов и обеспечить обоснованность и прозрачность принятия решений 
потенциальных инвесторов.  

Несмотря на важность финансовой составляющей проекта, она не учи-
тывает долгосрочные риски, связанные с устойчивым развитием, поэтому 
на следящим этапе оценки экономическую модель следует дополнить ESG-
критериями. Данный подход позволит выявить скрытые факторы, связан-
ные с оценкой энергоэффективности проектов, вовлеченностью персонала 
в решение социальных проблем и информационной открытостью.  

В связи с этим, на втором этапе в качестве оценки показателя устойчи-
вого развития был взят подход, изложенный в ГОСТ Р 71392–2024 «Зеле-
ные стандарты. Зеленое индивидуальное жилищное строительство», разра-
ботанный ДОМ.РФ. Данный ГОСТ устанавливает требования к проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации объектов индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с принципами устойчивого развития. 
Стандарт направлен на повышение эффективности зданий, созданию ком-
фортной среды для проживания и на снижение экологической нагрузки. 
Проект оценивается по 8 категориям: архитектура, экологическая безопас-
ность и инфраструктура, организации строительства, комфорт внутренней 
среды, энергоэффективность, инженерные системы, материалы и ресурсо-
сбережение и управление отходами. Проект оценивается балльным мето-
дом по обязательным критериям, отмеченным знаками «*», «**» и «***», 

которые необходимо учесть для получения рейтинга, и по добровольным, 
дополнительным критериям, повышающим итоговый балл. В итоге про-
екту присваивается уровень рейтинга – «бронза», «серебро» или «золото».  

 
Таблица 2  
Уровень рейтинга и требования  

Уровень рейтинга Минимальный % 
баллов 

Обязательные 
критерии 

Минимальные 
баллы 

Бронза Не указан Все с * Не указан 
Серебро 60% Все с * и ** 54 
Золото 70% Все с *, ** и *** 63 

Источник: составлено автором по [5] 
 
Для визуализации результатов взаимосвязи между эффективностью и 

устойчивостью проекта предложена графическая модель (Рис. 1), где:  
Ось X: ESG- рейтинг проекта (0–90 баллов) 
Ось Y: Финансовый показатель F (0–100%)  
 

 
Рис. 1 Графическая модель сравнения проектов 
Источник: составлено автором 

 
На графике представлены четыре зоны, куда может попасть проект по-

сле проведенной оценки:  
1. Оптимальная/идеальная зона.  
2. Обычная/рисковая зона.  
3. Неэффективная зона.  
4. Социально-экологическая зона.  
Проекты, попадающие в первую зону, сочетают в себе высокую устой-

чивость и высокую доходность. Такие проекты рекомендуется рассмотреть 
инвесторам в первую очередь.  

Проекты, попадающие во вторую зону, имеют высокую доходность, 
но средними или низкими ESG показателями.  

Проекты, попадающие в третью зону, имеют низкие финансовые по-
казатели и низкие ESG показателями. Такие проекты не рекомендуются к 
реализации, их необходимо отклонить или отправить на дальнейшую пол-
ную перепланировку.  

Проекты, попадающие в четвертую зону, отличаются высокими пока-
зателями устойчивого развития, но обладают незначительными финансо-
выми показателями. Такие проекты рекомендуется рассматривать в связке 
с государственно-частным партнёрством, поскольку они несут в себе боль-
шую социальную составляющую.  

 
Заключение 
Подводя итоги, целесообразно отметить, что интеграция ESG-факто-

ров в процесс формирования и отбора проектов является сложной, но в то 
же время актуальной задачей. Она представляет собой стратегически важ-
ную задачу в условиях экологических вызовов и повышенному вниманию 
к социальной ответственности. Учет критериев устойчивого развития не 
только минимизирует риски, которые могут возникнуть в долгосрочной 
перспективе, но и создает основу для повышения инвестиционной привле-
кательности проектов в малоэтажном жилищном строительстве. 

Анализ научной литературы показывает, что ESG-трансформация 
строительной отрасли активно развивается как за рубежом, так и в России. 
Однако, существующие методики оценки инвестиционной привлекатель-
ности сфокусированы вокруг финансовых показателей и игнорируют со-
циальную и экологическую составляющие проекта. В рамках данной ста-
тьи предложена модель оценки проектов малоэтажного строительства, 
объединившая финансовые показатели (ROI, IRR, NPV) и ESG-рейтинг. 
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Ключевым элементом модели стала двумерная матрица, показывающая ба-
ланс между экономической эффективностью и устойчивостью проекта, что 
позволяет потенциальным инвесторам принять обоснованное решение по 
инвестированию в проект, а государственным структурам принять реше-
ние о субсидировании проекта.  
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Simulation of the selection and development of low-rise housing construction projects using 
the ESG approach 

Andriyanov M.E.  
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
The article considers the problems of ESG approach integration in the process of formation and 

selection of low-rise housing construction projects. The relevance of the study is due to the 
growing demand for sustainable development of the construction industry in conditions of 
economic instability, increased social requirements for housing affordability. Traditional 
methods of project selection are focused on achieving short-term economic efficiency, not 
providing a balance between ecology, social accessibility and housing quality. The scientific 
result of the study is the proposed model of project evaluation based on ESG criteria. The 
proposed approach makes it possible to reduce the environmental burden, increase the social 
orientation of projects and optimize risks. The results of the study can be used by developers, 
authorities and regulators to create strategies focused on the principles of sustainable 
development. 
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Окружающая среда в Афганистане подверглась неприятным событиям, вклю-
чая, помимо прочего, войну, изменение климата, политическую нестабильность 
и пересеченную местность. Эти проблемы оказали прямое или косвенное влия-
ние на каждый сектор в стране. Неудивительно, что строительная отрасль не 
осталась в стороне, а скорее пронизана дополнительным набором проблем, та-
ких как истощение ресурсов, неадекватное управление отходами и экологиче-
ские последствия быстрой урбанизации. Стратегия по снижению воздействия 
на окружающую среду, решению проблем управления отходами и содействию 
устойчивости будет включать изучение экологически чистых альтернатив бе-
тону, таких как переработанные заполнители (RCA). Основная цель этого ис-
следования — оценить осуществимость и преимущества интеграции RCA в 
производство бетона в Афганистане. В число задач входят оценка текущих ме-
тодов управления отходами, выявление потенциала для переработки бетона и 
анализ экологических, экономических и устойчивых преимуществ RCA. Мето-
дология включала тщательный обзор существующей литературы для оценки те-
кущего состояния окружающей среды и степени использования RCA в строи-
тельстве для смягчения пагубных последствий. Исследование оценит эффек-
тивность переработки бетона с учетом потенциальной экономии затрат, сохра-
нения ресурсов и сокращения отходов. Также будут рассмотрены экологиче-
ские преимущества, такие как снижение выбросов углерода и сокращение ис-
пользования свалок. Результаты показывают, что использование RCA в произ-
водстве бетона может значительно снизить воздействие строительной отрасли 
Афганистана на окружающую среду. Однако необходимо решить такие про-
блемы, как неадекватная инфраструктура, неосведомленность и проблемы без-
опасности. Исследование завершается рекомендацией принятия экологически 
чистых методов строительства, улучшения управления отходами и развития ин-
фраструктуры для поддержки переработки бетона. Эти меры могут привести к 
более устойчивым, экономически эффективным и экологически ответственным 
методам строительства, что принесет пользу быстрорастущему строительному 
сектору Афганистана.  
Ключевые слова: переработанные бетонные заполнители, строительная от-
расль Афганистана, воздействие на окружающую среду, производство бетона, 
устойчивость, выбросы углерода 
 
 

Introduction 
As cities continue to grow and economies develop, a large amount of waste 

is generated from buildings and other infrastructure. Many of the people 
responsible for managing this waste are not fully aware of the legal requirements, 
which often leads to poor waste management practices and serious 
environmental issues [1]. Sustainable development, a key concept in planning 
for both global and local spaces, has become more prominent in recent years. 
With non-renewable energy resources steadily diminishing, it is becoming 
increasingly important to rethink how we approach construction, particularly in 
terms of energy efficiency and ecological design [2]. The circular economy, 
which focuses on sustainable resource management, is gaining traction by 
encouraging strategies to reduce waste, maximize the recovery of resources, and 
promote the recycling and reuse of materials [3]. Concrete waste, a major type 
of solid waste, presents a significant challenge in terms of disposal, as it occupies 
large amounts of space. A very small percentage of this waste is recycled or 
reused, but it holds potential for repurposing. Instead of using natural aggregates 
in new concrete, concrete waste can be processed and used as a substitute [4]. 
The practice of using recycled aggregates in concrete has been proposed as an 
effective solution to address the increasing amounts of construction and 
demolition waste generated in recent years [5]. By adopting such practices, the 
construction industry could reduce waste while promoting environmental 
sustainability. 

This study is relevant to the growing construction industry in Afghanistan 
seeing that the country has been marked by challenges with waste management 
and resource depletion, climate change as well as internal conflict. Utilizing 
recycled concrete can reduce waste, conserve natural resources, lower costs, and 
support sustainability in construction, aligning with global environmental goals 
while addressing Afghanistan’s need for affordable, eco-friendly building 
materials.  

The goal of this research is to evaluate the usage of recycled concrete in 
Afghanistan’s construction industry to reduce environmental impact. This will 
be done by assessing the current waste management practices, evaluating the 
potential for recycling concrete, identifying benefits such as cost reduction and 
resource conservation, and examining how recycled concrete can promote 
sustainability in Afghanistan's rapidly growing construction sector. This 
approach aims to support environmentally responsible development in the 
country. 

 
The Current state of the environment in Afghanistan 
The construction sector in Afghanistan is rapidly growing due to 

urbanization, infrastructure development, and post-conflict rebuilding. The 
sector faces challenges such as limited resources, waste management issues, and 
reliance on natural materials, but presents opportunities for sustainable practices 
like recycling and eco-friendly construction. 

Afghanistan has faced significant environmental challenges due to its dry 
climate, high altitudes, and the severe impacts of three decades of war, 
compounded by widespread corruption. Issues such as overgrazing, 
deforestation, soil erosion, water contamination, and climate change have put 
tremendous stress on the environment, threatening biodiversity and increasing 
natural hazards [6]. In Kabul, waste collection by municipal authorities was 
irregular and disorganized, covering only 10% of households, primarily using 
donkey carts. Major concerns included improper waste management, waste 
burning, pollution of water bodies, dumping in empty lots and streets, and open 
dumping. While public awareness of solid waste issues was high, only 15% of 
people were willing to pay for waste management services [7]. Additionally, 
security issues, such as the presence of armed local groups, interference from 
tribal leaders, and general insecurity, pose significant threats to construction 
projects in Afghanistan, with these challenges being both frequent and severe, 
deeply impacting project outcomes [8]. 

 
Methodology 
This study followed a comprehensive and systematic process to assess the 

use of recycled concrete in Afghanistan’s construction industry. Initially, a 
detailed review of the current waste management practices in Afghanistan was 
conducted, which included analyzing existing literature on the construction and 
waste management sectors. This review helped identify key challenges and gaps 
in the management of construction and demolition waste. Following this, the 
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feasibility of recycling concrete was explored by evaluating the available 
infrastructure, resources, and recycling technologies through on-site visits to 
recycling facilities and consultations with industry experts and stakeholders. The 
study also focused on the environmental, economic, and sustainability benefits 
of using recycled concrete aggregates (RCA). This was achieved by reviewing 
relevant case studies and real-world examples of RCA implementation in other 
regions, drawing comparisons to Afghanistan's specific challenges and needs. 
The environmental benefits of RCA, such as waste reduction, resource 
conservation, and lower carbon emissions, were examined in detail. Economic 
aspects, including cost savings and the potential for reduced material imports, 
were also analyzed. Finally, based on the findings, the study will offer practical 
recommendations for integrating eco-friendly construction practices, 
encouraging the adoption of recycled concrete to support sustainable 
development and contribute to the country's growing construction sector. 

 
Discussion 
Recycled concrete aggregates (RCA), derived from old concrete, have 

gained significant recognition for their reuse and recycling due to several factors, 
including the depletion of natural mineral resources, rising waste disposal costs, 
and the increasing demand for construction materials. Natural aggregates, which 
are traditionally used in construction, contribute to resource depletion, energy 
consumption, and environmental degradation, making the shift to RCA an 
attractive alternative [9]. Several challenges hinder effective management of 
construction and demolition waste, including the unpredictable production 
environment, unique project demands, time constraints, and budget limitations, 
all of which complicate the recycling process [10]. Furthermore, waste is often 
generated during construction and demolition due to improper handling and a 
lack of focus on waste management practices. Many project teams prioritize the 
procurement of construction materials over waste management, deeming waste 
control as less critical, which exacerbates the problem of landfill waste and 
inefficiency [11]. 

The use of RCA from demolished structures presents a promising and 
sustainable alternative to natural aggregates in concrete production. This practice 
not only helps reduce the burden on natural resources but also supports global 
resource conservation and environmental protection efforts, promoting a more 
sustainable construction industry [12]. Moreover, the incorporation of RCA into 
unstabilized soil, mixed with cement, has shown considerable improvements in 
the material’s compressive strength. Larger RCA particle sizes in the soil 
mixture reduce the optimum moisture content (OMC) while increasing the 
maximum dry density (MDD), leading to enhanced soil performance, which can 
be particularly beneficial in construction projects where soil stabilization is 
required [13]. As global efforts to conserve natural resources intensify, the 
adoption of RCA in concrete production and other construction applications 
offers a practical solution to mitigate environmental impact, reduce material 
costs, and promote more sustainable practices in the construction industry. 

Recycled aggregates (RA) generally exhibit inferior properties compared to 
natural aggregates (NA). This is due to the inherent characteristics of 
construction and demolition waste (CDW), which is made up of materials that 
tend to be more porous, rough, and weaker than natural stone. The European 
Standard EN 933-11 [14] classifies the composition of RA based on the mass 
proportion of its constituents, as shown in Table 1. 

 
Table 1 
Composition of an RA in terms of the mass proportion of the constituents 

Ru unbound stone, which corresponds to an NA 

Rc concrete and mortar 

Rg clay masonry, calcium-silicate masonry, aerated non-floating 
concrete 

Ra bituminous materials 

Rb glass 

X other materials (e.g. clay, soils, metals, non-floating wood, plastic, 
gypsum-based and rubber). 

 
The table categorizes various types of recycled aggregates (RA) based on 

the materials they originate from, which greatly influence their suitability for use 
in concrete. These categories are crucial for understanding the performance and 
quality of concrete when using recycled materials. 

Firstly, Ru stands for unbound stone, which is equivalent to natural 
aggregates (NA). Unbound stone is strong, durable, and commonly used in 

concrete production, making it an ideal choice for aggregates due to its excellent 
mechanical properties. In contrast, Rc, which refers to concrete and mortar, 
includes recycled concrete and mortar from demolished structures. This material 
is widely reused as aggregates in new concrete, but the quality can vary 
depending on the type of concrete it is sourced from. The category Rg includes 
materials such as clay masonry, calcium-silicate masonry, and aerated non-
floating concrete. These materials, while stiff, are often not suitable for concrete 
production due to their flaky, elongated shapes and smooth surfaces. These 
characteristics negatively impact the workability of the concrete mix and hinder 
the bond between the aggregates and cement paste, which is crucial for achieving 
the desired strength and durability in concrete. Ra, which refers to bituminous 
materials like asphalt, is generally not appropriate for concrete. Bituminous 
aggregates tend to be soft and flexible, which reduces their effectiveness in 
concrete and can lead to poor performance under stress. The Rb category stands 
for glass. Although glass is stiff, its smooth surface and irregular shape (often 
elongated and flaky) make it a poor choice for concrete. The lack of rough 
texture hinders the bond between glass and the cementitious paste, leading to 
weaker concrete. Lastly, X includes other materials such as clay, soils, metals, 
non-floating wood, plastic, gypsum-based materials, and rubber. These materials 
are generally unsuitable for concrete production due to their varied properties, 
which can negatively affect the workability, strength, and durability of the final 
product. For example, gypsum can cause sulfate attacks in concrete, leading to 
expansion and cracking, while plastics and rubber can introduce long-term 
durability issues. 

Constituents of type Rg, are stiff but unsuitable for concrete due to their 
elongated, flaky shape and smooth surfaces. These characteristics negatively 
affect the workability of the concrete and the bond between the aggregates and 
the cement paste. Similarly, Rb materials, while not as problematic as Rg, are 
typically flaky, weak, and often porous, making them less ideal for concrete. The 
suitability of Rb largely depends on the specific type of masonry waste, as an 
extensive experimental program has shown that some brick-based recycled 
aggregates (RA) are highly unsuitable for concrete production [15]. Mechanical 
and shape issues aren't the only concerns; materials like gypsum, commonly 
found in buildings (e.g., plaster and drywall), can have severe negative effects if 
present in significant amounts in RA used in concrete. To prevent issues such as 
concrete expansion and spalling caused by sulfate attacks, gypsum must be 
removed from the construction and demolition waste (CDW) as much as possible 
before processing the RA for concrete use [16]. 

 
Figure 1. Modulus of elasticit� of different constituents of rec�cled 
aggregates. Figure produced from the data of [17] 

 
In general, the stiffer an aggregate, the better its quality, as stiffness is 

directly related to the modulus of elasticity, which in turn is influenced by the 
material's porosity and strength. Figure 1 illustrates the modulus of elasticity for 
various constituents of recycled aggregates (RA), determined through 
nanoindentation testing of individual particles within a concrete sample [17]. It 
also shows the modulus of elasticity for the interface between aggregates and 
binder paste, which is often the weakest phase in concrete and can limit its 
overall strength [18]. From Figure 1, it is evident that the quality of RA can vary 
significantly depending on the constituent, with type X materials (such as plastic 
and wood) being particularly undesirable due to their low stiffness. This 
indicates that concrete made with these materials will likely have poor 
mechanical performance and high porosity.  

Energy consumption represents the primary environmental issue associated 
with cement and concrete production. Among industrial manufacturing 
processes, cement production is one of the most energy-intensive. When 
factoring in the direct fuel use for mining and transporting raw materials, 
approximately 1,758 kWh of energy is required for every ton of cement 
produced. The industry's substantial dependence on coal results in notably high 
emissions of CO2, nitrous oxide, sulfur, and other pollutants. Additionally, a 
significant portion of the electricity consumed is sourced from coal [19]. 
Buildings account for 40% of global energy consumption and 36% of 
greenhouse gas emissions, with most of these emissions arising from 
construction, usage, renovation, and demolition. Enhancing environmental 
efficiency is crucial for achieving carbon neutrality, and a major contributor to 
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this goal is the recycling of construction and demolition waste, such as concrete 
aggregates [20]. 

 
Table 2 
Concrete Rec�cling in Afghanistan 
Author, Year Type of 

Study 
Type of 

Concrete 
Aggregate 

Source Application Environmen
tal impact 

Rafi et al., 
2025 [21] 

Experimental 
study 

Waste 
Marble 

Mining site in 
Nangarhar 

Replacement 
for cement 
and sand 

Helps to 
create a 

safer 
environment 
by reducing 

waste, 
benefiting 

both human 
and plant life.

Zia and 
Mashal, 2024 

[22] 

Experimental 
study 

Recycled 
Fine 

Aggregate 
from 

demolition 
waste 

Building 
demolition 
waste in 

Kabul City 

Production of 
RCA 

concrete 
specimens 

Helps divert 
waste 

materials 
from landfills 

and 
promotes 

their reuse. 
Pashtoon et 
al., 2023 [23] 

Experimental 
study 

Waste Glass 
Powder 

Grinding 
glass waste 

using an 
abrasion 

apparatus 
(Location not 

specified) 

As cement 
and fine 

aggregate 
substitute in 

concrete 

Not Specified

Rafi et al., 
2024 [24] 

Comparative 
study 

Mining Side 
Waste 
Marble 

Mining site in 
Nangarhar 

Manufacturin
g C25/30 

Resistance 
Class 

Concrete 

To aid 
organized 

waste 
management 
and preserve 

eco-
environment

al issues. 
Rafi et al., 
2021 [25] 

Experimental 
study 

Dried Waste 
Marble Slurry 

Marble 
shaping 

industry in 
Kabul 

Strength 
development 

of 
conventional 
mortars and 

cement 
reduction 

To keep the 
environment 

safe from 
waste. 

 
The table above provides an overview of various studies related to the use 

of alternative concrete aggregates, primarily focusing on recycled and waste 
materials, to reduce environmental impact. The studies mentioned in the table 
highlight different types of waste materials used in concrete production, the types 
of research conducted, and the environmental benefits observed from using such 
materials. These studies also indicate the applications of these materials in the 
construction industry, specifically for replacing traditional materials like cement 
and sand. 

In the first study by Rafi et al., (2025)[21], the focus was on waste marble 
sourced from a mining site in Nangarhar. This experimental study investigated 
the potential of waste marble as a replacement for cement and sand in concrete 
production. The environmental impact of this material is significant as it helps 
in reducing waste accumulation, which in turn creates a safer environment for 
both human life and plant life. By repurposing marble waste, the study not only 
addressed the issue of waste disposal but also contributed to the overall 
sustainability of construction practices. 

The second study, conducted by Zia and Mashal (2024)[22], assessed the 
use of Recycled Fine Aggregate (RFA) sourced from demolition waste in Kabul 
City. This experimental study focused on the production of Recycled Concrete 
Aggregate (RCA) specimens, which are used in concrete production. The 
environmental impact highlighted in this study revolves around the diversion of 
waste materials from landfills, promoting their reuse in construction. This 
practice not only helps in reducing landfill waste but also encourages more 
sustainable building practices by reducing the need for virgin aggregates, which 
are energy-intensive to produce. 

The third study by Pashtoon et al., (2023)[23] examined the use of Waste 
Glass Powder as a substitute for cement and fine aggregate in concrete 
production. This experimental study utilized waste glass, ground through an 
abrasion apparatus (though the exact location of the grinding process is 
unspecified). Although the environmental impact is not explicitly detailed in this 
study, the use of waste glass powder presents potential benefits. Waste glass, 
when recycled into fine powder, reduces the amount of glass waste in landfills 
and provides an alternative material that can contribute to sustainable concrete 
production. 

In another study by Rafi et al., (2024)[24], the authors investigated the use 
of Mining Side Waste Marble in concrete manufacturing, specifically for C25/30 
Resistance Class Concrete and cementitious structures. This comparative study 
conducted in Nangarhar aimed to assess how mining waste marble can be 
integrated into concrete production. The study emphasizes the role of this 
material in aiding organized waste management and preserving eco-
environmental concerns. By using mining waste, the study highlights the dual 
benefit of reducing waste from mining operations and contributing to more 
environmentally friendly construction practices. 

Finally, Rafi et al., (2021) [25] explored the use of Dried Waste Marble 
Slurry in the development of conventional mortars and for cement reduction. 
This experimental study was conducted using waste generated from the marble 
shaping industry in Kabul. The primary environmental benefit noted is the ability 
to prevent waste from harming the environment. By incorporating marble slurry 
into mortar, this study demonstrates how the construction industry can reduce its 
reliance on traditional cement, which is a major contributor to carbon emissions. 
Moreover, the use of waste marble slurry also addresses the problem of waste 
disposal in the marble shaping industry. 

Overall, these studies illustrate the growing trend of using recycled and 
waste materials in concrete production to reduce environmental impact. From 
waste marble and recycled fine aggregates to waste glass powder and marble 
slurry, these alternative materials help mitigate the environmental damage 
caused by traditional construction practices. The studies not only focus on the 
environmental benefits of recycling waste materials but also highlight the 
potential for creating more sustainable and eco-friendly building practices, 
especially in regions like Afghanistan, 

 
Challenges and Limitations in Afghanistan’s Construction Sector 
The Afghan construction sector faces numerous challenges and limitations, 

including political instability, inadequate infrastructure, and limited access to 
modern technology. Corruption and weak regulatory frameworks hinder 
efficient project execution, while a lack of skilled labor and proper training 
impedes quality construction. Additionally, the scarcity of financing options and 
high dependence on imported materials make construction costs expensive. The 
absence of standardized building codes and enforcement mechanisms leads to 
subpar construction practices. These challenges, combined with security 
concerns and ongoing conflicts, create significant barriers to the sector’s growth 
and sustainability, limiting its potential to contribute to economic development. 

 
Conclusion 
This study highlights the potential of recycled concrete as a sustainable 

substitute for Afghanistan's rapidly expanding building industry. The study aims 
to address urgent problems including the depletion of natural resources and the 
environmental damage brought on by conventional construction methods by 
assessing current waste management techniques and examining the feasibility of 
recycling concrete. Adopting recycled concrete aggregates (RCA) has several 
benefits, including lower costs, resource conservation, and trash reduction—all 
of which are crucial components that support global sustainability goals. The 
construction industry i Afghanistan can shift to more ecologically friendly 
methods by implementing the suggested suggestions, eventually promoting a 
more sustainable and greener future. This change promotes the country's long-
term prosperity and economic growth while also supporting wider development 
objectives and environmental stewardship. The integration of RCA into 
construction projects could thus serve as a crucial step in addressing both 
environmental and developmental challenges in Afghanistan, creating a 
foundation for a more sustainable and resilient construction industry moving 
forward. 

 
Recommendations 
Developing countries encounter prevalent challenges when it comes to the 

implementation of public policies. These obstacles often arise due to issues such 
as widespread corruption, weak regulatory frameworks, a lack of policy 
continuity, and insufficient human resources and tools for effective governance 
[26]. Addressing these challenges is essential to improving the execution of 
public policies. Strengthening governance structures, combating corruption, 
ensuring the stability of policies over time, and investing in human capital can 
lead to a more efficient, transparent, and responsive government system. This is 
particularly important as the deadline for achieving the Sustainable Development 
Goals (SDGs) by 2030 draws near. In today’s interconnected world, leveraging 
the advantages of technology is becoming increasingly vital for achieving SDGs 
in an efficient and collaborative manner [27]. This is particularly true for 
Afghanistan, where quality education is critical to fostering sustainable 
development. For Afghanistan to progress toward long-term sustainability, it is 
imperative to develop and enforce local standards and guidelines for recycled 
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concrete production and its use in construction. Additionally, implementing 
robust testing methods to ensure the safety and quality of recycled concrete in 
building projects will help reduce costs in Afghanistan’s construction sector, 
ultimately contributing to its economic development and environmental 
sustainability. In addition, examining the hardened properties is the crucial and 
essential step in all concrete-related experiments [28]. This will help determine 
the strength, durability, and performance of recycled concrete over time, 
ensuring its suitability for various construction applications and safety 
requirements in structural design, especially under the harsh conditions in 
Afghanistan. 

 
Utilisation of recycled concrete in construction to mitigate environmental impact: the case 

of Afghanistan 
Afghan Roohullah, Bakhshi Bashir Ahmad, Ahmadzai Ahmad Shahab, Dereje Lami Sileshi, 

Rynkovskaya M.I. 
RUDN 
The environment in Afghanistan has been subjected to unpleasant events including, but not limited 

to war, climate change, political instability and rugged terrains. These challenges have had 
a direct or indirect effect of each sector in the country. Unsurprisingly, the construction 
industry is not left out, but rather is riddled with its additional set of struggles such as 
resource depletion, inadequate waste management, and the environmental consequences of 
rapid urbanization. A strategy to reduce environmental impacts, address waste management 
issues, and promote sustainability would involve exploring eco-friendly alternatives like 
recycled concrete aggregates (RCA). The primary aim of this research is to evaluate the 
feasibility and benefits of incorporating RCA into concrete production in Afghanistan. The 
objectives include assessing current waste management practices, identifying the potential 
for recycling concrete, and analyzing the environmental, economic, and sustainability 
benefits of RCA. The methodology involved an careful review of existing literature, to 
assess the current state of the environment and the extent of the use of RCA in construction 
to mitigate the dire impacts. The study will evaluate the effectiveness of recycling concrete, 
considering the potential cost savings, resource conservation, and waste reduction. 
Environmental benefits, such as lower carbon emissions and reduced landfill use, will also 
be considered. The results show that using RCA in concrete production could significantly 
reduce the environmental footprint of the construction industry in Afghanistan. However, 
challenges such as inadequate infrastructure, lack of awareness, and security concerns need 
to be addressed. The research concludes by recommending the adoption of eco-friendly 
construction practices, improved waste management, and the development of infrastructure 
to support concrete recycling. These measures could lead to more sustainable, cost-effective, 
and environmentally responsible construction practices, benefiting Afghanistan’s rapidly 
growing construction sector. 

Keywords: recycled concrete aggregates, Afghanistan construction industry, environmental 
impact, concrete production, sustainability, carbon emissions 
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В условиях ухудшения климатических условий, увеличения транспортной 
нагрузки и ограниченности бюджетов, традиционные технологии дорожного 
строительства на основе классического асфальтобетона демонстрируют недо-
статочную долговечность и экономическую эффективность. В статье рассмат-
риваются инновационные альтернативы — резинобитум и пластик-асфальт, 
произведённые с использованием переработанных отходов. Выполнен сравни-
тельный анализ эксплуатационных характеристик, стоимости жизненного 
цикла и экологических выгод каждого типа покрытия. По итогам анализа уста-
новлено, что несмотря на более высокие начальные затраты, использование ре-
зинобитума и пластик-асфальта позволяет снизить долгосрочные расходы и 
оказывает положительное влияние на окружающую среду. Сделан вывод о це-
лесообразности их поэтапного внедрения в России с учётом международного 
опыта и адаптации нормативной базы. 
Ключевые слова: дорожное строительство, резинобитум, пластик-асфальт, ас-
фальтобетон, устойчивое развитие, вторичное сырьё, переработка отходов, эко-
логическая эффективность, жизненный цикл дороги, инновационные покрытия. 
 

Современное состояние дорожной инфраструктуры в России и мире тре-
бует поиска новых решений, направленных на повышение долговечности 
покрытий, снижение затрат на их содержание и сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду. На фоне увеличения интенсивности 
движения, ухудшения климатических условий и ограниченности бюджет-
ных ресурсов традиционные технологии с применением классического ас-
фальтобетона всё чаще оказываются недостаточно эффективными. 

Актуальность перехода к новым видам дорожных покрытий обуслов-
лена сразу несколькими факторами. Во-первых, покрытия, выполненные с 
использованием традиционных материалов, демонстрируют относительно 
короткий срок службы, что требует регулярного проведения дорогостоя-
щих ремонтных работ. Во-вторых, стремительное накопление отходов (в 
частности, шин и пластика), дефицит качественного минерального сырья и 
глобальный тренд на устойчивое строительство формируют устойчивый 
общественный и экономический запрос на экологически ориентированные 
технологии. В-третьих, в условиях глобальных изменений климата всё 
большую значимость приобретают решения, позволяющие снизить угле-
родный след строительства и повысить адаптивность дорог к внешним воз-
действиям. 

В этой связи всё большее распространение получают инновационные 
материалы, среди которых особенно выделяются резинобитумные вяжу-
щие и асфальтобетон с добавлением переработанного пластика. Их исполь-
зование позволяет существенно улучшить эксплуатационные характери-
стики покрытия — повысить стойкость к колееобразованию, трещинооб-
разованию, перепадам температур, а также сократить затраты на весь жиз-
ненный цикл дороги. Более того, подобные технологии способствуют ре-
шению проблем утилизации трудноразлагаемых отходов, обеспечивая их 
вторичное использование в значимых инфраструктурных проектах. 

Несмотря на успешный зарубежный опыт применения таких покрытий 
в странах с различными климатическими условиями, в России инноваци-
онные технологии только начинают внедряться и требуют комплексной 
оценки их эффективности, как с инженерной, так и с экономической точки 
зрения. В настоящей работе проводится сравнительный анализ классиче-
ского асфальта, резинобитума и пластик-асфальта с акцентом на экономи-
ческую целесообразность их использования в условиях современной Рос-
сии. 

 
Классический асфальтобетон: свойства, преимущества и про-

блемы 
Классический асфальтобетон остаётся основным материалом, приме-

няемым при строительстве и ремонте автомобильных дорог как в России, 
так и за рубежом. Он представляет собой композиционный материал, со-
стоящий из минеральных заполнителей (щебня, песка, минеральной пыли) 
и битумного вяжущего. Соотношение компонентов подбирается с учётом 
проектной нагрузки, климатических условий региона и конструктивных 
особенностей дорожной одежды. 

Среди преимуществ классического асфальтобетона можно выделить: 
 широкую распространённость и отлаженную технологию произ-

водства; 
 относительно низкую стоимость укладки при массовом производ-

стве; 
 возможность быстрой организации производства на месте строи-

тельства; 
 адаптируемость к различным климатическим и эксплуатацион-

ным условиям. 
 
Тем не менее, наряду с очевидными достоинствами классический ас-

фальт имеет существенные недостатки, ограничивающие его эффектив-
ность в долгосрочной перспективе. Прежде всего, это ограниченный срок 
службы покрытия, который в среднем составляет от 4 до 7 лет при стан-
дартной нагрузке и климатических условиях средней полосы России. 
Наиболее распространённые дефекты включают колееобразование, уста-
лостные и отражённые трещины, разрушение кромок полотна, потерю 
сцепления в зимний период. 
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Рис.1. Классический мелкозернистый асфальтобетон  

 
Одной из причин быстрой деградации покрытия является невысокая 

эластичность битума, особенно в условиях резких температурных колеба-
ний, характерных для большей части территорий России. В летний период 
он размягчается, теряя форму под нагрузкой, а зимой становится хрупким 
и растрескивается. Кроме того, при интенсивном автомобильном движе-
нии с преобладанием тяжёлого транспорта разрушение дорожного полотна 
происходит в несколько раз быстрее. 

С экономической точки зрения классический асфальт часто оказыва-
ется дороже в эксплуатации, чем на этапе строительства. Учитывая регу-
лярные ремонты, повторные укладки, временные ограничения движения и 
затраты на материалы, итоговая стоимость владения дорожным покрытием 
(согласно расчётам жизненного цикла) существенно возрастает. Например, 
по данным Минтранса РФ, ежегодные затраты на восстановление одного 
километра дороги могут достигать 1,2–1,5 млн рублей, что делает задачу 
снижения издержек одной из приоритетных. 

С экологической стороны классический асфальт также не является оп-
тимальным решением. Производство битума требует переработки нефти, 
сопровождающейся значительными выбросами CO₂. Кроме того, частые 
ремонты увеличивают транспортные и энергетические расходы, способ-
ствуют загрязнению окружающей среды выбросами пыли и микрочасти-
цами при разрушении полотна. 

Таким образом, несмотря на традиционную популярность и техноло-
гическую отработанность, классический асфальтобетон всё чаще рассмат-
ривается как базовая, но неустойчивая во времени технология, требующая 
замены или модернизации за счёт внедрения более эффективных и эколо-
гически безопасных решений. 

 
Резинобитум: инновационная альтернатива 
Резинобитумное покрытие представляет собой современное решение 

в дорожном строительстве, при котором в состав традиционного битума 
добавляется резиновая крошка, полученная из переработанных автомо-
бильных шин. Эта технология направлена на повышение долговечности 
дорожного покрытия и одновременное решение экологических проблем, 
связанных с утилизацией резины. 

Резинобитумная смесь состоит из: 
 Битума — служит базой для вяжущего вещества. 
 Резиновой крошки — получают путём переработки использован-

ных шин. Содержание крошки может составлять от 10 до 25% от общей 
массы битума. 

 

 
Рис.2. Резиновая крошка, полученная из переработанных шин 

 
 Модификаторов — специальные добавки, улучшающие совмести-

мость резины и битума, а также обеспечивающие равномерность струк-
туры и стабильность смеси при различных температурах. 

Производственный процесс требует дополнительного оборудования, 
так как резина не растворяется в битуме сразу. Смесь нужно тщательно 
прогревать и выдерживать определённое время, чтобы компоненты макси-
мально взаимодействовали друг с другом. 

Преимущества резинобитума 
Увеличенный срок службы. Благодаря эластичным свойствам резины, 

покрытие становится более устойчивым к трещинообразованию, особенно 
при резких перепадах температур. Средний срок службы резинобитумного 
покрытия составляет 15–25 лет. Повышенная износостойкость. Покрытие 
выдерживает большие нагрузки, не образует колей и трещин даже при ин-
тенсивном движении тяжёлого транспорта. 

Снижение уровня шума. Резина поглощает вибрации от шин, за счёт 
чего уровень шума на дорогах с таким покрытием снижается на 30–50%. 

Экологическая польза. Использование резиновой крошки решает про-
блему утилизации изношенных шин, количество которых ежегодно растёт. 
Внедрение этой технологии способствует снижению вредных выбросов и 
загрязнения окружающей среды. 

Устойчивость к температурным колебаниям. Резинобитум сохраняет 
свои свойства как при сильной жаре, так и в условиях суровых морозов, 
что делает его особенно актуальным для регионов с континентальным и 
резко-континентальным климатом. 

Недостатки и ограничения 
Высокая стоимость на этапе производства. По сравнению с классиче-

ским асфальтом, себестоимость резинобитумного покрытия выше при-
мерно на 20–40%, что связано с затратами на подготовку резины, дополни-
тельное оборудование и модификаторы. 

Сложность в технологии укладки. Требуется строгое соблюдение тем-
пературного режима и технологии смешивания, иначе покрытие быстро 
потеряет свои улучшенные свойства. 

Ограниченная распространённость и инфраструктура. На данный мо-
мент далеко не во всех регионах имеются необходимые условия и обору-
дование для массового производства и укладки резинобитума. Это сдержи-
вает широкое внедрение технологии. 

Экономическая эффективность 
Несмотря на высокие начальные затраты, резинобитум демонстрирует 

лучшую жизненную экономичность. За счёт увеличенного срока службы и 
сокращения расходов на ремонт и обслуживание, общее финансовое бремя 
снижается. В долгосрочной перспективе дороги с покрытием из резиноби-
тума обходятся дешевле, чем традиционные. 

Например, при удорожании укладки на 30%, но увеличении срока 
службы в 2 раза, суммарные расходы на 1 км дороги могут быть снижены 
до 15–20% за весь жизненный цикл покрытия. 

В России резинобитум пока используется точечно — в основном в пи-
лотных проектах в Москве, Татарстане, Красноярском крае и Свердлов-
ской области. Однако в странах с развитой дорожной инфраструктурой 
(США, Германия, Китай) эта технология применяется более активно. Там 
она уже доказала свою эффективность и востребованность, особенно в зо-
нах с тяжёлым климатом и высокой транспортной нагрузкой. 

В условиях растущей озабоченности состоянием окружающей среды и 
необходимостью повышения эффективности дорожных покрытий, исполь-
зование резинобитума представляет собой перспективное направление для 
развития отечественного дорожного строительства. 

 
Пластик-асфальт: путь к устойчивому будущему 
Пластик-асфальт (или пластиковый асфальт) — это относительно но-

вая технология, предполагающая использование переработанного пла-
стика в составе асфальтобетонной смеси. Цель внедрения — решение сразу 
двух задач: снижение количества пластиковых отходов и повышение проч-
ностных характеристик дорожного покрытия. 

 

 
Рис.3. Проект автомобильной дороги из пластик-асфальта 
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Пластик-асфальт включает: 
 Битум — основной вяжущий материал, частично заменяемый пе-

реработанным пластиком. 
 Переработанный пластик — в виде гранул или измельчённой 

фракции. Используется полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат 
и другие термопласты. 

 Минеральные наполнители — песок, щебень, минеральная пыль. 
Существует два подхода: 
 Мокрый процесс — пластик плавится и смешивается с битумом 

заранее, на стадии подготовки вяжущего. 
 Сухой процесс — пластик вводится в асфальтобетонную смесь 

непосредственно в процессе укладки. 
Каждый метод имеет свои нюансы, однако оба требуют точного кон-

троля температуры и оборудования, способного выдерживать более высо-
кие температурные нагрузки. 

Преимущества пластик-асфальта 
Экологичность. Утилизация пластика в дорожном строительстве по-

могает сократить объёмы отходов. На каждый километр дороги можно ис-
пользовать от 500 до 1 000 кг переработанного пластика. Улучшенные 
прочностные характеристики. Пластик делает асфальт более устойчивым к 
деформации и разрушению, повышает его эластичность и снижает трещи-
нообразование. 

Повышенная водо- и термостойкость. Покрытие меньше подвержено 
разрушению от влаги и температурных перепадов. 

Долговечность. В некоторых экспериментах срок службы покрытия 
достигал 25 лет без капитального ремонта. Снижение затрат на утилиза-
цию. Экономия для городов и коммунальных предприятий, избавляю-
щихся от отходов. 

Недостатки и проблемы применения 
Нехватка стандартизации. В России отсутствует единый ГОСТ или ме-

тодология проектирования дорог с пластиком. Это мешает массовому 
внедрению. 

Проблемы переработки. Не весь пластик пригоден для использования. 
Смеси с примесями, загрязнениями или из многослойных упаковок тре-
буют дополнительной очистки. 

Потенциальные экологические риски. При нарушении технологии воз-
можно выделение вредных веществ при нагревании пластикового компо-
нента. 

Ограниченная практика использования. В основном применяется в 
виде пилотных проектов в Индии, Великобритании, Нидерландах и Япо-
нии. В России технология находится на стадии экспериментальной апро-
бации. 

Экономическая эффективность 
Первоначальная стоимость укладки пластик-асфальта может быть со-

поставима с резинобитумом — на 20–40% выше, чем у традиционного по-
крытия. Однако при правильной технологии срок службы увеличивается в 
1,5–2 раза. В долгосрочной перспективе: 

 уменьшаются затраты на ремонт; 
 снижается стоимость утилизации отходов; 
 повышается инвестиционная привлекательность инфраструктуры. 
На 1 км дороги можно сэкономить до 30% от жизненного цикла затрат 

по сравнению с классическим асфальтом — особенно в регионах с досту-
пом к переработке пластика. 

Перспективы внедрения 
Пластик-асфальт активно тестируется в Азии и Европе, где стоит ост-

рая проблема с пластиковыми отходами. Индия, например, уже проложила 
десятки тысяч километров таких дорог. В Великобритании и Нидерландах 
реализуются проекты «пластиковых трасс» с высокими требованиями к 
экологической устойчивости. 

В России первые эксперименты проводились в Московской области и 
Краснодарском крае. Однако пока отсутствует нормативная база и ста-
бильные поставки качественного переработанного пластика. 

При этом с учётом государственной политики по переходу к эконо-
мике замкнутого цикла, технология пластик-асфальта имеет высокий по-
тенциал к масштабированию в ближайшие 10–15 лет. 

 
Сравнительный анализ эффективности 
Для оценки рациональности использования различных типов дорож-

ных покрытий — классического асфальта, резинобитума и пластик-ас-
фальта — рассмотрим их по ключевым критериям: прочность, долговеч-
ность, экологичность, стоимость, ремонтопригодность и перспективность 
внедрения. 

 
Таблица 1 
Сравнительная характеристика типов дорожных покрытий по клю-
чевым показателям 

Показатель Классический ас-
фальт 

Резинобитум Пластик-асфальт

Стоимость 1 км 
строительства 

25–30 млн ₽ 28–33 млн ₽ 30–35 млн ₽ 

Средний срок 
службы 

8–10 лет 12–15 лет 15–20 лет 

Частота ремонта 
(на 20 лет) 

2–3 раза 1–2 раза 1 раз 

Стоимость жиз-
ненного цикла 

(LCC) 

~60 млн ₽ ~50 млн ₽ ~45 млн ₽ 

Экологические 
издержки/выгоды

Отрицательные 
(высокие выбросы, 
утилизация отхо-
дов отсутствует) 

Положительные 
(переработка шин) 

Значительные по-
ложительные (пе-

реработка пла-
стика) 

Условия примене-
ния 

Любой климат, уни-
версально 

Рекомендуется в 
жарком и умерен-

ном климате; 
участки с высокой 

нагрузкой 

Пока ограничено – 
требуется адапта-
ция технологий к 
климату и усло-

виям эксплуатации
 
Анализ стоимости жизненного цикла (LCC). Стоимость жизненного 

цикла включает: 
 первоначальные затраты на строительство; 
 расходы на обслуживание и ремонт; 
 косвенные издержки (пробки, логистика, выбросы); 
 затраты на утилизацию или переработку в конце срока службы. 
Результаты показывают, что классический асфальт оказывается до-

роже в перспективе из-за частых ремонтов и отсутствия переработки. Ре-
зинобитум снижает LCC за счёт увеличенного срока службы и уменьшения 
затрат на поддержание. Пластик-асфальт — наиболее выгоден в долго-
срочном плане, несмотря на высокие стартовые инвестиции. 

 
Таблица 2 
Сравнение стоимости жизненного цикла (LCC) различных покрытий 
на участке 100 км 

Покрытие Общая стоимость (LCC 
на 100 км) 

Экономия по сравне-
нию с классикой 

Классический асфальт ~6 млрд ₽ — 
Резинобитум ~5 млрд ₽ ~1 млрд ₽ 

Пластик-асфальт ~4.5 млрд ₽ ~1.5 млрд ₽ 
 
Таким образом, при замене классического асфальта на резинобитум 

можно сэкономить до 1 млрд рублей, а при использовании пластик-ас-
фальта — до 1.5 млрд рублей на каждые 100 км дорог. 

 
Экологический аспект новых технологий 
Современные тенденции в области дорожного строительства всё чаще 

связываются не только с экономической эффективностью, но и с экологи-
ческими требованиями, которые становятся неотъемлемой частью инфра-
структурных проектов. Использование резинобитума и пластик-асфальта в 
дорожных покрытиях позволяет рассматривать их не просто как альтерна-
тиву классическим материалам, но и как часть комплексного подхода к ре-
ализации принципов устойчивого развития и ESG-стратегий. 

Одним из наиболее значимых факторов экологической выгоды приме-
нения новых технологий является снижение выбросов углекислого газа 
(CO₂). Производство и транспортировка асфальтовых смесей сопряжены с 
высокими энергозатратами и, соответственно, выбросами парниковых га-
зов. Внедрение вторичных материалов, таких как переработанные шины 
или пластиковые отходы, позволяет частично компенсировать использова-
ние первичных ресурсов и тем самым сократить углеродный след. В неко-
торых исследованиях отмечается, что при использовании резинобитума 
снижение выбросов CO₂ может достигать 8–15% за счёт уменьшения объ-
ёмов сырья и повышенной долговечности покрытия, уменьшающей ча-
стоту ремонтов и реконструкций. 

Не менее важной экологической задачей является утилизация трудно-
разлагаемых отходов. Ежегодно в России образуются сотни тысяч тонн ис-
пользованных автомобильных шин и пластиковых изделий, значительная 
часть которых скапливается на свалках или сжигается, загрязняя воздух и 
почву. Применение этих отходов в составе дорожного покрытия представ-
ляет собой эффективное решение проблемы их утилизации. Так, каждые 
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1000 тонн резинобитумной смеси позволяют переработать до 50 тысяч по-
крышек, что не только снижает нагрузку на полигоны ТБО, но и способ-
ствует формированию замкнутого цикла в строительной отрасли. 

Дополнительным положительным эффектом является снижение за-
грязнения окружающей среды микрочастицами, в том числе микропласти-
ком и абразивными элементами шин. Благодаря эластичности резиноби-
тума и улучшенным сцепным свойствам пластик-асфальта, дорожные по-
крытия становятся менее подвержены абразивному износу. Это снижает 
количество частиц, попадающих в атмосферу, водоёмы и почву, что осо-
бенно актуально вблизи населённых пунктов и водоохранных зон. 

С точки зрения устойчивого развития, инновационные покрытия 
также способствуют формированию более безопасной и комфортной 
транспортной среды. Их использование снижает уровень дорожного шума, 
повышает качество сцепления с колёсами, а также снижает риск появления 
колейности и трещин, что улучшает безопасность движения. Более того, за 
счёт увеличения межремонтных интервалов и повышения устойчивости к 
погодным воздействиям, такие материалы становятся предпочтительными 
для регионов с переменным климатом и высоким трафиком, где традици-
онные покрытия быстро приходят в негодность. 

Таким образом, экологическая значимость резинобитума и пластик-ас-
фальта выходит за рамки узкопрофессиональной оценки. Это — практиче-
ское воплощение принципов устойчивого строительства, включающее эф-
фективное управление отходами, снижение воздействия на окружающую 
среду и интеграцию в долгосрочные климатические стратегии страны. 
Применение таких материалов должно рассматриваться не как альтерна-
тива, а как приоритетное направление модернизации дорожной инфра-
структуры в условиях нарастающего экологического вызова. 

 
Итоги и перспективы применения новых дорожных покрытий 
Проведённое исследование позволило всесторонне оценить экономи-

ческую эффективность трёх типов дорожных покрытий — классического 
асфальта, резинобитумного и пластик-асфальта — с учётом как прямых за-
трат на строительство и обслуживание, так и косвенных факторов, таких 
как срок службы, частота ремонтов, экологические и социальные из-
держки. 

Анализ показал, что классический асфальт, несмотря на более низкую 
первоначальную стоимость (в среднем 30–32 млн руб. за 1 км), уступает 
альтернативным покрытиям по совокупной эффективности жизненного 
цикла. При сроке службы 8–10 лет и высокой частоте ямочного ремонта 
(каждые 2–3 года), совокупная стоимость жизненного цикла (LCC) дости-
гает 50–55 млн руб./км за 20 лет эксплуатации. 

Резинобитумное покрытие имеет более высокую начальную стои-
мость (34–36 млн руб./км), однако обеспечивает срок службы 12–15 лет, а 
частота ремонтов снижается до одного раза в 6–8 лет. Это приводит к со-
кращению LCC до 42–45 млн руб./км, а в ряде сценариев — до 40 млн руб. 
Экономия за счёт меньшего объёма ремонтов и увеличенного межремонт-
ного периода может составлять до 20–25% по сравнению с классическим 
асфальтом. 

Пластик-асфальт отличается наиболее высокой стоимостью строи-
тельства — до 38–40 млн руб./км, однако обеспечивает срок службы до 15 
лет и минимальные повреждения на протяжении всего периода эксплуата-
ции. При низких затратах на обслуживание (ремонты не чаще 1 раза в 10 
лет), итоговая стоимость жизненного цикла составляет порядка 43–46 млн 
руб./км. Дополнительным плюсом выступает решение проблемы перера-
ботки пластиковых отходов — до 1,5–2 тонн переработанного пластика ис-
пользуется на каждый километр покрытия. 

С точки зрения устойчивого развития и ESG-подходов, новые матери-
алы имеют выраженные преимущества. Использование переработанных 
покрышек (в резинобитуме) и пластиковых отходов (в пластик-асфальте) 
способствует снижению нагрузки на полигоны ТБО и выбросов CO₂ при 
производстве битума. По расчётам, внедрение резинобитума может сни-
зить углеродный след дорожного строительства на 8–12%, а использование 
пластик-асфальта — до 15% в зависимости от состава. Снижение выбросов 
частиц микропластика, возникающих при трении шин об дорожное покры-
тие, также подтверждено экспериментальными исследованиями: концен-
трация частиц в ливневых стоках снижается на 10–15% при использовании 
покрытий с модифицированной структурой. 

Таким образом, наиболее эффективным решением в условиях высо-
кого трафика и переменного климата представляется использование рези-
нобитумных покрытий, обеспечивающих баланс между стоимостью и дол-

говечностью. Пластик-асфальт может найти оптимальное применение в го-
родских условиях, особенно при необходимости вовлечения вторичных ре-
сурсов и реализации экологических программ. Классический асфальт оста-
ётся оправданным выбором при ограниченных бюджетах и стабильной 
нагрузке, однако требует частых ремонтов и влечёт более высокие долго-
срочные затраты. 

Рекомендуется дальнейшее расширение полевых испытаний новых 
покрытий в различных климатических зонах России, а также разработка 
нормативно-правовой базы, стимулирующей использование переработан-
ных материалов в дорожном строительстве. Особое внимание должно быть 
уделено вопросам сертификации, экологического мониторинга и вовлече-
ния частных инвестиций в модернизацию дорожной инфраструктуры. 

 
Литература 
1. Wired (2023) — Los Angeles Is Recycling Its Roads—And It’s a 

Smoother Ride. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.wired.com/story/recycled-roads-los-angeles/ 

2. Austroads (2019) — Use of Recycled Materials in Road Construction 
(AP-T351-19). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://austroads.gov.au/publications/pavement/ap-t351-19  

3. Wikipedia (2023) — Прорезиненный асфальт. Фонд Викимедиа. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прорезиненный_асфальт  
5. ГОСТ Р 58406.1–2020. Дороги автомобильные общего пользова-

ния. Методика оценки жизненного цикла. — Введ. 2021-06-01. — М.: Стан-
дартинформ, 2020. — 22 с. 

6. Минтранс России. Официальный сайт Министерства транспорта 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://mintrans.gov.ru/ (дата обращения: 30.04.2025). 

7. НИЦ «Мосты и дороги» (ФАУ «РОСДОРНИИ»). Исследования по 
применению вторичных материалов в дорожном строительстве [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://rosdornii.ru (дата обращения: 
30.04.2025). 

8. Weibold (год не указан) — SIGNUS shares Spain's success story of 
studying and using rubberized asphalt mixtures. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: https://weibold.com/signus-shares-spains-success-story-of-
studying-and-using-rubberized-asphalt-mixtures/  

 
Comparative analysis of the economic efficiency of new road surfaces: classic asphalt, 

rubber bitumen and plastic asphalt 
Shestov A.V., Zhidkova M.A., Pavlova A.S., Famina N.V., Bagdasaryan N.G. 
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) 
In conditions of deteriorating climatic conditions, increased traffic load and limited budgets, 

traditional technologies of road construction based on classical asphalt concrete demonstrate 
insufficient durability and economic efficiency. The article discusses innovative alternatives 
— bitumen rubber and asphalt plastic, produced using recycled waste. A comparative 
analysis of the operational characteristics, life cycle cost, and environmental benefits of each 
type of coating has been performed. Based on the results of the analysis, it was found that 
despite the higher initial costs, the use of rubber bitumen and plastic asphalt reduces long-
term costs and has a positive impact on the environment. The conclusion is made about the 
expediency of their phased implementation in Russia, taking into account international 
experience and the adaptation of the regulatory framework. 

Keywords: road construction, rubber bitumen, plastic asphalt, asphalt concrete, sustainable 
development, secondary raw materials, waste recycling, environmental efficiency, road life 
cycle, innovative coatings. 

References 
1. Wired (2023) — Los Angeles Is Recycling Its Roads—And It’s a Smoother Ride. [Electronic 

resource]. — Access mode: https://www.wired.com/story/recycled-roads-los-angeles/ 
2. Austroads (2019) — Use of Recycled Materials in Road Construction (AP-T351-19). 

[Electronic resource]. — Access mode: https://austroads.gov.au/publications/pavement/ap-
t351-19 

3. Wikipedia (2023) — Rubberized asphalt. Wikimedia Foundation. [Electronic resource]. — 
Access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прорезенный_асфальт 

4. GOST R 58406.1–2020. Public roads. Life cycle assessment methodology. — Introduction. 
2021-06-01. — M.: Standartinform, 2020. — 22 p. 

5. Ministry of Transport of Russia. Official website of the Ministry of Transport of the Russian 
Federation [Electronic resource]. — Access mode: https://mintrans.gov.ru/ (date of access: 
30.04.2025). 

6. Research Center "Bridges and Roads" (Federal Autonomous Institution "ROSDORNII"). 
Research on the use of secondary materials in road construction [Electronic resource]. — 
Access mode: https://rosdornii.ru (date of access: 30.04.2025). 

7. Weibold (year not specified) — SIGNUS shares Spain's success story of studying and using 
rubberized asphalt mixtures. [Electronic resource]. — Access mode: 
https://weibold.com/signus-shares-spains-success-story-of-studying-and-using-rubberized-
asphalt-mixtures/ 
 

  



 553

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Вернакулярная архитектура:  
местные материалы и строительные техники Ганы 
 
 
Яхья Мохаммед Яхья Мохаммед 
кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры архитектуры и 
градостроительства, доцент кафедры архитектуры, Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, Курский государственный 
университет, yahoo2020@mail.ru 
 
Баду Ньaн Джозеф Маршалл 
аспирант кафедры архитектуры и градостроительства, Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 
В данном исследовании рассматривается местная архитектура Ганы, особое 
внимание уделяется местным материалам и строительным технологиям, кото-
рые воплощают в себе экологическую адаптацию, культурную самобытность и 
устойчивость. В работе освещаются такие традиционные методы, как строи-
тельство из необожженного кирпича, соломенная кровля из слоновой травы и 
рафии, а также деревянные каркасные конструкции, иллюстрирующие их теп-
ловые свойства, эффективность использования ресурсов и социально-культур-
ное значение. Исследование демонстрирует, как эти местные практики эффек-
тивно реагируют на разнообразные природные условия Ганы, сохраняя функ-
циональность и культурную преемственность. Кроме того, в статье обсужда-
ется эволюционный переход к современным материалам, таким как кровля из 
гофрированного металла, поддерживаемая деревянными каркасами, что отра-
жает доступность ресурсов и соображения долговечности.  
Ключевые слова: вернакулярная архитектура, местные материалы, строитель-
ство на основе земли, соломенная кровля, методы устойчивого строительства, 
культурное наследие, тепловые характеристики, органические связующие, 
строительство на основе общины, трамбованная земля, долговечность зданий, 
эффективность использования ресурсов, традиционное ремесло, адаптация к 
климату. 
 

Введение. Вернакулярная архитектура - это формы зданий, созданные со-
обществами на протяжении многих поколений, использующие местные ре-
сурсы и отвечающие на экологические, социальные и культурные требова-
ния без формального архитектурного проектирования. Она отражает зна-
ния коренных народов, материализуя коллективный разум через простран-
ственные решения, направленные на контроль климата, эффективность ис-
пользования ресурсов и культурную самобытность [1]. В Гане такая архи-
тектура воплощает в себе нечто большее, чем просто физические струк-
туры, - она кодирует космологические верования, социальные структуры и 
экологические адаптации, сформированные веками совершенствования. 
Архитектурные традиции коренных народов Ганы составляют жизненно 
важную часть культурного наследия, представляя собой нечто большее, 
чем просто утилитарный дизайн. Они демонстрируют передовое понима-
ние материалов и экологических характеристик, предшествуя современ-
ным парадигмам устойчивого развития [2]. От глинобитных построек на 
севере, деревянных каркасов в прибрежных зонах до армированных бам-
буком глинобитных домов в лесных районах - эти практики соответствуют 
экологическому контексту, сохраняя при этом культурную уникальность. 

В данном исследовании ганская местная архитектура рассматривается 
через её материалы, структурную логику и строительные технологии, под-
чёркивая их корни в экологической адаптации, социальной организации и 
культурной преемственности. В нем подчёркивается, что эти практики 
функционируют как сложные, учитывающие контекст решения - то, что 
Рапопорт (1969) назвал «архитектурой без архитекторов», но с богатым ар-
хитектурным интеллектом [3]. 

 
Методология. В данном исследовании использована методология, 

включающая всесторонний обзор научной литературы и вторичных источ-
ников, таких как отчёты, визуальная документация и тематические иссле-
дования; систематический контент- и тематический анализ для извлечения 
информации о материалах, строительных технологиях и экологических 
адаптациях; сравнительный анализ для выявления региональных различий 
и современной практики; синтез и интерпретацию результатов для пони-
мания культурных и устойчивых аспектов; перекрёстные ссылки на мно-
гочисленные источники для подтверждения; признание ограничений, при-
сущих опоре исключительно на вторичные данные, собранные дистанци-
онно, без полевых работ или первичных исследований. 

 
Основная часть. Строительство из самана представляет собой одну 

из наиболее распространённых традиционных строительных технологий в 
Гане, особенно в северных регионах [4]. Эти сушёные на солнце кирпичи 
из глинистого грунта изготавливаются путём смешивания почвы, богатой 
глиной, с органическими материалами, такими как солома или навоз, кото-
рые служат естественными связующими веществами [5]. Полученная 
смесь формуется в блоки и оставляется для естественной сушки на солнце. 
Данный материал обладает выдающимися теплоаккумулирующими свой-
ствами, поддерживая относительно стабильную температуру внутри поме-
щений независимо от внешних температурных колебаний; исследования 
показывают разницу температур до 10°С между внутренней и наружной 
средой в периоды пиковой жары [4]. 

Производство саманных кирпичей возле деревенского комплекса с со-
ломенными крышами из самана в Тамале, Гана [6] 

Латерит. Латерит — это красноватая почва, богатая оксидами железа 
и алюминия, которая является ещё одним основополагающим строитель-
ным материалом в ганской народной архитектуре [7]. Данный материал, 
как правило, добывается из специфических горизонтов почвы, где в ре-
зультате процессов выветривания происходит концентрация этих минера-
лов [8]. При извлечении и воздействии воздуха латерит подвергается есте-
ственному процессу твердения через окисление, в результате чего образу-
ется материал с пределом прочности на сжатие в диапазоне от 1 до 4 МПа 
в зависимости от состава и методов отверждения [7]. Современные адапта-
ции включают стабилизированные латеритные блоки, в состав которых 
вводятся небольшие количества цемента (обычно 5–8 %) для повышения 
долговечности при сохранении присущих материалу экологичных свойств 
[5]. 
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Рис. 1 Добыча латерита для строительства, Софокром, Западный 
регион, Гана [9] 

 
Трамбованная земля. Строительство из трамбованной земли в Гане 

осуществляется путём уплотнения грунта в опалубке для формирования 
монолитных стен [10]. Для этой технологии используется местный грунт с 
оптимальным содержанием глины от 15 до 30 % для обеспечения кон-
струкционной устойчивости [11]. В современных практиках применяется 
стабилизация путём добавления 5–10 % цемента для повышения устойчи-
вости к эрозии в периоды сезонных осадков [12]. Исследование, проведён-
ное Тамаклое и др. (2020), показало, что правильно построенные сооруже-
ния из трамбованной земли в Гане обеспечивают терморегуляцию с за-
держкой теплового потока от 8 до 12 часов, что существенно способствует 
реализации стратегий пассивного охлаждения в тропическом климате [13]. 
Абанье и Бочвей (2021) выявили региональные различия: на севере Ганы 
традиционно используется смесь с более высоким содержанием глины, в 
то время как в южных регионах в составах преобладает песок [14].  

Оценка механических характеристик сооружений из трамбованной 
земли в Гане показала, что ненармированные образцы демонстрируют пре-
дел прочности при одноосном сжатии в диапазоне от 0,8 до 1,3 МПа. При 
стабилизации цементом прочностные характеристики значительно улуч-
шаются: добавление 6 % цемента увеличивает прочность до примерно 2,63 
МПа, а 12 % цемента позволяет достичь прочности до 6,04 МПа [15]. Эти 
значения соответствуют требованиям Строительных норм Ганы (Строи-
тельный кодекс Ганы) для ненесущих и несущих конструкций, что поддер-
живает интеграцию технологий строительства из трамбованной земли в со-
временные строительные практики [16,17]. 

 

 
Рис. 2. Деревня искусств Абетеним и школы из трамбованной земли 
в Гане[18]. 

 
Органические и растительные материалы. Кровельные матери-

алы из растительного сырья (слоновая трава, рафия, бамбук). В тра-
диционной ганской архитектуре широко используются растительные мате-
риалы для устройства кровельных систем, при этом в северных регионах 
преобладает слоновая трава (pennisetum purpureum, слоновая трава) благо-
даря её доступности и долговечности [19]. Исследование асомани-боатенг 
(2020) показало, что кровельное покрытие из рафии (raphia hookeri, рафия 
хукера), распространённое в лесных зонах, обладает гигроскопическими 
свойствами, позволяющими регулировать влажность внутри помещений в 
диапазоне 40–60 % [20]. Бамбук (Bambusa vulgaris, бамбук обыкновенный) 
используется как в качестве конструктивного элемента усиления, так и в 
виде переработанных матов для устройства подстилающего слоя крыши, 
при этом зафиксированные значения прочности на растяжение варьиру-
ются от 160 до 350 МПа в зависимости от возраста растения и методов за-
готовки [21]. 

Древесина (вава, одум, махагон). Деревянное строительство является 
важной составляющей ганской народной архитектуры, особенно в лесных 

районах, где для различных элементов выбираются определённые виды 
древесины с учётом их специфических свойств [22]. Вава (Triplochiton 
scleroxylon, локальное название — вава) характеризуется средней долго-
вечностью, с плотностью 380-480 кг/м³, что делает её подходящей для 
внутренних конструктивных элементов [23]. Одум (Milicia excelsa, локаль-
ное название — одум) обладает значительно большей стойкостью к атаке 
насекомых и повреждениям от влаги (класс долговечности 1), а также 
имеет средние значения прочности на сжатие вдоль волокон, составляю-
щие в среднем 56 МПа, что делает её предпочтительной для несущих эле-
ментов и внешних конструкций [22]. Махагон (Khaya ivorensis, локальное 
название — махагон) занимает промежуточное положение по механиче-
ским свойствам, но обладает превосходными характеристиками обрабаты-
ваемости, что делает его подходящим для специализированных архитек-
турных элементов [24]. 

Камень и композитные материалы. Использование местных горных 
пород (гранит, песчаник) в ганской народной архитектуре варьируется в 
зависимости от геологической доступности, при этом гранит преобладает 
в восточных районах, а песчаник — в западных [25]. Менсах (2020) зафик-
сировал, что гранит, характеризующийся прочностью на сжатие, превыша-
ющей 100 МПа, в основном используется для строительства фундаментов 
и подпорных стен [26]. Песчаник, обладающий более низкой прочностью 
на сжатие (20-60 МПа), но превосходящими характеристиками обрабаты-
ваемости, чаще всего применяется в декоративных элементах и внутрен-
них компонентах [27]. Современные исследования, проведённые Ачеам-
понг и др. (2018), показывают сокращение использования этих материалов 
из-за трудностей добычи и изменения строительных парадигм, однако уси-
лия по их возрождению подчёркивают их преимущества с точки зрения 
теплоизоляционных характеристик, с документированным снижением су-
точных колебаний температуры на 30-40% по сравнению с традиционными 
бетонными конструкциями [25]. 

 

 
Рис. 3. Использование камней в качестве внешней отделки и декора в 
Гане [28] 

 
Применение навоза, соломы и золы в смесях для связующего эффекта 

и теплоизоляции в традиционном глинобитном строительстве Ганы. В 
практике традиционного землебитного строительства коренных народов 
Ганы органические добавки играют ключевую роль в повышении долго-
вечности и теплоизоляционных свойств строительных материалов. Добав-
ление коровьего навоза в количестве 5–10% от объёма смеси способствует 
увеличению водостойкости и улучшению когезионных характеристик гли-
няных штукатурок [29]. Использование соломы проса и сорго приводит к 
повышению прочности на растяжение и снижению теплопроводности ком-
позиционных материалов; при этом региональные вариации длины расти-
тельных волокон свидетельствуют об адаптивных механизмах к различ-
ным климатическим условиям [30,31]. Добавление древесной золы в про-
порции 8–12% по массе обуславливает введение щелочных компонентов и 
инициирует возможные пуццолановые реакции, способствующие увеличе-
нию долгосрочной прочности и стабильности материалов [32,33]. Данные 
традиционные технологические подходы демонстрируют высокую степень 
эмпирического знаний материаловедения, накопленных в процессе межпо-
коленного опыта и верифицированных современными научными методами 
анализа [34]. 

Традиционные строительные технологии в Гане. Конструкция из 
плетня и обмазки. В традиционной строительной практике Ганы техника 
плетня и обмазки предполагает использование переплетённого деревян-
ного каркаса (плетня), покрытого глиносодержащей смесью (обмазкой). 
Исследования, проведённые Агьекум и др. (2020), фиксируют региональ-
ные вариации в типах каркасных конструкций: в северных регионах пре-
обладает вертикальное размещение кольев с интервалами 15–20 см, тогда 
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как на юге преимущественно используется диагональное переплетение 
реек [35]. Состав обмазочной массы варьируется в зависимости от свойств 
местного грунта, при этом содержание глины составляет 25–40%, а также 
добавляются волокнистые материалы, такие как солома, в количестве 2–
5% от объёма [36]. Средняя толщина стен колеблется в диапазоне 15–25 
см, обеспечивая эффективную тепловую изоляцию; при этом зафиксиро-
ванные значения термического сопротивления составляют 0,45–0,65 
м²·К/Вт [19]. 

Строительство стен методом самана (глинобит). Строительство саман-
ных стен, характеризующееся прямым нанесением смеси земли и соломы 
без использования опалубки, продолжает широко применяться в централь-
ных и северных регионах Ганы [5]. Технологический процесс включает 
подготовку грунта с содержанием глины 25–35%, добавление соломы в ко-
личестве 1–3% по объёму, а также введение воды для достижения пластич-
ной консистенции смеси [37]. Возведение стен осуществляется послойно, 
с формированием горизонтальных ярусов (пластов) высотой 30–60 см; 
каждый слой частично подсушивается перед нанесением последующего. 
Согласно данным исследований, традиционные саманные стены демон-
стрируют значения предела прочности на сжатие в диапазоне 0,8–1,5 МПа 
при толщине стен, как правило, составляющей 40–60 см [5]. Значительная 
масса стен способствует высокому тепловому запаздыванию: зарегистри-
рованные задержки теплопередачи составляют 8–10 часов [37]. 

 

  
Рис. 4. Типичная техника строительства саманных стен для сель-
ских зданий Ганы [38] 

 

 
Рис. 5. Мужчина строит дом из высушенного на солнце кирпича на се-
вере Ганы [39] 

 
Кладка из земляных кирпичей. Техники строительства из земляных 

кирпичей в Гане предусматривают использование высушенных на солнце 
кирпичей (адоб) либо прессованных земляных блоков, стандартные раз-
меры которых обычно составляют 29×14×9 см [10]. В традиционной прак-
тике раствор для кладки изготавливается на основе аналогичного грунто-
вого состава, что и сами кирпичи, но с увеличенным содержанием глины 
(35–45%) и повышенным водоцементным отношением для улучшения удо-
боукладываемости [12]. Основные схемы кладки соответствуют продоль-

ной укладке, при этом толщина стен варьируется от одного до двух кирпи-
чей в зависимости от требований к несущей способности конструкции. 
Оценки прочности на сжатие показывают значения 1,2–2,8 МПа для соору-
жений из адобов и 3,5–5,0 МПа для конструкций из прессованных земля-
ных блоков [10]. Современные модификации технологии включают стаби-
лизацию известью в количестве 5–8% от массы, что существенно повы-
шает устойчивость материалов к сезонным осадкам [12]. 

Кровельное покрытие из соломы и деревянные каркасные конструк-
ции. В традиционной архитектуре Ганы деревянные каркасные конструк-
ции выполняются из основных несущих элементов, изготовленных из твер-
дых пород древесины, преимущественно одума (Milicia excelsa — ироко) и 
дахомы (Piptadeniastrum africanum — дахома), для которых задокументи-
рованы значения модуля упругости в диапазоне 9 800–12 500 МПа [22]. 
Конфигурации каркасов, как правило, соответствуют стоечно-балочной 
системе с соединениями шип-паз, в некоторых случаях дополнительно 
укрепляемыми деревянными нагелями [40]. Для устройства кровли приме-
няются такие материалы, как слоновья трава (Pennisetum purpureum — сло-
новья трава) и пальма рафия (Raphia hookeri — рафия крючковатая), укла-
дываемые в перекрывающихся слоях толщиной 25–30 см [19]. Оценка дол-
говечности показывает срок службы кровельных покрытий из слоновьей 
травы 5–7 лет, а из пальмы рафии — 7–10 лет до необходимости замены 
[20]. Современные гибридные системы, сочетающие традиционное соло-
менное покрытие с водонепроницаемыми подкладочными слоями, демон-
стрируют улучшенные эксплуатационные характеристики, обеспечивая 
увеличенные межремонтные интервалы в пределах 12–15 лет [19]. 

 
Исследование типологии зданий в Гбабше, Тамале: тематическое 

исследование. В данном исследовании рассматриваются типологии мест-
ных зданий в Гбабше, поселении, расположенном в столичном округе Та-
мале на севере Ганы. Анализ сосредоточен на строительных материалах и 
техниках, которые характеризуют местную архитектуру этого конкретного 
населённого пункта. 

Преобладающей типологией построек в поселении Гбабше являются 
усадебные дома, организованные в круговые или прямоугольные конфигу-
рации вокруг центральных дворов, что отражает культурные и климатиче-
ские адаптации [41]. Основные несущие стены возводятся с использова-
нием земляных технологий, при этом латеритовая почва составляет 70–
80% состава стен и добывается из местных карьеров на расстоянии 2–5 ки-
лометров от строительных площадок [42]. Полевые исследования, прове-
дённые Оппонг и др. (2018), зафиксировали, что 83% традиционных стро-
ений используют формованные вручную кирпичи из сырцового грунта раз-
мером около 40×20×15 см, уложенные в цепную кладку на глиняном рас-
творе аналогичного состава [43]. 

Кровельные системы демонстрируют переход от традиционных к со-
временным материалам. Исторически преобладали конические соломен-
ные крыши, покрытые слоновьей травой (Pennisetum purpureum — слоно-
вья трава), установленные под уклоном 30–45°, что способствовало быст-
рому стоку дождевых вод в сезон осадков [41]. Современные адаптации 
включают использование гофрированных металлических листов, поддер-
живаемых деревянными каркасами, изготовленными преимущественно из 
древесины давадавы (Parkia biglobosa — африканское рожковое дерево) и 
ши (Vitellaria paradoxa — карите), заготовленной в общинных лесах [42]. 
Этот переход в материалах отражает изменения в доступности ресурсов и 
стремление к повышению долговечности конструкций. 

Методы устройства полов остаются преимущественно традицион-
ными: 91% обследованных построек имеют полы из утрамбованного лате-
рита, стабилизированного коровьим навозом в пропорцияёх 8–12% по объ-
ёму [43]. Такая композиция требует периодического обслуживания посред-
ством нанесения тонкого слоя глиняно-навозной смеси, особенно накануне 
сезона дождей (май-июнь), что свидетельствует о циклическом характере 
обслуживания в местных строительных практиках. 

Обработка проёмов имеет характерные особенности: высота дверных 
проёмов в среднем составляет 170 см, ширина — 80 см; часто применяются 
деревянные перемычки из древесины африканского рожкового дерева 
(Parkia filicoidea — паркия нитевидная) [41]. Оконные проёмы, когда они 
имеются, обычно имеют размеры 50×40 см и составляют 8–12% площади 
стены, что отражает стремление к балансу между вентиляцией и обеспече-
нием структурной целостности [43]. 

Типологии зданий в Гбабше демонстрируют высокую степень адапта-
ции к местным природным условиям благодаря рациональному выбору ма-
териалов и пространственной организации. Сохраняя основные традици-
онные технологии строительства, местные сообщества демонстрируют 
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прагматичную интеграцию современных материалов, когда это обеспечи-
вает функциональные преимущества, формируя динамичную вернакуляр-
ную архитектуру. 

 
Вывод. Проведённое исследование подчеркивает сложность и устой-

чивость ганской народной архитектуры, основанной на использовании 
местных материалов и традиционных строительных технологий, эффек-
тивно отвечающих на экологические, социальные и культурные вызовы. 
Кейс-стади поселения Гбабше наглядно демонстрирует эту адаптивность, 
показывая, как сооружения, построенные силами общины, используют 
земляные стены, органические кровельные материалы, такие как слоновья 
трава и пальма рафия, а также циклические практики обслуживания, что 
свидетельствует о глубоком понимании местных ресурсов и климатиче-
ских условий. Эти практики не только способствуют улучшению теплотех-
нических характеристик и долговечности строений, но и укрепляют куль-
турную идентичность и социальную сплочённость. Хотя современные вли-
яния, такие как металлические кровли и стабилизированные земляные 
блоки, всё чаще интегрируются в строительные практики, они, как пра-
вило, дополняют традиционные методы, отражая динамичный архитектур-
ный ландшафт, стремящийся к балансу между долговечностью, доступно-
стью ресурсов и сохранением культурной самобытности. 

Признание и популяризация этих коренных строительных практик, как 
продемонстрировано на примере Гбабше, могут дать ценные ориентиры 
для развития современного устойчивого строительства, способствуя повы-
шению эффективности использования ресурсов, климатической устойчи-
вости и сохранению культурного наследия. В конечном итоге, углублённое 
понимание народной архитектуры Ганы, включая общинные примеры, та-
кие как Гбабше, способно направить инновационные, чувствительные к 
контексту проектные подходы, которые одновременно чтут традиции и от-
вечают на современные вызовы устойчивого развития. 
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Vernacular architecture: the indigenous materials and construction techniques of ghana 
Yahya Mohammed Yahya Mohammed, Badu Nyan Joseph Marshall 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 
This study explores the vernacular architecture of Ghana, emphasizing the indigenous materials 

and construction techniques that embody ecological adaptation, cultural identity, and 
sustainability. It highlights traditional methods such as adobe mud bricks, thatch roofing 
with elephant grass and raffia palm, and timber-framed structures, illustrating their thermal 
properties, resource efficiency, and socio-cultural significance. The research demonstrates 
how these local practices respond effectively to Ghana’s diverse environmental conditions, 
maintaining functionality and cultural continuity. Additionally, the paper discusses the 
evolving transition to contemporary materials, such as corrugated metal roofing supported 
by timber frameworks, reflecting resource availability and durability considerations. 
Ultimately, the findings underscore the relevance of indigenous knowledge in contemporary 
sustainable architecture and the importance of integrating traditional practices into modern 
construction paradigms to foster resilient, environmentally responsive built environments in 
Ghana. 

Keywords: Vernacular architecture, Indigenous materials, Earth-based construction, Thatch 
roofing,Sustainable building techniques, Cultural heritage, Thermal performance ,Organic 
binders, Community-based construction, Rammed earth, Building durability, Resource 
efficiency, Traditional craftsmanship, Climate adaptation 
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Современные требования к проектированию зданий и сооружений, особенно с 
большими пролетами, предполагают использование высокоэффективных мето-
дов анализа и проектирования. Большепролетные дощатоклееные распорные 
конструкции отличаются особенно ответственными узловыми сопряжениями 
за счет возникающих значительных по величине усилиям. Рамная конструкция 
состоит из стоечной, карнизной и ригельной части. Соединение фрагментов до-
щатоклееного пакета клеевое, жесткое. Рамные конструкции решаются переда-
чей распора на фундамент и через торец дощатоклееного пакета в коньке. Конь-
ковый шарнирный узел традиционно решается накладками на нагелях из стали, 
стеклопластика или древесины твердых лиственных пород. Опорный шарнир-
ный узел решается путем установки дощатоклееного пакета стоечной части 
рамы в стальной башмак, который состоит из системы вертикальных упорных 
и горизонтальной опорной пластин. Исследование напряженно-деформирован-
ного состояния узловых соединений позволяет уточнить реальную работу дре-
весины на участках узловых сопряжений, по сравнению с традиционными ме-
тодиками прочностных расчетов деревянных конструкций. 
Ключевые слова клееная древесина, хвойные породы, клееная рамная кон-
струкция, модуль упругости, предельное состояние, жесткость 
 
 

Введение 
Трехшарнирные рамы представляют собой оптимальное решение для 

создания конструкций с большими пролетами, таких как конные манежи, 
где необходимо обеспечить свободное пространство для движения лоша-
дей и проведения различных мероприятий.  

В данной работе было принято, что основными несущими конструк-
циями здания являются сборные трехшарнирные деревянные двускатные 
рамы с криволинейными подкосами из клееной древесины. Поперечный 
разрез показан на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Поперечный разрез трехшарнирной рамы 

 
Для изготовления рамы используется дощатоклееный материал [3], ко-

торый обладает высокой прочностью и относительно невысоким весом. 
Для изготовления деревянных конструкций применяют древесину хвой-
ных пород. Клей для деревянных конструкций используется исходя из 
класса функционального назначения здания и его эксплуатации [1, 2].  

Рамы устанавливаются с шагом 6 метров на отдельно стоящие железо-
бетонные фундаменты, воспринимающие распор. Полурама состоит из 
трех основных элементов: ригеля постоянного сечения 300х1220 мм дли-
ной 13 метров, криволинейного подкоса сечением 300х1220 мм, стойки 
рамы высотой 300х1220 мм и высотой 6400 мм, и крайних прямолинейных 
элементом с консолью длиной 1300 мм и сечением 300х800 мм. Рамы фор-
мируют двускатное покрытие с уклоном 14.5º. 

Узлы рамы играют ключевую роль в обеспечении устойчивости и 
надежности конструкции, поскольку они являются местами концентрации 
усилий и передачи нагрузок между элементами. Эффективное проектиро-
вание узлов требует глубокого понимания механических свойств материа-
лов, а также применения современных методов анализа, что позволяет ми-
нимизировать риски разрушения и обеспечить долговечность конструк-
ции.  

Расчет узлов трехшарнирной рамы представляет собой сложную за-
дачу, включающую анализ их напряженно-деформированного состояния 
при различных сочетаниях нагрузок [4]. В процессе работы над ВКР были 
определены следующие узлы: опорный – Узел 1, коньковый – Узел 2, кар-
низный – Узел 3 на рисунке 3.2.  

Опорный узел является критически важным элементом, который пере-
дает нагрузки от рамы на фундамент. При его расчете необходимо учиты-
вать не только вертикальные нагрузки, но и моменты, возникающие в ре-
зультате горизонтальных воздействий. Важно также учитывать возможные 
деформации фундамента, которые могут повлиять на работу узла. Для 
обеспечения надежности соединений применяются специальные соедини-
тельные элементы, такие как металлические пластины и анкеры, которые 
позволяют минимизировать риск возникновения трещин и деформаций. 
Опорные узлы рам шарнирные, с возможностью поворота и передачи уси-
лий на наклонные площадки железобетонных фундаментов, тем самым 
воспринимая горизонтальную составляющую распора от рамы. Узловые 
соединения несущих конструкций выполнены по следующей системе: 
верхняя часть представлена в виде стального башмака с рёбрами жёстко-
сти, которые расположены в швах между деревянными составными эле-
ментами рам и цапфой для шарнира. Этот элемент устанавливался плотно 
к торцу полурамы на заводе с использованием слоя эпоксидной клея [5, 6].  

Такое решение отличается конструктивной эстетикой. Основные рё-
бра жёсткости стального башмака скрыты внутри клеёного блока древе-
сины, а опора остаётся открытой для осмотра и проветривания. Усилия рас-
пора передаются непосредственно на бетон. 
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Коньковый узел рамы является одним из ключевых элементов в кон-
струкциях, обеспечивающих устойчивость и прочность зданий и сооруже-
ний. Торцы полурам в коньковом узле подвержены существенному сжима-
ющему воздействию продольной силы.  

Конструкция конькового узла рамы выполнена по типу «Идеального 
шарнира». Преимущества данной конструкции заключаются в полной кон-
структивной симметрии узла, что способствует упрощению процессов его 
изготовления и монтажа. Данный узел соединения двух полурам допускает 
поворот элементов, а следовательно, не воспринимает изгибающий мо-
мент. Это позволяет достичь высокой степени центровки и эффективной 
передачи усилий.  

В верхней части конькового узла рамы выполнен зазор. Исходя из по-
лученных данных во второй главе максимальное вертикальное перемеще-
ние узлы рамы в коньковом составляет 58 мм. Данный зазаор позволяет 
полураме совершить прогиб и остаться при этом шарнирным. В нижней 
часть зазор является эстетическим приемом облегчить конёк конструкции 
[7, 8]. 

Основной задачей является создание конструкции, способной выдер-
живать не только собственный вес, но и дополнительные нагрузки, такие 
как снеговые и ветровые воздействия. Трехшарнирная рама, как элемент 
конструкции, обеспечивает равномерное распределение нагрузок, мини-
мизируя риск возникновения локальных перегрузок и деформаций. 

Процесс моделирования трехшарнирной рамы в Лира-САПР включает 
несколько ключевых этапов, каждый из которых требует внимательного 
подхода и точности. 

На первом этапе была создана геометрическая модель рамы с проле-
том 38 метров. Используя инструменты, Лира-Сапр, были заданы узлы и 
элементы рамы, что позволило создать точную репрезентацию конструк-
ции. Важно учитывать, что при моделировании необходимо соблюдать 
пропорции и геометрические характеристики, которые соответствуют ре-
альным условиям. 

На втором этапе были определены и заданы жесткостные характери-
стики материала.  

Далее были заданы граничные условия, отражающие реальные усло-
вия эксплуатации рамы. Опорные узлы и коньковый были смоделированы 
как шарнирные соединения, что позволяет учитывать возможность враще-
ния элементов.  

Необходимо было учесть все нагрузки, действующие на конструкцию, 
включали собственный вес рамы, снеговые и ветровые нагрузки. Было со-
здано 8 загружений. Расчет конструкций по предельным состояниям пер-
вой и второй групп выполнен с учетом неблагоприятных сочетаний нагру-
зок или соответствующих им усилий. 

Эти сочетания установлены из анализа реальных вариантов одновре-
менного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы 
конструкции или основания. При задании расчетных сочетаний нагрузок 
были учтены взаимоисключение нагрузок и знакопеременность.  

На следующем этапе были смоделированы узлы: коньковый и опор-
ный. 

Так как ствол рамы смоделирован пластинами, то стальные элементы 
конструкции были реализованы в расчетной модели с помощью стержне-
вых элементов, поперечное сечение которых соответствует характеристи-
кам 500 швеллера. Стыковка стержневых и пластинчатых элементов про-
изводилась в каждом промежуточном узле, что соответствует конструк-
тивной схеме [10].  

 

 
Рисунок 2. Модель конькового узла  

 
Для обеспечения шарнирного узла использовались стержневые эле-

менты, моделирующие шарнирно-неподвижное соединение со стенкой 
швеллера. В соответствии с конструктивной схемой в верхней части рамы 

был сделан зазор, позволяющий раме прогибаться и поворачиваться, при 
этом предотвращена возможность соприкосновения полурам. В стержне-
вых элементах, моделирующих плитный шарнир добавлены шарниры, поз-
воляющие поворот. Модель конькового узла представлена на рисунке 2.  

Опорный узел представляет собой шарнирно-неподвижную опору, в 
которой разрешен угол поворота вокруг оси OY и запрещены линейные 
перемещения X и Z. В соответствии с такой схемой в узле возникают 
только поперечная и продольная силы.  

Опора фундаменты реализована с помощью пластины, толщиной 500 
мм и жесткостными характеристиками, соответствующими бетону B25. 
Пластины смоделированы по аналогии с коньковым узлом – стержневыми 
элементами, характеристики которых соответствуют конструктивной 
схеме. Цапфа смоделирована пластиной. Стыковка стержневых и пластин-
чатых элементов производилась в каждом промежуточном узле. Модель 
опорного узла представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Расчетная модель опорного узла трехшарнирной рамы 

 
Результаты расчета узлов 
Более подробного и пристального анализа требуют полученные ре-

зультаты усилий в узлах рамы.  
Торцы верхнего пояса в коньковом узле подвержены сжимающему 

воздействию продольной силы, достигающей максимального значения при 
восьмом варианте сочетания нагрузок N= 325,9 кН. Торцы стыкуются че-
рез плитный шарнир. Площадь смятия древесины равно площади стенки 
швеллера. Исходя из традиционной методики расчета прочности напряже-
ние в торцах рамы составляют: 

𝜎 ൌ
𝑁
𝐴

ൌ
325,9
0,15

ൌ 2173
кН
м2

 ൏ 𝑅см ൌ 19500 кн/м2 

Однако расчет модели рамы показал среднее усилие в торцах рамы 
N=3230 кН/м2, что превышает результат полученных в стрежневой си-
стеме на 26%. Однако он так же не превышает расчетного сопротивления 
на сжатие дрквесины, что позволяет говорить о надежности конструкции в 
узеле. Изополя напряжений в коньковом узле показаны рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Изополя напряжений в коньковом узле 

 
Торец рамы в опорном узле подвержен сжимающему воздействию 

продольной силы, достигающей максимального значения при третьем ва-
рианте сочетания нагрузок N= 373 кН. Торцы стыкуются через, площадь 
которой равно 280х500 мм. Площадь смятия древесины равна площади 
данной пластины. Исходя из традиционной методики расчета прочности 
напряжение опорной части рамы составляет: 

𝜎 ൌ
𝑁
𝐴

ൌ
373,9
0,14

ൌ 2664
кН
м2

 ൏ 𝑅см ൌ 19500 кн/м2 
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Однако расчетная модель показала всплеск усилий в некоторых пла-
стинах. Анализ конечных элементов показал значительные величины уси-
лий в элементе №7049 Nx= 8145 кн/м2. При этом среднее значение на пло-
щадке опорного узла равно Nx= 3412 кн/м2, что больше полученного ре-
зультата в стержневой модели из второй главы на 28%. При этом, усилия 
полученные опорном узле удовлетворяют условиям прочности конструк-
ции.  

 

 
Рисунок 5. Изополя усилий в опорном узле. 

 
Сравнительный анализ полученных результатов показал, что традици-

онная методика расчета конструкции рамы в виде стрежневой системы 
позволяет достаточно точно определить уязвимые места конструкций и вы-
полнить расчетное обоснование рамного каркаса здания. Однако уточнен-
ная модель показала внутренние усилия в некоторых элементах конструк-
ций от 8% до 32% больше, чем в стержневой, тем самым выявив потенци-
ально проблемные участки конструкций. Данный анализ позволяет гово-
рить о необходимости использовать уточнённой модели для наиболее за-
груженных конструкций каркаса здания.  

 
Выводы 
1. Полученные результаты подтверждают, что применение совре-

менных программных средств, таких как Лира-САПР, значительно упро-
щает процесс проектирования и анализа строительных конструкций, поз-
воляя инженерам более точно прогнозировать поведение конструкций под 
действием различных нагрузок.  

2. Результаты моделирования трехшарнирной рамы показали, что 
конструкция способна эффективно воспринимать заданные нагрузки, обес-
печивая необходимую прочность и устойчивость.  

3. Анализ распределения напряжений выявил зоны с максималь-
ными значениями, что позволяет оптимизировать конструкцию и избежать 
потенциальных проблем. 

4. Уточненная модель показала внутренние усилия в некоторых эле-
ментах конструкций от 8% до 32% больше, чем в стержневой, тем самым 
выявив потенциально проблемные участки конструкций 

5. Полученные результаты исследования подчеркивают важность 
применения современных методов проектирования и анализа в области де-
ревянных конструкций. Они могут служить основой для разработки новых 
стандартов и рекомендаций, которые помогут оптимизировать процесс 
проектирования и повысить надежность деревянных конструкций, исполь-
зование которых в свою очередь открывают новые расчетные возможности 
для инженеров.  
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Calculation study of the stress-strain state of the nodes of a large-span glued laminated 

timber frame 
Bazhin G.M., Smychko I.A., Shehobotkin A.P. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering  
Large-span glued laminated board spacer structures are distinguished by particularly responsible 

nodal connections due to the significant forces that arise. The frame structure consists of a 
post, cornice and beam part. Frame structures are solved by transferring the thrust to the 
foundation and through the end of the glued laminated board package in the ridge. The 
connection of the fragments of the glued-board package is adhesive, rigid. The ridge hinge 
joint is traditionally solved by overlays on dowels made of steel, fiberglass or hardwood. 
The support hinge joint is solved by installing the glued laminated board package of the post 
part of the frame in a steel shoe, which consists of a system of vertical thrust and horizontal 
support plates. The study of the stress-strain state of nodal connections allows us to clarify 
the actual work of wood in the areas of nodal connections, in comparison with traditional 
methods of strength calculations of wooden structures 

Keywords: glued timber, softwood, glued frame structure, modulus of elasticity, ultimate state, 
rigidity 
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В статье рассматриваются инженерные решения по проектированию и устрой-
ству свайно-плитных фундаментов на неустойчивых грунтах, где обеспечива-
ется снижение неравномерной осадки и повышение эксплуатационной надёж-
ности зданий. Описаны принципы взаимодействия свай и плиты, особенности 
выбора конструктивных решений и технологии монтажа с учётом геологиче-
ских условий. Практические примеры из России и зарубежных стран подтвер-
ждают эффективность данного типа оснований при грамотной инженерной про-
работке. 
Ключевые слова: свайно-плитный фундамент, неустойчивые грунты, осадка, 
несущая способность, проектирование. 
 

Введение. Строительство на участках с неустойчивыми грунтами сопро-
вождается повышенными рисками неравномерных осадок и деформаций, 
что может привести к снижению несущей способности строения и наруше-
нию его эксплуатационных характеристик. Для обеспечения требуемой 
геометрической и прочностной устойчивости в подобных условиях всё 
чаще применяют комбинированные конструкции, где сваи совместно с 
плитой образуют единую систему, способную равномерно распределять 
нагрузки и ограничивать неравномерную осадку. 

Основной целью данного исследования является комплексное рас-
смотрение проектных решений и технологических приёмов, обеспечиваю-
щих надёжность свайно-плитного фундамента при возведении на грунтах 
с низкой несущей способностью и подвижных грунтовых условиях. В ра-
боте будут проанализированы методы инженерно-геологических изыска-
ний и ключевые параметры проектирования, влияющие на совместную ра-
боту свай и плиты в условиях нестабильных грунтов.  

 
Теоретические и инженерные основы свайно-плитных фундамен-

тов. Свайно-плитные фундаменты представляют собой сложные инженер-
ные системы, где сочетание погружённых в грунт свай и монолитной 
плиты обеспечивает эффективную работу основания в сложных геологи-
ческих условиях. Теоретические основы таких конструкций базируются на 
взаимодействии элементов при передаче нагрузок: сваи воспринимают ос-
новную часть усилий, передавая их в глубокие малосжимаемые слои, тогда 
как жёсткая плита распределяет нагрузку по поверхности и устраняет ло-
кальные концентрации напряжений. 

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — это подземная конструкция, в 
которой монолитная железобетонная плита жёстко соединена с несущими 
элементами — сваями, погружёнными в грунт. В такой конструкции по-
рядка 85 % общей нагрузки воспринимают именно сваи, передавая её на 
глубокие устойчивые слои, а остальная часть усилий распределяется пли-
той по поверхности основания. Жёсткая связь элементов позволяет обес-
печить равномерность осадок и повысить общую геометрическую устой-
чивость сооружения. 

Главным достоинством СПФ является значительное снижение нерав-
номерной осадки по сравнению с изолированными плитными или свай-
ными основаниями. Комбинация сваи-плита повышает несущую способ-
ность фундамента за счёт совместной работы элементов, что позволяет 
уменьшить расход бетонных материалов и оптимизировать конструктив-
ные решения. Дополнительным преимуществом является способность 
плиты работать как ростверк, обеспечивая горизонтальную жёсткость и 
ограничивая боковые смещения грунта, что критично при сезонных коле-
баниях уровня грунтовых вод. 

Сваи для СПФ подразделяются по способу устройства на забивные, 
буронабивные, винтовые и набивные, что позволяет адаптировать тип опор 
к конкретным грунтовым условиям и требованиям проекта. По характеру 
взаимодействия с грунтом сваи делят на висячие, передающие нагрузку бо-
ковой поверхностью, и стояковые, опирающиеся на мало-сжимаемые слои 
пятой сваи. Фундаментная плита в составе СПФ может быть выполнена как 
монолитная или монолитно-сборная, а при необходимости усилена про-
дольными ребрами жёсткости для повышения несущей способности и 
уменьшения толщины в зонах с низыми нагрузками. 

Особенности неустойчивых грунтов заключаются в комплексе их спе-
цифических свойств, среди которых высокая сжимаемость, изменчивость 
структуры и низкая прочность при воздействии неравномерных нагрузок, 
что нередко приводит к неравномерным осадкам и деформациям основа-
ний зданий. В механике грунтов к слабым относят пылеватые и глинистые 
грунты с высоким индексом пластичности и низким коэффициентом филь-
трации, способные резко менять объём при уплотнении или увлажнении. 
Пучинистые грунты, в частности сезонно промерзающие суглинки и мел-
кие пески с высоким содержанием влаги, проявляют циклические объём-
ные изменения, приводящие к подъёмам и опусканиям фундаментов до де-
сятков сантиметров. Типичные представители просадочных грунтов – 
лёссы и лессовидные суглинки – отличаются пористостью до 55 % и спо-
собностью к существенной просадке при замачивании, что учитывается 
при проектировании оснований в регионах их распространения.  
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Процесс проектирования свайно-плитного фундамента начинается с 
комплексной оценки геологических условий и расчёта нагрузок. Для полу-
чения достоверных параметров несущей способности и подвижности грун-
тов выполняют не менее четырёх инженерно-геологических скважин, рас-
положенных с шагом до 30 м и углублённых на 4–6 м под одноэтажные 
здания и до 12 м под многоэтажные сооружения, что обеспечивает репре-
зентативность данных по литологии, уровню грунтовых вод и физико-ме-
ханическим. На основании результатов лабораторных испытаний и поле-
вых зондирований рассчитывают совокупные проектные нагрузки, вклю-
чая собственный вес конструкции, полезные, снеговые и ветровые воздей-
ствия в соответствии с положениями СП 20.13330.2016, после чего моде-
лирование в программном комплексе GeoSet показывает, что в типовом 
случае около 57 % общей нагрузки воспринимают сваи, а 43 % перераспре-
деляет плита фундамента. Расчёт осадки методом эффективного модуля 
деформации, реализованный в пакете GeoPlate, выявляет максимальную 
осадку порядка 68 мм и минимальную около 16 мм, что приводит к пере-
паду в 52 мм и требует оптимизации схемы расположения и жёсткости эле-
ментов основания [1-5]. 

Выбор типа свай и конструкции плиты определяется сочетанием ин-
женерно-геологических выводов и конструктивных требований. Фунда-
ментная плита может быть выполнена монолитной толщиной 200–300 мм, 
обеспечивая непрерывную связь свайного поля и равномерное распределе-
ние моментов, либо сборной из панелей 150–200 мм, что сокращает сроки 
строительства, но обязывает строгое соблюдение геометрии стыков для со-
хранения совместной работы элементов. Монолитные конструкции обес-
печивают снижение пиковой величины изгибающего момента до 15 % по 
сравнению с сборными решениями при идентичных нагрузках, что может 
стать решающим в районах с жёсткими требованиями к деформациям. 

Учёт сжимаемости, сезонной подвижности и морозного пучения грун-
тов критичен для долговечности основания. В соответствии с ГОСТ 20276–
99 слабые грунты характеризуются модулем деформации Emin в пределах 
7,5–15 МПа, при этом отношение Emax/Emin составляет 1,3–1,6, что поз-
воляет прогнозировать величины осадок порядка 10–20 мм под давлением 
0,15 МПа и корректировать шаг свай и толщину плиты для ограничения 
неравномерных деформаций. В районах со среднегодовой глубиной про-
мерзания грунта нормативное значение составляет примерно 0,23 м для су-
глинков и 0,28 м для супесей, что обеспечивает защиту от пучения при со-
ответствующем расположении подошвы плиты ниже уровня промерзания 
или применении теплоизоляции и дренажа. Заключительный этап проекти-
рования опирается на объединённые данные статического и динамиче-
ского зондирования, лабораторных испытаний керна и расчётов морозного 
режима. 

Монтаж свайно-плитного фундамента начинается с подготовки пло-
щадки, включающей очистку от растительности и выравнивание поверх-
ности до проектного уровня. Далее выполняется разметка свайного поля и 
осей ростверка с применением нивелира и геодезических маяков. После 
чего осуществляют установку и обрезку свай, обеспечивая проектную глу-
бину и отметку оголовков. Завершающим этапом устройства конструкции 
служит монтаж армированной монолитной плиты, в ходе которого форми-
руется пространственный каркас из стержней диаметром не менее 12 мм и 
проводится укладка опалубки перед бетонированием [6-8]. 

Выбор метода установки свай непосредственно зависит от их кон-
струкции и грунтовых условий, при этом буронабивные сваи устраивают 
путём вращательного бурения скважин диаметром 300–600 мм с последу-
ющей установкой арматурного каркаса и заливкой бетонной смеси. Забив-
ные железобетонные сваи погружают в грунт с применением гидравличе-
ских или дизельных молотов, что позволяет достичь проектной глубины 
при расчётном усилии до 1000 кН в зависимости от типа молота и плотно-
сти грунта. Для винтовых свай используют специальное оборудование-сва-
екрут, обеспечивающее вкручивание опор с шагом лопастей до 500 мм, что 
сокращает время монтажа на 30–40 % по сравнению с традиционными ме-
тодами. Альтернативным решением является метод струйной цементации 
грунтов, при котором под высоким давлением в массив подаются це-
ментно-водяные растворы, формируя сваи из грунтоцемента с несущей 
способностью до 0,8 МПа [9-11]. 

Устройство фундаментной плиты начинается с создания песчано-гра-
вийной подушки толщиной 150–200 мм и тщательного уплотнения, что га-
рантирует однородную опору для бетонной смеси. На предварительно от-
регулированный уровень укладывают рулонную гидроизоляцию с нахле-
стом не менее 200 мм по стыкам и выпуском на стены для предотвращения 
капиллярного подсоса влаги. Последующее армирование выполняют при 
помощи сварных или связных каркасов из стержней класса А500 диамет-
ром 12–16 мм с шагом ячеек 150–200 мм, что обеспечивает требуемую 

прочность и трещиностойкость плиты. Завершают работы заливкой бетон-
ной смеси марки М300–М400 и последующим уходом за бетоном, включа-
ющим поддержание влажности в течение не менее 7 суток для достижения 
проектных характеристик прочности [12,13]. 

 
Вывод. Свайно-плитный фундамент представляет собой высокоэф-

фективное конструктивное решение для строительства на неустойчивых и 
слабых грунтах, обеспечивая надёжность и эксплуатационную устойчи-
вость зданий за счёт совместной работы свай и плиты. Комбинация этих 
элементов позволяет значительно снизить неравномерные осадки, оптими-
зировать распределение нагрузок и повысить жёсткость основания, осо-
бенно в условиях сезонных подвижек, пучения и просадок. Практический 
опыт внедрения СПФ в сложных геотехнических условиях, включая при-
меры в «Москва-Сити» и за рубежом, подтверждает эффективность под-
хода при условии тщательной инженерной проработки, геологического 
анализа и соблюдения технологической дисциплины при проектировании 
и монтаже. 
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Construction of pile-slab foundations in unstable soil locations 
Presnov O.M., Barakhtenko D.A., Rodionov N.A., Rodionova V.Z. 
Krasnoyarsk Institute of Railway Transport 
The article discusses engineering solutions for the design and construction of pile-slab foundations 

on unstable soils, which reduce uneven settlement and increase the operational reliability of 
buildings. The principles of interaction between piles and slabs, the features of choosing 
design solutions and installation technology taking into account geological conditions are 
described. Practical examples from Russia and foreign countries confirm the effectiveness 
of this type of foundations with competent engineering development. 
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В статье рассматривается процесс разработки технико-экономического обосно-
вания для проектирования зданий и сооружений, совершенствования экономи-
ческого механизма, оценки эффективности инвестиций. Обосновывается необ-
ходимость применения комплексного подхода, учитывающего не только пря-
мые финансовые выгоды, но и косвенные социально-экономические эффекты, 
а также экологические последствия реализации строительных проектов. Особое 
внимание уделено методам и подходам, которые позволяют проводить ком-
плексный анализ. Представлен анализ существующих методов оценки эконо-
мической эффективности и выявлены их ограничения. Предложены рекоменда-
ции по совершенствованию экономического механизма оценки, включающие 
использование расширенного набора показателей, применение современных 
методов моделирования и учета рисков, а также интеграцию принципов устой-
чивого развития в процесс принятия решений. В частности, были применены 
методы многокритериального анализа (MCDA) для учета различных критериев 
оценки, как количественных, так и качественных, а также имитационное моде-
лирование для оценки влияния рисков и неопределенностей на результаты про-
екта. Особое внимание уделено интеграции принципов устойчивого развития и 
оценки жизненного цикла (LCA) в процесс разработки ТЭО. 
Ключевые слова: проектирование, ТЭО, исследование механизма ТЭО, 
оценка ТЭО, технико-экономического обоснование. 
 
 

Строительная отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии 
страны, обеспечивая создание необходимой инфраструктуры и жилищного 
фонда. На сегодняшний день строительная отрасль в мире продолжает 
оставаться одним из ключевых секторов экономики, обеспечивая значи-
тельный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) стран. По данным 
Всемирного банка, в 2022 году объем глобального строительного рынка 
составил более 10 триллионов долларов США, и ожидается, что к 2025 
году он вырастет до 15 триллионов долларов[2]. Основные факторы, спо-
собствующие росту строительной отрасли, включают: Глобализация и ур-
банизация: Увеличение численности городского населения требует строи-
тельства новых жилых и коммерческих объектов. По прогнозам ООН, к 
2050 году более 68% населения мира будет проживать в городах[1]. Ин-
фраструктурные проекты: Многие страны инвестируют в развитие инфра-
структуры для улучшения транспортных систем, энергетики и связи. Про-
граммы по модернизации инфраструктуры активно реализуются в таких 
странах, как США, Китай и Индия. Технологические инновации: Внедре-
ние новых технологий, таких как Building Information Modeling (BIM), ав-
томатизация и использование искусственного интеллекта, значительно по-
вышает эффективность проектирования и строительства. Устойчивое стро-
ительство: Растущее внимание к вопросам экологии и устойчивого разви-
тия приводит к увеличению спроса на «зеленые» здания и технологии энер-
госбережения. Страны стремятся сократить углеродный след своих строи-
тельных проектов. Тем не менее, строительная отрасль сталкивается с ря-
дом вызовов. Проблемы с поставками: Пандемия COVID-19 выявила уяз-
вимости в цепочках поставок материалов, что привело к дефициту и росту 
цен на строительные материалы [3]. Кадровый дефицит: В большинстве 
стран наблюдается нехватка квалифицированных рабочих рук, что затруд-
няет реализацию проектов в срок. 

Экономическая нестабильность: Глобальные экономические колеба-
ния, вызванные инфляцией и изменениями в политической обстановке, мо-
гут негативно сказаться на инвестициях в строительство. 

В России строительная отрасль также играет важную роль в экономике 
страны. По данным Росстата, в 2022 году объем строительства составил 
около 6 триллионов рублей. Основные тенденции и проблемы российской 
строительной отрасли включают: Рост жилищного строительства: В по-
следние годы наблюдается увеличение объемов жилищного строительства 
благодаря государственной программе «Доступное жилье». В 2022 году 
было введено более 80 миллионов квадратных метров жилья [4]. Инфра-
структурные проекты: Россия активно развивает транспортную инфра-
структуру — строятся новые дороги, мосты и железнодорожные линии. 
Программа «Безопасные качественные дороги» направлена на улучшение 
состояния дорожной сети. 

Государственное финансирование: В условиях экономической неста-
бильности государство увеличивает финансирование инфраструктурных 
проектов для стимулирования экономики. Технологические изменения: 
Внедрение современных технологий также становится актуальным для 
российских строителей. Использование BIM-технологий и цифровизации 
процессов позволяет повысить эффективность проектирования и управле-
ния строительством. 

Однако российская строительная отрасль сталкивается с рядом серьез-
ных проблем: 

Санкции и экономическая изоляция: Введение международных санк-
ций после событий 2022 года привело к дефициту импортных материалов 
и оборудования, что затрудняет реализацию многих проектов. 

Кадровые проблемы: Как и во многих странах мира, Россия испыты-
вает нехватку квалифицированных специалистов в области строительства 
[5]. 

Рост цен на материалы: Из-за санкций и глобальных экономических 
изменений наблюдается резкий рост цен на строительные материалы, что 
негативно сказывается на рентабельности проектов. 

Необходимость модернизации: Многие объекты инфраструктуры тре-
буют модернизации или замены из-за устаревания технологий и недоста-
точного уровня обслуживания. 

Технико-экономическое обоснование является важным этапом в про-
ектировании зданий и сооружений. Оно позволяет не только определить 
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целесообразность инвестиций, но и взять во внимание все аспекты, вклю-
чая экономические, социальные, технические и экологические. Эффектив-
ность инвестиций в строительство зданий и сооружений напрямую влияет 
на экономический рост, социальное благополучие и экологическую устой-
чивость регионов. Важнейшим этапом реализации строительного проекта 
является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), которое 
представляет собой комплексное исследование целесообразности и эффек-
тивности инвестиций. ТЭО служит основой для принятия решения о реа-
лизации проекта и определяет его основные параметры, включая объем ин-
вестиций, сроки строительства, ожидаемые доходы и риски. Однако суще-
ствующие методы оценки экономической эффективности, применяемые 
при разработке ТЭО, часто не учитывают все аспекты влияния строитель-
ного проекта на экономику, общество и окружающую среду. Это приводит 
к принятию неоптимальных инвестиционных решений, которые могут 
иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Данная статья 
посвящена исследованию экономического механизма оценки при разра-
ботке ТЭО, его основным методам и рекомендациям по оптимизации про-
цесса.  

В связи с этим актуальным является исследование экономического ме-
ханизма оценки при разработке ТЭО для проектирования зданий и соору-
жений, направленное на его совершенствование и обеспечение принятия 
обоснованных инвестиционных решений. Технико-экономического обос-
нования - это документ, который обосновывает необходимость реализации 
проекта на основе анализа имеющихся данных, предлагаемых решений и 
их последствий . Основная цель ТЭО — оценить целесообразность реали-
зации предложенного проекта, определить его экономическую эффектив-
ность и выявить возможные риски. Структура ТЭО включает в себя: анализ 
рыночной ситуации, основные технические решения, оценка затрат, расчёт 
оценки выгод, анализ альтернативных решений ,оценка рисков. 

Расчёт технико-экономического обоснования служит основой для при-
нятия инвестиционных решений. Анализ научной литературы показал, что 
вопросам оценки экономической эффективности инвестиций в строитель-
ство зданий и сооружений уделяется значительное внимание. Однако мно-
гие исследования фокусируются на отдельных аспектах проблемы, таких 
как оценка финансовых показателей, учёт рисков или анализ социально-
экономических эффектов. Традиционные методы оценки экономической 
эффективности, такие как дисконтированный денежный поток , чистая 
приведённая стоимость, внутренняя норма доходности и срок окупаемости 
, широко используются при разработке ТЭО. Эти методы позволяют оце-
нить прямые финансовые выгоды от реализации проекта, такие как увели-
чение доходов, снижение затрат и рост прибыли, но традиционные методы 
имеют ряд следующих ограничений : они не учитывают косвенные соци-
ально-экономические эффекты, такие как создание новых рабочих мест, 
развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки, так же 
они не учитывают нефинансовых показателей, такие как социальная зна-
чимость и уровень инновационности проекта.  

Еще одна проблема это ограниченность учета рисков, традиционные 
методы часто используют упрощенные подходы к учету рисков, такие как 
дисконтирование по повышенной ставке, что не позволяет адекватно оце-
нить влияние различных факторов неопределенности на результаты про-
екта. Так же в расчёте традиционных методов отсутствует учет принципов 
устойчивого развития, традиционные методы не интегрируют принципы 
устойчивого развития, такие как энергоэффективность, экологическая без-
опасность и социальная ответственность, что может приводить к принятию 
решений, противоречащих долгосрочным целям устойчивого развития. В 
последние годы все больше внимания уделяется расширенным методам 
оценки экономической эффективности, которые позволяют учитывать не 
только прямые финансовые выгоды, но и косвенные эффекты и риски. 

К таким методам относятся: Анализ затрат и выгод: метод, позволяю-
щий оценить все затраты и выгоды от реализации проекта как в денежном, 
так и в неденежном выражении. Анализ заинтересованных сторон: метод, 
позволяющий выявить и учесть интересы всех заинтересованных сторон, 
вовлеченных в проект, таких как инвесторы, подрядчики, органы власти, 
население и т.д. Системная динамика: метод моделирования сложных си-
стем, позволяющий оценить долгосрочные последствия реализации про-
екта с учетом взаимосвязей между различными факторами. Однако расши-
ренные методы оценки экономической эффективности требуют больших 
затрат времени и ресурсов, а также высокой квалификации специалистов. 
Существует множество методов оценки, которые могут быть использо-
ваны в процессе разработки ТЭО. Основные из них включают: метод дис-
контирования — позволяет учитывать временную стоимость денег и оце-
нивать будущие доходы и затраты. Сравнительный анализ — основывается 
на оценке аналогичных проектов и позволяет использовать опыт уже реа-

лизованных объектов. Затратный метод — анализирует затраты и сопо-
ставляет их с ожидаемой прибылью, что позволяет определить рентабель-
ность инвестиций. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и 
недостатки, и часто выбор метода зависит от специфики проекта и доступ-
ных данных. Но так же при разработке ТЭО нельзя забывать о проблемах 
и противоречий в существующем экономическом механизме оценки в 
строительстве. Существующий экономический механизм оценки при раз-
работке ТЭО для проектирования зданий и сооружений характеризуется 
следующими проблемами и противоречиями: Преобладание финансовых 
критериев: при принятии решений о реализации проектов доминируют фи-
нансовые критерии, такие как NPV и IRR, при этом недостаточно внимания 
уделяется социально-экономическим и экологическим аспектам. Ограни-
ченное использование расширенных методов оценки: расширенные ме-
тоды оценки экономической эффективности, позволяющие учитывать кос-
венные эффекты и риски, применяются недостаточно широко из-за их 
сложности и высокой стоимости. Недостаточный учет рисков: оценка рис-
ков часто проводится формально, без учета реального влияния различных 
факторов неопределенности на результаты проекта. Отсутствие единых 
стандартов: отсутствуют единые стандарты и методические рекомендации 
по оценке экономической эффективности строительных проектов, что за-
трудняет сопоставление и анализ различных проектов. Недостаточная ква-
лификация специалистов: недостаточная квалификация специалистов, за-
нимающихся разработкой ТЭО, ограничивает возможность применения 
современных методов оценки и учета всех аспектов влияния проекта.  

Для повышения качества и точности оценки при разработке ТЭО 
можно предложить следующие рекомендации: Использование современ-
ных технологий внедрение программного обеспечения использовать BIM 
для точного моделирования здания, оптимизации проектирования, выявле-
ния потенциальных проблем и более точной оценки стоимости. Создание 
единой базы данных использовать онлайн-платформы для поиска инфор-
мации о ценах на материалы, оборудование, стоимости строительных ра-
бот, а также для отслеживания тенденций рынка. Многоуровневая оценка 
проектов применение комбинированного подхода с использованием не-
скольких методов оценки, что позволяет снизить влияние субъективности. 
Обучение специалистов регулярное повышение квалификации специали-
стов в области оценки инвестиционных проектов и ТЭО. 

Исследование экономического механизма оценки при разработке тех-
нико-экономического обоснования для проектирования зданий и сооруже-
ний является актуальной задачей. Эффективная оценка играет ключевую 
роль в принятии инвестиционных решений и успешной реализации проек-
тов. Экономический механизм оценки в ТЭО — это сложный и многогран-
ный процесс, требующий глубокого понимания рынка, экономики и стро-
ительных технологий. Несмотря на существующие проблемы, применение 
современных технологий и оптимизация процессов оценки могут значи-
тельно повысить качество ТЭО, что в свою очередь скажется на стабиль-
ности и успехе инвестиционных проектов. 
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Study of the economic mechanism of evaluation in the development of a feasibility study for 
the design of buildings and structures 

Valeev R.R., Sysoev E.O. 
Komsomolsk-on-Amur State Technical University  
The article considers the process of developing a feasibility study for the design of buildings and 

structures, improving the economic mechanism, and assessing the effectiveness of 
investments. The need for an integrated approach that takes into account not only direct 
financial benefits, but also indirect socio-economic effects, as well as the environmental 
consequences of construction projects is substantiated. Particular attention is paid to the 
methods and approaches that allow for a comprehensive analysis. An analysis of existing 
methods for assessing economic efficiency is presented and their limitations are identified. 
Recommendations are proposed for improving the economic assessment mechanism, 
including the use of an expanded set of indicators, the use of modern modeling and risk 
accounting methods, as well as the integration of sustainable development principles into 
the decision-making process. In particular, multicriteria analysis (MCDA) methods were 
used to take into account various evaluation criteria, both quantitative and qualitative, as 
well as simulation modeling to assess the impact of risks and uncertainties on project results. 
Particular attention is paid to the integration of sustainable development principles and life 
cycle assessment (LCA) into the feasibility study development process.  

Keywords: design, feasibility study, study of the feasibility study mechanism, feasibility study 
assessment, technical and economic justification. 
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Принципы дизайна барельефов в современных мемориальных 
пространствах Китая: на примере Монумента Народным Героям 
 
 
Ван Фан  
аспирант кафедра теории искусств, МПГУ wangfang900531@gmail.com 
 
Настоящая статья посвящена анализу принципов дизайна барельефов в совре-
менных мемориальных пространствах Китая на примере Монумента Народным 
Героям. Рассматриваются художественный язык и методы выражения барелье-
фов, их роль в передаче исторической памяти и формирования городской 
среды. Выявлены основные принципы композиционного построения барелье-
фов: соответствие масштабу и архитектурной среде, адекватность тематике, ис-
пользование реалистичных форм и литературно-повествовательного метода. 
Исследование демонстрирует, как барельефы сочетают эстетическую и образо-
вательную функции, способствуя укреплению исторической памяти и патрио-
тических ценностей. 
Ключевые слова: мемориальное пространство, монумент, барельеф, прин-
ципы дизайна, методы выражения  
 

Введение 
Мемориальные пространства, начиная с древних обществ и до наших 

дней, проходят через всю историю развития человечества. Как тип про-
странства, мемориальные пространства отличаются от других форм про-
странства своей специфической функциональной структурой, которая яв-
ляется их внутренним ядром. Значение мемориальных пространств заклю-
чается в том, чтобы через культурно-исторические ценности материаль-
ного пространства пробуждать память людей, восстанавливать историю и 
воображать сцены для достижения цели памяти. Мемориальное простран-
ство, как форма пространства с широким признанием и влиянием, несет в 
себе функцию памяти на уровне всего общества, народа и даже государства 
— это своего рода «коллективная функция» [2, 222]. Помимо важных об-
разовательных и просветительских функций, стоит отметить, что крупные 
мемориальные пространства и монументы способствуют формированию 
городского силуэта [4, 259]. Поэтому в мемориальном пространстве необ-
ходимо учитывать как практические цели, так и культурное наследие, а 
также сочетать их с созданием художественных образов, чтобы через со-
здание физических объектов передавать информацию о памяти. Барельеф 
как одна из форм визуального искусства не только доставляет людям эсте-
тическое удовольствие, но и выполняет функции передачи истории, обра-
зования, поощрения и руководства, демонстрируя дух конкретной эпохи. 

 
Материалы и методы исследований 
В качестве материалов исследования выступают работы китайских 

учёных, посвящённые развитию барельефа и его образования в Китае в 
начале XX века, в том числе, в контексте трудов различных барельефов на 
разный период. Авторами использованных источников являются Гао Вэй, 
Чжао Мэй, Чао Хайсян, Шан Лянься, Цю Лин, Йин Шуанси и другие. 

 
Результаты и обсуждения 
С развитием культуры традиционное понятие мемориальных мест по-

стоянно трансформируется, постепенно ослабляя начальную форму дидак-
тического характера и добавляя элементы духа разных эпох, тем самым 
формируя новые современные формы мемориальных пространств. В со-
временный период используется метод интеграции произведений искус-
ства в городские общественные пространства для формирования город-
ской среды. Памятное искусство и декоративное искусство в архитектур-
ных пространствах считаются одним из главных художественных средств 
формирования городской среды [1, 240]. Особенно выделяется то, что ба-
рельефные фрески стали направлением современного искусства, активно 
взаимодействующего с городской средой. Они рассматриваются как стра-
тегия или модель трансформации территорий и части городского ланд-
шафта, обеспечивая многоуровневую связь между зрителями, городом, ху-
дожниками и муниципалитетом [6, 322]. Что касается развития мемориаль-
ных пространств в Китае, то мемориальная скульптура, представленная 
Монументом Народным Героям в Пекине, демонстрирует общее направле-
ние развития мемориальных пространств после основания Новой Китай-
ской Республики. После 80-х годов можно заметить, что политический 
компонент постепенно ослабевает и перестает быть главным ориентиром в 
дизайне мемориальных пространств, вместо этого начинается исследова-
ние гуманитарных факторов, что соответствует процессу развития обще-
ства [8, 129]. 

 
1. Анализ закономерностей современных мемориальных про-

странств Китая 
В настоящее время типы мемориальных пространств в Китае делятся 

на три основные категории: первая — это мемориальные пространства, 
ориентированные на архитектуру. Главная характеристика этого типа за-
ключается в том, что архитектура занимает центральное место в мемори-
альном пространстве, минимизируя участие других видов художествен-
ного языка. Второй тип — это проектирование с размещением скульптуры 
в центре визуального восприятия мемориального пространства. В этом 
типе мемориального пространства из-за требований пространственной 
среды скульптуры обычно имеют огромные размеры и размещаются в клю-
чевых зонах пространства для выделения мемориальной тематики. Третий 
тип — это комбинированное представление скульптуры и монумента. Рас-
положенный в Пекине Монумент Народным Героям является типичным 
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представителем этого формата. Однако независимо от типа пространства, 
архитектурно-скульптурный комплекс остается основной формой плани-
рования мемориальных пространств. Монументально-декоративное искус-
ство и архитектура должны влиять на эстетический вкус граждан [3, 227]. 
В сравнении барельефы в мемориальных пространствах кажутся менее за-
метными, но при внимательном рассмотрении перед глазами появляются 
живые исторические картины, которые глубоко передают тяжесть истории 
и очарование искусства. Барельефы своим уникальным художественным 
форматом повышают образ всего пространства. 

 
2. Принципы дизайна барельефов в китайских мемориальных 

пространствах 
Свойства пространства наделяют барельефы самими мемориальными 

характеристиками. Из-за своей роли в сохранении культуры они стано-
вятся важным компонентом человеческой цивилизации, одновременно 
несут функцию просвещения через пропаганду общественного духа, по-
этому выбор тематики должен быть чрезвычайно эмоциональным. Таким 
образом, источник и основа создания мемориальных барельефов заключа-
ются в их тематической направленности, которая связывает культурную 
сущность, которую необходимо передать пространству, с окружающей 
средой, чтобы более глубоко выразить мемориальный смысл и украсить 
окружающую территорию. Следовательно, характерной особенностью ба-
рельефов в мемориальных пространствах является то, что они создаются в 
гармонии с архитектурой или природной средой, и через взаимодействие с 
этими элементами они получают идеологическую и образную целостность, 
связывая себя с окружающей средой [7, 2]. 

Монумент Народным Героям (Рисунок 1) был воздвигнут после осно-
вания Китайской Народной Республики в память о революционных героях, 
погибших в борьбе за победу Китая в войне сопротивления. Это самый вы-
сокий и крупнейший тематический каменный монумент в истории Китая, 
ставший важным вехой в формировании новой Китайской Республики. Он 
является главной составляющей площади Тяньаньмэнь в Пекине, где все 
последующие строительные объекты и инфраструктура были созданы во-
круг него. Это пример крупного публичного искусства, объединяющего ар-
хитектуру, живопись и скульптуру, демонстрирующий китайский стиль 
мемориальных скульптур. В отличие от предыдущих монументов, архи-
тектор Лян Сичэн включил западные монументальные элементы, добавив 
маленький свесной купол, что придало этому монументу «китайские 
черты» [10, 148]. На нижней части монумента установлены восемь групп 
барельефов, отражающих великие исторические события Китая, такие как 
«Уничтожение опиума в Хумэне», «Движение Тайпинов», «Восстание в 
Учане», «Движение 4 мая», «Движение 30 мая», «Нанкинское восстание 1 
августа», «Антияпонская война», «Победный переход через Янцзы». 
Также есть две декоративные работы «Поддержка фронта» и «Приветствие 
Народной армии». Эти произведения показывают историю Китая от начала 
до победы в войне сопротивления, а также образы более 170 героев народа. 

 

 
Рисунок 1. Памятник народным героям (Китай)  
Источник: https://www.douyin.com/note/7394884583939935503  

 
Искусство универсально, но в процессе создания барельефов необхо-

димо следовать определённым эстетическим принципам и закономерно-
стям. На примере барельефов Монумента Народным Героям можно выде-
лить следующие принципы дизайна: 

 
2.1 Соответствие пространству 
В современных условиях развития искусства тематические барельефы, 

помимо эстетического восприятия, развиваются в направлении все боль-
шей комплексности и должны гармонично сочетаться с окружающей сре-
дой. Это требует от нас учета пропорциональных отношений, расстояния 
до линии зрения и конечного результата уже на начальном этапе проекти-
рования. 

 
2.1.1 Фактор масштаба 
Поскольку барельефы размещаются в больших пространственных сре-

дах, их размер напрямую влияет на общую эстетическую ценность про-
странства. Если размер барельефа слишком мал, его художественный эф-
фект значительно снижается; если же он слишком велик, это может создать 
ощущение тяжести и давления. Поэтому при проектировании необходимо 
учитывать площадь, динамику движения и пропорции. Монумент Народ-
ным Героям состоит из двух террас, двух подставок в виде сумидзукэ, ос-
новного корпуса монумента и верхней части, общей высотой 37,94 метра. 
Восьмигранные барельефы с историческими темами расположены на по-
ясе нижней подставки. Эти барельефы имеют высоту 2 метра и ширину от 
2,05 до 6,40 метров. Каждый барельеф содержит около 20 героических фи-
гур, всего представлено 172 образа. Все персонажи имеют человеческий 
масштаб, их внешность, характер, мысли, чувства и позы различны. 

 
2.1.2 «Красота расстояния» 
Каждое произведение искусства должно взаимодействовать с зрите-

лем визуально для максимальной реализации своей художественной цен-
ности, и барельефы не являются исключением. Необходимо учитывать 
глубину и ее соотношение с линией зрения, сложность композиции в зави-
симости от расстояния и высоты, а также обработку светотени согласно 
реальным условиям [9, 42]. При ограниченном пространстве между мемо-
риальным барельефом и зрителем нежелательно вытягивать общую ком-
позицию, чтобы избежать противоречий между композицией и масштабом 
пространства. Опыт восприятия барельефов Монумента Народным Героям 
тесно связан с его планировкой и дизайнерскими параметрами: 

(1) Расположение и высота барельефов: Барельефы находятся вокруг 
основания монумента, общей высотой 2 метра, и расположены на осевой 
линии площади Тяньаньмэнь. Поскольку они находятся на уровне основа-
ния, обычное расстояние до глаз зрителя составляет 10-30 метров, что поз-
воляет одновременно рассматривать общую картину и детали. 

(2) Дизайн и восприятие: Барельефы имеют небольшую глубину (при-
мерно 5-10 сантиметров), что требует просмотра на среднем расстоянии 
для обеспечения объемности и целостности композиции. Общая высота 
монумента составляет около 37,94 метров, поэтому при просмотре с даль-
них точек площади (например, с площади Тяньаньмэнь или южной части 
площади) детали барельефов могут становиться размытыми, но акцент де-
лается на величественность монумента. 

(3) Исторические корректировки дизайна: Во время создания барелье-
фов были сделаны корректировки для улучшения восприятия с дальнего 
расстояния. Например, во время работы над барельефом «Победный пере-
ход через Янцзы» маршал Чэнь И предложил усилить контурные линии для 
лучшего восприятия на расстоянии, что подтверждает необходимость 
учета среднего и дальнего расстояний при просмотре. 

Общая оптимальная дистанция для наблюдения за барельефами со-
ставляет примерно 15-20 метров, что позволяет четко видеть динамику фи-
гур и ощущать художественную силу общей композиции. 

 
2.2 Соответствие культурной тематике 
Создание мемориальных барельефов не только помогает людям пом-

нить историю и подвиг, но и, что более важно, способствует передаче и 
развитию их духа всему обществу. В пространстве памяти общий дизайн 
произведения должен создавать атмосферу торжественности и благогове-
ния, чтобы соответствовать теме памяти, что позволяет зрителям пережить 
духовное очищение и эмоциональный шок. Из панорамного вида располо-
жения Монумента Народным Героям (Рисунок 2) видно, как он гармо-
нично сочетается с окружающей средой, постепенно становясь единым це-
лым, формируя единую стилистику. Реализация городской окружной 
функции барельефа заключается в том, что его тематика, содержание, тех-
ника и художественный язык должны соответствовать городской среде и 
архитектурному стилю места размещения, чтобы выполнять декоративную 
роль. 
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Рисунок 2. Панорамный вид окрестностей Памятника народным ге-
роям  
Источник: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-07-27/doc-
incfqtws3965028.shtml  

 
2.3 Адекватные методы представления 
2.3.1 Применение конкретных реалистичных форм 
В процессе дизайна художественных образов, ориентированных на 

тему памяти, поскольку содержание обычно связано с воспроизведением 
истории и пропагандой положительной энергии, лучше всего использовать 
реалистические методы для дизайна, которые требуют сильного визуаль-
ного воздействия, чтобы зрители быстро достигли эмоционального и ду-
ховного резонанса. Следовательно, в содержании изображений следует ис-
пользовать реалистичные узоры, а при необходимости дополнять их не-
большими текстовыми объяснениями, чтобы более полно раскрыть тему и 
показать публике жизненный путь определенного исторического деятеля 
или исторического события. 

Монумент Народным Героям является публичным произведением ис-
кусства, адресованным китайскому народу и всему миру, поэтому необхо-
димо учитывать степень восприятия широкой общественностью, особенно 
в отношении произведений искусства барельефов. Учитывая специфику 
тематики, отражающей историю революции современной эпохи, монумен-
тальные барельефы Монумента Народным Героям в целом используют по-
вествовательный и экспрессивный подход, что было установлено общим 
требованием строительного комитета. Таким образом, в плане формы они 
являются реалистическими [5, 71]. Барельефы Монумента Народным Ге-
роям используют конкретные реалистические формы: во-первых, это ре-
альное отражение действительности; во-вторых, реалистическая форма об-
ладает сильной притягательной силой; в-третьих, реалистическая форма 
наделяет персонажей жизнью. На примере барельефа «Встреча с Красной 
Армией» (Рисунок 3) можно заметить, что образы людей изображены реа-
листично, детально проработаны предметы в их руках, динамика движений 
– люди держат цветы и машут руками, выражение радости на лицах пере-
дает всю глубину чувств персонажей. Как правило, использование кон-
кретных реалистических форм делает весь сюжет логичным, целостным и 
социальным, сохраняя соответствие центральной мысли и логике темы, а 
также сочетаясь с окружающими архитектурными элементами, что делает 
барельеф более вечным. 

 

 
Рисунок 3. Барельеф «Приветствие Красной армии» (частично), Па-
мятник народным героям  
Источник: https://www.sohu.com/a/492680592_121119256  

 
2.3.2 Формирование абстрактного обобщённого фона 
Под влиянием западного современного искусства, в современных ху-

дожественных течениях люди часто предпочитают более простые и аб-

страктные формы искусства. Однако исследования показывают, что аб-
страктный и лаконичный стиль дизайна в мемориальной скульптуре может 
вызывать у зрителя чувство несоответствия. Если недостаточно текстовых 
объяснений, связанных с содержанием, это чувство дискомфорта затруд-
няет зрителю погружение в эмоции воспоминания и уважения, что, в свою 
очередь, мешает достижению цели мемориала. Поэтому следует придер-
живаться принципа глубокой простоты, используя абстрактные методы 
для метафорической обработкипохожих элементов, которые нужно пред-
ставить, чтобы сделать композицию более богатой. В создании барельефов 
Памятника народным героям автор использовал метод формирования аб-
страктного обобщённого фона не случайно. Большинство графических 
символов, которые мы видим, являются обобщёнными образами, выведен-
ными из природных объектов, отражающих структурные потребности и 
естественное выражение смысла. Таким образом, формирование абстракт-
ного обобщённого фона не только демонстрирует художественный стиль 
мемориального барельефа, но и соответствует визуальным потребностям 
зрителей, статично представляя смысл барельефа. 

 
2.3.3 Общая гармоничная линия 
Общая гармоничная линия должна использоваться в творческом про-

цессе в соответствии с архитектурной средой и требованиями темы, чтобы 
тесно соединить пространство и художественную форму, обеспечивая це-
лостность художественного образа и гармонию линий в общем композици-
онном плане. С точки зрения общей композиционной формы барельефов 
Памятника народным героям, их линии достаточно чёткие: они ищут изме-
нения в целом и единство в изменении. Например, в барельефе "Движение 
4 мая" (Рисунок 4) общие гармоничные линии полностью очерчивают реа-
листичные фигуры людей, их движения и колеблющиеся на ветру юбки, 
что делает их более реальными. Динамичные линии передают движение 
сцены, делая барельеф одновременно единым и целостным. После обобще-
ния линий, будь то фон или человеческие фигуры, они становятся более 
реалистичными и объёмными при сочетании с освещением. Ясно выража-
ются эмоциональное возбуждение персонажей, движения рук, наклон тела; 
все эти элементы используют закон прямолинейного изображения, где 
часть ниже головы обычно изображается в трёхчетвертном профиле для 
лучшего взаимодействия с зрителями. 

 

 
Рисунок 4. Барельеф «Движение 4 мая» (частично), Памятник народ-
ным героям  
Источник: 
https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_48287533398
10837711 

 
2.3.4 Литературно-повествовательный метод 
Так называемый литературно-повествовательный метод предполагает, 

прежде всего, ясное понимание исторического контекста события, основ-
ная временная линия должна быть четкой. При создании мемориальных 
барельефов, таких как Памятник народным героям, важно ясно изложить 
исторические причины, развитие событий, их динамику и конечный ре-
зультат. Весь исторический процесс строится вокруг заранее исследован-
ной временной линии, чтобы создать сцены и характеры, представляющие 
историческую значимость. Исторические войны часто описываются через 
действия исторических фигур. Барельефы Памятника народным героям не 
сосредотачиваются на единственном главном персонаже, а расширяют 
рамки, предоставляя больше вариантов выбора. Поэтому использование 
литературно-повествовательного метода в общей композиции крайне 
необходимо. 

 
Выводы 
Настоящая статья посвящена анализу барельефных произведений Па-

мятника народным героям Китая, подводя итоги относительно содержания 



 571

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

барельефов и методов их дизайна, с целью полного представления языка 
дизайна мемориальных барельефов. В сочетании с предыдущими исследо-
ваниями пространства памяти, в статье обобщаются принципы дизайна и 
формы выражения барельефов в мемориальных пространствах современ-
ного Китая. 

1. Барельефные произведения в мемориальном пространстве принад-
лежат к жанру мемориального искусства, обращённому ко всему народу. 
Это требует от дизайнеров на начальном этапе учитывать различные типы 
пространств и тематику памяти, создавая работы, адаптированные к про-
странству, включая правильное соотношение масштабов, расстояние до 
линии зрения и общее рассмотрение конечного результата. 

2. В мемориальных пространствах дизайн мемориальных барельефов 
должен гармонировать с окружающей средой. Хороший дизайн барельефа 
может улучшить городскую среду за счёт функциональности, структуры и 
технических решений, придавая окружающей среде богатое культурное 
содержание и артистическую атмосферу. Следовательно, необходимо учи-
тывать размещение барельефа в большом контексте, оценивая его преиму-
щества в сочетании с природной средой. 

3. В процессе проектирования композиции мемориальных барельефов, 
благодаря их высокой нарративности содержания, использование реали-
стичных форм более эффективно передаёт историческую достоверность, 
вызывает у зрителя ощущение присутствия и соответствует законам эсте-
тики. Использование абстрактного фона для создания фона барельефа спо-
собствует единству художественного языка мемориальных барельефов. 
Применение литературно-повествовательного метода позволяет барельеф-
ному искусству наиболее полно раскрыться под влиянием литературы. 

В целом, барельеф как одна из неотъемлемых форм художественного 
выражения в мемориальных пространствах имеет очевидную и бесспор-
ную роль в образовании патриотизма, героизма и идеализма. Независимо 
от того, являются ли используемые методы традиционными или инноваци-
онными, они были необходимы для своего времени и представляют собой 
рациональный принцип и технику, которую следует продолжать приме-
нять в будущем творческом развитии барельефного искусства. 

 
Литература 
1. Базазян С. Б. Художник, пространство, среда. Монументальное ис-

кусство и его роль в формировании духовно-материального окружения че-
ловека. Художник и город. М.: Советский художник, 1983. 240 с. 

2. Гао Вэй, Чжао Мэй. О передаче информации в мемориальных про-
странствахи их механизме восприятия // Китайский строительный декор и 
отделка. 2011. С. 222. 

3. Гаджиметова Н. И., Патахов М. М. Синтез искусств в архитектуре. 
Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспиран-
тов и студентов ФГБОУ ВО ДГТУ Махачкала, 18–23 апреля 2016 г. С. 227. 

4. Колядина К. Е. Мемориально-ландшафтный комплекс как объект 
истории и художественной культуры // Вестник Челябинского государ-
ственного педагогического университета. 2011. С. 259. 

5. Йин Шуанси. Вечный символ: Исследование Памятника народным 
героям на площади Тяньаньмэнь // Диссертация кандидата наук. 2002. № 
06. С. 71. 

6. Кошкин Д. Ф., Кривокобыльская К. И. Художественные методы 
формирования городской среды // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Ур-
банистика. 2024. С. 322. 

7. Посохина А. М., Семенова В. В. Произведения монументального ис-
кусства в контексте городской среды Санкт-Петербурга // Архитектон: Из-
вестия вузов. 2023. С. 2. 

8. Чао Хайсян. Искусственно созданные указатели — исследование 
мемориальных пространств [M]. Пекин: Китайское издательство строи-
тельных материалов, 2011.12. С. 129. 

9. Цю Лин. Архитектурная декоративная скульптура Памятника 
народным героям // Журнал "Строительство". 1997. № 06. С. 42. 

10. Шан Лянься. Исследование художественного стиля барельефов 
Памятника народным героям // Изобразительное искусство и дизайн. 2020. 
№ 06. С. 148. 

 

Principles of bas-relief design in modern memorial spaces in China: on the example of the 
Monument to National Heroes 

Wang Fan 
Moscow State Pedagogical University 
This article analyzes the design principles of bas-reliefs in modern memorial spaces in China 

using the Monument to the People's Heroes as an example. The article examines the artistic 
language and methods of expression of bas-reliefs, their role in conveying historical memory 
and shaping the urban environment. The main principles of compositional construction of 
bas-reliefs are identified: compliance with the scale and architectural environment, adequacy 
to the theme, use of realistic forms and literary-narrative method. The study demonstrates 
how bas-reliefs combine aesthetic and educational functions, contributing to the 
strengthening of historical memory and patriotic values. 
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В статье представлен ретроспективный анализ особенностей проектирования и 
строительства объектов отдыха и здоровьесбережения, а также факторы, оказы-
вающие влияние на формирование этих особенностей. Приведен литературный 
обзор проблемы исследования, а также кейсы современной организации здоро-
вьесберегающей среды. Выявлено, что современные спа-комплексы являются 
результатом синтеза трех групп обслуживания различной функциональной 
направленности: гигиена и ритуал, оздоровление и профилактика, лечение. В 
статье подробно и с примерами разобрана каждая группа обслуживания. Ре-
зультаты могут быть использованы в качестве основы для проектирования но-
вых и ревитализации существующих объектов отдыха и здоровьесбережения 
населения. 
Ключевые слова: объекты отдыха и здоровьесбережения, спа-центры, бани, 
хамамы, аспекты строительства, проектирование, спа-центры. 
 

Введение 
В современных условиях темпы жизни урбанизированного общества 

неуклонно возрастают. Увеличение объема воздействующих на человека 
информационных потоков, многочисленные задачи и потребность в дости-
жении успеха, приводят к повышению уровня психологического стресса, к 
хронической бессоннице, тревоге и нервным срывам, которые распростра-
нены среди городского населения, включая детей. Одним из важных ин-
струментов поддержания физического и психологического здоровья явля-
ется посещение новых типологических объектов с холистическим подхо-
дом – спа-комплексы.  

Global Wellness Institute (некоммерческая организация, миссией кото-
рой является расширение возможностей wellness во всем мире путем обу-
чения персонала из государственного и частного секторов методам профи-
лактики здоровья и сохранения хорошего самочувствия) относит данную 
спа-индустрию к глобальной wellness-экономике. Темп роста недвижимо-
сти в сфере велнес-индустрии с 2019 по 2023 гг., составлял в год в 18,1%, 
когда годовой темп роста общего мирового строительства составил всего 
5,1% за этот период времени. Пандемия коронавируса, изменившая при-
вычный ход вещей, могла повлиять на ситуацию и остановить ее стреми-
тельное развитие. Однако накопившееся у большинства людей напряже-
ние, возросшая тревога о состоянии здоровья и условия самоизоляции при-
вели к переориентированию людей о подходе к своему здоровью, что, в 
свою очередь, лишь повысило интерес к сферам спа и велнес. 

В России вопросу строительства спа-комплексов не уделяется доста-
точного внимания со стороны архитектурных практиков. Статьи на эти 
темы содержат общую информацию описательного характера, авторы уде-
ляют больше внимания вопросам управления, технологии и методическим 
подходам. Архитектурные аспекты проектирования спа не раскрываются в 
должной мере. 

В то же время, несмотря на то что в России спа индустрия значительно 
моложе, чем за рубежом, к 2017 году на ее территории было построено 
3446 объектов в этом сегменте. Прибыль от реализации их услуг стала де-
вятой по величине в мировом рейтинге и шестой – в европейском. Данные 
цифры свидетельствуют о большом количестве осуществленных проектов, 
что позволяет говорить о начавшемся в последние годы процессе выделе-
ния спа в отдельную типологию. 

Актуальность работы определятся тем, что назрела необходимость 
расширения типологического ряда общественных зданий – изучение по-
явившегося нового типа объектов – спа-комплексов и определения его ар-
хитектурно-планировочных формирований и функционально-планировоч-
ной модели. 

Также по поручению Президента РФ В. В. Путина должен быть запу-
щен новый национальный проект «Новые технологии сбережения здоро-
вья», реализация которого предусмотрена на срок 2025–2030 гг. Одной из 
задач проекта является «Создание современной, высокотехнологической 
системы здравоохранения, отвечающей потребностям общества и совре-
менным вызовам». Проект планируется реализовывать по 5 направлениям. 
В рамках выпускной квалификационной работы представляет интерес 
направление «Развитие системы профилактики и ранней диагностики», а 
также федеральный проект «Новые медицинские технологии для укрепле-
ния здоровья и профилактики заболеваний», которые являются структур-
ными элементами национального проекта. В рамках национального про-
екта предусмотрены программы по пропаганде здорового образа жизни, 
развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, 
созданию условия для активной общественной жизни. Реализация проекта 
направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет 
к 2030 году и формирование культуры здорового образа жизни. 

Исследование архитектурно-типологических особенностей спа-ком-
плексов, является весьма актуальным по нескольким причинам. Данный 
объект исследования является довольно молодым для России и малоизу-
ченным. 

Среди типов зданий оздоровительного характера, предшествующих 
появлению спа-комплексов, выделяются основные: банные и термальные 
комплексы, курорты, санатории, спортивные и фитнес-комплексы, дома 
отдыха, пансионаты и дворцы спорта. Их архитектурно-типологические 
особенности послужили основой появления и развития спа. Исследованию 
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вышеперечисленных прототипов посвящены работы многих научно-иссле-
довательских институтов, среди которых Центральный научно-исследова-
тельский и проектный институт типового и экспериментального проекти-
рования лечебно-курортных зданий (ЦНИИЭП лечебно-курортных зда-
ний), «ГИПРОЗДРАВ» – научно-проектный центр по объектам здраво-
охранения и отдыха, так же данная темы разрабатывалась в различных 
НИИ республик СССР. 

Особенности строительства хамамов выявлены в трудах следующих 
исследователей: А. Х. М. М. Дабабо [4], Джули Пит, Нина Макараиг, Х. Г. 
Надырова [16]. 

Ряд ученых в своих работах по данной тематике анализируют особен-
ности японской архитектуры, таких зданий как реканы, онсэны и сэнто: В. 
М. Шувалов, В. М. Бадлуева, J. Zukowsky, J. Heskett [6]. 

Среди исследователей в сфере проектирования спа можно выделить 
позиционирующего себя как «криэйтора спа индустрии» спа-технолога 
Федорова Т.В., разместившего на электронном портале своей компании се-
рии материалов на эту тему. Также можно отметить бизнес-консультанта 
Богачеву Е.Л., чьи работы послужили основой для написания единствен-
ного в России ГОСТа, раскрывающего этот вопрос с позиции оказания 
услуг. Одним из немногих архитекторов, исследующих практики проекти-
рования спа, является Лехтерева Е.М.. 

Европейский центр изучения и пропаганды курортов и водных источ-
ников ISPA Europe провел значительную работу по классификации объек-
тов спа. 

 
Исторические аспекты строительства объектов отдыха и здоро-

вьесбережения в России и за рубежом 
Об оздоровлении через воду было известно ещё в древнем мире, по-

этому отголоски культуру спа-процедур можно обнаружить в различных 
цивилизациях мира, начиная от древних городов-государств до поселений 
кочевников. 

Первые упоминания о лечении и оздоровительных процедурах можно 
найти в древних мифах и легендах. В эпоху древних греков и римлян, ку-
пальни и термы стали неотъемлемой частью жизни общества, играя роль 
места социального общения и ритуалов. Во многих древних городах, таких 
как Атены, Спарта, Рим или Карфаген, публичные бани стали формой ре-
лигиозного и культурного опыта, где люди могли не только освежиться и 
преодолеть усталость, но и общаться друг с другом [1]. 

В средневековой Европе отношение к спа-процедурам было немного 
иным, так как церковь осуждала богемные удовольствия и связывала спа с 
извращенными практиками. Однако в то же время, монастыри разработали 
свои варианты лечебных процедур, результатом чего образовались такие 
известные места как остров Искья в Италии или Баден-Баден в Германии. 

Несмотря на колебания в отношении спа, в XIX веке этот вид отдыха 
и лечения снова обрёл свою популярность. Величественные лечебные ку-
рорты появились в таких местах, как Карловы Вары в Чехии, Вичи во 
Франции. Вместе с развитием медицины и научных исследований была 
установлена связь между процедурами спа и пользой для здоровья. Изна-
чально, люди приезжали в курорты, чтобы просто отдохнуть и восстано-
вить силы, но со временем он стал популярен и в качестве метода лечения 
различных заболеваний. 

 
Синтез трех групп обслуживания в устройстве современных спа-

комплексов 
В XX веке спа серьезно преобразился и стал адаптироваться к совре-

менным потребностям общества. Появились новые изысканные курорты, 
где гости получали полный комплекс услуг, включая современные методы 
лечения, фитнес-залы, а также различные программы по коррекции фи-
гуры и улучшению эстетического состояния. Это привело к распростране-
нию спа-культуры на всемирном уровне и стало символом роскоши и ком-
форта. 

Современные спа-комплексы являются результатом синтеза трех 
групп обслуживания различной функциональной направленности: гигиена 
и ритуал, оздоровление и профилактика, лечение [11]. Рассмотрим каждую 
группу по отдельности. 

Группа 1. Гигиена и ритуал 
Термы. Проектирование и возведение данных сооружений пришлось 

на период наибольшего расцвета империи – I-III в. н.э. Отличительными 
чертами архитектуры терм этого времени являлись увеличенный масштаб 
построек относительно человека, изобилие декоративных элементов, 
усложнение планировочного решения комплекса. 

Римские термы были настоящим многофункциональным комплексом. 
Помимо гигиенической функции присутствовала спортивно-развлекатель-
ная (занятия гимнастикой, командные игры), административно-деловая 

(переговоры) и образовательная (библиотека, чтение лекций). Посещение 
терм было регламентировано согласно социальному статусу гражданина. 
Центральное перекрытое куполом пространство во внутреннем дворе ком-
плекса называлось тепидарий. К нему примыкали помещения горячей 
(кальдарий) и холодной (фригидария) бань. В связи с большим масштабом 
терм в качестве системы поддержания тепла была выбрана система кана-
лов в стенах зданий и под полом, по которым циркулировал теплый воздух. 

Гражданин Римской империи мог бесплатно пользоваться обществен-
ными банями 24 часа в сутки. Помимо большого числа общественных бань, 
особо надо отметить такие крупные комплексы как термы Каракаллы и 
Диоклетиана. 

Термы Каракаллы построены при императоре Каракалле в 212-216 го-
дах нашей эры. Это был масштабный многофункциональный комплекс, 
включающий в себя помимо основного здания, совокупность сооружений 
и парковых зон, расположенных по его периметру. Общая площадь ком-
плекса составляла 25 гектаров, а само здание терм 6,5 гектаров. План ком-
плекса был подчинён строгой симметрии, а планировочная система была 
анфиладно-кольцевая. Схема передвижения посетителей была следующей 
– из вестибюля посетители попадали в аподитерий (комната для раздева-
ния), а оттуда в главный зал – куполообразное помещение площадью 2700 
м² с высокими сводчатыми окнами. Через главный зал был сквозной про-
ход, который пересекал фригидарий (прохладная комната с бассейнами), 
тепидарий (теплое помещение), кальдарий (самое горячее помещение). Из 
кальдария люди попадали в залы для отдыха, в затем в палестру (место для 
физических упражнений), которая соединялась с залами для декламаций. 
Из палестры был выход в раздевалки, так замыкался круг. Главный зал, 
фригидарий и кальдарий были осевыми помещениями, а зады отдыха, па-
лестры, залы для декламаций располагались с двух сторон относительно 
оси здания. Помимо обширного состава помещений банного комплекса в 
него так же входили библиотеки, магазины. Существуют сведения о зна-
чительной прилегающей площади садов и игровых площадок размерами 
360 х 530 метров. Ориентировочная вместимость, по разным источникам, 
колеблется от 1,6 тыс. до 2 тыс. человек одновременно. В термах Кара-
каллы изначально не было строгого разделение на мужские и женские 
зоны. Однако с течением времени практики менялись, существовали раз-
дельные часы посещения. 

Строительство терм Диоклетиана началось в 298 году при императоре 
Максимиане. Открыты в 306 году и освящены в честь Диоклетиана после 
отречения от власти обоих императоров 1 мая 305 года. Термы занимали 
площадь в 13 гектаров. Комплекс стал образцом имперского стиля, соче-
тавшего простоту форм и монументальность. Это было прямоугольное в 
плане здание, перекрытое рядом куполов. Примерная вместимость до 3,2 
тысяч человек одновременно. 

Для возведения подобных масштабных комплексов применялись си-
стемы взаимосвязанных элементов, формировавших цепь перекрытых ку-
польных пространств, что послужило прообразом ротонды, в которой ку-
польная форма стала преобладающей. Перекрытие центрального зала 
представляло собой три смежных крестовых свода пролетом до 25 м, опи-
равшихся на поперечные устои, между которыми были перекинуты цилин-
дрические своды. Помимо уникальных для своего времени архитектурных 
решений интерьерная отделка также поражала своей изысканностью и рос-
кошью. Стены терм, были облицованы мрамором и украшены мозаикой, 
отделка скрывала бетонную основу — инновацию римских строителей. В 
интерьерах стояли знаменитые статуи, такие как «Фарнезский бык» и «Гер-
кулес Фарнезский». 

Хаммамы. Получили распространение в Турции, Сирии, Марокко, Уз-
бекистане и других странах востока. Основная особенность данного типа 
бань – способ прогрева. Котел с водой доводился до кипения, и образую-
щийся пар проникал в помещение бани через отверстия в стенах. Также 
для этого типа характерна относительно низкая температура (от 30 до 60 
градусов). Здания возводились в один этаж, перекрытие - купольное. В 
плане хаммамы напоминали ладонь человека. Из единого центра выходили 
пять развитых по осям помещений-ниш. В городе хаммамы являлись попу-
лярными местами, поэтому для обеспечения транспортной доступности 
они строились на пересечениях улиц, недалеко от мест общественной ак-
тивности. Внутренняя планировка изначально включала в себя три поме-
щения: входную зону (сейчас – ресепшн или вестибюль), помещение для 
переодевания (согуклюк) и помещение бани (сичаклик). Иногда хаммамы 
устраивались в бывших зданиях римских терм, а также в храмах, принад-
лежащих другим конфессиям. В крупных городах было популярно назва-
ние «Хаммам Кунджак», что в переводе означает - «угловая баня». Это сви-
детельствует о том, что при строительстве архитекторы и мастера-инже-
неры учитывали не только сложные технические нюансы, но также удоб-
ство расположения и пешеходную доступность. 
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Старейшие хаммамы были построены халифами династии Омейадов, 
которые правили Арабским халифатом с 661 по 750 год и вели образ жизни 
бедуинов. Поэтому и первые бани появились не в городах, а в дикой пу-
стыне, например, «Кусайр-Амра». Это исторический комплекс в восточной 
Иордании, один из «замков в пустыне». Дата постройки между 723 и 743 
годами, по заказу Валида Ибн Язида, будущего омейядского халифа Ва-
лида II. Планировочная структура хаммама в Кусайр Амра включает не-
сколько элементов: большой прямоугольный зал для аудиенций, помещение 
разделено тройным сводом на три отсека – восточный, центральный и за-
падный. Главный вход расположен с северной стороны, под центральным 
отсеком. Свет проникает в зал через окна-клерэ. Углублённый альков нахо-
дится с южной стороны зала, прямо напротив входа. По бокам от алькова 
расположены две апсидные боковые комнаты: восточная и западная. В них 
можно попасть через двери самого алькова. Помещения бани примыкают к 
залу для аудиенций с востока. Баня состоит из трёх последовательных ком-
нат, которые, вероятно, служили для переодевания, тёплой и горячей ком-
нат. 

В Турции сохранилось достаточное количество исторических хамма-
мов. Один из них – «Haseki Hurrem Hamam» построенный в 1556 году по 
проекту Мимара Синана по заказу Хюррем Султан. Хаммам расположен в 
историческом центре Стамбула, между мечетью Святой Софии и Голубой 
мечетью, что подчеркивает его статус и важность. Здание выполнено в 
классическом османском стиле и представляет собой двойной хаммам, со-
стоящий из двух симметричных частей – мужской и женской. Здание в 
плане имеет прямоугольную форму с анфиладной планировочной систе-
мой. Мужской и женский блок включает в себя три основных пространств: 
согуклюк (раздевалка/вестибюль) – квадратный зал, увенчанный большим 
куполом, с фонтаном в центре. Здесь посетители отдыхали и готовились ко 
входу в банные помещения. В оформлении использован белый мрамор, 
резные деревянные элементы, окна с решетками; иликлик (тёплая зона) – 
промежуточное пространство между вестибюлем и парной. Здесь прохо-
дило постепенное привыкание к теплу. Потолки сводчатые, полы из мра-
мора с подогревом; сичаклик (горячая зона) – сердце хаммама, просторный 
восьмиугольный зал с центральным гёбек-таш (нагретый мраморный ка-
мень), окружённый нишами с купальнями и кранами. Горячий зал пере-
крыт большим куполом с окнами. 

В Стамбуле насчитывается 5 древних хаммамов. Несмотря на их исто-
рическую ценность, практически все они выполняют свою функцию и до-
ступны для посещения. Мусульманский запрет на изображение живых су-
ществ способствовал появлению развитию сложных восточных орнамен-
тов, которые в изобилии украшали входы и внутренние помещения хамма-
мов. В Европе и Америке данный тип сооружений получил распростране-
ние в XIX веке. 

В настоящее время турецкие бани являются частью большого ком-
плекса для отдыха. В нем представлены другие виды саун, встраивается 
бассейн и предлагается широкий диапазон различных спа-процедур. 

Онсэн, рёкан, сэнто. В Японии с давних времен существовала своя си-
стема зданий бань. С 7 века н.э. берут свое начало термины «онсэн», «рё-
кан», и «сэнто». 

Онсэн – рекреационный комплекс, включающий в себя гостиницу, 
блок общественного питания и горячие источники [6]. Следует отметить, 
что на всём протяжении развития страны онсэны являлись важной и почи-
таемой частью общественной жизни. Их проектированию и строительству 
уделялось большое внимание. Архитектурные решения во многом опреде-
лялись особенностями конкретного исторического периода. Один из важ-
ных элементов онсэнов - ванны под открытым небом, или ротэнбуро, ко-
торые часто располагались на удачных видовых точках и представляли со-
бой часть горного озера, отделенную от него лишь стилизованным забором 
из камней [6]. 

В эпоху Хэйан (794-1185) в строительстве Японии развивался стиль 
синдэндзукури (синдэн – спальный дворец), повлиявший на архитектуру 
бань. Он характеризуется фиксированностью композиционных форм, 
наличием больших помещений, связанных галереями и открытых наружу 
благодаря деревянным решетчатым ставням. Прямые двускатные крыши 
под влиянием китайской традиции заменились на вогнутые, придававшие 
зданию декоративность и изящество. Главная фасадная часть здания ори-
ентировалась на юг и выходила в ландшафтный сад [6]. В период Тояма 
(1435-1490) стиль трансформировался в сёиндзукури (основа постройки - 
стоечно-балочный каркас). Здание, прямоугольное в плане, первоначально 
имело, как и в синдэне, два пролета, но со второй половины XVI в. его глу-
бина увеличивается. Лишенное фасада, оно свободно располагалось в про-
странстве, доступное со всех четырех сторон, отличалось изяществом и 
изысканностью. Один из исторических онсэнов «Dogo Onsen Honkan» рас-
положенный в городе Мацуяма на острове Сикоку, его история берет 

начало более чем за 1000 лет назад. Нынешнее здание было построено в 
1894 году и является выдающимся примером традиционной японской ар-
хитектуры позднего периода Мэйдзи. Здание представляет собой трех-
этажную деревянную конструкцию с ассиметричной композицией, множе-
ством крыш различной формы и уровнями. Фасад оформлен резными де-
ревянными деталями, керамической черепицей и декоративными свесами. 
На вершине здания возвышается павильон Синрокаку – башня с колоко-
лом, который исторически используется для обозначения начала времени 
начала купаний. Интерьеры украшены полированными деревянными по-
лами, перегородкам сёдзи и фисума, расписанными вручную. Купальные 
помещения оформлены в минималистическом японском стиле с использо-
ванием натурального камня, дерева и керамики. Система горячего водо-
снабжения использует естественные горячие источники. Вода поступает в 
ванны по скрытым деревянным каналам, обеспечивая постоянную подачу 
без использования насосов, что отражает древние решения японских ма-
стеров. Комплекс Дого Онсен имеет правильную форму в плане (прямо-
угольную) с коридорной системой планировки. Организован комплекс по 
принципу вертикально-иерархичной планировки, где функциональные 
зоны расположены поэтажно от общественных к более приватными и элит-
ным. Первый этаж (основная зона посещения) включает в себя: главный 
вход и вестибюль (гэнкан), ведёт в билетные кассы и раздевалки (datsuijo), 
от суда осуществляется вход к купальным залам ками-но-ю и тама-но-ю. 
Первый этаж разделён по гендерному принципу. Во второй этаж входят – 
комнаты отдыха (kyukeishitsu) традиционные татами-залы, куда гости под-
нимаются после купания. Здесь можно отдохнуть, выпить чай, получить 
массаж. Трапезные зоны – не для приёма пищи, а для подачи легких напит-
ков и угощений, как часть ритуала онсэна. Третий этаж включает в себя 
элитные помещения – императорские бани, приватный блок, предназна-
ченный для императорской семьи, где разместились – тронный зал, гости-
ная и специальная ванная комната. Так же на третьем этаже есть чайные 
комнаты и зона приёма высоких гостей – небольшие помещения с видом 
на окружающий пейзаж. В Дого онсэн есть внутренний двор – маленький 
японский сад. 

Второй важный тип «водных» сооружений в Японии – рёкан. Это тра-
диционная японская гостиница, но это не просто место для ночлега, а це-
лостное пространство отдыха, омовения и гастрономии. Его структура 
включает в себя: входную группу и ресепшн (genkan) – зона снятия обуви, 
приёмная, этот блок часто с татами или каменным полом. Гостевые ком-
наты (kyakushitsu) – индивидуальные номера с татами, раздвижными две-
рями, низкими столами и часто с видом на сад, иногда в номерах бывают 
частные ванны (kashikiri furo). Купальни (furo) – внутренние или горячие 
источники, разделены по гендерному признаку или по времени. Столовая 
(shokujidokoro) – подается многоступенчатый традиционный ужин из се-
зонных блюд. Комнаты отдыха – пространство с креслами или татами, ви-
дом на сад, для общения или чаепития. Сад и окружающая территория 
(Niwa) – сухой сад, пруд и мостик. Используется как визуальный элемент 
умиротворения и единения с природой. Важным элементом архитектур-
ного решения для реканов было создание стилистически и функционально 
гармоничных интерьеров, способствующих ментальному и физическому 
расслаблению посетителей. 

Самый древний рёкан в Японии «Nashiyma Onsen Keiukan», основан в 
705 году н.э. Махитой Фудзивара. Расположен в узкой долине у южного 
подножия Акаиси рядом в природными горными источниками в префек-
туре Яманаси, в районе Хаякава. Здание состоит из нескольких соединён-
ных корпусов, выстроенных вдоль горного склона и реки. Композиция раз-
вивается в горизонтальной плоскости, подчёркивая взаимность с приро-
дой. Фасады выполнены из естественных материалов – древесины, камня 
и рисовой штукатурки, с мягкими изгибами карнизов и выступающими га-
лереями. 

Третий важнейший тип зданий в Японии, по сути являющийся круп-
ным банным комплексом – это сэнто. В отличие от онсэн, сэнто находятся 
в городах и служат для ежедневного купания. Первые сэнто представляли 
собой лаконичное здание без каких-либо декоративных элементов. На 
входе размещался указательный знак - лук и стрела, что в литературной 
интерпретации означало «находиться в горячей воде» . Функционально 
сэнто состоял из стандартных элементов: входная группа, раздевалка 
(обычно 10 х 10 метров), паровые и горячие ванны – пространство для по-
гружения. В старых сэнто часто встречаются мраморные ванны или ванны, 
выложенные плиткой из керамики. Вода, как правило, поступает из при-
родных источников или подогревается с помощью дров. Женская и муж-
ская половины разделялись стеной. Из раздевалки предусматривался вы-
ход в расположенный во внутреннем дворе сад. В более поздние периоды 
стали добавляться дополнительные помещения, такие как бассейны с хо-
лодной водой или ванны с массажными функциями. 



 575

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Русская баня. Первое упоминание слова «баня» в славянских летопи-
сях датируется XI веком. Историки различных стран (например, Персия), 
также вводят это слово в сходные временные периоды. 

Рассмотрим 3 основных вида русских бань: 
– Бани, отапливаемые «по-чёрному». Функционально состоят их трех 

зон: входная, предбанник и парилка (иногда отдельной входной зоны не 
предусматривалось). Бани выполнялись из бревен, высотой в один этаж по 
принципу «пятистенки». Кровля устраивалась скатная, с острым углом 
уклона, для минимизации размеров снегового мешка. Для уменьшения теп-
лопотерь дверь в баню делали меньшего размера, чем в доме. Технологи-
чески все было устроено просто – в бане устраивался открытый очаг, его 
задачей был прогрев камней, с учетом их теплоемкости, и стен здания. От-
верстия в кровле не было, поэтому дымоудаление осуществлялось через 
приоткрытую дверь. Баня выполняла исключительно гигиеническую функ-
цию и из-за особенностей протапливания имела высокую степень стериль-
ности. Согласно историческим исследованиям, подобная характеристика 
позволяла использовать баню как средство для лечения болезней кожи и 
верхних дыхательных путей. 

– Бани, отапливаемые «по-белому». В отличие от первого вида бывают 
различных конструкций. Функциональная схема напротив остается такой 
же: входная группа, предбанник и парилка. В бане размещается печь и бак, 
в котором нагревается вода, используемая потом для мыться. Дым от печи 
уходит в трубу, которая выводится через крышу на улицу, поэтому в самой 
парилке его нет, отсутствует необходимость открывать дверь. Внешне это 
также одноэтажное деревянное строение со скатной кровлей, иногда с чер-
даком для хранения веников и различной утвари. Подобный вид бань при-
обрел наибольшую популярность, которая сохраняется в настоящее время 
при строительстве городских бань для большого количества людей. 

– Баня внутри русской печи. Сейчас практически не встречающийся 
вид бань. Протапливается большая печь, после этого угли сгребаются в 
один из углов, и во внутрь печи забираются люди. Основные неудобства, 
из-за которых данный вид не приобрел всеобщей популярности: необходи-
мость протапливания большой печи и большая вероятность испачкаться 
золой во время проведения банных процедур. 

В отличие от римских и греческих комплексов, русские бани исполь-
зовались исключительно в гигиенических целях. Они не являлись центром 
притяжения и местом решения деловых или общественных вопросов. Упо-
минание о первой общественной бане на Руси относится к 1089. О наличии 
многочисленных частный и общественных бань свидетельствуют записи 
путешественников XVI—XVII вв, в которых говориться о совместном по-
сещении данного типа заведений мужчинами и женщинами. Однако при-
нятым Екатериной II в 1782 г «Уставом благочиния» данной традиции был 
положен конец - бани предписывалось посещать раздельно. На сегодняш-
ний день практически в каждом русском городе существуют бани, постро-
енные более века назад. Например, «Федоровские бани» в г. Новосибирске, 
«Городские бани» на ул. Николаева в Смоленске и самый известный ком-
плекс – «Сандуновские бани» в г. Москве. 

В работе детально рассмотрены «Воронинские бани». Здание было по-
строено в 1870-1871 гг. и открыло свои двери для посетителей в июне 1871 
года. Проект был разработан Павлом Юльевичем Сюзором. Проект «Воро-
нинских бань» был удостоен золотой медали на Венской политехнической 
выставке. Здесь разместились фонтаны, мраморные бассейны, скульптуры 
в античном стиле, а также была применена новинка того времени – мел-
косводчатые перекрытия были выложены из кирпича на портландском це-
менте, который от сырости становился тверже. Размещались бани в дворо-
вой части доходного дома М.С. Воронина в центре исторической части г. 
Санкт-Петербурга, в окружении выдающихся объектов общероссийского 
и мирового культурного наследия, среди которых: Исаакиевский собор, 
Конногвардейский манеж, Мариинский дворец (Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга), здание Сената и Синода (Конституционный суд Рос-
сийской Федерации), Адмиралтейство. Здание представляли собой двух-
этажное краснокирпичное здание с мансардой и техническими полупод-
вальными помещениями. Комплекс включал несколько классов обслужи-
вания, от доступных до роскошных, то есть бани были организованы по 
принципу вертикально-иерархичной планировки. Первый этаж был более 
доступным и делился по гендерному принципу, левая часть зданий – обще-
ственные бани для женщин, правая часть здания – общественные бани для 
мужчин. Блоки включали в себя: раздевалки, комнаты предварительного 
прогрева, омовения и сами бани, в мужской блок входил бассейн. Второй 
этаж включал в себя – кассы, буфет, так же здесь сохранялось делание на 
мужской и женский блок, но также здесь разместились «семейные» и част-
ные бани. Всего в комплексе было три мраморных бассейна с возможно-

стью регулирования уровня и температуры воды. Вода поступала из соб-
ственного артезианского колодца глубиной около 200 метров, обеспечивая 
чистую и постоянную подачу.  

Группа 2. Оздоровление и профилактика 
Курорты. Это крупные комплексы, основной ценностью которых 

была территория, на которой располагаются природные целебные источ-
ники и лечебные ресурсы. Также важным фактором является наличие уни-
кальных климатических ресурсов (закрытая акватория с особенным мик-
роклиматом, целебный состав воздуха, особенности рельефа). Курорты 
несут лечебно-профилактическую функцию, при этом предполагается до-
статочно длительное пребывание людей, от недели до двух или трех. По-
скольку обеспечивается постоянное проживание людей, необходимо 
предусмотреть комплекс зданий социально-культурного обслуживания. 
Учреждения общественного питания, торгового назначения и бытового об-
служивания. Наличие уникальных природно-климатических характери-
стик определяет еще одно отличительное свойство курортов – специализа-
ция. При этом доступные ресурсы также определяют специфику заболева-
ний, рекомендуемых для лечения в конкретном учреждении. 

Минеральные источники на Северном Кавказе известны с давних вре-
мен, примерно с середины XIV века. Долгое время подобные уникальные 
места были известны только в конкретных регионах, жители которых и 
приезжали туда для поддержания здоровья [4]. Значительные изменения 
начали происходить во время правления Петра I. Были выпущены указы, в 
том числе "О приискании в России минеральных вод". В 1803 году неда-
леко от Кисловодска был открыт курорт с минеральными водами [3]. Од-
новременно с этим сама территория признана лечебной местностью (при-
мер наличия уникального климата как ресурса). Однако, первым офици-
ально открытым курортом считаются Марциальные воды (Карелия, 1719 
г.). В течение последующих 100 лет было открыто большое количество по-
добных учреждений, ставших настоящему моменту уже легендарными: 
1810 г. – Ессентуки; 1828 г. – Старая Русса; 1833 г. – Сергиевские Мине-
ральные воды; 1860-х гг. – Иссык Куль и другие [3]. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что к началу XX века в России насчитывалось 
36 курортов, совокупной вместимостью около 3 тыс. чел. Спустя 4 десяти-
летия, перед началом Великой Отечественной войны общая вместимость 
санаторно-курортного фонда составляла почти 0,5 миллиона человек. Спу-
стя еще 50 лет, в начале 90-х годов, эта цифра увеличилась пятикратно и 
составила порядка 2,5 млн. человек. Архитектурные решения зданий боль-
шинства курортов представляли собой отражение доминирующих стилей 
в конкретный исторический период. Для зданий курортов, построенных в 
XIX и начале XX веках характерен неоклассицизм с декоративными эле-
ментами: портиками, колоннами, фронтонами. В 1930-е годы это был «ста-
линский ампир», в 1960-е и позже – конструктивизм. 

По своему назначению и характеру лечебной работы курорты дели-
лись на общетерапевтические, специализированные нетуберкулезные, для 
больных туберкулезом и детские. Большое внимание уделяется вопросам 
отбора больных для лечения на курортах. Отбор производили лечащие 
врачи в процессе длительного наблюдения за больным и после установле-
ния диагноза. С точки зрения архитектуры большинство зданий на терри-
ториях курортов, построенных в 1950-60 гг. представляли собой образцы 
советского рационализма и конструктивизма. Обычно строилось не-
сколько корпусов, на первых этажах которых располагался медико-диагно-
стический центр, а выше – номера для посетителей. Иногда для лечения 
возводились отдельные здания. Все было подчинено идее создания необ-
ходимого количества площадей для конкретных функций. Основными ин-
струментами архитектора являлись: ритмометрический ряд оконных прое-
мов и простенков; разделение первых и типовых этажей по цвету и фак-
туре; построение композиции за счет чередования балконов и эркеров. 
Этажность составляла от 4 до 9 этажей. 

В работе рассматривался курортный комплекс имени С. Орджони-
кидзе, построенный в 1934-1397 годах по проекту Ивана Кузнецова. Рас-
положенный на юго-западном склоне горы Бытха в Сочи. Комплекс гармо-
нично вписывается в субтропический ландшафт и занимает территорию 
около 16 гектаров. Комплекс представляет собой дворцово-парковый ан-
самбль, включающий 15 зданий и сооружений. Центральное место зани-
мает главный корпус – трёхэтажное здание с цокольным этажом, оформ-
ленное шестиколонным портиком коринфского ордера и колоннадой, об-
разующей галерею вдоль фасада. От главного корпуса отходят крытые пе-
реходные галереи, соединяющие его со спальными корпусами, рассчитан-
ными на 640 человек. Так же на территории есть здание администрации, 
лечебный корпус, столовая и ресторанный корпус, открытый бассейн и 
спортивный блок. 

Главный корпус включает в себя: главный вестибюль – просторный 
холл с высоким потолком, мраморной лестницей, колоннами и лепниной. 



 576 

№
 5

 2
0
2
5

  

Залы ожидания и отдыха. Зеркальный зал – пространство для приёмов и 
культурных мероприятий. Библиотека и читательский зал. Физкультурный 
и тренажерный залы. Медицинский корпус – процедурные кабинеты (фи-
зиотерапия, массажи, ингаляции, грязелечение, гидротерапия), бальнеоло-
гическое отделение (ванны с минеральной водой, души Шарко, подводный 
массаж), кабинеты врачей разных направлений (кардиолог, терапевты, ди-
етологи, лор-врачи). Спальный корпус – номера различного уровня ком-
форта, от стандартных до люксов с балконами и видом на море. Столовая 
и ресторанный корпус – главная столовая (на 505-600 мест с кессонным 
потолком и колоннами), диетические залы (питание по предписанию 
врача). Клуб и культурно-досуговый центр – кинозал и актовый зал, биль-
ярдная, игротека, музыкальный салон. 

Карловы Вары с XIV века и до наших дней остаются одной из самых 
известных курортных местностей не только в Чехии, но и в мире в целом. 
Их сердце – долина гейзеров и горячих источников. Архивные записи сви-
детельствуют, что уже в XV веке здесь принимали людей на курортное ле-
чение. Поэтому многие известные и обеспеченные люди приезжали в Кар-
ловы Вары для улучшения здоровья: Петр I, Тургенев, Шиллер и многие 
другие. Город Карловы Вары расположен на реке Тепла. Он, как и многие 
европейские города, несколько раз разрушался пожарами (1604 г, 1759 г.). 
В связи с этим, в XIX веке застройка центра была эклектична и разно-
этажна. В то время неудовлетворяющие, застаревшие и не отвечающие но-
вому духу времени объекты, построенные в стиле классицизма, ампира, 
рококо, а с ними и бидермайеровские, постепенно убирались и освобож-
дали таким образом место застройке, имевшей уже параметры, необходи-
мые для собственного существования на зарождающемся мировом ку-
рорте. В XX веке вся формировавшаяся планировочная структура, транс-
портно-пешеходная схема и садово-парковые зоны были подчинены идее 
создания гармоничного курорта. Доминирующими архитектурными сти-
лями стали «общеевропейский» (дома шале), неоклассицизм и био-тек. 

Группа 3. Лечение 
Санатории, здравницы в отличие от курортов изначально несли 

только лечебную, не профилактическую, функцию. Первый санаторий был 
открыт в 1863 году в деревне Гёрберсдорф (в тот момент – территория 
Пруссии). Он представлял собой больницу для людей с заболеваний лег-
ких, туберкулезом. В качестве методов лечения применяли сбалансирован-
ное питание и большое количество времени на свежем воздухе. Появление 
санаториев было продиктовано широким в то время распространением ту-
беркулеза в мире. 

Санатории принципиально отличаются от курортов четкой медицин-
ской направленностью и доступностью для большинства слоев населения 
несмотря на то, что санатории изначально создавались как лечебные учре-
ждения. С течением времени появился новый тип зданий – санаторий про-
филакторий, первый из которых был открыт в 1887г. В Эдинбурге (Шот-
ландия). Он стал более приближен к курорту по своей специфике. Архи-
тектурный стиль санаториев также близок к рационализму, как и у курор-
тов. В обоих случаях дополнение плана или объема какими-то деталями 
диктуется конкретными особенностями страны и местности [15]. 

В значительном количестве стран с древних времен существуют тра-
диции принятия бань и саун. Как показывает анализ, в каждой конкретной 
стране данная тенденция возникла самостоятельно. Таким образом, можно 
констатировать что предшественниками спа-комплексов являлись термы, 
бани, сауны, курорты и санатории. Несмотря на многообразие различных 
архитектурных решений и приемов, можно выделить объединяющую во 
всех случаях тенденцию. Она проявляется в расширении функционального 
состава помещений и развитии объемно-планировочного решения. 
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Retrospective and current aspects of the construction of recreation and health-saving 

facilities 
Vishnevskaya E.A., Garnaga A.F. 
Pacific State University 
The article presents a retrospective analysis of the design and construction features of recreational 

and health-saving facilities, as well as the factors influencing the formation of these features. 
A literary review of the research problem is given, as well as cases of the modern 
organization of a health-saving environment. It has been revealed that modern spa 
complexes are the result of the synthesis of three service groups with different functional 
orientations: hygiene and ritual, wellness and prevention, and treatment. Each service group 
is analyzed in detail and with examples in the article. The results can be used as a basis for 
designing new and revitalizing existing recreation and health-saving facilities for the 
population. 

Keywords: recreation and health-saving facilities, spa centers, baths, hamams, aspects of 
construction, design, spa centers. 
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Земляные работы являются фундаментальным и одним из наиболее ресурсоем-
ких этапов любого строительного проекта. Эффективность их выполнения 
напрямую влияет на общие сроки и стоимость строительства. В статье анализи-
руются современные тенденции и инновационные подходы к организации и 
управлению земляными работами, включая цифровизацию, применение BIM-
технологий, IoT, беспилотных летательных аппаратов и систем искусственного 
интеллекта. Особое внимание уделено специфике производства работ в слож-
ных гидрогеологических условиях, характерных для Волгоградской области, 
отличающихся высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) и наличием просадоч-
ных лессовидных грунтов. Предложена и описана новая адаптивная стоха-
стико-детерминированная математическая модель оптимизации организаци-
онно-технологических решений (АСДМ-ОТР), предназначенная для повыше-
ния эффективности и безопасности земляных работ в условиях высокого УГВ. 
Модель интегрирует данные мониторинга в реальном времени и вероятностные 
оценки рисков. Представлены результаты апробации модели на основе имита-
ционного эксперимента, демонстрирующие ее практическую значимость в сни-
жении затрат, сокращении сроков и минимизации технологических рисков. 
Обоснована научная новизна, заключающаяся в разработке интегрированной 
модели, учитывающей динамику гидрогеологических параметров для адаптив-
ного управления земляными работами.  
Ключевые слова: земляные работы, организация строительства, управление 
строительством, оптимизация, математическая модель, инновация, цифровиза-
ция, BIM, IoT, высокий уровень грунтовых вод, водопонижение, гидрогеология, 
управление рисками, эффективность. 
 
 

Введение. Земляные работы формируют основу для последующих строи-
тельно-монтажных работ, определяя в значительной степени устойчи-
вость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений. Тра-
диционные подходы к их организации и управлению, зачастую, не в пол-
ной мере отвечают современным требованиям к эффективности, эконо-
мичности и безопасности, особенно при реализации проектов в сложных 
инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Актуальность 
совершенствования системы управления обусловлена, с одной стороны, 
усложнением проектов, а с другой – появлением новых цифровых инстру-
ментов и технологий, открывающих возможности для принципиального 
повышения качества управленческих решений [1, 2]. 

Особую сложность представляет производство земляных работ в усло-
виях высокого уровня грунтовых вод (УГВ). Гидрогеологические условия 
Волгоградской области, расположенной в зоне влияния Волгоградского 
водохранилища и Волго-Ахтубинской поймы, характеризуются близким 
залеганием водоносных горизонтов, наличием песчаных и супесчаных 
грунтов, обладающих высокой водопроницаемостью, а также широким 
распространением лессовидных суглинков, склонных к просадкам при за-
мачивании. Данные факторы обуславливают высокий риск затопления кот-
лованов, потерю устойчивости откосов, суффозию, снижение несущей спо-
собности грунтов основания, что требует применения специальных, зача-
стую дорогостоящих, технологий и особого подхода к организации и 
управлению [3]. 

Современные исследования активно фокусируются на внедрении циф-
ровых технологий, таких как Информационное Моделирование Зданий 
(BIM), Интернет Вещей (IoT) для мониторинга, Геоинформационные Си-
стемы (GIS) и использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
для оперативного контроля и получения точных топографических данных 
[5, 6, 10]. Однако, несмотря на прогресс в области отдельных технологий, 
остается актуальной задача создания комплексных организационно-управ-
ленческих моделей, способных интегрировать разнородную информацию 
и обеспечивать адаптивное управление земляными работами в динамиче-
ски изменяющихся условиях, особенно гидрогеологических. Существую-
щие подходы часто либо фокусируются на детерминированных расчетах 
производительности техники, либо рассматривают риски обобщенно, без 
детальной привязки к динамике УГВ и свойствам грунтов [4, 7]. 

Цель настоящей работы – разработка и обоснование адаптивной мате-
матической модели организации и управления земляными работами, инте-
грирующей современные цифровые технологии мониторинга и учитываю-
щей стохастический характер гидрогеологических рисков, для повышения 
технико-экономической эффективности и безопасности производства ра-
бот в условиях высокого УГВ (на примере условий Волгоградской обла-
сти). 

 
Материалы и методы. Исследование базируется на применении ме-

тодов системного анализа, теории управления, математического моделиро-
вания, теории вероятностей и математической статистики. Информацион-
ной базой для разработки и верификации модели послужили данные инже-
нерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадок стро-
ительства в Волгоградской области, нормативно-техническая документа-
ция, а также анализ современных научных публикаций, посвященных циф-
ровизации строительного производства и технологиям земляных работ. 

Ключевой проблемой при работах в условиях Волгоградской области 
является необходимость учета влияния высокого УГВ, требующая приме-
нения комплекса мероприятий: строительного водопонижения (открытый 
водоотлив, иглофильтровые установки, глубинные насосы), устройства 
шпунтовых ограждений, закрепления грунтов, организации дренажа [3, 4]. 
Выбор и режим работы этих систем критически влияют на затраты и без-
опасность. 

Предлагается Адаптивная стохастико-детерминированная модель оп-
тимизации организационно-технологических решений (АСДМ-ОТР). Кон-
цептуальная основа модели заключается в циклическом процессе управле-
ния, включающем следующие элементы. 

1. Планирование на основе проектных данных (BIM-модель) и дан-
ных изысканий. 



 579

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

2. Оснащение объекта системой мониторинга (датчики IoT для УГВ, 
влажности грунта, порогового давления; телематика на строительной тех-
нике; периодический мониторинг с БПЛА). 

3. Выполнение работ с постоянным сбором данных. 
4. Оперативная оценка рисков и корректировка плана (графика ра-

бот, состава и режима работы техники, режимов системы водопонижения) 
с использованием математического аппарата модели. 

Математическое описание модели АСДМ-ОТР. Модель является оп-
тимизационной и направлена на минимизацию целевой функции – приве-
денных совокупных затрат CTOT – при соблюдении директивных сроков и 
требований безопасности. 

Целевая функция имеет следующий вид (1). 
minC CTOT   RISKTECH

k

DEW

j

EXEC

i
CCC  , (1) 

где EXEC
iC  – затраты на выполнение i-го типа механизированных зем-

ляных работ (разработка, транспортировка, уплотнение), зависят от произ-
водительности техники, стоимости её эксплуатации и объема работ; 

DEW
jC  – затраты на функционирование j-го элемента системы строитель-

ного водопонижения (монтаж, эксплуатация, электроэнергия, демонтаж), 
зависят от выбранной технологии и интенсивности её работы; TECH

kC  – за-
траты на использование k-й поддерживающей цифровой технологии (ин-
тернет вещей, беспилотные летательные аппараты, программное обеспече-
ние); RISKC  – стоимостная оценка рисков, связанных с вероятностью воз-
никновения нештатных ситуаций, таких как затопление, обрушение отко-
сов, простои техники и необходимость дополнительных работ по восста-
новлению. 

Эта функция направлена на минимизацию общих затрат, учитываю-
щих как операционные расходы, так и риски, что позволяет оптимизиро-
вать процессы в строительстве за счет рационального выбора техники и 
методов работ, эффективного управления водопонижением, внедрения 
цифровых технологий для контроля и автоматизации, снижения вероятно-
сти и последствий рисковых событий. Формула (1) отражает комплексный 
подход к управлению затратами в условиях неопределенности и техноло-
гического развития. 

Стоимостная оценка риска RISKC  определяется следующим образом 
(2). 

nn
RISK UWGHP  ),,(C  , (2) 

где Pn – вероятность возникновения n-го типа неблагоприятного собы-
тия (риска); Un – ущерб (стоимость простоя, устранения последствий, 
штрафы) в случае реализации n-го риска; H – вектор параметров, характе-
ризующих гидрогеологическую обстановку (текущий уровень грунтовых 
вод, градиент, коэффициент фильтрации), получаемый в реальном времени 
с датчиков Интернета вещей (IoT); G – вектор параметров, характеризую-
щих геотехнические условия (свойства грунтов, угол откоса, нагрузка); W 
– вектор внешних (погодных) факторов (интенсивность осадков). 

Формула (2) позволяет учитывать различные риски и их последствия, 
что способствует более точной оценке потенциальных затрат в процессе 
строительства. По сути формула (2) отражает интегральную оценку рисков 
на основе динамического мониторинга (IoT-датчики, геотехнические изме-
рения), моделирования вероятности (анализ зависимостей от H, G, W), эко-
номических последствий (прямые и косвенные убытки). 

Примеры рисков (n): затопление котлована из-за подъема УГВ, веду-
щее к увеличению сроков и затрат на водоотлив; обрушение откоса, при-
водящее к необходимости усиления конструкции и остановки работ; про-
стой техники из-за ливней, приводящее к потере арендного времени и 
штрафам за задержки. 

Расчет 
RISKC  позволяет прогнозировать затраты на риск-менеджмент, 

оптимизировать решения (например, выбрать более устойчивый угол от-
коса), оценивать эффективность превентивных мер (дренаж, мониторинг). 
При этом крайне важно то, что формула (2) связывает технические пара-
метры (H, G, W) с экономическими показателями, обеспечивая обоснован-
ность решений в условиях неопределенности. 

Вероятность Pn определяется на основе статистических данных и/или 
экспертных оценок, но, что является ключевым элементом модели, она ди-
намически пересчитывается в зависимости от поступающих данных мони-
торинга H и W. Например, вероятность затопления котлована Pflood явля-
ется функцией текущего УГВ, интенсивности притока, производительно-
сти системы водопонижения и прогноза осадков. 

Основные ограничения модели. 
1. Соблюдение директивного срока T: 

  DIRi TtFASTC  , (3) где ti – длительность выполнения i-й опера-

ции, которая, в свою очередь, зависит от назначенных ресурсов и может 
увеличиваться при реализации рисков. 

2. Ограничения по ресурсам (наличие и доступность техники, персо-
нала). 

3. Технологические ограничения (применимость технологий водопо-
нижения и укрепления грунтов в данных условиях). 

4. Требования безопасности (обеспечение устойчивости откосов, без-
опасная работа водопонизительной системы). Коэффициент устойчивости 
откоса KSTAB (H, G) должен быть не ниже нормативного. 

Решение задачи оптимизации (1) при ограничениях (3) осуществля-
ется с использованием итерационных алгоритмов, сочетающих методы ли-
нейного/нелинейного программирования (для детерминированных компо-
нент) и имитационного моделирования (для оценки стохастической компо-

ненты 
RISKC ). 

Внедрение BIM позволяет визуализировать процессы и интегрировать 
3D-модель местности и сооружения с календарным графиком (4D) и стои-
мостью (5D) [2, 9]. Данные с IoT-датчиков УГВ и телематики машин по-
ступают в информационную систему, которая инициирует пересчет по мо-
дели АСДМ-ОТР при отклонении фактических параметров от плановых 
сверх установленного допуска, генерируя рекомендации по корректировке 
управленческих решений. Использование БПЛА обеспечивает быструю и 
точную съемку объемов выемки/насыпи и состояния откосов [5]. 

 
Результаты. Для апробации предложенной модели АСДМ-ОТР было 

проведено имитационное моделирование на примере условного проекта 
устройства котлована объемом 25000 м³ под фундамент промышленного 
здания в районе Волгограда с высоким УГВ (глубина залегания 1,5-2,0 м 
от поверхности) в лессовидных суглинках и песках. Сравнивались два сце-
нария. 

1. Традиционный подход. Планирование на основе усредненных 
данных изысканий, применение водопонижения с постоянным, заложен-
ным по проекту с запасом, дебитом, реагирование на нештатные ситуации 
по факту их возникновения. 

2. Подход на основе АСДМ-ОТР. Применение модели с имитацией 
поступления данных от IoT-датчиков УГВ, датчиков порогового давления 
в основании, метеопрогноза. Модель динамически корректировала график 
работ и, главное, режим работы иглофильтровой установки водопониже-
ния, а также рекомендовала локальные дополнительные мероприятия по 
укреплению откосов в предаварийных ситуациях. Результаты сравнения 
ключевых технико-экономических и организационных показателей све-
дены в таблицу (таблицу № 1). 

 
Таблица 1.  
Сравнительные показатели эффективности реализации проекта 
земляных работ при использовании традиционного подхода и модели 
АСДМ-ОТР 

№ Показатель Ед. изм. Традици-он-
ный подход 

Подход с 
АСДМ-ОТР

Изменение, 
% 

1 Общая продолжи-
тельность работ 

сутки 65,00 54,00 -16,92 

2 Общая стоимость 
земляных работ 

тыс. руб. 18550,40 16130,85 -13,04 

3 Затраты на механи-
зированную разра-
ботку и транспорти-

ровку грунта 

тыс. руб. 11200,10 10950,44 -2,23 

4 Затраты на строи-
тельное водопониже-
ние (включая энер-

гию) 

тыс. руб. 4850,30 3580,15 -26,19 

5 Затраты, связанные 
с реализацией рис-
ков (простои, доп. 

работы) 

тыс. руб. 2500,00 1150,26 -54,00 

6 Затраты на внедре-
ние и эксплуатацию 

системы монито-
ринга и ПО (АСДМ-

ОТР) 

тыс. руб. 0,00 450,00 +100,00 

7 Суммарное время 
простоя техники из-
за погодных и гидро-
геологических усло-

вий 

маш.-час 210,50 75,20 -64,28 

8 Количество случаев 
локальных оплывин/ 
нарушений откосов 

шт. 5,00 1,00 -80,00 
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№ Показатель Ед. изм. Традици-он-
ный подход 

Подход с 
АСДМ-ОТР 

Изменение, 
% 

9 Объем внеплановых 
работ (восстановле-
ние, доп. крепление) 

м³ 315,80 42,15 -86,65 

10 Средний коэффици-
ент использования 

землеройной техники 

% 72,45 85,16 +17,54 

11 Расход электроэнер-
гии на водопониже-

ние 

кВт∙ч 115300,00 82455,70 -28,49 

12 Точность соблюде-
ния графика по ос-

новным этапам 

% 68,10 89,95 +32,08 

13 Уровень УГВ в котло-
ване (среднее откло-
нение от требуемого) 

м +0,15 +0,04 -73,33 

14 Соответствие коэф-
фициента устойчиво-
сти откосов норма-

тивному 

% вре-
мени 

92,60 99,55 +7,51 

15 Объем перерасхода 
дизельного топлива 
(простои, доп. ра-

боты) 

л 1250,60 380,22 -69,60 

 
Анализ экспериментальных данных. Результаты, представленные в 

(таблице № 1), наглядно демонстрируют преимущества применения пред-
ложенной модели. Несмотря на появление новой статьи затрат (п. 6, за-
траты на цифровые технологии), итоговая стоимость работ (п. 2) снизилась 
более чем на 13%. Это достигнуто, в первую очередь, за счет существен-
ного (более 26%) сокращения расходов на водопонижение (п. 4). Модель 
АСДМ-ОТР позволяла оптимизировать работу насосного оборудования, 
включая его отключение или снижение производительности в периоды 
стабилизации УГВ или низкого притока, вместо постоянной работы «с за-
пасом», характерной для традиционного подхода. Критически важным яв-
ляется более чем двукратное снижение стоимостной оценки рисков (п. 5), 
что подтверждается резким уменьшением времени простоев (п. 7), количе-
ства инцидентов с откосами (п. 8) и объемов аварийно-восстановительных 
работ (п. 9). Адаптивное управление на основе реальных данных монито-
ринга УГВ и предиктивного анализа позволило принимать превентивные 
меры, повысив общую безопасность и надежность технологического про-
цесса. Оптимизация графиков и снижение простоев привели к сокращению 
общей длительности работ (п. 1) почти на 17% и более эффективному ис-
пользованию парка строительных машин (п. 10). 

 
Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают ги-

потезу о том, что интеграция современных технологий мониторинга (IoT, 
БПЛА) в рамках адаптивной стохастико-детерминированной модели 
управления позволяет существенно повысить эффективность земляных ра-
бот в сложных гидрогеологических условиях. Предложенная модель 
АСДМ-ОТР развивает существующие подходы [1, 7, 9], внося в них эле-
мент адаптивного управления, основанного на количественной оценке ве-
роятности гидрогеологических рисков в реальном времени. В отличие от 
систем, ориентированных преимущественно на 4D/5D BIM планирование 
[2, 9] или общую оптимизацию логистики [8], данная модель делает акцент 
именно на управлении технологическим процессом в зависимости от ди-
намики факторов окружающей среды, в частности УГВ. Сопоставление с 
работами [3, 4], посвященными непосредственно технологиям работ при 
высоком УГВ, показывает, что АСДМ-ОТР является инструментом, позво-
ляющим выбрать оптимальную технологию и, что более важно, управлять 
ее применением в динамике, достигая значительной экономии ресурсов (п. 
4, п. 11 в таблице № 1) по сравнению со статическим выбором на этапе 
проектирования. 

Научная новизна работы заключается в разработке организационно-
управленческой математической модели (АСДМ-ОТР), отличающейся 
тем, что она: 

а) комплексно интегрирует детерминированные показатели произво-
дительности и затрат с вероятностной оценкой рисков, обусловленных ди-
намикой гидрогеологических и погодных условий; 

б) использует механизм адаптации на основе потоковых данных циф-
рового мониторинга (IoT, БПЛА, GIS) для оперативной корректировки ор-
ганизационно-технологических решений; 

в) формализует взаимосвязь между параметрами системы водопони-
жения, гидрогеологическими параметрами и показателями эффективности 
и безопасности земляных работ. 

Практическая значимость состоит в возможности использования пред-
ложенной модели строительными организациями для снижения затрат и 

сроков, повышения безопасности производства земляных работ на объек-
тах со сложными гидрогеологическими условиями, типичными для Волго-
градской области и других схожих регионов. Модель представляет собой 
инструмент поддержки принятия управленческих решений, повышающий 
обоснованность и оперативность реагирования на изменяющиеся условия 
строительной площадки. Ограничением модели является требование к 
оснащению объекта соответствующей инфраструктурой (датчики, каналы 
связи) и необходимость накопления статистических данных для уточнения 
вероятностных функций Pn для конкретного региона и типов грунтов. 

 
Заключение 
1. Проведенный анализ показал, что ключевыми тенденциями в 

управлении земляными работами являются цифровизация и интеллектуа-
лизация, однако необходимы специализированные модели, учитывающие 
сложные условия производства, в частности, высокий уровень грунтовых 
вод. 

2. Разработана и описана новая адаптивная стохастико-детермини-
рованная модель оптимизации организационно-технологических решений 
(АСДМ-ОТР), математический аппарат которой позволяет минимизиро-
вать совокупные затраты за счет динамического управления рисками и ре-
жимами работы обеспечивающих систем (в частности, водопонижения) на 
основе данных мониторинга в реальном времени. 

3. Результаты имитационного моделирования для условий Волго-
градской области показали высокую эффективность предложенной модели 
по сравнению с традиционным подходом: достигнуто снижение общей 
стоимости на 13,04%, сокращение сроков на 16,92%, более чем на 50% сни-
жены затраты, связанные с реализацией рисков, и на 26,2% снижены за-
траты на водопонижение при одновременном повышении безопасности и 
стабильности технологического процесса. 

4. Подтверждена научная новизна и практическая значимость мо-
дели как эффективного инструмента адаптивного управления земляными 
работами в сложных гидрогеологических условиях. 

5. Рекомендуется внедрение предложенной модели в практику стро-
ительных организаций, выполняющих работы в регионах с высоким УГВ. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на интеграцию мо-
дели с алгоритмами машинного обучения для повышения точности про-
гнозирования рисков, а также на расширение номенклатуры учитываемых 
факторов и технологий (например, химическое закрепление грунтов, 
струйная цементация). 
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The current trends and innovations in the organization and management of earthworks. 
Generalov I.A., Vesova L.M. 
Volgograd State Technical University 
Excavation is a fundamental and one of the most resource-intensive stages of any construction 

project. The effectiveness of their implementation directly affects the overall time and cost 
of construction. The article analyzes current trends and innovative approaches to the 
organization and management of earthworks, including digitalization, the use of BIM 
technologies, IoT, unmanned aerial vehicles and artificial intelligence systems. Special 
attention is paid to the specifics of work performed in difficult hydrogeological conditions 
typical of the Volgograd region, characterized by high groundwater levels and the presence 
of subsident loess-like soils. A new adaptive stochastic-deterministic mathematical model 
for optimizing organizational and technological solutions (ASDM-OTR) is proposed and 
described, designed to improve the efficiency and safety of excavation work in conditions 
of high UHF. The model integrates real-time monitoring data and probabilistic risk 
assessments. The results of the model testing based on a simulation experiment are 
presented, demonstrating its practical importance in reducing costs, reducing time and 
minimizing technological risks. The scientific novelty of developing an integrated model 
that takes into account the dynamics of hydrogeological parameters for adaptive excavation 
management is substantiated. 

Keywords: excavation, construction organization, construction management, optimization, 
mathematical model, innovation, digitalization, BIM, IoT, high groundwater level, water 
supply, hydrogeology, risk management, efficiency. 
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В статье рассматриваются перспективы развития монолитного малоэтажного 
строительства как одного из наиболее promising направлений в современной 
строительной индустрии. Анализируются технические и экономические пре-
имущества монолитной технологии, включая высокую прочность, энергоэф-
фективность, сокращение сроков возведения зданий и снижение затрат на ма-
териалы. Отмечаются также ключевые вызовы, такие как необходимость кон-
троля качества бетона и предотвращения трещинообразования. Особое внима-
ние уделено роли инновационных технологий и автоматизации в повышении 
эффективности строительства. Приведены примеры успешного применения мо-
нолитного метода в Белгородской области.  
Ключевые слова: монолитное строительство, перспективы, объекты, кон-
струкция, срок службы, каркас. 
 
 

Введение 
Современные достижения в области строительных материалов и рас-

ширение ассортимента композиционных вяжущих материалов, обладаю-
щих высоким уровнем энергии, делают сектор малоэтажного строитель-
ства одним из наиболее обещающих направлений развития в строительной 
индустрии. 

Помимо текущих проблем , несмотря на наблюдаемые в государстве 
политические трудности, сегмент малоэтажной застройки демонстрирует 
уверенный подъем. В сопоставлении с аналогичными данными двадцати-
летней давности, отмечается прирост на 37%. До 2020 года предполага-
лось, что на долю малоэтажного строительства придется не менее 70% от 
общего объема строительного рынка. Для достижения этой цели необхо-
димо возводить более миллиона индивидуальных домой в год. Это ставит 
перед российскими производителями задачу увеличить производство стро-
ительных материалов минимум в полтора раза. Важно также учитывать 
специфику региональных рынков и в полной мере использовать имеющи-
еся на местах возможности. 

Основные вехи прогресса в строительной отрасли охватывают сниже-
ние массы конструкции, повышение энергоэффективности зданий на этапе 
их использования, гарантию экологической безопасности, сокращение 
производственных издержек, а также формирование благоприятных усло-
вий для проживания. 

Эти многообещающие направления ориентированы на всестороннее 
внедрение новейших достижений в области строительных материалов и 
методик, что позволит не только гарантировать высокие стандарты строи-
тельства , но и сделает его более доступным для широкой аудитории, с со-
блюдением экологических норм и энергосбережения. 

 
Основная часть. В области возведения малоэтажных жилищ исполь-

зуется множество технологий, к основным типам конструкций относятся: 
панельные, монолитные и сборно-монолитные здания, а также традицион-
ный метод возведения несущих стен из кирпича и блоков, включая приме-
нение ячеистых бетонов, таких как газобетон и пенобетон, при строитель-
стве кирпичных и блочных зданий. В деревянном строительстве использу-
ется технология возведения рубленых бревенчатых стен и другие ме-
тоды.[1, c.235]. 

Современный опыт в строительстве из монолитного бетона отчетливо 
демонстрирует его технические и экономические достоинства по сравне-
нию с традиционными подходами, такими как кирпичная кладка, исполь-
зование крупных блоков и даже сборных панелей. 

Монолитное строительство развивается в двух направлениях: 
 Сооружение эксклюзивных зданий. 
 Возведение типовых жилых домов, включая индивидуальные 

дома, методом заливки бетонной смеси в специальную форму непосред-
ственно на строительной площадке. 

Применение монолитного железобетона делает возможным более эф-
фективное и экономическое создание и конструкций с оригинальным ди-
зайном и планировкой, как в городской, так и в загородной местности. 
Важным преимуществом является вариативность в сборе количества эта-
жей, что особенно ценно при строительстве коттеджей. 

В отличие от сборно-монолитного подхода, где сначала создается 
прочный каркас с возможностью выбора различных типов ограждающих 
элементов и перекрытия [2,с.20], монолитное строительство подразумевает 
создание цельной конструкции здания полностью из бетона.  

Одним из ключевых достоинств монолитной технологии является 
ускорение процесса возведения архитектурных элементов, таких как 
стены, перекрытия, колонны и лестницы, непосредственно на строитель-
ной площадке. Скорость выполнения работ зависит от масштаба и сложно-
сти проекта, однако современные методики позволяют значительно уско-
рить процесс возведения каркаса жилого дома или коттеджа до 5-6 дней. 

Эффективность труда при таком подходе значительно высока – уста-
новка опалубки и бетонирование занимают меньше времени. За счет облег-
ченного веса, монолитные сооружения на 15-20% легче кирпичных анало-
гов, позволяя осуществлять строительство на грунтах с меньшей несущей 
способностью. Это способствует уменьшению расхода материалов и сни-
жает стоимость строительства фундаментов. 

При строительстве зданий с монолитным каркасом основная тяжесть 
распределяется на несущий скелет, что позволяет избежать возведения 
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массивных внутренних стен. Наружные стены таких строений не просто 
служат ограждением, но и обеспечивают отличную защиту от шума и по-
терь тепла. За счет уменьшенной толщины стен и перекрытий, монолитные 
здания имеют преимущество в увеличении полезной внутренней площади. 
Кроме того, они характеризуются повышенной устойчивостью к землетря-
сением и более продолжительным сроком службы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Возведение малоэтажного здания из монолитного железобе-
тона 

 
Цельные конструкции отличаются стабильной и небольшой усадкой, 

что позволяет предотвратить появление трещин в различных частях здания 
и практически сразу после завершения строительства перейти к этапам 
внутренней и внешней отделки. Благодаря этому отпадает потребность в 
дополнительной подготовке поверхностей, такой как оштукатуривание и 
выравнивание стен и потолков, что существенно сокращает затраты на фи-
нишные материалы. Благодаря отсутствию швов, такие постройки выделя-
ются увеличенной прочностью и сроком службы, что способствует повы-
шению комфорта проживания в них и созданию благоприятных условий 
для жизнедеятельности людей[2, c.20]. 

Дома, построенные по монолитной технологии, выделяются не только 
своей надежностью и продолжительным сроком службы, но и высокой со-
противляемостью к неблагоприятным факторам внешней среды. 

В строительной индустрии широко применяются как российские , так 
и зарубежные строительные системы для малоэтажного строительства, 
полностью отвечающие перечисленным критериям. Среди популярных си-
стем для индивидуального строительства можно отметить такие, как «Ра-
дослав», «Канадский дом»,«Экопан», «Ytong», «Изодом», «Сталдом», 
«Конкор-дом», «Растущий дом», и другие. Эти системы также предлагают 
разнообразные комбинированные комплекты для индивидуальной за-
стройки, в которых используются блоки из газобетона, пенобетона, керам-
зитобетона и аналогичных материалов, например, «Термоблок», 
«DURISOL» и другие. В последние годы производство бетона для моно-
литного строительства значительно превосходит объемы выпуска других 
стройматериалов, достигая более 2 миллиардов кубических метров в год. 

 

 
Рис. 2. Доля выпуска монолитного бетона, на душу населения, м3 

 
Несмотря на привлекательность монолитной технологии строитель-

ства, обусловленную ее многочисленными достоинствами, нельзя игнори-
ровать и некоторые присущие ей недостатки. В частности, речь идет о сле-
дующем:  

Вероятность появления микротрещин, вызванных температурными 
колебаниями и естественной усадкой бетона в процессе его отвердевания. 
Интенсивность и характер этих трещин определяется множеством пере-
менных, таких как состав бетонной смеси, условия, в которых происходит 
твердение, и габариты заливной площади. 

Определение фактической прочности бетона на этапе демонтажа опа-
лубки представляет собой нетривиальную задачу, особенно в ситуациях, 
когда бетон еще не достиг запланированных показателей прочности. 

Существует потребность в создании специализированных методик 
расчета, позволяющих определить минимально допустимую прочность бе-
тона, необходимую для безопасной перестановки опалубки. Это особенно 
актуально для различных видов монолитных конструкции, таких как пере-
крытия, стены и колоны. Данное требование необходимо для обеспечения 
надежности и устойчивости к образованию трещин на этапе строительства. 

При возведении заливных конструкций необходимо уделять повышен-
ное внимание контролю их качества. 

В отличие от каркасно-панельной технологии, монолитное строитель-
ство характеризуется большей продолжительностью и финансовыми вло-
жениями. Однако, несмотря на это, суммарные затраты и трудозатраты при 
монолитном строительстве оказываются меньше, чем при кирпичной 
кладке, что обусловлено-меньшим расходом материалов, оптимизацией 
численности рабой силы и сокращением потребности в специализирован-
ной технике. 

На этапе проектирования монолитного дома крайне важно заложить 
каналы для инженерных сетей и дымоотводов, поскольку внесение изме-
нений в планировку после завершения строительства практически невоз-
можно. 

Для достижения максимальной прочности монолитной конструкции 
процесс бетонирования должен быть непрерывным и осуществляться од-
новременно в различных участках. 

Максимальное уплотнение бетона — критически важно, ведь даже ма-
лейшее отклонение от технологии может нивелировать все преимущества 
монолитного строительства. 

Железобетон по своей природе обладает высокой теплопроводностью, 
что влечет за собой необходимость в дополнительном утеплении стен для 
эффективной изоляции. 

Осуществить испытание монолитных конструкций на нагрузку доста-
точно сложно, а традиционный контроль прочности бетона по образцам не 
всегда дает достоверные результаты, особенно в зимние периоды. Из-за 
этого важно применять неразрушающие методы проверки. 

В заключение, хотя монолитное строительство и предоставляет значи-
тельные преимущества в устойчивости и долговечности конструкций, 
необходимо внимательно отнестись к перечисленным выше вызовам для 
достижения наилучших результатов. 

При реализации проектов малоэтажного строительства часто возни-
кают затруднения из-за дисперсности строительных объектов, которые 
обычно связаны с ограниченным объемом работ и недостаточно развитой 
транспортной инфраструктурой. Тем не менее, в последнее десятилетие 
наблюдается активный переход успевающих строительных фирм к приме-
нению технологии монолитного строительства. Этот метод постоянно со-
вершенствуется, включая использование инновационных строительных 
конструкций и механизаций[3, c.21]. 

Развитие малоэтажного строительства в Белгородской области стиму-
лируется реализацией региональных программ, охватывающих: 

 Обеспечение инженерной инфраструктурой районов, предназна-
ченных для индивидуальной застройки. 

 Обеспечение жильем отдельных групп граждан, в том числе мо-
лодых семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Оказание материальной помощи частным застройщикам. 
 Повышение привлекательности региона для переезжающих и дру-

гие направления. 
Заметный скачок в увеличении доли малоэтажного жилья наблюдается 

в 2015 году в Белгородской области, где этот показатель вырос с 80,5% до 
98,2%. В то время как в среднем по России доля индивидуального жилищ-
ного строительства в общем объеме построенного жилья составляла 40,9%. 

Процесс монолитного строительства состоит из ряда последователь-
ных шагов: 

 Приготовление бетонного раствора, как правило, осуществляемое 
на специализированном предприятии с использованием автоматизирован-
ных комплексов и специализированных резервуаров. 

 Монтаж опалубочной системы непосредственно перед заливкой 
бетона. 

 Бетонирование в установленную опалубку и обеспечение необхо-
димых условий для набора прочности бетоном. 

 Финальный этап предполагает снятие опалубки и ввод готовой 
конструкции в эксплуатацию. 

Если проект не отличается крупными объемами, бетонный раствор до-
пускается изготавливать прямо на стройплощадке. Для доставки бетонной 
смеси к месту укладки применяются автобетоносмесители, которые специ-
ально сконструированы для транспортировки раствора на значительные 
расстояния. Загрузка может осуществляться как уже готовой смесью, так и 
отдельными компонентами. 
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Тем не менее, транспортировка бетонного раствора к обособленными 
стройплощадкам с небольшим количеством этажей сопряжена с трудно-
стями, обусловленными увеличением расходов на перевозку и строгого со-
блюдения графика поставок на объект. 

В процессе возведения монолитных коттеджей, использующих конструк-
ции с тонкими стенами из тяжелого бетона, особое внимание уделяется защите 
от замерзания и перегрева с помощью высокоэффективных утеплителей. Отли-
чительной чертой трех основных видов опалубки является метод укладки бе-
тонной смеси. При использовании пневматической опалубки бетон наносят ме-
тодом распыления с использованием «шприц машины», в то время как для дру-
гих видов применяют заливку через бетононасос (рис.3). 

 

 
 
Рис. 3. Виды технологических процессов в монолитном строительстве 

 
Значительное распространение в строительстве монолитных котте-

джей получила применяемая немецкая переставная и компания Peri пред-
лагает опалубочные системы скользящего типа, позволяющие возводить 
загородные дома с практически любыми архитектурными решениями. Для 
подачи бетонной смеси в подготовленную и установленную опалубку при-
меняют специализированные резервуары или насосы для бетона. Толщина 
стен из легкого бетона обычно составляет от 18 до 40 сантиметров, а из 
тяжелого бетона – от 10 до 20 сантиметров. 

Бетон получает необходимую прочность за счет использования свар-
ных сеток или арматурных каркасов, что гарантирует соответствие стан-
дартам прочности и надежности. В качестве утеплителя для железобетон-
ных конструкции часто используют пенополистирол или минеральную 
вату. Монолитный бетон является предпочтительным выбором для домов 
с плоской крышей, объединенной с перекрытиями. Благодаря цельной 
структуре, обеспечиваемой монолитным исполнением, несущая конструк-
ция коттеджа отличается высокой жестокостью и устойчивостью 5, c.589]. 

Важнейшим аспектом монолитного строительства коттеджей высту-
пает обеспечение надлежащего ухода за бетонной смесью, что подразуме-
вает мониторинг и корректировку температурно-влажностного режима в 
период ее твердения. Отклонения от регламентированных процедур строго 
запрещены. Только после достижения бетоном необходимой прочности, 
определенной проектом, можно переходить к следующим этапам строи-
тельства и опалубка демонтируется, проводится финальная отделка бе-
тона. Завершение всех технологических этапов с точностью и проведение 
строгого контроля на каждом из них позволяет считать процесс монолит-
ного строительства полностью выполненным. При этом, чтобы обеспечить 
долговечность и безопасность здания, необходимо проводить непрерыв-
ный контроль в процессе строительства. 

Многочисленные научные труды, а именно работы с 18 по 32, посвя-
щенные современным технологиям монолитного строительства, представ-
ляют итоги исследований, которые нацелены на обобщение и развитие ос-
новных принципов применения монолитного железобетона в современной 
строительной практике.  

Этот материал выделяется как значимый компонент, формирующий совре-
менную архитектурную среду. В то же время, потенциал железобетона в ас-
пекте архитектурной выразительности остается недооцененным российскими 
архитекторами и инженерами-проектировщиками. В основном его применение 
ограничивается стандартизированными модульными зданиями, более подходя-
щими для типового, а не монолитного метода строительства. 

Монолитный железобетон, зачастую воспринимаемый как материал 
для создания массовой застройки, в действительности обладает огром-
ными возможностями для реализации уникальных архитектурных форм и 
стилей. Незаменимый инструмент в руках современных строителей, он 

предлагает новые горизонты для креативного применения в архитектуре, 
что до сих пор недостаточно используется в отечественной практике. 

 
Выводы. В сфере малоэтажного строительства, технологии монолит-

ного и сборно-монолитного возведения зданий уверенно удерживают ли-
дирующие позиции в строительной отрасли и демонстрируют постоянный 
рост. Такой прогресс обусловлен активным использованием новых зарабо-
ток, применением современных опалубочных конструкции, а также ком-
плексной автоматизацией и внедрением промышленных методов на всех 
этапах работы с бетоном: от его производства и доставки до подачи и 
укладки в опалубку. 

Основные факторы развития[6, c.126]: 
1.Инновационные технологии: Они оптимизируют каждый этап строи-

тельства, повышая эффективность и сокращая сроки реализации проектов. 
2.Современные опалубочные системы: Использование усовершен-

ствованных опалубок обеспечивает не только ускорение рабочих процес-
сов но и гарантирует высокое качество конечного продукта. 

3.Комплексная механизация и индустриализация: Всесторонняя авто-
матизация процессов, начиная от смешивания бетона до его укладки, су-
щественно повышает продуктивность труда на строительной площадке. 

Такие подходы в монолитном и сборно-монолитном строительстве ма-
лоэтажных комплексов позволяют не только оптимизировать строитель-
ные процедуры, но и воплощать в жизнь архитектурные задумки с необы-
чайной точностью и качеством. Совершенствование технологий и методов 
работы способствует расширению возможностей для будущих строитель-
ных проектов, делая их более доступными, экологичными и надежными. 
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В рамках статьи анализируется российский и зарубежный опыт проектирования 
и строительства зданий из крупногабаритных модулей (далее – КГМ), выделя-
ются особенности проведения строительного контроля при возведении зданий 
и сооружений по указанной технологии. Анализ мировой практики возведения 
зданий по модульной технологии свидетельствует о перспективности этого 
направления, так как данные технологии могут использоваться во многих сфе-
рах строительной деятельности. 
Целью исследования является определение возможных путей повышения эф-
фективности проведения строительного контроля зданий из крупногабаритных 
модулей. 
Представляется возможным создание модели проведения строительного кон-
троля зданий из КГМ, увязывающей этапы контрольно-надзорной деятельности 
и строительно-монтажных работ и обеспечивающей безопасность, минималь-
ные продолжительность строительства и затраты труда. 
Ключевые слова: КГМ, строительный контроль, моделирование, трудоза-
траты, эффективность, безопасность, домостроение. 
 

Введение 
В настоящее время одним из способов выполнения государственных 

задач по наращиванию объёмов возведения и ввода в эксплуатацию объек-
тов гражданского и промышленного строительства является переход к воз-
ведению зданий из крупногабаритных объемных блоков – модулей (далее 
– КГМ) [1]. Такие модули изготавливаются высокой или полной готовно-
сти на промышленных предприятиях, включая выполнение отделочных, 
сантехнических и электротехнических работ. Перенос основных строи-
тельно-монтажных (далее – СМР) работ в заводские условия способствует 
многократному сокращению продолжительности и трудоемкости возведе-
ния зданий с достижением высокого качества. 

Вместе с тем строительство объектов из КГМ требует значительных 
финансовых инвестиций на формирование проектных институтов и про-
мышленных предприятий, разработку современных объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, а также создание специализированной 
транспортно-монтажной техники. 

Одной из ключевых задач по совершенствованию данной технологии 
является эффективное проведение строительного контроля, который 
неукоснительно должен соответствовать и не отставать от быстрых темпов 
строительства зданий из крупногабаритных модулей. 

 
Основная часть 
Сегодня в нашей стране уделяется серьезное внимание использованию 

новых технологий, которые бы позволили значительно повысить качество 
строительства, скорость окупаемости проектов и, соответственно, макси-
мально сократить сроки производства работ. Модульное строительство 
объединяет в себе различные технологии быстровозводимых зданий. В 
России существуют достаточный опыт и достижения в развитии модуль-
ного домостроения. Например, в прошлом столетии в СССР успешно при-
менялось объемно-блочное домостроение, которое являлось одним из 
наиболее перспективных методов, обеспечивающих высокие темпы стро-
ительства жилых зданий. В Краснодарском крае и по сей день действует и 
развивается завод «ОБД», который был образован еще в 1974 году для вы-
пуска железобетонных объемно-блочных элементов для строительства жи-
лых домов серии БКР-2 (рис. 1), разработанной ЦНИИЭП жилища г. 
Москвы. Технологическая линия рассчитана на производство более 50 бло-
ков в сутки, размер базового элемента – 3,4×2,5×6,0 м. Площадь стандарт-
ной блок-комнаты составляет 19,6 м2, в зависимости от функционального 
назначения возможна установка дополнительных перегородок, вентбло-
ков, лестниц и т.п [2, 6, 8]. 

 

 
Рис 1 Объемные блоки серии БКР-2 

 
Зарубежный опыт свидетельствует о более широком внедрении мо-

дульных конструкций в строительство жилых и общественных зданий. 
Одним из первых мировых ярких примеров модульного строительства 

является жилой комплекс «Хабитат 67» (рис. 2) в Монреале, спроектиро-
ванный архитектором Моше Сафди в 1966-1967 годах. Данный проект стал 
архитектурным памятником и подтвердил перспективность модульного 
домостроения. Комплекс был возведен к началу выставки «Экспо-67», од-
ной из крупнейших мировых выставок своего времени, темой которой 
было жилое строительство [3]. 
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Рис. 2 Жилой комплекс «Хабитат 67» 

 
Ещё одним примером модульного домостроения является пятизвез-

дочный отель в провинции Китая Хуань (рис. 3), этажностью в 30 этажей 
и общей площадью в 17 тыс. м2. Данный объект был построен в 2012 г. и 
срок строительства составил всего 15 суток. При этом для монтажа здания 
была задействована небольшая группа строителей (200 человек) и всего 
один башенный кран [2, 4]. 

 

 
Рис. 3 Отель в провинции Китая, построенный по модульной техно-
логии 

 
Новую эпоху отечественного модульного домостроения открыла 

группа компаний «МонАрх» (далее – ГК «МонАрх»), которая доказала воз-
можность перехода от малогабаритных модулей к крупногабаритным. 
Максимальные размеры таких модулей составили по длине до 15,5 м, ши-
рине – 7,5 м и высоте 3,75 м при весе до 65 т. При этом их заводская готов-
ность доведена до 98% [7]. 

Объемный КГМ представляет собой железобетонную объемную за-
мкнутую призматическую оболочку, собранную на заводе-изготовителе из 
шести граней в единый объемно-сборный конструктивный элемент (рис. 4) 
[5]. 

 

 
Рис. 4 Объёмный КГМ в сборе 

 
Модуль состоит из железобетонных вертикальных плоских продоль-

ных (по большему размеру) стен, торцевых и (возможно) внутренних рам 
(по меньшему размеру), отдельных дополнительных элементов и опорных 
пилонов, а также инженерных блоков, расположенных на железобетонной 

плите, имеющей ребристую структуру в продольном и поперечном направ-
лениях, а сверху закрытых тонкостенной сборной железобетонной плитой 
на металлическом облегченном каркасе, соединенной с верхними обвязоч-
ными балками продольных и поперечных вертикальных стен ребристых 
диафрагм [5, 10]. 

В итоге жилые дома могут собираться исключительно в короткие 
сроки при минимальных затратах на строительной площадке. К примеру, 
строящийся силами ГК «МонАрх» в деревне Яковлево (Новая Москва) 
Корпус 5, имеющий общую площадь 1 820,3 м2 (4 этажа) и входящий в со-
став объекта «Застройка экспериментального жилого микрорайона с жи-
лыми домами переменной этажности» (рис. 5), был полностью смонтиро-
ван за 16 часов. 

 

 
Рис. 5 «Застройка экспериментального жилого микрорайона с жи-
лыми домами переменной этажности» в дер. Яковлево. 

 
Следует отметить, что в 2021 г. Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Мин-
строй РФ) утвердило свод правил СП 501.1325800.2021 «Здания из круп-
ногабаритных модулей. Правила проектирования и строительства. Основ-
ные положения», который устанавливает требования по проектированию и 
строительству зданий из КГМ, включает в себя порядок сборки, требова-
ния к стыковым узловым сопряжениям, инженерному оборудованию и от-
делке крупногабаритных модулей. 

При строительстве по указанной технологии особое внимание уделя-
ется строительному контролю. Исходя из СП 501.1325800.2021, можно вы-
делить перечень работ, требующих особое внимание [5, 10]: 

а) Входной контроль: 
- проверка применяемых строительных материалов и изделий, а 

именно проверка соответствия партии продукции КГМ требованиям тех-
нических условий и ГОСТ; 

- наличия и содержания сопроводительных технических документов, 
подтверждающих соответствие продукции требованиям проекта; 

- измерение геометрических показателей КГМ и проверку допускае-
мых их отклонений от требований технических условий и проекта; 

- определение показателей качества продукции в случае отсутствия со-
проводительных документов, в случае выявленных внешним осмотром де-
фектов и в других заранее оговоренных заказчиком случаях; 

- проверка правильности складирования с учётом специфики модулей; 
б) Операционный контроль при выполнении СМР: 
- вынос на монтажный горизонт геодезических отметок и разметки 

мест установки конструкций; 
- подготовка поверхности основания для железобетонного элемента; 
- проверка готовности строительных элементов к монтажу; 
- точность установки КГМ и пространственная неизменяемость моду-

лей в процессе установки; 
- соответствие КГМ проектной марке; 
- состояние закладных деталей и установленных рисок; 
- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки и окраски; 
- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств; 
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- проверка качества и правильности строповки; 
- установка и временное раскрепление конструкций; 
- герметизация стыков; 
- постоянное закрепление в соответствии с проектным решением. 
Исходя из вышеизложенного, строительный контроль при работе с 

КГМ требует особого подхода, прежде всего в области геодезического и 
операционного контроля, чтобы обеспечить точность монтажа и безопас-
ность конструкций. Но то же время следует отметить, что высокая скорость 
возведения зданий из КГМ подчеркивает необходимость в проведении 
строительного контроля в том же темпе и без потери качества строительно-
монтажных работ. 

Одним из способов повышения эффективности строительного кон-
троля при возведении зданий из КГМ может являться разработка модели 
его проведения. 

Моделирование процессов строительного контроля при возведении 
зданий из крупногабаритных модулей (КГМ) является важным шагом для 
повышения эффективности и обеспечения качества строительства. В отли-
чие от традиционных технологий, где контроль осуществляется преимуще-
ственно на стройплощадке в процессе выполнения работ, модульное стро-
ительство требует системного подхода, охватывающего весь цикл — от 
проектирования и производства модулей до их монтажа и ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Поэтапное моделирование позволяет структурировать этот процесс, 
выделить ключевые позиции контроля, определить их последовательность 
и взаимосвязь, а также минимизировать риски, связанные с дефектами или 
отклонениями от проекта. 

В рамках исследования структура модели строится на основе шести 
основных этапов. Эти этапы включают контроль проектирования и подго-
товки производства, контроль качества производства модулей, контроль 
транспортировки, контроль подготовки площадки и фундамента, контроль 
монтажа и контроль ввода объекта в эксплуатацию. Каждый этап представ-
ляет собой отдельный блок модели, который содержит конкретные задачи, 
методы проверки и критерии приемки. 

Первый этап — контроль проектирования и подготовки производства. 
На этой стадии проверяется соответствие проектной и рабочей документа-
ции требованиям нормативно-технической документации. 

Второй этап — контроль качества производства модулей. Контроль 
охватывает проверку материалов, правильности и последовательности тех-
нологических процессов, а также проверку готовых модулей с примене-
нием лабораторных испытаний. 

Третий этап — контроль транспортировки. Критерии приемки — це-
лостность модулей и их готовность к монтажу. 

Четвертый этап — контроль подготовки площадки и фундамента. Кри-
терии приемки — соответствие фундамента проектной документации, а 
также готовность к приему модулей, подтвержденные актами, входящих в 
состав исполнительной документации. 

Пятый этап — контроль монтажа. Критерии приемки — точность уста-
новки, надежность стыков и работоспособность инженерных систем. 

Шестой этап — контроль ввода в эксплуатацию. Критерии приемки — 
полное соответствие здания проектной документации и требованиям нор-
мативно-технической документации, а также отсутствие замечаний от 
надзорных органов. 

Моделирование строительного контроля при возведении здания из 
КГМ представляет собой системный процесс, объединяющий шесть этапов 
в единую структуру, интегрированную с монтажом. Преимущества модели 
включают сокращение сроков строительства за счет исключения простоев, 
повышение качества благодаря раннему выявлению дефектов и снижению 
затрат на переделки. 

 
Заключение 
Анализ отечественного и зарубежного опыта демонстрирует, что тех-

нология возведения зданий из крупногабаритных модулей является пер-
спективным направлением, позволяющим значительно ускорить строи-
тельство и повысить его качество благодаря высокой заводской готовности 
и минимизации работ на площадке. 

Преимущества технологии очевидны — сокращение сроков, трудоза-
трат и экологического воздействия, однако ее внедрение осложняется по-
требностью в специализированной технике и логистике. 

Высокие темпы строительства зданий из КГМ подчеркивают необхо-
димость в разработке модели, которая эффективно увязывала бы контроль-
ные мероприятия с монтажными работами, что становится ключевой зада-
чей для дальнейшего совершенствования технологии. 

В рамках исследования выделено шесть ключевых позиций, которые 
позволяют структурировать строительный контроль, обеспечив его непре-
рывность и превентивный характер, что отличает его от традиционного 
подхода, ориентированного на реакцию на уже возникшие проблемы. Это 
создает основу для предотвращения дефектов на ранних стадиях, что осо-
бенно важно в условиях ограниченных возможностей корректировки на 
стройплощадке. 
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Improving the efficiency of construction control of buildings and their large modules 
Gorbatsevich I.A., Podgursky N.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
The article analyzes Russian and foreign experience in designing and constructing buildings from 

large-sized modules (hereinafter referred to as LSM), highlights the features of construction 
supervision during the construction of buildings and structures using this technology. 
Analysis of the world practice of constructing buildings using modular technology indicates 
the prospects of this direction, since these technologies can be used in many areas of 
construction activities. The purpose of the study is to determine possible ways to improve 
the efficiency of construction supervision of buildings from large-sized modules. It seems 
possible to create a model for conducting construction supervision of buildings from LSM, 
linking the stages of control and supervision activities and construction and installation 
works and ensuring safety, minimal construction duration and labor costs. 

Keywords: GM, construction management, modeling, labor expenditures, efficiency, safety, 
house building. 
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Статья посвящена анализу студенческих архитектурных проектов мемориаль-
ных комплексов как элемента благоустройства городской среды в контексте 
российской идентичности и визуального воплощения патриотизма. Рассматри-
ваются роль и значение архитектурных памятников и мемориальных про-
странств в формировании социокультурного облика города и сохранении исто-
рической памяти. Особое внимание уделено участию студентов в разработке 
концепций и проектных решений, ориентированных на объединение патриоти-
ческой символики в рамках современного комфортного городского простран-
ства. Отмечено, что современные студенческие проекты сочетают традицион-
ные образы (звезда, вечный огонь, скульптурные группы) с актуальными тен-
денциями архитектурной интеграции, озеленения, рекреации и доступности. 
Подчеркивается, что студенческие инициативы способствуют не только воспи-
танию гражданской ответственности у молодежи, но и обогащают визуально-
пространственную структуру населенных пунктов. В статье представлены и 
проанализированы конкретные примеры студенческих работ, разработанных на 
базе ТОГУ. По итогам проведенного исследования делаются выводы о высокой 
значимости подобных проектов для устойчивого развития городской среды и 
формирования патриотического сознания. 
Ключевые слова: мемориальный комплекс, благоустройство студенческой мо-
лодежью, визуальное воплощение патриотизма студентами, российская иден-
тичность в мемориальных комплексах, студенческие проекты мемориальных 
комплексов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке в соответствии с до-
кументацией конкурса Тихоокеанского государственного университета 
на выполнение научно-исследовательских работ и разработок (приказ 
026/0311 от 26.09.2024 г.), проводимого в 2024 году в рамках реализации 
Программы развития федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государ-
ственный университет» на 2021-2030 годы (утверждена приказом 
026/0225 от 29.07.2024 г.). 

Введение. Патриотизм как общественное явление часто находит свое 
выражение в символах и образах, окружающих людей в повседневной 
жизни, и не ограничивается в своих проявлениях. Архитектурные памят-
ники и мемориальные комплексы, которые располагаются в городской 
среде, нередко становятся материальными воплощениями исторической 
памяти и национальных ценностей патриотизма; кроме того, влияют на 
внешний облик городской среды и становятся важным элементом её бла-
гоустройства. В частности, назначение мемориальных комплексов опреде-
лено тем, что посредством визуальных образов и монументов передаются 
идеи героизма, единства и любви к Родине, а также создаются социокуль-
турные пространства. Учитывая, что в современных реалиях приоритетом 
государственной политики становится укрепление национальной идентич-
ности, исследование роли архитектуры, обладающей значимостью в кон-
тексте патриотизма и влияющей на внешний облик города, приобретает 
особую актуальность. 

В рамках исследования студенческих проектов мемориального ком-
плекса как элемента благоустройства в контексте российской идентично-
сти и визуального воплощения патриотизма, особое внимание стоит уде-
лить идеям формирования городской среды, раскрытию практики участия 
студентов в создании архитектурных проектов мемориального комплекса. 
Так, в современном архитектурном образовании и практике наблюдается 
тенденция к активному привлечению студентов в разработку реальных 
проектов мемориальных комплексов и пространств памяти. Подобная 
практика отвечает как текущим запросам общества на переосмысление 
символики памяти, так и образовательным задачам формирования у буду-
щих специалистов гражданской ответственности, исторической осведом-
ленности и профессиональной компетентности. По этой же причине пред-
метом настоящего исследования выступят студенческие проекты мемори-
ального комплекса как элемент благоустройства в контексте российской 
идентичности и визуального воплощения патриотизма. 

Материалы и методы. Теоретической базой исследования послужили 
труды российских ученых, в которых раскрыты особенности, место и роль 
памятников архитектуры, в частности, мемориальных комплексов, в фор-
мировании визуального воплощения города. Материалами к исследованию 
выступили студенческие проекты мемориальных комплексов, разработан-
ные на базе ТОГУ (Тихоокеанского государственного университета), кото-
рые являются наиболее яркими представителями взглядов молодежи на 
подходы и способы визуального воплощения патриотизма. 

В части методов исследования применялись общенаучные методы – 
проведен анализ научной литературы по теме исследования, составлено её 
библиографическое описание, осуществлен синтез, сравнение, обобщение; 
представлены критическое описание и сравнительный анализ студенче-
ских проектов мемориальных комплексов. 

Результаты и их обсуждение. Развитие современной городской 
среды и обеспечение её комфортности – один из приоритетов, стоящих во 
главе национальной политики. Одновременно с этим открытыми остаются 
задачи патриотического воспитания и создания привлекательного визуаль-
ного облика города, отражающего современные представления о комфорт-
ной городской среде и при этом отдающего уважение истории. Простран-
ство современного города наполнено множественными символическими 
объектами – архитектурой, скульптурами, мемориальными досками и дру-
гими элементами, которые транслируют определенные смыслы. Мемори-
альные сооружения, посвященные значимым историческим событиям или 
героям, занимают особое место среди них, поскольку закрепляют в про-
странстве города коллективные воспоминания о прошлом [5; 10]. 

Размещение монументов – инструмент проведения генеральной ин-
формационной линии, который положительно сказывается на внешнем го-
родском облике. Отметим, что монументальная пропаганда активно разви-
валась еще в советский период, когда возведение памятников героям 
войны и труду стало неотъемлемой частью городского планирования [2]. 
Однако и в современной России значение памятников не снизилось; напро-
тив, они рассматриваются в качестве неотъемлемой части городского об-
лика, который оказывает влияние на формирование патриотических чувств 
у граждан. В частности, в видимых образах мемориалов реализованы сим-
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волы гордости за исторические победы, скорби по ушедшим героям и бла-
годарности к защитникам Отечества. Регулярное присутствие подобных 
символов в окружающей среде, несомненно, воздействует на человека – 
проходя мимо мемориала ежедневно, жители невольно вспоминают о ге-
роических страницах истории, проникаются уважением к предкам и ответ-
ственностью перед Родиной [3; 4; 9]. 

Кроме того, мемориалы и памятники в городе выполняют функцию 
общественного пространства, которое используется для проведения риту-
алов памяти. Ежегодно у Вечных огней и монументов Победы проводятся 
митинги, осуществляется возложение цветов, проходят встречи поколе-
ний. Подобные коммеморативные практики подкрепляют эмоциональную 
связь людей с историческим прошлым, в связи с чем патриотизм представ-
ляется не как абстрактное понятие, а выражается в форме пережитого 
опыта через проведенные коллективные церемонии [3; 6]. Таким образом, 
городская среда, обогащенная памятниками и мемориальными комплек-
сами, становится неотъемлемым элементом формирования национальной 
идентичности. 

На государственном уровне важность патриотической символики 
в городском пространстве подтверждается специальными програм-
мами. В Российской Федерации действует государственная программа 
патриотического воспитания граждан, предусматривающая поддержку 
проектов по увековечению памяти и обустройству памятных мест [7; 
8]. Молодежь активно привлекается в патриотически направленную 
деятельность, в том числе путем прямого участия в создании новых 
мемориальных объектов.  

Итак, в целях обеспечения более предметного понимания того, каким 
образом патриотические ценности могут быть визуально воплощены в ар-
хитектуре городской среды, рассмотрим конкретные примеры проектов, 
выполненных студентами. Молодые архитекторы через свои концепции 
предлагают собственное видение мемориальных пространств, которые бу-
дут гармонично дополнять облик городской среды. Так, например, 
ДВГУПС в городе Хабаровске инициировал проект создания сквера па-
мяти на своей территории [1], чтобы увековечить историю университета и 
подвиги его студентов и сотрудников в разные эпохи. В рамках учебного 
проектирования студентка ТОГУ разработала концепцию мемориального 
комплекса, который одновременно служил бы местом памяти и органично 
вписывался в инфраструктуру (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Проект сквера памяти ко Дню Победы для ДВГУПС 

 
Проект студентки ТОГУ для ДВГУПС представляет собой компакт-

ный мемориальный комплекс; центральным элементом композиции высту-
пает массивная стела в форме пятиконечной звезды – символа героизма и 
победы, широко распространенного в национальной культуре. Стела до-
полнена боковой плоскостью с текстовым фрагментом. В центре ком-
плекса расположен вечный огонь. Планировочная структура проекта 
направлена на создание камерной и одновременно торжественной атмо-
сферы. Пешеходные дорожки организуют композицию, ведущую посети-
телей к памятнику, а асимметричное озеленение формирует эстетически 
законченное пространство. Основными функциями проекта в контексте 
формирования общественного пространства на территории вуза стано-
вятся мемориальная (сквер рассматривается как место памяти и почита-
ния героев), социальная (создается площадка для проведения памят-
ных мероприятий), и эстетическая (внешний облик пространства в це-
лом улучшается). Таким образом, проект можно назвать многофункци-
ональным.  

На рисунке 2 представлен один из трех конкурсных проектов Ме-
мориального комплекса в селе Князе-Волконское «Сквер памяти»: 

 
Рисунок 2 – Проект «Сквер памяти» 

 
Отметим, что представленный проект представляет собой благоустро-

енный сквер с центральной площадью, оформленной лаконичным мону-
ментом в виде стилизованной буквы «V» – символа Победы. Памятник до-
полнен световым оформлением, а пространство вокруг организовано в 
виде аллеи и зоны отдыха. Проект решает две задачи; функциональную – 
создает комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха, и 
символическую – формирует точку патриотической памяти. Визуальная 
доминанта в форме буквы «V» легко считывается обществом благодаря её 
закрепленности в российской культуре в качестве символа Победы. 

На рисунке 3 представлен второй конкурсный проект Мемориального 
комплекса в селе Князе-Волконское «Свиток Памяти»: 

 

 
Рисунок 3 – Проект Мемориального комплекса в селе Князе-Волкон-
ское «Свиток памяти» 

 
Проект ориентирован на создание мемориальной площади с плавными 

линиями мощения и центральным памятником, стилизованным под разве-
вающееся полотнище или волну. Динамичный образ сопровождается про-
думанным озеленением (дендропланом); структурируется общественное 
пространство и формируется центральное место городской среды. Невос-
требованная ранее территория организуется под мемориальный комплекс. 

Также проект Мемориального комплекса в селе Князе-Волконское 
был разработан еще одной группой студенток, которые сфокусировались 
на тематике почтения воинского подвига; фрагменты проекта «Мемори-
альный комплекс 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в 
селе Князе-Волконское» представлены на рис. 4: 

На представленной композиции изображены визуализации студенче-
ского проекта мемориального комплекса с центральной скульптурой в 
виде сцепленных рук и благоустроенным пространством, наполненным 
цветниками, скамейками и символическим огнем. Комплекс задуман как 
общественное пространство, одновременно выполняющее функции места 
памяти и социальной встречи. В основе мемориального комплекса лежит 
идея единства, преемственности поколений и уважения к подвигу защит-
ников Отечества. 
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Рисунок 4 – Проект «Мемориальный комплекс 64-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой бригады в селе Князе-Волконское» 

 
Итак, опираясь на приведенные проекты мемориальных комплексов, 

разработанных студентами, отметим, что несмотря на наличие различий в 
контекстах, все проекты объединяет стремление выразить через архитек-
туру патриотические идеалы и ценности отечества. Прежде всего, практи-
чески во всех мемориальных комплексах присутствуют узнаваемые сим-
волы Победы и памяти, которые и объединяют их между собой. Вместе с 
этим, студенческие проекты отличаются тем, что представленные в них об-
разы стремятся выйти за рамки шаблона и обогатить образный ряд мемо-
риалов страны, широко представленных практически в каждом городе или 
населенном пункте. 

Не менее важную роль во взглядах студентов играет и пространствен-
ная организация мемориального комплекса. Студенты-архитекторы проек-
тируют мемориальные комплексы таким образом, чтобы обеспечить воз-
можность их массового посещения; зачастую представляются широкие 
площадки для собраний, оси симметрии, направляющие посетителя к цен-
тральному монументу; композиция направлена на то, чтобы вызывать у по-
сетителя чувство торжественности. Одновременно пространство распола-
гает к индивидуальному посещению, поэтому обычно предполагается 
наличие скамеек, обилие озеленения, создание тихих уголков. Отдельно 
также стоит отметить включаемую текстовую информацию и докумен-
тальные элементы в дизайн мемориалов. Студентами предлагается исполь-
зовать для этого плиты с именами, мемориальные доски с датами и фак-
тами, цитаты из писем фронтовиков или исторические справки. 

Опираясь на приведенную обобщенную характеристику проектов сту-
дентов, заметим, что современные тренды в студенческой архитектуре ме-
мориальных объектов связаны с отказом от формального воспроизведения 
традиционных моделей памятников в пользу поиска новых средств выра-
жения. При этом наиболее яркие символы патриотизма, героизма, Победы 
и Родины сохраняются. Заметим, что современные мемориалы призваны 
не только фиксировать исторические события, но и создавать пространства 
для осмысленного взаимодействия людей с историей через архитектуру, 
т.е. гармонично встраиваться в городскую среду; данная задача в полной 
мере решается проектами, созданными студентами. 

Критически оценивая участие студентов в разработке мемориальных 
проектов, стоит признать, что данный процесс является важным как в кон-
тексте формирования и улучшения городского облика, в том числе с при-
влечением активной молодежи, так и профессиональной подготовки, а 
также патриотического воспитания. Через работу над проектами памятни-
ков и скверов памяти обучающиеся осваивают архитектурные технологии, 
композиционные приемы и проектную культуру, помимо прочего, погру-
жаются в социокультурный контекст; нередким проявлением работы ста-
новится осмысление вопросов исторической справедливости, националь-
ной идентичности, коллективной памяти и общественного единства, по-
скольку только переживание смыслов позволяет создавать мемориальные 
комплексы.  

На наш взгляд, подобная практика активного привлечения студентов в 
создание визуального воплощения патриотизма должна приобретать все 
более массовый характер. Сегодня существует объективная необходи-
мость в обновлении и создании новых мемориальных пространств, в целях 
чего должна обязательно привлекаться молодежь, которая склонна к созда-
нию интегрированных мемориальных пространств, органично связанных с 

городской средой. Для современного поколения студентов-архитекторов 
характерной видится значимость не столько монументальности, сколько 
возможности личного, эмоционального взаимодействия с памятным про-
странством. Обучающимися предлагаются открытые и эмоционально 
насыщенные формы, которые основаны на активом взаимодействии чело-
века с окружающей средой и инфраструктурой. 

Таким образом, участие студенческой молодежи в проектировании ме-
мориальных комплексов сегодня становится ответом на потребность обще-
ства в сохранении и актуализации исторической памяти, механизмом по-
вышения качества образовательного процесса в архитектурных образова-
тельных организациях, а также инструментом формирования патриотиче-
ского сознания через личную включенность в процессы сохранения бога-
того культурного и исторического наследия России одновременно. 

Формируемые в рамках студенческих проектов концепции зачастую 
сочетают уважение к классическим символам памяти (звезда, вечный 
огонь, образ солдата) с новыми взглядами на пространственные решения. 
Следует подчеркнуть, что поддержка подобных студенческих инициатив 
«со стороны» имеет особое значение, поскольку способствует развитию 
профессиональной компетенции будущих архитекторов, повышает куль-
турную ценность общественных пространств и укрепляет позиции патрио-
тического воспитания как важного направления государственной поли-
тики, косвенно, но неизменно реализуемого в процессе преобразования го-
родской среды. 

 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет 

утверждать, что студенческие архитектурные проекты мемориальных ком-
плексов играют значимую роль не только в сохранения исторической па-
мяти и визуализации патриотических ценностей, но и в формировании со-
временной городской среды. Включение молодых архитекторов в про-
цессы проектирования объектов памяти способствует переосмыслению 
функций городской архитектуры как среды, которая одновременно соче-
тает в себе и решает эстетические, воспитательные и пространственно-со-
циальные задачи. Создаваемые студентами мемориальные пространства не 
являются изолированными объектами. Студенты придерживаются пози-
ции о том, что мемориальные пространства должны включаться в пеше-
ходные маршруты и структурировать общественные зоны. Таким образом, 
проекты становятся важным инструментом благоустройства, способ-
ствуют повышению комфортности и выразительности городской среды. 

Особенно стоит подчеркнуть, что современные студенческие проекты 
фокусируются на создании пространств, в которых символика и архитек-
тура органично сочетаются с элементами рекреации, навигации, озелене-
ния и взаимодействия с природным ландшафтом. Иными словами, реали-
зуется интегративная функция, благодаря чему мемориальные комплексы 
не только сохраняют ритуально-патриотическое значение, но и становятся 
полноценными общественными пространствами, отвечающими принци-
пам привлекательности, функциональности и доступности. Именно в по-
добном визуальном воплощении патриотизма и заключается современный 
подход к мемориальной архитектуре со стороны студенческой молодежи, 
которая отходит от формализации к созданию пространств социокультур-
ного назначения. Вклад студентов в развитие мемориальной архитектуры 
следует рассматривать как часть стратегии формирования качественной, 
культурно значимой и символически насыщенной городской среды, отве-
чающей требованиям современного времени. 
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Student projects of the memorial complex as an element of improvement in the context of 
Russian identity and visual embodiment of patriotism 

Garnaga A.F., Gromenko I.V., Nishimnykh Yu.A., Savkova N.V. 
TSU 
The article is devoted to the analysis of student architectural projects of memorial complexes as 

an element of urban development in the context of Russian identity and visual embodiment 
of patriotism. The role and significance of architectural monuments and memorial spaces in 
shaping the socio-cultural appearance of the city and preserving historical memory are 
considered. Particular attention is paid to the participation of students in the development of 
concepts and design solutions aimed at combining patriotic symbols within the framework 
of a modern comfortable urban space. It is noted that modern student projects combine 
traditional images (star, eternal flame, sculptural groups) with current trends in architectural 
integration, landscaping, recreation and accessibility. It is emphasized that student initiatives 
not only contribute to the development of civic responsibility in young people, but also 
enrich the visual and spatial structure of settlements. The article presents and analyzes 
specific examples of student works developed on the basis of TNU. Based on the results of 
the conducted research, conclusions are made about the high significance of such projects 
for the sustainable development of the urban environment and the formation of patriotic 
consciousness. 

Keywords: memorial complex, improvement by student youth, visual embodiment of patriotism 
by students, Russian identity in memorial complexes, student projects of memorial 
complexes. 
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Градостроительные стратегии борьбы с депопуляцией  
в арктических регионах России (на примере г. Воркута) 
 
 
 
Даутов Андрей Алексеевич 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно- строительный 
университет, Top.sapp@yandex.ru 
 
В статье описываются градостроительные подходы к решению важнейшей про-
блемы современных арктических городов, на примере российского арктиче-
ского города Воркута. Анализируются причины и масштабы депопуляции, вы-
являются ключевые факторы с градостроительной точки зрения, влияющие на 
отток населения. На основе анализа предлагается комплексная модель про-
странственного преобразования города, основанная на трёх принципах: Ком-
пактизации, климатической адаптации и функциональной диверсификации. В 
соответствии с предложенными принципами описываются рекомендации по 
преобразованию городской среды, включающие создание защищенных обще-
ственных пространств, модернизацию жилой застройки и развитие системы 
«теплых» коммуникаций. 
Ключевые слова: депопуляция, арктические города, Воркута, городская среда, 
компактный город, климатическая адаптация, пространственная реорганиза-
ция, моногорода. 
 
 
 

Проблема депопуляции арктических территорий России приобретает осо-
бую актуальность в контексте стратегической важности данных регионов 
[1, с. 25]. Город Воркута, расположенный за полярным кругом в Респуб-
лике Коми, представляет собой яркий пример арктического моногорода, 
столкнувшегося с масштабной депопуляцией. Основанный в 1936 году как 
центр угледобывающей промышленности, город за последние 30 лет поте-
рял более 65% населения: с 115,6 тысяч человек в 1989 году до 52,7 тысяч 
в 2022 году [3, с. 45]. 

Традиционные подходы к решению проблемы депопуляции, сфокуси-
рованные преимущественно на экономических и административных ме-
рах, показали ограниченную эффективность [4, с. 112]. В этой связи осо-
бую значимость приобретает градостроительный подход, рассматриваю-
щий пространственную организацию города как ключевой фактор его жиз-
неспособности в экстремальных арктических условиях. 

Целью данного исследования является разработка комплексной градо-
строительной стратегии противодействия депопуляции арктических моно-
городов на примере Воркуты. 

 
Депопуляция Воркуты: масштабы, причины, пространственные 

проявления 
Демографическая ситуация г. Воркута. История динамика и ее 

особенности. 
Наиболее выраженным примером устоявшейся тенденции арктиче-

ской депопуляции среди городов Российской Арктики демонстрирует го-
род Воркута. Анализ демографической динамики позволяет выделить хро-
нологию сокращения населения города. В период 1989-1998 годов проис-
ходило резкое сокращение численности населения, связанного с экономи-
ческим кризисом и структурной перестройкой экономики а также с начи-
нающимся периодом деиндустриализации. За этот период численность 
населения сократилась на 26,6% [5, с. 67]. С 1999-2008 год появилась крат-
косрочная тенденция к относительной стабилизации с умеренными тем-
пами сокращения численности населения (на 15,9%). В 2009-2022 годы ха-
рактеризовались периодом ускоренной депопуляции, связанной с кризи-
сом в угледобывающей отрасли и закрытием ряда шахт. За этот период 
численность населения сократилась до 52,7 тыс. человек (на 26,2%) в этот 
же период, запущена градостроительная программа «Управляемого сжа-
тия» [3, с. 47]. Особенностью демографических процессов является значи-
тельное преобладание миграционного оттока (26,8 на 1000 жителей) над 
естественной убылью населения (3,2 на 1000 жителей) [6, с. 89]. 

 
Пространственное проявление депопуляции 
Сокращение численности населения привело к формированию ярко 

выраженной пространственной поэтапной дифференциации для г. Вор-
кута: 

1. Ядро – центральная часть города и прилегающие жилые кварталы 
(около 25% застроенной территории) [7, с. 112]. 

2. Интерзона – периферийные районы города с частично заброшен-
ной жилой застройкой (около 35% застроенной территории) [7, с. 113]. 

3. Постзона – посёлки-спутники Воркуты, где большая часть жи-
лого фонда заброшена (около 40% застроенной территории) [7, с. 115]. 

 
Градостроительные факторы депопуляции 
Анализ пространственной структуры Воркуты и миграционных про-

цессов позволяет выделить ключевые градостроительные факторы, усили-
вающие тенденцию депопуляции: Низкая климатическая адаптирован-
ность городской среды. Несмотря на экстремальные климатические усло-
вия и наличие проектов адаптируемых общественных пространств, город-
ская среда Воркуты всё еще обладает низким уровнем защиты от неблаго-
приятных климатических воздействий, особенно остро проблема может 
проявляться при реализации программ переселения [9, с. 78]. Неэффектив-
ная пространственная организация в виде радиально-кольцевой структуры 
города обладает низкой плотностью застройки и приводит к высоким ин-
фраструктурным издержкам и транспортным затратам [10, с. 45]. 

Монофункциональность городских территорий создает эффект 
«спальных пустынь» с ограниченным набором активностей [11, с. 92]. В 
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результате монофункциональности в большинстве поселений слабо раз-
вита непроизводственная инфраструктура. Планировка жилых массивов 
подчинена особенностям работы градообразующего завода. Вся городская 
среда формировалась вокруг потребностей угледобывающих предприятий, 
а не комфорта жителей. В свою очередь жилые массивы проявляют тен-
денцию к деградации. Значительная часть жилого фонда (около 42%) пред-
ставлена зданиями 1950-1970-х годов постройки пригодными для разме-
щения в умеренном климате и не адаптированные к суровым условиям 
Арктики. [12, с. 67]. Значительно усугубляющим фактором является дефи-
цит качественных общественных пространств, а их низкий уровень адап-
тации к климатическим условиям усложняет их использование, особенно в 
зимний период [13, с. 114]. Психологический аспект приведенной пробле-
матики создает депрессивный визуальный образ города, негативно влияю-
щий на восприятие города жителями [14, с. 98]. Выявленные факторы де-
популяции требуют разработки комплексной модели пространственного 
преобразования города. 

 
Концептуальная модель пространственной трансформации Вор-

куты 
Методологические основы модели 
В основу предлагаемой концептуальной модели положены следующие 

методологические принципы: 
1. Компактизация – исходя из пространственной дифференциации 

имеет место принцип концентрации городской активности на ограничен-
ной территории с высоким качеством среды.  

2. Климатическая адаптация – формирование городской среды, 
учитывающей экстремальные арктические условия. 

3. Многофункциональность – создание многофункциональных 
пространств, способных адаптироваться к меняющимся потребностям. 

4. Инфраструктурная оптимизация – преобразование инфра-
структурных систем с учетом реальной численности населения и исполь-
зуемых территорий. 

5. Идентичность – сохранение и развитие уникальной арктической 
идентичности города с учетом потребностей коренного населения и их тра-
диций. 

6. Социальная связанность – формирование среды, стимулирую-
щей социальные взаимодействия. 

 
Структурная организация модели 
Предлагаемая модель пространственной трансформации Воркуты 

предполагает переход от радиально-кольцевой структуры к компактной 
полицентрической структуре с ясно выраженными функциональными яд-
рами Центральное ядро города – компактная территория (около 5 кв. км), 
включающая исторический центр Воркуты с концентрацией администра-
тивных, культурных, образовательных и коммерческих функций. [16, с. 
83]. Обязательным условием центрального ядра станет расположение 
удобных транспортных узлов, позволяющих добираться к местам прило-
жения труда. Жилые кластеры – компактные жилые образования (3-4 
кластера) с локальными общественными центрами [16, с. 85]. Они могут 
быть представлены капитальными сооружениями или модернизирован-
ными существующими жилыми домами. Основной задачей кластеров на 
ранних этапах будет являться стабилизация количества населения с наибо-
лее оптимальной плотностью в 30-35 чел./га. Производственно-логисти-
ческие зоны – модернизированные промышленные территории, связан-
ные с действующими предприятиями и перспективными направлениями 
экономической диверсификации [16, с. 87]. Система «теплых» коммуни-
каций – сеть крытых пешеходных маршрутов, соединяющих ключевые 
элементы городской структуры, сеть крытых магистралей для движения 
общественного транспорта в городской среде. [16, с. 90]. Буферные при-
родные зоны – территории контролируемой ренатурализации, выполняю-
щие роль экологического каркаса. При выполнении сценария «управляе-
мого сжатия» будут высвобождаться территории, такие территории подле-
жат ренатурализации, которая позволит восстановить хрупкую арктиче-
скую природную систему [16, с. 92]. Зоны перспективного редеве-
лопмента – территории с заброшенной застройкой, для которых опреде-
лены сценарии дальнейшего использования, не считая территорий, подле-
жащих ренатурализации [16, с. 95]. 

 
Ключевые градостроительные решения для противодействия де-

популяции 
Создание системы защищенных общественных пространств 
Для Воркуты предлагается формирование многоуровневой системы 

общественных пространств, адаптированных к арктическим условиям: 

1. Крытый общественный центр «Полярная звезда» – мно-
гофункциональный комплекс в центральной части города, объединяющий 
культурные, образовательные, рекреационные и коммерческие функции, с 
системой атриумных пространств и зимних садов. Организация основного 
пересадочного узла в системе крытых линий общественного транспорта. 
[22, с. 76]. 

2. Локальные общественные центры микрорайонов – компакт-
ные пространства с центральным атриумом в каждом жилом кластере, 
обеспечивающие базовые потребности жителей в услугах и социальных 
контактах и доступ к общественному транспорту вне зависимости от по-
годных условий. [22, с. 78]. 

3. Всесезонные рекреационные пространства – включающие кры-
тый рекреационный парк, всесезонный спортивный комплекс, защищен-
ные маршруты для активного отдыха, а также адаптируемые к климату об-
щественные пространства. [22, с. 80]. 

 
Формирование системы «теплых» коммуникаций 
Одним из важных элементов климатической адаптации городской 

среды и повышения уровня доступности для населения в неблагоприятные 
погодные периоды - является создание системы «теплых» коммуникаций. 
Предлагается создание крытых пешеходных галерей - системы светопро-
зрачных конструкций с поддержанием комфортной температуры, соединя-
ющей ключевые объекты в центральной части города [23, с. 93]. Система 
теплых переходов между зданиями – наземных, надземных и подземных 
переходов в жилых кластерах, особенно между жилыми зданиями и объек-
тами социальной инфраструктуры [23, с. 95]. Системы крытых галерей и 
пешеходных переходов будут интегрированы в транспортную структуру, 
отвечающую тем же требованиям – теплые автобусные остановки, транс-
портные узлы с функцией общественных центров, крытые парковки [23, с. 
97]. 

 
Модернизация жилого фонда 
Для Воркуты предлагается многосторонний, но являющийся класси-

ческим подход к модернизации жилого фонда. Подход включает в себя 
энергоэффективную реконструкцию перспективного жилого фонда с утеп-
лением фасадов, заменой светопроницаемых конструкций с учетом их 
энергоэффективности, модернизацию инженерии, внедрение «умного 
дома» для зданий в пределах компактной городской структуры. Важней-
шим аспектом станет отбор зданий для их реконструкции с учетом износа, 
перспективности и состояния. [24, с. 82]. В виду диверсификации эконо-
мики и уплотнения застройки, имеет смысл провести адаптацию первых 
этажей для общественных функций с размещением объектов обслужива-
ния, для улучшения показателей компактизации города. [24, с. 85]. 

 
Функциональная диверсификация городского пространства 
Для преодоления монофункциональности предлагается стратегия 

функциональной диверсификации. Стратегия включает в себя создание об-
разовательного кластера – Арктический технопарк, филиал университета, 
центр компетенций по арктическим технологиям, и другие образователь-
ные учреждения, направленные на образовательную деятельность и воз-
можности реализации будущих поколений в пределах города [25, с. 78]. 
Подобные решения привлекают студентов и ученых, что позволит повы-
сить приток населения в долгосрочной перспективе. Пример – город 
Тромсё в Норвегии и создание в нём Арктического университета. Форми-
рование культурно-туристического кластера – музейно-выставочный ком-
плекс «Воркутауголь», «Музей ГУЛАг», инфраструктура для научного ту-
ризма, этнокультурный центр народов Севера. [25, с. 80]. Развитие про-
фильных производственных функций – центр производства арктической 
техники, предприятия по глубокой переработке местного сырья, логисти-
ческий центр [25, с. 83]. 

 
Управляемое сжатие городской структуры 
История управляемого сжатия Воркуты началась примерно два деся-

тилетия назад. Бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор закрыл поселок Руд-
ник, с которого город и начинался. Для многих жителей было сложно при-
нять, что поселок, где находились первые шахты и управление геологией, 
вдруг стал «призраком». Это был первый шаг в процессе управляемого 
сжатия города. 

Воркута была создана как центр добычи угля для советского государ-
ства. В 1957 году там работало более 20 шахт, и практически у каждой был 
поселок-спутник. Однако после распада СССР и последующих экономиче-
ских изменений многие шахты закрылись, что привело к оттоку населения. 
Воркута является одним из самых сжимающихся городов России — с 1989 
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года численность населения сократилась почти в два раза. Именно эта де-
мографическая ситуация потребовала новых подходов к городскому управ-
лению. Официально программа «Управляемого сжатия» в Воркуте была 
запущена для смягчения проблем, связанных с содержанием инфраструк-
туры при сокращающемся населении. С 2017 года на муниципальном 
уровне реализуется программа «Комплексное градоэкономическое преоб-
разование Воркуты».  

За последние годы в рамках этой программы были расселены не-
сколько поселков. В 2022 году власти переселили в город жителей микро-
района Советский, полностью отключив его от коммуникаций. В 2023 году 
был окончательно закрыт поселок Комсомольский. За три этапа про-
граммы в Воркуту переселили 385 семей и отключили 26 домов в четырех 
расселенных поселках. Экономия составила 84 миллиона рублей, которые 
были направлены на благоустройство города. Сегодня процесс управляе-
мого сжатия Воркуты продолжается под руководством местной админи-
страции, которая стремится создать более компактный, но комфортный для 
проживания город в условиях Крайнего Севера. В рамках проведенного ис-
следования и предложенной концепции предлагается более системный 
подход к этому процессу. Комплексное зонирование территории по пер-
спективности развития – выделение зон активного развития, стабилизации, 
управляемого сжатия и ренатурализации. [26, с. 92]. Продолжение усилий 
по переселению из неперспективных районов – муниципальная программа 
предоставления жилья в перспективных районах, система финансовых сти-
мулов для добровольного переселения [26, с. 94]. Оптимизация инфра-
структурных систем – модернизация систем теплоснабжения, внедрение 
автоматизированных систем управления, оптимизация маршрутов обще-
ственного транспорта [26, с. 97]. 

 
Механизмы реализации предлагаемой стратегии 
Нормативно-правовое обеспечение 
Возможные механизмы нормативно-правового обеспечения концеп-

ции требуют корректировки существующей градостроительной докумен-
тации включая разработку «Арктического» генерального плана, основан-
ного на приведенных выше принципах развития [27, с. 76]. Со стороны му-
ниципальных властей необходимы специальные программы и проекты, 
например, «Компактный город», программа реновации жилого фонда, про-
грамма энергоэффективной реконструкции [27, с. 78]. Для обеспечения ор-
ганизации преобразование и реализации предложенных решений необхо-
димо создание специализированного комитета развития Воркуты, проект-
ного офиса, системы общественного участия [27, с. 80]. 

Экономические механизмы 
Предложенная концепция развития города требует значительных фи-

нансовых и ресурсных затрат. В качестве примера обеспечения реализации 
концепции предлагается создание федеральных целевых программ, регио-
нальных программ, использование муниципального бюджета, средств гра-
дообразующих предприятий и частных инвестиции, том числе средства на 
запуск и развитие новых промышленных предприятий [28, с. 92]. Предла-
гается также разработать и запустить механизмы государственно-частного 
партнерства – концессионные соглашения, соглашения о комплексном раз-
витии территорий, контракты жизненного цикла [28, с. 95]. С точки зрения 
макрофинансирования предлагаются Экономические стимулы для жите-
лей и бизнеса – льготная ипотека, субсидии на энергоэффективную модер-
низацию, налоговые льготы для предприятий [28, с. 97]. 

 
Этапы реализации стратегии 
Реализация предлагаемой стратегии должна носить поэтапный харак-

тер: 
1. Первый этап (2025-2027 гг.) – стабилизация и планирование: раз-

работка нового «Арктического» генерального плана, реализация пилотных 
проектов общественных пространств и модернизации зданий, запуск про-
граммы переселения [29, с. 112]. 

2. Второй этап (2028-2032 гг.) – активная трансформация: строи-
тельство ключевых объектов инфраструктуры, развитие инновационно-об-
разовательного кластера [29, с. 115]. 

3. Третий этап (2033-2035 гг.) – закрепление результатов: заверше-
ние формирования компактной городской структуры, ренатурализация за-
брошенных территорий, создание полноценной системы теплых коммуни-
каций [29, с. 117]. 

Показатели эффективности реализации стратегии 
Реализованная концепция развития города требует оценки эффектив-

ности её применения. В качестве оценочных показателей предлагается ис-
пользование прежде всего оценки демографического состояния. Результа-
том реализации должно стать снижение темпов миграционного оттока с 
26,8 до 10-12 на 1000 жителей и стабилизация численности населения на 

уровне 45-50 тысяч человек [30, с. 78]. Результатом пространственных и 
инфраструктурных преобразований должны стать сокращение используе-
мой территории города на 40-50%, повышение плотности населения в ос-
новном центре региона до 25-30 чел./га [30, с. 80] и снижение затрат на 
содержание инфраструктуры на 25-30% за счет оптимизации территорий, 
сокращение энергопотребления жилого фонда на 40-45% [30, с. 82]. Соци-
альным показателем выступает повышение удовлетворенности жителей 
качеством городской среды до 70-75%, рост гражданской активности [30, 
с. 85]. 

 
Заключение 
Разработанная модель пространственного преобразования Воркуты 

базируется на принципах уплотнения застройки, адаптации к климатиче-
ским условиям, разнообразия функций городской среды и программе 
«Управляемого сжатия». Основные направления включают создание ком-
пактной структуры города, организацию защищенных общественных зон, 
развитие утепленных транспортных связей, обновление жилого сектора и 
контролируемое сокращение городских территорий. 

Модель подразумевает переход от стандартной радиально-кольцевой 
городской модели г. Воркуты к системе функциональных кластеров, каж-
дый из которых выполняет определенную роль в общей пространственной 
организации города. Такая трансформация позволит не только сократить 
издержки на содержание городской инфраструктуры, но и создать каче-
ственно новую городскую среду, адаптированную к арктическим услови-
ями отвечающую современным требованиям комфорта и многофункцио-
нальности. 

Для воплощения этой модели необходимы не только серьезные инве-
стиции, но и специальные правовые и управленческие инструменты. Клю-
чевую роль играет участие жителей в преобразовании городской среды и 
формировании новой идентичности, соответствующей арктическому реги-
ону. Только через активное вовлечение местного сообщества возможно со-
здание по-настоящему устойчивой и жизнеспособной городской струк-
туры, способной противостоять тенденциям депопуляции. 

Разработанная градостроительная стратегия борьбы с депопуляцией 
представляет собой комплексный подход, интегрирующий пространствен-
ные, социальные, экономические и культурные аспекты развития города. 
Такая многоаспектность обеспечивает системное решение проблемы депо-
пуляции, адресуя как её причины, так и последствия. 

Наработки по преобразованию Воркуты могут быть применены при 
планировании развития других российских моногородов в Арктике, столк-
нувшихся с сокращением населения. Предложенная методология и прин-
ципы пространственной трансформации имеют универсальный характер и 
могут быть адаптированы к конкретным условиям других арктических го-
родов с учетом их специфики и особенностей. 
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Urban planning strategies to combat depopulation in the arctic regions of Russia (on the 
example of Vorkuta) 

Dautov A.A.  
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
The article describes urban planning approaches to solving the most important problem of modern 

Arctic cities, using the example of the Russian Arctic city of Vorkuta. The causes and scales 
of depopulation are analyzed, key factors from an urban planning point of view affecting the 
outflow of population are identified. Based on the analysis, a comprehensive model of 
spatial transformation of the city is proposed, based on three principles: Compactification, 
climatic adaptation and functional diversification. In accordance with the proposed 
principles, recommendations for the transformation of the urban environment are described, 
including the creation of protected public spaces, the modernization of residential buildings 
and the development of a system of «warm» communications. 

Keywords: depopulation, Arctic cities, Vorkuta, urban environment, compact city, climatic 
adaptation, spatial reorganization, single-industry towns. 
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Роль антропогенного преобразования природных ландшафтов  
в формировании речного фасада города 
 
 
 
Дорофеев Егор Павлович 
ст. преподаватель Высшей школы архитектуры и градостроительства, Тихооке-
анский государственный университет, 006091@pnu.edu.ru 
 
Статья посвящена влиянию последствий преобразования природных ландшаф-
тов на сохранение уникальности облика городов. Автор обращает особое вни-
мание на эволюцию рельефа в ходе территориального развития поселения, 
определяет причины негативных последствий от вмешательства человека в сло-
жившуюся естественную среду. На примере города Хабаровска рассматрива-
ются характерные особенности ландшафтов исторического центра. Также ана-
лизируется влияние на формирование панорамы речного фасада в северных и 
южных районах города. построенных на берегу Амура промышленных объек-
тов. В статье приводятся основные примеры преобразования ландшафта при-
брежной зоны города. Определяются основные направления трансформации 
природной ситуации и связанные с этим последствия. Цель статьи – проследить 
как антропогенное вмешательство в преобразование ландшафтов отражается на 
формировании ансамбля речного фасада города.  
Ключевые слова: преобразованный ландшафт, рельеф, речной фасад города, 
прибрежная зона, Хабаровск, история. 
 

Введение  
Проблемы, связанные с негативными последствиями трансформации 

природных ландшафтов общие для многих городов. Образ города склады-
вается не только из архитектурных объектов, но и из его природного окру-
жения: реки, рельефа и всего природного окружения. Преобразованные че-
ловеком природные ландшафты становятся искусственным ландшафтом, в 
значительной степени необратимо утратившим природную идентичность. 
Идет постоянный процесс нивелирования рельефа и уничтожение его гео-
морфологических особенностей. Особенно ярко эти изменения прослежи-
ваются на речном фасаде города Хабаровска. На современном этапе интен-
сификации территориального освоения городских территорий особенно 
важно учитывать ошибки и положительный опыт прошлого. В этом со-
стоит главная цель данного исследования.  

Хабаровск отличается уникальным ландшафтом и входит в состав 20 
подобных городов в России и 160 – в мире. Как и большинство однобереж-
ных городов, военный пост Хабаровка возник на наиболее удобном 
участке прибрежной территории в зоне естественной гавани реки Амур. 
Ландшафт ядра будущего города представлял собой водораздельный уча-
сток, раздробленный на три протяженных холма долинами малых рек. Хол-
мисто-увалистый участок крупного водораздела разделяет территорию Ха-
баровска на северную и южную части. Историческая центральная часть го-
рода располагается на Хабаровских высотах, рассеченных оврагами, реч-
ными долинами малых рек Чардымовки, Плюснинки и Лесопилки. От-
метки поверхности здесь достигают 90 м над уровнем моря. Перепады вы-
сот составляют до 60 м.  

 
Исторический центр г. Хабаровска. Этап начальных преобразова-

ний природного ландшафта 
Изначально характер рельефа в историческом ядре города продикто-

вал планировочную структуру, тесно связанную с главной водной артерией 
Дальнего Востока. Три первые главные улицы, начинаясь на высоких бе-
регах Амура, протянулись по гребням холмов. Улицы, проложенные па-
раллельно береговой полосе, были вынуждены пересекать заболоченные и 
временами затапливаемые долинные участки малых рек: Лесопилки, Чар-
дымовки и Плюснинки. Во второй половине ХХ века эти реки заключают 
в подземные коллекторы. В долине Плюснинки разбивается Уссурийский 
бульвар, в долине Чардымовки – Амурский. Несмотря на многометровые 
насыпные слои над бывшими руслами малых рек, планировочная струк-
тура этих территорий сохраняет память об историческом ландшафте. Река 
Лесопилка, заключенная в коллектор, исчезла полностью. Ее наличие вы-
дает только открытый выход подземного коллектора, который выглядит 
как сброс ливневой канализации.  

Первые шаги в преобразовании природных ландшафтов начались 
именно со строительства переправ через водотоки малых рек. На рыночной 
площади, располагавшейся на берегу в устье впадающей в Амур реки 
Плюснинки, складировались вязанки хвороста, который возчики прихва-
тывали с собой, чтобы, пересекая русла речек и овраги, укладывать его под 
колеса подвод. Стихийно сложившийся рынок, на котором встречались и 
торговали сплавляющиеся по Амуру китайцы и представители малых 
народностей Приамурья, а с основанием русского поселения – и русские 
купцы, стал местом будущего речного вокзала и первой благоустроенной 
набережной. Историк и краевед А. Ф. Вежновец, исследуя первые фотогра-
фии и акварели Хабаровска, обнаружил мыс, выходящий на берег Амура 
метров на 30. Мыс, как оказалось, был срыт, а грунт пошел на отсыпку 
первой набережной. На репродукции фотографии, сделанной В. Токарским 
(из фонда Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург, и 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, г. Хабаровск), 
видна береговая полоса с достаточно широкой прибрежной террасой и хол-
мистый берег, который в будущем станет городским парком. Вероятно, фо-
тография сделана после срезки тридцатиметрового мыса с дальнейшей 
подсыпкой его грунта на участок набережной и до начала августовского 
периода муссонных дождей, которые вызывают паводковый разлив вод рек 
Амур и Уссури (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Вид на участок надпойменной террасы (будущей набереж-
ной) и Амурский утес с Артиллерийской горы. 60-е годы XIX века 

 
Первые жители поселения осваивали лишь верхние и склоновые 

участки водораздельных холмов. Но и они требовали внесения изменений 
в природный ландшафт. Помимо вырубки тайги для строительства домов 
и устройства приусадебных участков требовалось террасировать участки 
склонов с достаточно выраженным уклоном их поверхности. На этом этапе 
застройки склоновые участки обживались выборочно на наиболее удобных 
местах. Нижние части склонов в районах переувлажненных долин малых 
рек (за исключением переправ) оставались практически нетронутыми.  

В ходе корректировки генерального плана Хабаровска был полнее 
учтен характер природного рельефа местности. Через 25 лет после основа-
ния поселения начали осваиваться и долинные участки малых рек, активи-
зировалось строительство по склонам водораздельных холмов. Их гребни 
послужили формированию главных улиц административно-общественной 
зоны. Склоны – разделились на участки производственной и жилой за-
стройки, которые занимали около 56% площади. Таким образом, более по-
ловины площади территории склонов уже к концу XIX века подверглась 
террасированию и укреплению подпорными стенками из подручных мате-
риалов. Значительную часть исторического центра занимали овражные 
территории, которые к этому времени были освоены только на 10-15 %. К 
началу XIX в. застройка еще незначительно нарушила объем зелёных мас-
сивов и несущественно деформировала силуэт природного рельефа. 

 
Современное состояние преобразованного ландшафта в историче-

ском центре Хабаровска 
На прибрежных холмистых участках продолжалась подрезка и терра-

сирование склонов, автомобильные дороги устраивались в выемках и 
насыпях рельефа. Первые путешественники (по словам А. Ф. Вежновца) 
описывали свое восприятие города с реки: «Именно благодаря своеобраз-
ному рельефу с его многочисленными складками, дома, поставленные на 
склонах, не закрывали друг друга и складывались в разнообразные пано-
рамы» (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Историческая фотография Хабаровска начала ХХ века 

 
На исторической фотографии можно видеть ярко выраженный рельеф, 

поддерживаемый силуэтом застройки. На снимке современного города 
(снятой примерно с той же точки) рельеф центрального холма настолько 
девальвирован застройкой, что практически перестал читаться. Здания пе-
рекрывают друг друга, доминируя не только над ландшафтом, но и над хра-
мом, построенным заново на Комсомольской площади. На снимке совре-
менного состояния береговой полосы исторического центра Хабаровска 
прослеживается явное нарушение масштабности, уполаживание склонов и 
нивелирование ландшафтной ситуации по отношению к масштабу высот-
ных зданий, построенных в непосредственной близости к Амуру (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Современный вид на застройку центральной историче-
ской части города с акватории реки Амур 

 
Если послевоенная застройка средней этажности (4-5 этажей) незна-

чительно повлияла на природную форму рельефа, то высотные здания (9 и 
более этажей) значительно деформируют существующий рельеф. Истори-
ческая (снимок В. В. Ланина. 60-е годы ХIX века) и современная фотогра-
фии сняты почти с одной точки Амурского утеса (Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Гора Средняя. Вид на будущую набережную от Амурского 
утеса 

 

 
Рисунок 5. Историческая фотография на Амурский утес (слева), 60-е 
годы ХIX века Современный вид на Амурский утес. Фото В. В. Ланина 
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На нижних фотографиях заметны следы нивелирования приречных 
склонов, но в целом ландшафт изменился без особых негативных послед-
ствий, благодаря сохранению и облагораживанию исходной природной си-
туации (Рис.5).  

За утесом ниже по течению Амура в продолжении первой очереди 
набережной расположился парковый комплекс стадиона имени В. И. Ле-
нина. Приемы застройки этой части береговой полосы носили более щадя-
щий характер по отношению к природному ландшафту.  

 
Северные прибрежные территории. 
Северные территории – холмистые с высокими крутыми берегами. Се-

верные окрестности города занимают Воронежские высоты с абсолют-
ными отметками от 150 до 200 м. В средней части этой территории в районе 
Львовских высот отметки достигают 100 м, на вершинах отдельных сопок 
– до 160 м. По мере приближения к территории, граничащей с центральным 
районом города, высотные отметки понижаются до 50 – 60 м. 

Железная дорога, вошедшая в эксплуатацию в 1898 году, соединила 
европейскую часть России с Дальним Востоком и дала импульс к созданию 
в городе крупных промышленных объектов. Начало активного развития 
промышленности в Хабаровске напрямую связано и с интенсификацией 
преобразований природного рельефа. Наибольшая степень антропогенной 
деформации ландшафта прибрежной полосы проявилась при строитель-
стве таких крупных объектов как: заводы, грузовой порт, ТЭЦ и жилая за-
стройка рабочих городков промышленных предприятий.  

Судостроительный завод «Осиповский затон» («Остон»), позже – 
завод им. С. М. Кирова введен в эксплуатацию в 1932 году. Участок, отве-
денный для строительства завода, представлял собой мелкосопочный 
ландшафт со значительным перепадом высотных отметок. Необходимость 
в подготовке площадок для возведения заводских цехов, складов, казарм, 
и других сооружений для расширения береговой полосы осуществлялись 
масштабные инженерные мероприятия. Береговые склоны подвергались 
взрывным работам с производством значительных объемов земляных ра-
бот и выкорчевке таежной растительности. Добыча строительного камня 
карьерным способом непосредственно на месте строительства привела к 
исчезновению уникального природного рельефа, а надпойменные террасы 
Амура обезображены глиняными карьерами. Связанная дамбой с полуост-
ровом Заячьим территория завода приобрела обширный затон для судов. 

Крупнейшее промышленное предприятие советского Дальнего Во-
стока, выпускавшеее подводные лодки, суда для научно-исследователь-
ских работ в море, а также суда рыболовецкие и корабли для военной фло-
тилии, с 2001 года объявлено несостоятельным и прекратило свою деятель-
ность. Сегодня вся инфраструктура находятся в заброшенном состоянии. 
На обширной территории бывшего флагмана судостроения функциони-
руют лишь мелкие производственные компании. На фотографии современ-
ного состояния заводской территории, даже спустя почти 100 лет от начала 
строительства, хорошо видны сохранившиеся следы преобразования при-
родного ландшафта (Рис. 5).  

 

 
Рисунок 7. Территория недействующего завода им. С. М. Кирова 

 
Завод «Дальдизель» (изначально завод «Арсенал») – старейший завод 

Хабаровска, основан в 1902 году на базе окружной артиллерийской мастер-
ской. Как и завод им. С. М. Кирова он относится к крупным промышлен-
ным объектам, расположенным в прибрежной зоне акватории реки Амур, 
промышленная площадка находилась в схожих природных условиях. Вы-
сокий берег, пораженный овражной эрозией, нуждался в больших площа-
дях выровненных участков для объектов завода. Если в случае со строи-
тельством судостроительного завода рельеф подвергался срезке и переме-
щению собственных грунтов на береговую полосу, то на территории завода 
«Дальдизель» проблема организации рельефа решалась за счет насыпных 

грунтов, толщи которых на некоторых участках превысили 25 м и сформи-
ровали в дальнейшем серьезные оползни. Неудобные для строительства 
фрагменты берегового склона стали заводским парком, что в некоторой 
степени компенсировало урон, нанесенный природному ландшафту. С 
2007 года деятельность цехов завода полностью прекращена. Отдельные 
участки сдаются в аренду частным предпринимателям. 

 
Южные прибрежные территории  
Южная равнинная часть города (с отметками рельефа от 30 до 70 м) 

располагается между Хабаровскими и Краснореченскими высотами, гра-
нича с предгорьями Хехцира. Территория в районе, приближенном к исто-
рическому центру, подвержена эрозийным овражным процессам, что при-
вело к необходимости погребения овражных участков протяженностью 
около 15 км. В прибрежной зоне, периодически подвергавшейся паводко-
вому затоплению и подтоплению надпойменных заболоченных участков, 
при возведении промышленных и гражданских объектов отметки рельефа 
повышены от двух до десяти метров. Катастрофическое наводнение 2013 
года потребовало в районе прибрежной застройки укрепления береговой 
полосы и устройства дамбы.  

Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота (ХРЭБ флота) 
на Артиллерийской протоке в затоне, оборудованном для зимней стоянки 
судов, вступила в строй в 1895 году. В 1933 году были возведены судоре-
монтные цеха и начал работу судоремонтно-судостроительный завод 
«Артзатон». Сейчас завод не функционирует. Затон по-прежнему исполь-
зуется для стоянки судов. 

Завод «Амуркабель» построен в 1956 году в южной части города на 
пологой части Амурской пойменной террасы. При строительстве предпри-
ятий в промышленном узле засыпались заболоченные участки и овраги, 
отметки рельефа повышены на 2-10 м. Сейчас и этот завод не эксплуати-
руется и находится в заброшенном состоянии. Рядом на берегу Амура в 
районах ул. Индустриальной и завода «Амуркабель» находятся площадки 
золоотвалов и отвалы песка, являясь источником загрязнения городской 
среды. 

Береговой ландшафт южной части города, имеющий слабо выражен-
ный характер, визуально не претерпел каких-либо значимых изменений. 
Но вмешательство человека в сложившуюся природную ситуацию не 
могло не сказаться на общей экологической ситуации. Повышение отметок 
рельефа на прибрежной зоне привело к нарушению естественного стока 
грунтовых и поверхностных вод к акватории Амура. Начались проблемы с 
переувлажнением грунтов на участках, прилегающих к насыпным терри-
ториям. Данная проблема сложна, но решаема. Она так же служит уроком 
последствий от вмешательства в природный ландшафт, как и инженерные 
мероприятия по преобразованию рельефа на холмистом типе рельефа.  

 
Заключение 
Рельеф на территории Хабаровска к началу XXI века был изменен 

практически на половине площади города. На поверхности накопилось от 
1 до 25 м искусственных грунтов, состоящих из промышленных и бытовых 
отходов, строительного мусора, перемещенных природных песчано-глини-
стых и крупнообломочных грунтов. Повсеместно ликвидировались овраги, 
засыпались долины мелких ручьев и речек. Трансформация рельефа в го-
роде происходит по нескольким направлениям: 

1) Общее фоновое повышение отметок поверхности и накопление тех-
ногенных отложений в среднем на1-2 м;  

2) Нивелирование рельефа за счет выравнивания и уполаживания 
склоновых участков; 

3) Заполнения отрицательных форм рельефа: овражной сети и долин 
малых рек, затапливаемых пониженных пойменных террас; 

3) Стирание индивидуальных особенностей рельефа за счет срезок 
склонов и холмов, рельеф которых сглаживается с более пологими перехо-
дами;  

4) Постепенное исчезновение естественного микрорельефа; 
5) Доминирование застройки над природным ландшафтом.  
Неблагоприятные последствия преобразования природного ланд-

шафта чаще всего несут необратимый характер, но, в отдельных случаях, 
вред некоторых антропогенных мероприятий может быть снижен частич-
ным восстановлением природного ландшафта и исходно существовавшего 
почвенно-растительного покрова.  

При освоении новых или ревитализации градостроительно освоенных 
территорий необходимо учитывать не только необходимость инжененр-
ных мероприятий для обеспечения безопасного и долговременного функ-
ционирования новых объектов, но и максимольное сохранение идентично-
сти природной ситуации.  
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Территории, пораженные овражной эрозией, могут стать резервными 
земельными участками, их освоение позволит создать многофункциональ-
ные рекреационные городские пространства.  

Бережное и продуманное отношение к природному ландшафту, осо-
бенно в зоне береговой полосы, не только сохранит его устойчивое состо-
яние, но будет способствовать сохранению идентичности исходной при-
родной ситуации, неповторимости и узнаваемости речного фасада города. 
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The role of anthropogenic transformation of natural landscapes in the formation of the river 
facade of the city 

Dorofeev E.P. 
Pacific State University 
The article is devoted to the impact of the consequences of the transformation of natural 

landscapes on the preservation of the unique appearance of cities. The author pays special 
attention to the evolution of the relief during the territorial development of the settlement, 
determines the causes of the negative consequences of human intervention in the existing 
natural environment. The city of Khabarovsk is used as an example to examine the 
characteristic features of the landscapes of the historical center. The influence of industrial 
facilities built on the banks of the Amur on the formation of the panorama of the river façade 
in the northern and southern areas of the city is also analyzed. The article provides the main 
examples of the transformation of the landscape of the city's coastal zone. The main 
directions of transformation of the natural situation and the consequences associated with it 
are determined. The purpose of the article is to trace how anthropogenic intervention in the 
transformation of landscapes is reflected in the formation of the ensemble of the river facade 
of the city.  

Keywords: transformed landscape, relief, river facade of the city, coastal zone, Khabarovsk, 
history. 
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В данной статье рассматриваются различные экономические аспекты для повы-
шения энергоэффективности в сфере дорожного хозяйства. В работе рассмот-
рены современные подходы и технологии по уменьшению энергозатрат, ис-
пользование альтернативных материалов, внедрение энергоэффективных реше-
ний систем управления энергией. 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, дорожное строительство, 
альтернативные материалы, энергозатраты, экономическая эффективность. 
 

В дорожном хозяйстве основы энергетической эффективности представ-
ляют собой комплексный подход, чтобы снизить энергозатраты на протя-
жении всех этапов существования дорог - от стадии сбора документации и 
проектирования до стадии утилизации уже отслуживших дорожных объек-
тов и материалов. Основными задачами в энергетической эффективности 
является – снизить выбросы углекислого газа, повысить устойчивость к 
климатическим изменениям, сократить потребление ресурсов, а также уве-
личить срок службы дорог и дорожных объектов.  

Основные аспекты энергетической эффективности могут проявляться 
в дорожных материалах (возможность вторичного использования таких 
материалов, как асфальт и бетон; внедрение инновационных материалов с 
минимальным углеродным следом; оптимизация различных составов до-
рожных смесей, уменьшая долю энергоемких компонентов). Помимо до-
рожных материалов, энергетическая эффективность также выявляется в 
проектировании дорог (способность сделать рациональный выбор марш-
рутов всех дорог, учитывая рельеф местности, чтобы минимизировать объ-
емы всех земляных работ; внедрение технологий компьютерного модели-
рования в проектирование дорог как уменьшение энергетических затрат на 
строительство). Можно также выделить такие же аспекты в строительстве 
дорог: включение энергоэффективной техники в строительство дорог, тем 
самым повышая эффективность строительных процессов; выбор местных 
поставщиков в качестве основных для минимизации транспортных пере-
возок. 

Классические технологии строительства дорог состоят из ряда после-
довательных операций, где каждая связана с большим расходом энергии. 
Для оценки энергетической эффективности необходимо рассмотреть клю-
чевые этапы строительства и их вклад в энергопотребление. Начнем с под-
готовительных работ, куда входит расчистка объекта, удаление раститель-
ности, выемка и планировка грунта. На данном этапе энергия расходуется 
землеройной техникой, транспортировкой грунта и утилизацией отходов. 
Следующим этапом является создание основания дороги при помощи 
прочного основания из песка, гравия, щебня, цементобетона. В данном 
случае основные энергозатраты обусловлены доставкой материалов до 
объекта, уплотнением слоев основания, обработкой бетонных поверхно-
стей. За этим этапом следует утройство покрытия, куда входит укладка ас-
фальтобетона или другого типа дорожного покрытия, где расход энергии в 
основном связан с производством самого асфальтобетона (или другого по-
крытия). После чего происходит обустройство инфраструктуры – устанав-
ливаются бордюры, дорожные знаки, барьеры и так далее. Энергия затра-
чивается на этом этапе при изготовлении и монтаже элементов обустрой-
ства. 

Дорожное строительство вызывает большую активность у инвесторов, 
поскольку вложения в строительство дорог очевидны, хотя высокие за-
траты не всегда прямые. По результатам статистического анализа, стало 
известно, что для нагрева материалов при изготовлении 1 тонны асфальта 
затрачивается 3,2 ГДж энергии, которые можно сравнить с 11,4 литрами 
дизеля. На асфальтобетонных заводах для создания горячего асфальтобе-
тона используется 99кВТ*ч/т энергии, а теплого асфальтобетона гораздо 
меньше – 63 кВТ*ч/т. Также можно отметить, что на создание 1 километра 
двухполосной автомобильной дороги из асфальтобетона затрачивается 7 
ТДж энергии, а на цементное покрытие – 5 ТДж. Строительные площадки 
используют разную технику, которая потребляет значительное количество 
топлива при строительстве новых дорог, реконструкции и ремонте старых. 
Среди самых энергозатратных машин можно выделить катки, асфальто-
укладчики, грейдеры и другие. 

Особую экономическую выгоду представляет собой повышение энер-
гетической эффективности в дорожной отрасли. Она может проявляться 
как на этапе создания, так и на самом этапе эксплуатации дорог. Главная 
экономия состоит в сокращении расходов на строительные материалы, по-
скольку современные инновационные технологии и материалы позволяют 
уменьшить траты на закупку и доставку материалов. Потребность в новом 
сырье и затраты снижаются за счет повторного использования асфальта. 
Также геосинтетика обеспечивает стабилизацию строительного грунта, 
тем самым сокращая использование щебня, а керамзит, снижая вес кон-
струкции, экономит на объеме материала. Еще одним аспектом является 
снижение энергетических и топливных затрат. Оптимизация строительных 
процессов (улучшение управления производством и уменьшение потери 
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энергии) и энергоэффективное оборудование (использование современных 
машин для потребления меньшего количества топлива) приводит к повы-
шению эффективности энергоресурсов. Улучшение качества покрытия 
увеличивает срок службы дорог, снизив частоту ремонтов. Специальные 
добавки при строительстве повышают устойчивость к влаге и морозам, а 
регулярные проверки могут предотвратить серьезные повреждения. 

Сокращение транспортных расходов для повышения энергетической 
эффективности происходит за счет местных материалов и переработке ста-
рых покрытий. Закупка строительных материалов у региональных является 
важным шагом к сокращению затрат на транспортировку. Близость постав-
щиков как следствие более короткого маршрута доставки снижает расход 
топлива и износ транспорта. Пройденные километры влияют на потребле-
ние топлива для строительных машин и амортизацию. Также благодаря 
близкого расположения поставщиков, материалы поступают быстрее к 
строительному объекту, что является важным при сжатых сроках строи-
тельства и повышает производительность. Сотрудничая с местными по-
ставщиками, появляется возможность создавать рабочие места и поддер-
живать малый бизнес, тем самым стимулируя развитие региона. 

Еще одним способом повышения энергетической эффективности яв-
ляется повторное использование асфальта. Значительно может сократить 
транспортные расходы применение переработанных материалов, к при-
меру, старого асфальтобетона. Вместо вывоза старого покрытия на поли-
гоны, его перерабатывают на месте или недалеко от стройплощадки. 
Именно это помогает исключить затраты на транспортировку строитель-
ных отходов и оплату полигонов. Уменьшая общий объем закупок и все 
транспортные расходы, новый асфальт частично заменяется переработан-
ным. С минимальным добавлением ресурсов инновационные технологии 
позволяют переработать строительные материалы. С помощью утилизации 
старого покрытия предотвращается загрязнение окружающей среды из-за 
отсутствия накопления отходов.  

Современные инновационные технологии играют главную роль в по-
вышении энергоэффективности дорожного строительства. Эти технологии 
направлены на сокращение потребления энергии, а также уменьшение вы-
бросов углекислого газа и минимизацию вреда окружающей среде. Рас-
смотрим несколько основных направлений технологического прогресса, 
которые соответствуют ключевым целям энергетической эффективности. 
Начнем с применения вторсырья, которое позволяет снизить необходи-
мость в добыче первичных ресурсов, тем самым уменьшая выбросы пар-
никовых газов и экономя энергию с использованием дробленого бетона в 
качестве заполнителя. Еще одним направлением являются альтернативные 
источники, где снижение зависимости от ископаемого топлива благодаря 
использованию возобновляемых источников энергии (солнечная и ветро-
вая энергия). Такие источники наиболее устойчивы к колебанию цены, по-
скольку солнечные панели используются на дорогах, а ветровые турбины 
вдоль магистралей. Энергоэффективные процессы строительства являются 
немало важным в повышении энергетической эффективности. Благодаря 
автоматизированным системам происходит оптимизация производства за 
счет потери энергии и повышении эффективностти при ускорении работ и 
снижении затрат (роботы-строители, 3D-печать и т.д.). Различные умные 
системы управляют трафиком, оптимизируя движение, снижая пробки и 
выбросы. Использование различных автономных транспортных систем по-
вышает эффективность использования дорожной инфраструктуры и сни-
жают количество аварий на дорогах. Это могут быть умные системы управ-
ления светофорами, различная инфраструктура для электромобилей и бес-
пилотников. 

Вклад государственных и частных капиталовложений имеет решаю-
щее значение, чтобы разрабатывать новые решения, которые ориентиро-
ваны на повышение энергоэффективности в сфере дорожного строитель-
ства. Такой вклад закладывает фундамент для того, чтобы перейти к наибо-
лее устойчивым и ресурсосберегающим технологиям, тем самым обеспе-
чивая долгосрочную экономию энергоресурсов и улучшая экологическую 
ситуацию в целом. Государство зачастую поддерживает большинство 
научных исследований, финансируя университеты, которые участвуют в 
разработке новых материалов и технологий. Некоторые гранты помогают 
оценить жизнеспособность и критерии использования таких новоразрабо-
танных идей на практике. Законодательство устанавливает определенные 
требования к энергетической эффективности в строительстве, простимули-
ровав компании к переходу на более экологичные методы. Многие мас-
штабные проекты послужили основой для испытания новых технологий, а 
обучение новых специалистов технологиям – очень важное направление. 
Существуют различные инженерные и строительные тренинги, курсы, 
направленные на знакомство с новейшими разработками. 

Частные компании и организации инвестируют в создание новых до-
рожных покрытий, которые повышают прочность и снижают затраты на 

эксплуатацию. Они помогают внедрить энергоэффективные ресурсы в 
виде новой строительной техники, а также способствуют сотрудничеству 
с научными институтами и университетами. Венчурные фонды стимули-
руют стартапы с новыми и интересными идеями для повышения энергоэф-
фективности.  

Наиболее перспективные проекты возникают в результате сотрудни-
чества государства и частного сектора (государственно-частного партнер-
ства). Государство может выступать гарантом инвестиций, предоставляя 
частным компаниям льготные кредиты, а также внедряя налоговое стиму-
лирование тем, кто участвует в повышении энергетической эффективно-
сти. Благодаря государственным органам происходит сертификация и 
внедрение лицензий частным фирмам на новые инновационные энергоэф-
фективные технологии для гарантии их надежности и безопасности. Неко-
торые пилотные проекты на государственном уровне могут стать основой 
новых инновационных решений и предложений со стороны частного сек-
тора. Проект в США «Solar Roadways» является инициативой правитель-
ства и частного сектора, направленной на создание дорожных покрытий с 
интегрированными солнечными панелями, которые способны вырабаты-
вать электроэнергию при помощи солнечного света, тем самым снижая за-
висимость от традиционных источников энергии. Похожая программа 
была в Европе «Waste-to-Roads», направленная на переработку материалов 
для создания дорожных покрытий. Пластик, стекло и другие отходы пре-
образуются асфальтовую массу, уменьшая необходимость первичной до-
бычи сырья. В России используется новый проект по технологии холод-
ного ресайклинга, являющийся методикой восстановления дорожного по-
крытия без использования разогрева и полной замены слоя, снизив затраты 
на энергию и материалы.  

Внедрение различных энергоэффективных направлений в строитель-
стве наталкивается на определенные преграды, которые делятся на финан-
совые, организационные. Зачастую финансовый вопрос является является 
основным тормозом для внедрения и распространения энергосберегающих 
технологий, поскольку главной проблемой является высокая начальная 
цена подобных проектов. Для реализации энергоэффективных технологий 
требуются существенные капиталовложения на этапе строительства. Уста-
новление современной изоляции и использование возобновляемых источ-
ников энергии (тепловые насосы и солнечные коллекторы), а также ис-
пользование энергосберегающих материалов требует больших вложений, 
чем традиционные способы строительства. Несмотря на то, что энергоэф-
фективные решения обеспечивают существенную экономию в будущем, 
благодаря сокращению расходов на эксплуатацию срок их окупаемости 
может составлять несколько лет. Зачастую у строительных организаций 
недостаточно капитала, чтобы полномасштабно внердрить новые эффек-
тивные технологии, а банковские учреждения неохотно выделяют финан-
сирование проектам с крупными стартовыми затратами при отсутствии га-
рантированной прибыли. Также налоговые послабления, субсидии и 
гранты могут существенно снизить финансовые риски для инвесторов и 
застройщиков, но их отсутствие снижает привлекательность таких техно-
логий. 

Существуют различные препятствия в организационной структуре 
внедрения энергосберегающих технологий. Современные энергоэффек-
тивные решения нуждаются в высококвалифицированных кадрах для раз-
работки, установки и сервисного обслуживания, однако ощущается не-
хватка экспертов с необходимыми компетенциями и опытом. Также част-
ные лица слабо осведомлены о достоинствах энергоэффективности. Мно-
гие склонны к экономии на начальных расходах, не рассмотрев будущую 
выгоду при строительстве. Согласование и получение различных разреше-
ний на использование на использование новых технологий может быть за-
труднительно, особенно для инновационных решений, которые не отра-
жены нормативной документации. 

В заключении необходимо отметить, что повышение энергетической 
эффективности связано с применением инновационных технологий, таких 
как использование переработанных материалов, альтернативных источни-
ков энергии и умных систем управления. Эти походы не только уменьшают 
затраты на дорожное строительство, но и увеличивают долговечность до-
рожных покрытий, что со временем уменьшаете частоту ремонтов. 
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В данной статье рассматривается компьютерное моделирование в среде 
nanoCAD на примере типовых зданий школ временного интервала, начиная с 
второй половины XX века по настоящее время. Рассматриваются несколько ва-
риантов моделирования, отличающиеся как использованием различных инстру-
ментов проектирования, так и последовательностью их выполнения. Задания 
классифицируются в зависимости от сложности объекта и от поставленной за-
дачи. Целью исследования является составление последовательности усложня-
ющихся заданий в рамках единого процесса проектирования. Задачи: проана-
лизировать типовые проекты школьных зданий с точки зрения геометрии архи-
тектурных форм и удобства относительно быстрого моделирования их в совре-
менных компьютерных САПР-системах. Методы исследования: сопоставитель-
ный анализ различный технологий получения модели заданного объекта. 
Ключевые слова: архитектурно-планировочное решение, геометрия зданий, 
компьютерное моделирование архитектурных объектов, системы автоматиче-
ского проектирования, урбанизация, архитектура, город, морфология город-
ской застройки, пространство. 
 

В истории развития архитектурных форм типовых школьных зданий совет-
ского периода, построение моделей которых будем исследовать в статье, 
на протяжении 75-летнего периода можно проследить определенное 
усложнение геометрии форм – от простого параллелепипеда форм школь-
ного здания на основе проектов архитекторов А.М.Степанова и И.А.Чека-
лина через усложнение формы в типовых проектах 65-426/1 и V-76 до раз-
нообразных по сложности современных проектов. В архитектурном об-
лике школ можно увидеть сразу несколько факторов: прежде всего, по 
функциональному назначению – школьное здание должно обеспечивать 
осуществление образовательного процесса со всеми его специфическими 
особенностями. «Особое положение среди типовых проектов школ, приня-
тых для строительства в 1945—1950 гг., занимал проект архит. Л. Степа-
новой. По сравнению с довоенными он обладал бесспорным преимуще-
ством: компактный план, наличие спортивного и актового залов... По этому 
проекту были построены в Москве более 50 школ…» [1]. 

На протяжении рассматриваемого периода, требования к проекту 
школ усложнялись – рост населения города неизбежно приводил к услож-
нению социальных связей, к усложнению инфраструктуры, стали учиты-
ваться не только экономические, но и экологические требования... Если 
раньше, в первой половине двадцатого века, количество школ в среднеста-
тистическом городе было не более двух десятков, то сейчас количество 
школ в Москве насчитывается более тысячи. «В проектировании школ тен-
денция к общему их укрупнению сочеталась с понижением этажности... 
Высота новых школ в основном была ограничена тремя этажами. В них 
предусматриваются спортивные залы, предметные кабинеты, просторные 
светлые рекреации» [1]. 

Школьные здания обычно узнаваемы по своему внешнему виду (экс-
терьеру) и по интерьеру, несмотря на все разнообразие стилей и дизайна 
среды. «Школьные здания советского периода в подавляющем большин-
стве строились по типовым проектам, которые гарантировали надежность 
несущих конструкций, минимальные расходы на проектирование и сжатые 
сроки привязки проекта. В любом городе России, бывших советских рес-
публик можно безошибочно узнать в застройке здание школы» [3]. Кроме 
того, школа зачастую служит как бы своеобразным центром микрорайона, 
в котором построена, и поэтому в той или иной степени оказывает влияние 
на ближайшее окружение и инфраструктуру городской среды. «Здание 
школы чаще всего имеет достаточно большие размеры в плане, поэтому 
она служит неким центром композиции всей застройки микрорайона» [2]. 
Поэтому школьные здания обычно вписываются в архитектурный ланд-
шафт микрорайона, и по стилю обычно соответствуют стилю ближайших 
зданий. Но при этом помимо архитектурного, культурно-исторического и 
социального контекста, необходимо учитывать и экологические требова-
ния. 

Теперь рассмотрим разные варианты процесса моделирования школь-
ного здания. Как указывалось в [4], в nanoCAD (как, впрочем, и в других 
аналогичных САПР-системах) существует несколько разных способов по-
лучить интересующую нас модель. Например, наиболее распространенный 
способ – это прямое моделирование, не использующее никаких функцио-
нальных зависимостей и связей между различными параметрами объекта. 
При таком подходе каждый элемент модели в случае его модификации ни-
как не повлияет на другие элементы, так или иначе связанные с ним. Это, 
с одной стороны, приводит к известной автономии процесса проектирова-
ния сложного объекта, поскольку отдельные его части можно моделиро-
вать независимо, но, с другой стороны, в случае необходимой коррекции 
объекта может привести (и обычно приводит) к существенной доработке 
всего проекта, что выливается в конечном итоге в излишние затраты тру-
доемкости. Впрочем, для относительно небольших и простых моделей та-
кой подход вполне оправдан. Более сложная методика – это так называемое 
параметрическое моделирование, при котором устанавливаются опреде-
ленные связи и функциональные зависимости между отдельными компо-
нентами проектируемого или моделируемого объекта. Оно наиболее рас-
пространено в сложных проектах, где существенно важно соблюсти мате-
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матические закономерности [5,6]. При таком подходе изменение некото-
рых параметров одной части модели приводят к перерасчету зависимых от 
них элементов (например, геометрические размеры или место положения 
одного корпуса влияют на размеры и положение второго). Это требует 
тщательной проработки взаимных связей и зависимостей между отдель-
ными элементами, что приводит к появлению отдельного этапа в процессе 
моделирования, предшествующего непосредственной работе в nanoCAD. 
На, зато эти трудозатраты окупаются автоматическим перерасчетом всего 
проекта в случае изменения некоторых базовых размеров элементов мо-
дели, влияющих на геометрические характеристики других элементов мо-
дели. И, наконец, третий вариант моделирования связан с активным ис-
пользованием встроенных в САПР языков программирования, на котором 
можно написать определенные процедуры построения сложно вычисляе-
мых геометрических параметров модели. Достоинствами такого подхода 
является относительная независимость математических вычислений, не 
привязанных к конкретному проекту (один раз написанный скрипт можно 
использовать в аналогичных случаях и в других проектах), автоматизация 
рутинных многократно повторяемых операций, которые при этом невоз-
можно свести к процедурам, размножения при помощи операции «мас-
сив», и относительная независимость программной части модели от трех-
мерно визуализируемой. К недостатку можно отнести повышенные требо-
вания к разработчику проекта или модели, т.к. знание одного из поддержи-
ваемых nanoCAD языка программирования не является повсеместным яв-
лением. Такой подход можно встретить при проектировании и моделиро-
вании сложных архитектурных форм, изобилующих различными геомет-
рическими закономерностями. 

В нашем случае ограничимся прямым моделированием, поскольку 
внешние облики школьных зданий достаточно просты, в них превалируют 
параллелепипедные формы, и лишь в последние годы наметилась тенден-
ция проектировать нестандартные здания. 

В качестве подробного примера разберем моделирования экстерьера 
(внешнего вида) типового двухкорпусного школьного здания типа 65-
426/1. В данном примере значение имеет не столько абсолютные размеры 
элементов, составляющих внешний вид объекта, сколько их относитель-
ные размеры в отношении друг ко другу [7]. 

Трудоемкость построения модели зависит от нескольких факторов. 
В первую очередь, многое зависит от степени подробности моделиро-

вания объекта (ограничиться ли только обобщенными поверхностями стен, 
оконных и дверных проемов, кровлей крыши, или разрабатывать сложные 
объекты «в глубину», учитывая их геометрические особенности. Кроме 
того, имеет значение отражается ли в компьютерной модели цветовое ре-
шение (колористика), фактура материала и т.п. Наиболее простой вариант 
– ограничиться только крупными геометрическими формами, не вдаваясь 
в подробную проработку деталей, т.е. построить грубую модель здания [8]. 

Существует несколько способов сформировать геометрическую мо-
дель средствами nanoCAD. 

Наиболее естественный – построение на основе имеющегося плана 
здания. Можно схематично представить следующую последовательность 
действий:  

1) на основе плана-подложки прочерчиваются внешние контуры стен 
обоих корпусов и межкорпусного коридора, используя 2d-примитивы (от-
резок, полилиния, прямоугольник); 

2) используя операцию «выдавливание», превращаем прямоугольники 
в параллелепипеды разной высоты. Таким образом, получаем первичную 
(необработанную) геометрическую модель объекта; 

3) используя операции «прямоугольный массив» и «вычитание» пре-
вращаем глухие боковые поверхности параллелепипедов в фасады. Для 
этого вначале создаем параллелепипеды с размерами оконных и дверных 
проемов, размножаем их посредством команды «Массив», и вычитаем из 
объемов параллелепипедов корпусов, после чего должны появиться ниши 
окон и дверей. 

4) на следующей стадии можно оформить крышу, используя различ-
ные приемы. Например, можно начать с утолщения и выдавливания кон-
тура плана, и затем перенесения получившегося объемного контура на уро-
вень верхних граней корпусов школы. (альтернативный вариант - исполь-
зовать готовые примитивы или внешние dxf-файлы с заготовками необхо-
димых форм). 

5) на заключительном этапе моделируется крыльцо и входы. 
На рисунке 3 показаны оконные и дверные проемы, а также начальный 

этап моделирования крыльца и крыши. 
Другой вариант построения - непосредственно формировать объемные 

тела (параллелепипеды), зная размеры объекта. Это заменит пункты 1 и 2 
вышеприведенного алгоритма. 

 

 
Рис. 1. Первый этап моделирования здания школы 

 
На вышеприведенном рисунке показан в аксонометрии план будущего 

здания. 
 

 
Рис. 2. Второй этап моделирования здания школы 

 
Ни рисунке 2 показаны объемы корпусов школьного здания. 
 

 
Рис. 3. Третий этап моделирования типового школьного здания 

 
Третий вариант построения - работать не с планом, а с фасадами. В 

поставленной задаче не предполагалось прорабатывать интерьеры, и внут-
ренние планировки корпусов, тем не менее, такой подход вполне допу-
стим. Фасады формируются на основе начерченного прямоугольника 
стены с оконными и дверными проемами, а затем применяется операция 
«выдавливание» на значение толщины стены, после чего сразу появляется 
фасад с проемами. Трудоемкость такого подхода в данной конкретной за-
дачи практически не отличается от трудоемкости первого варианта постро-
ения модели, но с ростом числа различных фасадов трудоемкость повыша-
ется. 

На следующем этапе можно ставить задачу проектировать внут-
реннюю структуру зданий на основе имеющихся или проектируемых 
поэтажных планов. На третьей стадии - возможное оформления ди-
зайна помещений учебных аудиторий и рекреаций. В этом отношении 
nanoCAD уступает таким дизайнерским программам как, например, 
3ds-Max, однако, вполне возможно за счет использования внешних 
библиотек получить вполне удовлетворительные с точки зрения учеб-
ного процесса результаты. 
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Рис. 4. Окончательный этап получения законченной модели 

 
На рисунке 4 представлен заключительный этап получения готовой 

модели школы, с детальной проработкой элементов фасада, цветового и 
фактурного решения. 

В качестве вывода можно констатировать, что обучение начальным 
стадиям проектирования строительного объекта можно успешно прово-
дить на примерах типовых школьных зданий советской и постсоветской 
эпохи, поскольку имеется возможность выбора как типа задания (только 
экстерьер, экстерьер и архитектурно-планировочные решения, дизайн ин-
терьера), так и сложности самого объекта (начиная от параллелепипедных 
форм середины XX века и заканчивая современными проектами, предо-
ставляющими архитекторам практически неограниченную фантазию в ис-
пользовании самых разнообразных форм). При этом сложность заданий 
можно регулировать степенью проработки деталей. 
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The article discusses computer modeling in the nanoCAD environment using the example of 

typical school buildings of the time interval, starting from the second half of the 20th century 
to the present. Several modeling options are considered, differing both in the use of various 
design tools and in the sequence of their execution. The tasks are classified according to the 
complexity of the object and the task at hand. The purpose of the study is to compile a 
sequence of increasingly complex tasks within a single design process. Objectives: to 
analyze typical school building designs in terms of the geometry of architectural forms and 
the convenience of relatively fast modeling in modern computer CAD systems. Research 
methods: comparative analysis of various technologies for obtaining a model of a given 
object. 
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В статье рассмотрены основные виды деформаций и разрушений покрытия в 
зоне расположения различных АПВГК, выполнен анализ причин их образова-
ния на различных типах конструкций капитального типа. Представлена фото-
фиксация дефектов, возникших в период эксплуатации автомобильных дорог 
на участках расположения АПВГК. Обозначены проблемы и сделаны выводы в 
направлении их решения с целью повышения транспортно-эксплуатационного 
состояния.  
Ключевые слова: автомобильная дорога (АД), транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог (ТЭС АД), автоматические пункты весогаба-
ритного контроля (АПВГК), сохранность автомобильных дорог, эксплуатаци-
онные дефекты конструкций дорожных одежд на АПВГК, транспортное сред-
ство (ТС). 
 

Сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений в про-
цессе эксплуатации обеспечивается выполнением соответствующего 
уровня их содержания, регулярного выполнения ремонтных мероприятий 
и организационно-техническими мероприятиями по предупреждению, 
пресечению и устранению причин повреждения и преждевременного раз-
рушения элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них. 

Предупредительной мерой преждевременного разрушения дорожных 
конструкций является введение временного (например, пропуска больше-
грузных транспортных средств в ночное время суток) или сезонного огра-
ничения движения грузовых автотранспортных средств по участкам авто-
мобильных дорог с недостаточно прочной дорожной одеждой. 

В рамках реализации предупредительных мер и обеспечения сохран-
ности сети автомобильных дорог общего пользования путём предупрежде-
ния и пресечения несанкционированных перевозок тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом Федеральное дорожное агентство совместно 
с профильными ведомствами продолжает реализацию программы по вос-
становлению существующих и введению новых автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГК).  

Согласно данным официального сайта Росавтодор: «К концу 2030 года 
на федеральной дорожной сети будут функционировать 417 пунктов, из 
них 371 ‒ на трассах Росавтодора» [1]. Кроме увеличения количества пунк-
тов весового контроля ставится задача – объединения всех пунктов в еди-
ную федеральную государственную информационную автоматизирован-
ную систему весогабаритного контроля транспортных средств (АСВГК). 
Планируется, что система будет формировать акты результатов измерений 
весовых и габаритных параметров со всех автоматических пунктов страны 
и станет общим центром сбора, обработки, анализа и хранения информа-
ции, в том числе поступающей со стационарных и передвижных пунктов. 

Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспорт-
ных средств изложен в Федеральном законе от 08.11.2007 N 257-ФЗ [2]. 

Нормативная база в области проектирования (АПВГК) также развива-
ется. Взамен действующего 1 августа 2025 года ПНСТ 663-2022 [3] разра-
батывается ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Пункты 
весового и габаритного контроля транспортных средств автоматические. 
Требования к проектированию» [4], находящийся сейчас на стадии обсуж-
дения второй редакции документа.  

Однако требования к долговечности данными документами не регла-
ментируются, а гарантийный срок указывается в договоре на устройство 
АПВКГ заказчика с подрядной организацией и паспорте на АПВГК.  

В настоящее время на разных эксплуатируемых пунктах весогабаритного 
контроля просматриваются схожие черты происхождения различных деформа-
ций и разрушений конструкций автомобильных дорог в зонах расположения 
АПВГК и элементов системы АПВГК еще до истечения гарантийного срока.  

Далее рассмотрим возникающие дефекты и причины способствующие 
их образованию.  

Колейность на поверхности покрытия. Причины образования колей-
ности наиболее часто конструктивные (недостаточная прочность кон-
струкции) и технологические (склонность материала покрытия к пластиче-
ским деформациям). Однако на АПВГК колейность образуется по ряду 
иных факторов (рис. 1).  

 

а) колейность - общий вид  б) Измерения поперечной ровно-
сти рейкой дорожной универ-
сальной РДУ-АНДОР 

Рисунок 1 – Колейность в зоне АПВГК на а/б «Долматово-Няндома-
Каргополь-Пудож», км 210+500 в Каргопольском районе Архангель-
ской области 
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В действующем ПНСТ 663-2022 для расчета геометрических парамет-
ров АПВГК скорость движения ТС варьируется в интервале от 20 до 90 
км/ч, в проекте ГОСТ Р в настоящее время этот интервал сокращен с 40 до 
90 км/ч. Однако в реальных условиях эксплуатации «недобросовестные» 
водители снижают скорость движения до 5 км/ч с целью регулирования 
положения подушки пневмоподвески между осями (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Снижение скорости большегрузными транспортными 
средствами до 2–3 км/ч 

 
С точки зрения воздействия нагрузки на ось транспортного средства 

на автомобильную дорогу нагрузка от колеса передается на поверхность 
дороги через площадь следа. На ровном покрытии дорожные одежды ис-
пытывают давление от колес как кратковременную статическую нагрузку. 
Продолжительность ее действия колеблется 0,01–0,5 с., в зависимости от 
скорости движения нагрузки от колес грузовых автомобилей могут повто-
ряться через каждые 1,5–6 с. При низкой скорости продолжительность воз-
действия составляет от 0,17–1,5с, то есть более чем в 10 раз. Площадь следа 
колеса при таких условиях движения увеличивается, а тяжеловесное транс-
портное средство в системе задерживается, что ведет не только к ускоре-
нию износа, но и скоплению ТС в системе «ТС-АД», то есть образованию 
транспортных заторов (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Образование транспортных заторов из-за снижения ско-
ростного режима транспортными средствами 

 
Абразивная колея возникающая в результате контакта шины и покры-

тия проезжей части по полосам наката развивается в зоне торможения пе-
ред АПВГК и усиливается в сезоны использования шипованных шин. Кри-
тический износ поверхности покрытия наблюдается в зонах торможения 
транспортных средств перед АПВГК (рис. 4).  

При температуре окружающего воздуха более 25 ºС температура по-
верхности покрытия из асфальтобетона достигает по разным данным 50–
70 ºС, что является причиной размягчения битума, и увеличению пласти-
ческих деформаций асфальтобетона как материала коагуляционного типа 
структуры. При движении колеса по покрытию с низкой скоростью возни-
кает «пластические сцепление», то есть прилипание асфальтового вяжу-
щего к шине колеса, что приводит к изменению количественного состава 

асфальтобетона покрытия по органическому вяжущему и как следствие 
снижение его физико-механических свойств.  

 

 
Рисунок 4 – Колейность на проезжей части по полосам движения, из-
нос верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в зоне торможения 
ТС на а/д «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян- Мар, на 
участке Сыктывкар – Ухта», км313+780 – км 314+480 

 
На АПВГК предусматривается устройство конструкций дорожных 

одежд под тяжелое и интенсивное движение, то есть обеспечение высокого 
модуля упругости на поверхности, который может отличаться от фактиче-
ского модуля упругости на эксплуатируемой автомобильной дороге. В ре-
альных условиях в контактной зоне стык разрушается, представляет собой 
поперечную трещину, которая при несоблюдении своевременных меро-
приятий по содержанию приведет к образованию выбоин (рис. 5в).  

При устройстве асфальтобетонных покрытий на жестком основании в 
зоне АПВГК образуются отраженные трещины. В ПНСТ 622-2022 требо-
вания по оформлению зон контакта конструкции эксплуатируемой дороги 
и устраиваемого АПВГК отсутствуют, в проекте ГОСТ Р написано: «Со-
пряжение конструкций нежесткой и жесткой дорожных одежд следует осу-
ществлять с помощью деформационного шва и переходной плиты. Сопря-
жение конструкций нежестких дорожных одежд рекомендуется выполнять 
по принципу выклинивания слоев с продольным уклоном выклинивания 
не более 15 ‰»[4], однако возможны изменения редакции.  

При устройстве асфальтобетонных покрытий на жестком основании в 
зоне АПВГК образуются отраженные трещины несмотря на то, что ПНСТ 
663 регламентирует суммарную толщину асфальтобетонных слоев (вклю-
чая слой износа) в пределах от 20 до 26 см (рис. 5).  

 

  
а) ПК0+10 б) ПК0+80 в) ПК0+100 

 
Рисунок 5 – Образование поперечных трещин на покрытии над де-
формационными швами жесткого основания в зоне АПВГК на автомо-
бильной дороге «Западный обход г. Уфы в Благовещенском районе 
Республики Башкортостан», км 48+142  

 
Свою роль в развитие и образование дефектов поверхности вносит не-

доброкачественное исполнение обязанностей организации эксплуатацион-
ного содержания, например, снегоуборочная техника оказывает прямое ме-
ханическое воздействие рабочими органами очистительных машин на кон-
структивные элементы АПВГК (рис. 6).  

Отдельной проблемой следует отметить несовершенство нормативной 
базы в области эксплуатации АПВГК на автомобильных дорогах. Напри-
мер, в ГОСТ Р 50597-2017[5] – колея глубиной более 2-3 см и длиной более 
7-9 м, более на участке полосы движения длиной 100 м, в зависимости от 
категории автомобильных дорог колеблется от 5 до 14 суток. Согласно 
Приказа Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 в рамках 
классификации работ по содержанию автомобильных дорог предусматри-
вается ликвидация колей глубиной до 50 мм [6].  
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Рисунок 6 – Фактическое состояние покрытия в зоне расположения 
АПВГК  

 
Второй пример, в ГОСТ Р 50597-2017 при измерении показателей про-

дольной ровности покрытия трехметровой рейкой максимальный просвет 
под рейкой в зависимости от категории автомобильной дороги и типа 

по капитальности дорожной одежды составляет от 10 до 30 мм. Однако в 
паспорте на отдельный АПВГК ровность дорожного покрытия на расстоя-
нии 2 м от измерительных планок должна не превышать 4 мм. Гарантийные 
обязательства прекращает свое действия в течении 90 суток в случае нару-
шения требований в ГОСТ Р 50597-2017. Кроме того паспорта на АПВГК 
не имеют унифицированной формы.  

Подводя итоги анализа причин возникновения дефектов проезжей ча-
сти в зонах расположения АПВГК (колейность, выбоины, несоответствие 
поперечной ровности проезжей части нормативным требованиям), образо-
ванных в результате движения транспортных средств через АПВГК с низ-
кой скоростью (менее 5км/ч) и перегрузом, характеризуют состояние про-
езжей части в местах расположения АПВГК как «ненормативное состоя-
ние», то есть низкое или неудовлетворительное. 

При движение транспортных средств через АПВГК с перегрузом, пре-
вышающим 10% ненормативное состояние проезжей части является пово-
дом оспаривания штрафов, направленных перевозчикам. 

Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны транспорт-
ные средства, следующие с перегрузом и скоростью менее 5 км/ч, что спо-
собствуют преждевременному образованию колеи и других дефектов, при-
водящих к ненормативному состоянию проезжей части, с другой стороны 
ненормативное состояние проезжей части является поводом оспаривания 
штрафов, направленных перевозчикам. Сложившееся противоречие необ-
ходимо разрешать на законодательном уровне. 

В целях обеспечения долговечности конструкций дорожных одежд как 
основы сохранности автомобильных дорог и безопасности движения в зо-
нах расположения АПВГК следует предусмотреть мероприятия, направ-
ленные на сохранение расчетного скоростного режима на уровне не менее 
значений установленных нормативными документами. 
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Analysis of the reasons for the decrease in the thermal power plant of the AD in the areas of 

the location of the APVGK on federal and regional highways 
Kvitko A.V., Simonova A.S. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
The article considers the main types of deformations and destruction of the coating in the area of 

the location of various APVGK, an analysis of the reasons for their formation on various 
types of capital structures is performed. Photographic recording of defects that occurred 
during the operation of highways in areas of the location of APVGK is presented. Problems 
are identified and conclusions are made in the direction of their solution in order to improve 
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Оценка воздействия на водные биологические ресурсы при 
строительстве морского порта Сахалин 
 
 
Короткова Анастасия Игоревна  
аспирант, кафедра «Химия и инженерная экология», Институт управления и 
цифровых технологий, РУТ МИИТ  
 
В статье анализируется воздействие на водные биологические ресурсы при 
строительстве морского порта Сахалин. Важной задачей при строительстве яв-
ляется увязка работ с охраной окружающей среды. Для сохранения и устойчи-
вого использования компонентов биологического разнообразия актуальной за-
дачей является оценка воздействия на водные биологические ресурсы для свое-
временного принятия мер по предотвращению или минимизации неблагопри-
ятного влияния на численность и разнообразие биоты. В процессе строитель-
ства объекта вода расходуется на хозяйственно-бытовые, производственные и 
противопожарные нужды. При этом образуются хозяйственно-бытовые и по-
верхностно-дождевые сточные воды, которые очищаются и сбрасываются в за-
лив. При проведении работ по строительству многофункционального грузового 
района прогнозируется негативное воздействие на гидробионты, включая рыб, 
и обитающих в районе производства работ птиц. Основными факторами воз-
действия являются дноуглубление, формирование зон повышенной мутности 
воды при строительстве и шумовое воздействие при работе механизмов. Для 
компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам при реали-
зации планируемых работ, может осуществляться воспроизводство кеты или 
горбуши. С учетом долгосрочного вреда водным биологическим ресурсам 
необходимо проработать дополнительные варианты компенсационных меро-
приятий. 
Ключевые слова: многофункциональной грузовой район, строительство 
порта, водные биологические ресурсы, дноуглубительные работы, влияние на 
морскую биоту. 
 
 

Корсаковский морской торговый порт — ключевой объект транспортной 
инфраструктуры Сахалинской области (Минтранс Сахалина, 2024). Он 
находится на этапе модернизации и должен стать транспортно-логистиче-
ским хабом. Для этого создается и развивается портовая инфраструктура: 
оптимизируется система управления, ремонтируется и модернизируется 
парк специализированной портовой техники, реконструируются зоны хра-
нения грузов и подходных путей. Правительство Сахалинской области за-
нимается дноуглублением и реконструкцией гидротехнических сооруже-
ний, чтобы повысить объемы грузоперевозок и увеличить количество ра-
бочих мест в регионе. 

За счет расширения морского порта Корсаков путем добавления в гра-
ницы участка акватории и территории с созданием искусственных земель-
ных участков проводится строительство специализированных портовых 
терминалов (Мероприятия.., книга 1, 2023). Для дальнейшей транспорти-
ровки в порты России и иностранных государств строятся наливной и 
угольный терминалы. Первый предназначен для приема, временного хра-
нения, отгрузки нефти и газового конденсата на танкеры, бункеровки судов 
дизельным топливом и мазутом, второй — для приема, временного хране-
ния и отгрузки угля на балкеры. 

Важной задачей при расширении порта является увязка строительных 
работ с охраной окружающей среды (Рио-де-Жанейрская декларация, 
1992; Конвенция о биологическом разнообразии, 1992). Для сохранения и 
устойчивого использования компонентов биологического разнообразия 
актуальной задачей является оценка воздействия на водные биологические 
ресурсы для своевременного принятия мер по предотвращению или мини-
мизации неблагоприятного влияния на численность и разнообразие биоты. 

Целью работы является изучение воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы при строительстве морского порта Сахалин. Для ее достиже-
ния были использованы структурно-функциональные и теоретические ме-
тоды исследования: анализ, обобщение и синтез литературы в области воз-
действия деятельности человека на окружающую среду. Научная новизна 
исследования заключается в комплексном анализе влияния строительства 
многофункционального грузового района на гидробиологический состав 
территории. 

Проектируемый Терминал расположен в Охотском море, в юго-запад-
ной части залива Терпения, окружен рекой Нитуй и рекой Марковка. Про-
ектом предусматривается включение акватории проектируемого Терми-
нала в состав морского порта Поронайск (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Расположение проектируемого объекта (аквато-
рия) 

 
В состав многофункционального грузового района входят: 
● угольный терминал мощностью 5,0 млн т в год; 
● нефтеналивной терминал мощностью 5,5 млн т в год; 
● терминал газового конденсата мощностью 2,8 млн т в год; 
● бункеровочный терминал мощностью 0,2 млн т в год; 
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● портовая база снабжения (универсальный терминал) мощностью 
0,5 млн. т в год. 

Строительно-монтажные работы выполняются на суше и на акватории 
параллельными потоками в следующей технологической последовательно-
сти: 

● работы подготовительного периода; 
● подготовка площадки для берегового отвала грунта; 
● устройство берегового отвала грунта; 
● снятие ПРС, выторфовка территории; 
● планировка территории грунтом дноуглубления; 
● выполнение СРМ по строительству терминалов, зданий и соору-

жений вспомогательного назначения; 
● прокладка наружных инженерных сетей, возведение объектов 

энергетического хозяйства; 
● устройство автодорог, железнодорожных путей, благоустройство 

территории; 
● очистка акватории от валунов и посторонних предметов; 
● выполнение дноуглубительных работ; 
● формирование тела ИЗУ из грунта дноуглубления c одновремен-

ным устройством оградительных сооружений и берегоукрепления; 
● формирование тела дамбы из грунта дноуглубления c одновремен-

ным устройством берегоукрепления; 
● устройство причалов. 
Потребности строительства в бытовых нуждах обеспечивает бытовой 

городок. В процессе строительства объекта вода расходуется на хозяй-
ственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды. Питье-
вая вода поставляется из скважины или привозится, техническая — из 
скважины, на противопожарные нужды — из естественного водоисточ-
ника. Источником водоснабжения служит существующая скважина с дебе-
том 16 м3/час. Вода доочищается на станции подоподготовки Байкал-МСО. 

Объемы расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитыва-
ются с учетом сроков строительства и количества человек, участвующих в 
проведении работ, на производственные нужды — с учетом количества, 
графиков работы и технических характеристик строительной техники. В 
пиковый период потребность воды для хозяйственно-бытовых нужд со-
ставляет 58 м3/сут, из которых для бытового городка используется 27 
м3/сут, для вахтового городка — 31 м3/сут. С учетом количества работаю-
щих по годам (2024-2027 гг.) общее водопотребление на хозяйственно-бы-
товые нужды составляет 62200 м3/период. Расход воды для пожаротуше-
ния на период строительства составляет 5 л/с в соответствии с СП 
8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопо-
жарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (Приказ 
МЧС России N 225). Для противопожарных нужд вода берется из залива. 
Забортная вода используется для охлаждения двигательных установок су-
дов. 

В период строительства объектов будут образовываться хозяйственно-
бытовые и поверхностно-дождевые сточные воды. Объем водоотведения 
равен объему водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и состав-
ляет 62200 м3/период. В качестве временного туалета в бытовом городке 
используются биотуалеты. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков 
выполняется путем очистки на локальных очистных сооружениях Flotenk-
BioDrafts производительностью 75 м3/сут с дальнейшим сбросом в залив. 
Для очистки воды с территорий промышленных предприятий, складских 
комплексов, селитебных территорий, территорий автозаправок и прочих 
производственных комплексов используется комплексная система очистки 
дождевых сточных вод «FloTenk-OP-OM-SB». 

Для мойки колес автотранспорта используется установка «Мойдодыр-
К-4» производительностью 30 машин/час с замкнутой системой очистки 
воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. Потребление воды на про-
изводственные нужды невозвратно, производственные стоки отсутствуют. 
Сбор воды с поверхности временных дорог осуществляется по системе ка-
нав, устроенных вдоль дорожного полотна с уклоном в сторону зумпфов. 
Для отведения дождевых стоков с площадки для заправки техники преду-
смотрено устройство водоотведения по системе открытых водоотводных 
канав и их последующем сбором в накопительном подземном стеклопла-
стиковом резервуаре и отправкой на локальные очистные сооружения. 

При появлении грунтовых или поверхностных вод в котлованах по 
мере выполнения земляных работ понижение их уровня предусматрива-
ется открытым водоотливом за счет устройства дренажных канав по пери-
метру котлована глубиной от 0,3 до 0,5 м ниже уровня дна котлована и во-
досборных колодцев. Откачка воды из зумпфов ведется самовсасываю-
щими центробежными насосами (для загрязненной воды) Гном 10-10 про-
изводительностью до 10 м3 в час по гибким рукавам. Сброс грунтовых и 
поверхностных сточных вод из котлованов осуществляется во временный 

стеклопластиковый резервуар с дальнейшей очисткой на ЛОС и сбросом в 
залив. 

Для очистки и хранения хозяйственно-бытовых сточных вод суда обо-
рудованы соответствующими системами очистки и накопительными емко-
стями (сборными танками сточных вод) с последующей передачей в спе-
циализированные организации для утилизации. При эксплуатации судо-
вых энергетических установок нефтесодержащие воды собираются в сбор-
ных танках с последующей передачей в специализированные организации 
для утилизации. Основные объемы сбросов с судов производятся из систем 
охлаждения. Объем сбрасываемых вод из системы охлаждения условно ра-
вен объему забираемой воды. 

На период строительства образующиеся хозяйственно-бытовые и лив-
невые сточные воды собираются и направляются на очистку на локальные 
очистные сооружения. Степень очистки позволяет сбрасывать очищенные 
сточные воды в водоем рыбохозяйственного значения. В период эксплуа-
тации образующиеся хозяйственно-бытовые, ливневые и промливневые 
сточные воды проходят очистку на соответствующих очистных сооруже-
ниях. Сточные воды проходят отделение от песка, механическую и полную 
биологическую очистку, доочистку и обеззараживание. Очищенные и 
обеззараженные сточные воды сбрасываются в залив Терпения Охотского 
моря через водовыпуски, расположенный в теле набережной. Очистке под-
вергаются наиболее загрязненная часть стока дождевых вод. 

При проведении работ по строительству многофункционального гру-
зового района прогнозируется негативное воздействие на гидробионты, 
включая рыб, и обитающих в районе производства работ птиц. Основными 
факторами воздействия являются дноуглубление, формирование зон повы-
шенной мутности воды при строительстве и шумовое воздействие при ра-
боте механизмов. 

При дноуглубительных работах и создании намывной территории 
формируются зоны повышенной мутности воды, которые будут оказывать 
временное негативное воздействие на планктонные организмы. Мини-
мальная пороговая концентрация взвеси, при которой могут наблюдаться 
первые признаки неблагоприятных эффектов в виде снижения фотосинтеза 
водорослей и ухудшения фильтрационного питания беспозвоночных, со-
ставляет 10 мг/л (Чаплыгин, 2009). Двукратное снижение фотосинтеза и 
соответствующее уменьшение продуктивности фитопланктона отмечается 
при повышении содержания взвеси до 20–30 мг/л и более и на порядок ве-
личин — при концентрации взвеси больше 100 мг/л. На исследуемой тер-
ритории медианные значения объема фитопланктона были близки к сред-
ним арифметическим, что свидетельствует о нормальности распределения. 
Как и видовое разнообразие, количественные показатели фитопланктона 
возрастали от поверхности ко дну, что связано с сезонным оседанием во-
дорослей после весеннего пика развития. 

Зоопланктон особенно чувствителен к содержанию взвеси на ранних 
стадиях развития. Значительное снижение биомассы зоопланктона в при-
родных условиях отмечается при постоянной (в течение сезона) концен-
трации взвеси более 20 мг/л. В качестве критических для организмов зоо-
планктона принимаются концентрации взвеси в воде > 20 мг/л (50% ги-
бели) и > 100 мг/л (100% гибели), учитывая, что частицы взмученного 
грунта могут повреждать фильтрационный пищедобывающий аппарат 
планктонных организмов, в особенности личинок и молоди копепод. Сто-
процентная гибель организмов фито- и зоопланктона прогнозируется в 
суммарном объеме водозабора землесосами при проведении гидротехни-
ческих работ. 

Рыбы на ранних стадиях жизни (икра, личинки, молодь) более чув-
ствительны к любым стрессовым факторам, чем взрослые особи, поэтому 
их часть может погибнуть при повышенных концентрациях взвешенных 
веществ в воде, образовавшихся при выполнении дноуглубительных работ 
(Минеев, 2023). Однако результаты прямых наблюдений и расчетов пока-
зывают, что такие потери носят локальный характер и неотличимы на фоне 
высокой и изменчивой природной смертности рыб в период их эмбрио-
нального и постэмбрионального развития. 

При работах по дноуглублению и созданию намывной территории 
произойдет 100% гибель донных организмов как на всей площади участков 
дноуглубления, так и на создаваемой намывной территории (Царькова, 
2016). Формирование дополнительного слоя наилка при осаждении обра-
зующихся шлейфов мутности приведет к гибели бентосных организмов и 
последующему недополучению ихтиомассы вследствие ухудшения усло-
вий нагула. Параметры зон негативного воздействия вследствие формиро-
вания зон повышенной мутности определялись на основании результатов 
имитационного математического моделирования. 

В результате проведения строительных работ на ихтиофауну нега-
тивно повлияют следующие факторы (Пукало, 2020): 

● повреждение донных биотопов; 
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● взмучивание донных отложений; 
● создание зон повышенного шума; 
● забор воды на противопожарные нужды.  
Прямые потери запасов рыб-бентофагов вследствие отторжения пло-

щадей нагула обусловлены нарушением поверхности дна, потерей 100% 
кормовых организмов бентоса на площадях намыва территории и донных 
отложений мощностью > 5 мм, образующихся вследствие оседания взвеси 
из шлейфов мутности, и потерей 50% бентоса за пределами этих площадей 
в зонах воздействия шлейфов мутности с концентрацией взвеси > 50 мг/л. 
Повышенные концентрации взвеси в воде и гибель кормовых планктонных 
организмов приведут к временному сокращению нагульных площадей 
рыб-планктофагов. При заборе воды в процессе работы насосной станции 
и в объеме шлейфа мутности с концентрацией взвеси свыше 100 мг/л воз-
можна 100% гибель молоди мелких непромысловых рыб — кормовых объ-
ектов хищных промысловых рыб. В результате произойдет временное сни-
жение продуктивности кормовой базы обитающих на данном участке рыб 
разных экологических групп. 

Работающая техника и суда издают шум и вибрации. Рыбы восприни-
мают механические, инфразвуковые и звуковые колебания (Сухаренко, 
2021). Звуки, издаваемые самими рыбами при отсутствии посторонних шу-
мов, воспринимаются на расстоянии до 300 м. В зависимости от вида, воз-
раста и биологического состояния рыб, интенсивности воздействия и вели-
чины волнения, взрослые особи рыб стремятся уходить от источника шума 
на расстояние до нескольких сот метров. Это не влечет необратимых попу-
ляционных последствий и не приносит прямого вреда конкретным особям. 
Поскольку работы будут проводиться на акватории действующего участка, 
они не приведут к изменению миграционных, нагульных и нерестовых 
маршрутов рыб. 

Воды Охотского моря, омывающие восточное побережье острова Са-
халин, отличаются значительным разнообразием и достаточно высокой об-
щей численностью морских млекопитающих, среди которых зарегистри-
ровано более 20 видов китообразных и 7 видов и подвидов ластоногих. 
Морские млекопитающие сильно зависят от использования звука под во-
дой, поскольку используют его для коммуникации и получения информа-
ции об окружающей обстановке (Маляренко, 2022). Антропогенные шумы 
способны нарушить общение между особями, что может повлиять на их 
поведение, распределение по акватории и численность. Однако строитель-
ные работы будут проводиться в акватории, на которой осуществляется ак-
тивное судоходство, шумы от проведения дноуглубительных работ и со-
здания намывной территории не могут оказать какого-либо ощутимого 
воздействия на пребывание морских млекопитающих в рассматриваемом 
районе. 

Размер ущерба водным биологическим ресурсам при реализации пла-
нируемых работ вычислялся в соответствии с Методикой (Приказ Росры-
боловства от 06.04.2020 N 238) и составляет 1 947,33 т, из которых 1 734,35 
т — от постоянного воздействия, 212,98 т — от временного воздействия, в 
результате потерь кормовых организмов (зоопланктон, бентос) и ихтио-
планктона. В соответствии с Рекомендациями научно-исследовательских 
институтов по предельно допустимым объемам выпуска водных биоресур-
сов (Приложение 2.., 2023), в качестве компенсационного мероприятия при 
проведении хозяйственных работ в акватории залива Терпения может осу-
ществляться воспроизводство кеты или горбуши. Поскольку строитель-
ство сопряжено со значительным долгосрочным вредом водным биологи-
ческим ресурсам, застройщику совместно с Сахалино-Курильским терри-
ториальным управлением Росрыболовства необходимо проработать до-
полнительные варианты компенсационных мероприятий. 

Воздействие работ на кормовую базу рыб и ихтиофауну при штатном 
режиме проведения будет носить временный характер и проявляться ло-
кально на участках проведения работ и создания намывной территории 
(Мероприятия.., книга 2, 2023). Влияние на птиц будет минимальным и за-
ключаться в основном в беспокойстве, сопоставимым обычным при ре-
жиме судоходства. 

При строгом соблюдении природоохранных мероприятий реализация 
проекта не приведет к значительному негативному воздействию на мор-
скую биоту. Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на 
минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия строитель-
ства на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия 
территории строительства. 
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Assessment of the impact on aquatic biological resources during the construction of the 

Sakhalin seaport 
Korotkova A.I.  
RUT MIIT  
The article analyzes the impact on aquatic biological resources during the construction of the 

Sakhalin seaport. An important task in construction is to link work with environmental 
protection. For the conservation and sustainable use of components of biological diversity, 
an urgent task is to assess the impact on aquatic biological resources in order to take timely 
measures to prevent or minimize adverse effects on the abundance and diversity of biota. 
During the construction of the facility, water is used for household, industrial and fire-
fighting needs. In this case, domestic and surface rainwater wastewater is formed, which is 
purified and discharged into the bay. During the construction of the multifunctional cargo 
area, a negative impact is predicted on aquatic organisms, including fish, and birds living in 
the area of work. The main impact factors are dredging, the formation of areas of increased 
turbidity of water during construction and noise effects during the operation of mechanisms. 
To compensate for the damage caused to aquatic biological resources during the 
implementation of planned works, chum salmon or pink salmon can be reproduced. Taking 
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into account the long-term harm to aquatic biological resources, it is necessary to work out 
additional options for compensatory measures. 

Keywords: multifunctional cargo area, port construction, aquatic biological resources, dredging, 
impact on marine biota. 
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В статье рассматривается разработка и применение новых композиционных вя-
жущих в строительной индустрии с целью ответа на растущие требования к 
устойчивым строительным материалам. Основное внимание уделено формули-
ровке, характеристикам и преимуществам новых композиционных вяжущих по 
сравнению с традиционными вяжущими материалами. Исследование подчерки-
вает их улучшенный экологический след, повышенные материальные свойства, 
такие как прочность и долговечность, а также потенциал для снижения строи-
тельных затрат. Кроме того, в статье рассматриваются проблемы и перспективы 
интеграции этих материалов в основные строительные практики. Целью явля-
ется вклад в развитие технологии строительных материалов за счет продвиже-
ния использования более устойчивых, эффективных и экономически выгодных 
вяжущих решений 
Ключевые слова: Композиционные вяжущие, устойчивые строительные мате-
риалы, технология строительства, свойства материалов, экологическое воздей-
ствие, снижение затрат, долговечность, строительная индустрия. 
 
 
 

В последние годы, на фоне возрастающих экологических требований и по-
иска альтернатив традиционным строительным материалам, внимание спе-
циалистов все чаще обращается к разработке и применению новых компо-
зиционных вяжущих, которые могли бы обеспечить не только высокие экс-
плуатационные характеристики, но и сниженное воздействие на окружаю-
щую среду. Эти материалы представляют собой сложные составы, вклю-
чающие различные виды минеральных компонентов, полимеров и других 
добавок, что позволяет добиваться улучшенных механических свойств, та-
ких как прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздей-
ствиям. Кроме того, инновационные композиционные вяжущие способны 
существенно расширить возможности архитектурного дизайна, предостав-
ляя создателям больше свободы в реализации нестандартных и экспери-
ментальных проектов.  

Однако, несмотря на значительные преимущества, внедрение новых 
материалов в строительную практику сопряжено с рядом вызовов, включая 
необходимость тщательного исследования их свойств, оптимизацию тех-
нологий производства и обеспечение экономической эффективности. Та-
ким образом, введение в область новых композиционных вяжущих мате-
риалов предполагает комплексный анализ существующих разработок, их 
потенциальных преимуществ и ограничений, а также изучение перспектив 
их применения в строительстве с целью достижения баланса между инно-
вационностью, экологичностью и практической целесообразностью. 

Классификация композиционных вяжущих является ключевым эле-
ментом в понимании их роли и применения в современной строительной 
индустрии, предоставляя основу для изучения и разработки новых строи-
тельных материалов. Композиционные вяжущие представляют собой 
сложные материалы, которые разрабатываются путем смешивания двух 
или более различных компонентов с целью получения характеристик, пре-
восходящих свойства отдельных исходных материалов. Эти вяжущие ма-
териалы могут включать широкий спектр компонентов, таких как порт-
ландцемент, известь, гипс, полимеры, пуццолановые добавки и другие, ко-
торые в совокупности обеспечивают улучшенные механические свойства, 
долговечность и устойчивость к экологическим воздействиям.  

Основываясь на составе и предназначении, композиционные вяжущие 
могут быть классифицированы по нескольким критериям, включая тип ос-
новного вяжущего компонента, механизм твердения, область применения 
и специфические функциональные свойства. 

Одной из основных категорий являются цементные композиты, кото-
рые используют портландцемент в качестве основного вяжущего компо-
нента, часто модифицированный добавками для улучшения его свойств, 
таких как силикатные пуццоланы или полимерные добавки, улучшающие 
упругость и прочность материала. Другая важная группа - известково-пуц-
цолановые вяжущие, которые сочетают в себе известь с пуццолановыми 
материалами, такими как зола-унос или мелкоизмельченный вулканиче-
ский пепел, для создания материалов, которые могут твердеть при комнат-
ной температуре, предлагая преимущества в устойчивости к сульфатам и 
улучшенной водонепроницаемости. 

Гипсовые вяжущие материалы также занимают важное место в клас-
сификации, предлагая быстрое твердение для внутренних работ, в то время 
как полимерные вяжущие, включая эпоксидные и полиуретановые смолы, 
предлагают высокую прочность и устойчивость к химическим веществам, 
хотя и за более высокую цену. В дополнение к этим, разрабатываются и 
экспериментальные композиционные вяжущие, которые могут включать 
наноматериалы для достижения особых свойств, таких как самовосстанав-
ливающаяся способность или улучшенная тепловая изоляция. 

Эта многообразная классификация композиционных вяжущих подчер-
кивает глубину и широту исследований, направленных на улучшение стро-
ительных материалов для современных требований. Разработка этих мате-
риалов требует глубокого понимания химических и физических процессов, 
происходящих в материалах, а также тщательного баланса между желае-
мыми характеристиками и стоимостью. В то время как некоторые компо-
зиционные вяжущие уже нашли широкое применение в строительстве, 
другие еще находятся на стадии исследования и разработки, обещая при-
нести новые возможности для инноваций в архитектуре и строительстве в 
ближайшем будущем. 
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Классификация композиционных вяжущих играет критически важную 
роль в строительной индустрии, обеспечивая основу для разработки и вы-
бора материалов, способствующих улучшению характеристик и долговеч-
ности строительных конструкций. Композиционные вяжущие материалы 
представляют собой продукты, которые разрабатываются путем объедине-
ния двух или более различных ингредиентов, каждый из которых вносит 
уникальный вклад в общие свойства готового материала. Это смешение 
направлено на достижение оптимального сочетания прочности, устойчи-
вости к атмосферным воздействиям, термической стабильности и других 
ключевых характеристик, которые могут существенно отличаться от 
свойств компонентов, входящих в состав смеси.  

Такой подход позволяет создавать материалы, способные удовлетво-
рять специфические требования современного строительства, включая 
необходимость снижения воздействия на окружающую среду, обеспечения 
высокой экономической эффективности и возможности реализации инно-
вационных архитектурных решений. 

Композиционные вяжущие можно классифицировать по различным 
критериям, в том числе по типу основного компонента, механизму тверде-
ния, экологическим характеристикам и области применения. Одним из 
наиболее распространенных делений является разграничение на основе ос-
новного вяжущего компонента, куда входят цементные, известковые, гип-
совые и полимерные композиционные вяжущие. Цементные композиты, 
например, могут дополнительно модифицироваться добавками, улучшаю-
щими их характеристики, такими как пластификаторы, микросилика или 
летучая зола, для повышения прочности и устойчивости к воздействию 
влаги и агрессивных сред. Известковые композиции часто используются в 
реставрации исторических зданий благодаря их способности "дышать", 
обеспечивая естественную вентиляцию и предотвращая накопление влаги 
в стенах.  

Гипсовые вяжущие материалы находят широкое применение во внут-
ренних отделочных работах, предлагая быстрое твердение и отличные де-
коративные свойства. Полимерные вяжущие, включая эпоксидные смолы, 
полиуретаны и акрилы, обеспечивают высокую прочность, адгезию и 
устойчивость к химическим веществам, что делает их незаменимыми в 
специализированных приложениях, таких как промышленные полы, ре-
монтные составы и защитные покрытия. 

Преимущества композиционных вяжущих начинаются с их уникаль-
ной способности комбинировать различные материалы для достижения 
улучшенных характеристик, что включает повышенную прочность и дол-
говечность конечных строительных продуктов. Эти вяжущие материалы 
могут быть специально адаптированы для конкретных условий примене-
ния, обеспечивая лучшее сопротивление воздействиям окружающей 
среды, включая влагу, температурные колебания и химическое воздей-
ствие. Кроме того, некоторые из новых композиционных вяжущих демон-
стрируют значительные экологические преимущества, такие как низкий 
уровень углеродного следа и возможность использования отходов про-
мышленного и сельскохозяйственного производства в качестве исходных 
материалов, что способствует снижению отходов и поддержке концепции 
циркулярной экономики. 

Тем не менее, существует ряд недостатков и вызовов, связанных с ис-
пользованием новых композиционных вяжущих. Одной из главных про-
блем является относительно высокая стоимость некоторых из этих матери-
алов по сравнению с традиционными вяжущими, что может быть обуслов-
лено дороговизной исходных компонентов или сложностью производ-
ственного процесса. Кроме того, несмотря на прогресс в области исследо-
ваний и разработок, для многих композиционных вяжущих все еще необ-
ходимы дополнительные испытания и сертификация, чтобы полностью 
подтвердить их характеристики и безопасность использования в различ-
ных строительных приложениях.  

Еще одним недостатком является потенциальная сложность в работе с 
новыми материалами, требующая специальных знаний и навыков от стро-
ительных бригад, а также возможная необходимость в инвестициях в новое 
оборудование или модификацию существующих производственных ли-
ний. 

Современные технологии производства композиционных вяжущих 
включают в себя не только традиционные методы смешивания и обра-
ботки, но и применение передовых научных достижений в области химии 
и материаловедения, что позволяет достигать высокой степени инноваций 
в этом секторе. Ключевым моментом в производстве является способность 
точно контролировать состав и пропорции компонентов, что обеспечивает 
желаемые физические и химические свойства конечного продукта. Это 
включает в себя использование специализированного оборудования для 
дозирования, смешивания и, в некоторых случаях, модификации составля-
ющих на молекулярном уровне. 

Одной из важнейших технологий в этом контексте является гидрата-
ционная технология, используемая для производства цементных компози-
ционных вяжущих. Этот процесс включает тщательное регулирование во-
доцементного отношения и температуры смешивания, что позволяет 
управлять процессом гидратации и, как следствие, конечными характери-
стиками материала, такими как время схватывания, прочность и долговеч-
ность. Технология полимеризации является основой для производства по-
лимерных композиционных вяжущих, где ключевым аспектом является 
контроль за химическими реакциями между мономерами для формирова-
ния длинноцепочечных полимеров с заданными свойствами. 

Применение нанотехнологий открывает новые возможности для улуч-
шения свойств композиционных вяжущих, в том числе повышения их 
прочности, улучшения тепло- и звукоизоляционных характеристик и при-
дания самовосстанавливающихся свойств. Использование наночастиц и 
нановолокон в составе композиционных вяжущих позволяет манипулиро-
вать свойствами на атомарном уровне, достигая тем самым значительного 
улучшения качественных характеристик материалов. 

С развитием технологий и растущим вниманием к экологической без-
опасности, новые композиционные вяжущие материалы представляют со-
бой значительный шаг вперед в снижении отрицательного воздействия 
строительства на природу. Они разрабатываются с учетом экологической 
ответственности, включая минимизацию использования природных ресур-
сов, сокращение выбросов углекислого газа и улучшение энергоэффектив-
ности строительных процессов и готовых зданий. 

Один из ключевых экологических аспектов заключается в использова-
нии отходов промышленности и сельского хозяйства как вторичных сырь-
евых материалов для производства композиционных вяжущих. Это не 
только способствует уменьшению объемов отходов, отправляемых на 
свалки, но и значительно снижает необходимость в добыче новых природ-
ных ресурсов, тем самым уменьшая разрушительное воздействие на ланд-
шафт и биоразнообразие. Кроме того, разработка композиционных вяжу-
щих, которые обладают более высокой эффективностью при меньшем 
энергопотреблении в процессе производства, напрямую влияет на сокра-
щение выбросов углекислого газа, одного из основных факторов глобаль-
ного потепления. 

Другим важным экологическим аспектом является способность новых 
композиционных вяжущих способствовать созданию более долговечных 
строительных конструкций. Увеличение срока службы зданий и сооруже-
ний не только экономически выгодно, но и снижает потребность в ресурсах 
и энергии для их ремонта или замены, тем самым уменьшая общее воздей-
ствие на окружающую среду. Также значительное внимание уделяется раз-
работке вяжущих, которые могут быть безопасно утилизированы или пе-
реработаны, минимизируя тем самым экологический ущерб в конце их 
жизненного цикла. 

Одним из главных экологических преимуществ новых композицион-
ных вяжущих является их способность интегрировать вторичные сырьевые 
материалы, такие как промышленные отходы и зола, что не только способ-
ствует сокращению отходов, отправляемых на свалки, но и уменьшает за-
висимость от добычи первичных ресурсов. Такие подходы не только повы-
шают ценность отходов, превращая их в ценные строительные материалы, 
но и ведут к сокращению энергопотребления и выбросов углекислого газа 
за счет уменьшения необходимости в новом сырье и процессах его обра-
ботки. 

Кроме того, новые композиционные вяжущие часто обладают улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками, такими как повышенная 
долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, что снижает по-
требность в регулярном обновлении и ремонте строений, дополнительно 
уменьшая экологический след отрасли. Использование таких материалов 
может способствовать созданию более энергоэффективных и устойчивых 
зданий, что особенно важно в контексте глобальных усилий по сокраще-
нию энергопотребления и борьбе с изменением климата. 

Однако, несмотря на значительные экологические преимущества, су-
ществуют и определенные вызовы, связанные с широкомасштабным внед-
рением новых композиционных вяжущих. В частности, потребуются до-
полнительные исследования и разработки для оптимизации их состава и 
свойств с целью удовлетворения специфических требований различных 
строительных проектов, а также разработка норм и стандартов, регулиру-
ющих их использование.  

Новые композиционные вяжущие предлагают революционные реше-
ния, которые могут быть адаптированы под различные строительные за-
дачи и условия, начиная от жилого строительства и заканчивая инфра-
структурными проектами и сооружениями специального назначения. Они 
обладают уникальными свойствами, такими как повышенная прочность, 
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устойчивость к воздействиям окружающей среды, долговечность и эколо-
гичность, что делает их идеальным выбором для современных строитель-
ных проектов, стремящихся к устойчивости и инновационности. 

Применение новых композиционных вяжущих в строительстве вклю-
чает, но не ограничивается, использованием в качестве основы для бетон-
ных и растворных смесей, где они могут значительно улучшить механиче-
ские характеристики, водонепроницаемость и морозостойкость материа-
лов. Также они находят применение в производстве дорожных покрытий, 
где требуется высокая износостойкость и способность выдерживать значи-
тельные нагрузки. Кроме того, благодаря своим экологическим характери-
стикам, новые вяжущие активно используются в зеленом строительстве, 
например, при создании "дышащих" стен и других конструкций, способ-
ствующих созданию здорового микроклимата в помещениях. 

Введение инновационных строительных материалов на рынок неиз-
бежно сопряжено с анализом их стоимостной эффективности, влиянием на 
общую стоимость строительных проектов и потенциальными экономиче-
скими выгодами для всех участников строительного процесса, включая 
производителей, подрядчиков и конечных пользователей. 

С одной стороны, первоначальные затраты на разработку и внедрение 
новых композиционных вяжущих могут быть значительными. Исследова-
ния и разработка новых формул, оптимизация производственных процес-
сов, получение необходимых сертификаций и стандартов – все эти этапы 
требуют значительных инвестиций. Кроме того, производство композици-
онных вяжущих с использованием новых или экзотических материалов мо-
жет столкнуться с высокими операционными расходами, включая стои-
мость сырья, энергии и обслуживания оборудования. 

Заключая обсуждение новых композиционных вяжущих, можно под-
черкнуть их революционное влияние на строительную индустрию, предла-
гая существенные улучшения в прочности, долговечности и экологичности 
строительных материалов. Несмотря на первоначальные вызовы, связан-
ные с их разработкой и внедрением, включая высокие исследовательские 
расходы и необходимость адаптации производственных процессов, эконо-
мические и экологические выгоды, которые они предлагают, делают их не-
заменимыми для достижения устойчивости в строительстве. 

Их способность интегрировать вторичные материалы, снижать энер-
гопотребление и углеродные выбросы в процессе производства и эксплуа-
тации, а также улучшать эксплуатационные характеристики зданий и со-
оружений открывает новые горизонты для архитекторов и строителей.  

В то же время, постоянное совершенствование технологий и материа-
ловедения предвещает еще большее расширение возможностей их приме-
нения. Таким образом, новые композиционные вяжущие не только пред-
ставляют собой ключ к более устойчивому и инновационному строитель-
ству, но и открывают путь к созданию зданий и инфраструктуры будущего, 
которые будут в равной степени прочными, экономически эффективными 
и экологически ответственными. 
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В последние десятилетия художественные музеи перестали быть исключи-
тельно хранилищами культурного наследия и превратились в многофункцио-
нальные культурно-просветительские и образовательные центры. В статье рас-
сматривается пример Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА), ко-
торый демонстрирует успешное интегрирование различных функций, таких как 
кинотеатры, рестораны и магазины, в музейную структуру, что делает его про-
странство более доступным и привлекательным для широкой аудитории. Це-
лью статьи является выявление принципов, которые помогают современным 
музеям эффективно сочетать традиционные функции с новыми формами взаи-
модействия с аудиторией. Задача заключается в анализе зарубежного опыта и 
выявлении ключевых факторов, способствующих успешной адаптации музеев 
к потребностям современного общества. В ходе исследования были выделены 
основные функции современных художественных музеев, рассмотрены при-
меры представления экспозиций и возможности использования современных 
технологий. Результатом исследования стало выявление принципов, которые 
применяются в современных художественных музеях. 
Ключевые слова: художественный музей, функции, работа с посетителями, 
интерактивные технологии, трансформация, культурно-досуговый центр, экс-
позиция. 
 

Научная значимость исследования обуславливается выявлением основных 
принципов, которые необходимо учитывать при проектировании объекта 
и выработкой концептуальной модели художественного музея. 

Значение музеев как общедоступного источника информации, их роль 
в идейном и эстетическом воспитании населения возрастает с каждым го-
дом [1]. Современный музей становится не только хранилищем памятни-
ков материальной и духовной культуры, но и важным образовательным и 
просветительным центром, научно-исследовательским учреждением [2]. 

На протяжении длительного периода истории художественные музеи 
в России рассматривались преимущественно как учреждения, нацеленные 
на накопление, сохранение и изучение культурного наследия. Между тем 
анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что музеи Европы, США 
и других стран уделяют огромное внимание работе с аудиторией. Рассмот-
рим пример здания музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) с 
точки зрения его функционального наполнения. МоМА построен в 2004 
году архитекторами Кадзуё Сэдзима и Рюэ Нисидзава (рис. 1,2). Здание 
имеет два подземных этажа, которые полностью заняты кинотеатрами, в 
стоимость входных билетов включен просмотр любого сеанса [3].  

 

 
Рис. 1 Здание МоМА Рис. 2 МоМА на карте города 

 
Рис. 3 Ресторан «The Modern» Рис. 4 Экспозиции в музее МоМА
 
При Музее Современного Искусства Нью-Йорка так же расположен 

популярный ресторан — The Modern (рис. 3) и магазин сувениров, где 
многие из посетителей приобретают для себя что-либо оригинальное на па-
мять.  

 
Рис. 5. План 11 этажа  

 

 
Рис. 6. План 1 этажа 
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Музей рассчитан на различные социальные группы населения, т. к. 
экспозиция не ограничивается каким-то определенным видом искусства. 
Экспозиция музея (рис. 4) построена таким образом, чтобы посетители зна-
комились с экспозицией музея, постепенно спускаясь вниз (рис. 7). На 
верхнем этаже музея проводятся временные, сменяемые выставки и экспо-
зиции, далее ниже, на 5 этаже музея представлены обширные коллекции 
скульптуры и живописи. На 4-м этаже музея размещены полотна абстрак-
ционистов, экспрессионистов, минимализма и поп-арта. Третий этаж музея 
посвящен искусству в архитектуре, представлены рисунки, макеты, фото-
графии, а также мебель самых удивительных архитекторов мира. На вто-
ром этаже разместились несколько галерей художников нашей современ-
ности, с постоянно сменяющимися экспозициями [4]. 

 

 
Рис. 7 Функциональные зоны музея 

 
В результате анализа функционального наполнения Музея современ-

ного искусства в Нью-Йорке можно сделать вывод, что современные худо-
жественные музеи в мировом контексте значительно расширяют свои тра-
диционные функции. Вместо того чтобы быть исключительно хранилищем 
культурного наследия, они активно вовлекают аудиторию через дополни-
тельные элементы, такие как кинотеатры, рестораны и магазины. МоМА, с 
его разнообразием экспозиций становится пространством не только для 
знакомства с искусством, но и для культурного отдыха и досуга.  

В существующих художественных музеях России отсутствует ряд 
функций и помещений, необходимых для их адаптации к условиям и за-
просам современного общества. Это затрудняет их устойчивое развитие и 
конкурентоспособность в культурной и экономической среде. В настоящее 
время существующих принципов формирования художественного музея 
недостаточно для обеспечения их экономической рентабельности. Если ра-
нее музеи воспринимались преимущественно как «храмы искусства», то 
сегодня они нуждаются в экономической трансформации, включающей пе-
ресмотр подходов к функциональному наполнению и пространственному 
планированию [5].  

Большинство из художественных музеев, имея значительное количе-
ство ценных экспонатов, не могут раскрыть весь свой культурный и зре-
лищный потенциал. Этому способствует ряд обстоятельств:  

1) старые здания, планировки которых не соответствуют современным 
музейным стандартам;  

2) отсутствие современных способов донесения информации о выстав-
ках, мероприятиях;  

3) отсутствие развитой системы визуальных коммуникаций и навига-
ции внутри музея; 

4) стандартные экскурсии и программы, теряющие свою привлека-
тельность; 

5) отсутствие или недостаточное количество дополнительных функ-
ций и услуг, таких как кафе и места для отдыха и общения.  

На основе анализа современных художественных музеев за рубежом 
можно выделить их основные функции: 

1. Культурно-просветительская функция — популяризация искусства 
и формирование художественного вкуса через образовательные про-
граммы, мастер-классы, детские программы и мультимедийные выставки.  

2. Досугово-познавательная функция — создание комфортного про-
странства для отдыха и вдохновения с лаунж-зонами, культурными меро-
приятиями, игровыми зонами и креативными мастерскими.  

3. Коммуникационная функция — установление связи между худож-
никами, обществом и посетителями через форумы, клубы, онлайн-проекты 
и творческие резиденции.  

4. Научно-исследовательская функция — изучение, сохранение и ре-
ставрация произведений искусства, проведение научных исследований и 
создание цифровых архивов.  

5. Экономическая функция — обеспечение финансовой устойчивости 
через магазины сувениров, аренду помещений, спонсорство и туризм.  

6. Интеграционная функция — обеспечение инклюзивности и доступ-
ности для разных групп населения через специальные программы и меро-
приятия для людей с ограниченными возможностями. 

Принципы размещения экспозиции в художественном музее также яв-
ляются важным элементом, определяющим эффективное взаимодействие 
между произведениями и зрителем [6]. Активное участие в процессе 
осмотра (рис. 8) продлевает ресурс внимания посетителя на выставке. Если 
для того, чтобы увидеть экспонат, надо подняться на небольшой подиум 
(рис. 9) или обойти его вокруг, это условие добавляет игровой элемент и 
вызывает дополнительный интерес к выставке [7].  

 
Рис. 8 активное участие посетителей в процессе осмотра 

 

 
Рис. 9 Подиум для представления экспозиции 

 
Создание разнородных экспозиций (рис. 10), когда ряд картин переме-

жается со скульптурой или мебель с костюмом той же эпохи, также явля-
ется способом продлить концентрацию внимания человека.  

 

 
Рис. 10 Создание разнородных экспозиций в музее 

 
Экскурсия в музее включает в себя не только осмотр ценнейших объ-

ектов, но и огромный объем уникальной информации, содержащейся в 
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фондах, хранилищах, и поэтому она должна быть окружена мощной ин-
фраструктурой, обеспечивающей быстрый и удобный доступ к сведениям. 
При этом необходимо использовать современные компьютерные техноло-
гии, включая Интернет и другое материально-техническое оснащение [8].  

Применение интерактивных технологий в музеях стало важным ин-
струментом для улучшения восприятия экспозиций и повышения интереса 
к искусству.  

Одним из примеров использования таких технологий является вирту-
альная реальность (VR), которая позволяет посетителям "погрузиться" в 
искусство. С помощью нее можно "путешествовать" по древним городам 
или взаимодействовать с произведениями искусства в 3D-пространстве, 
что дает возможность лучше понять контекст создания объектов.  

Дополненная реальность (AR) — еще один популярный инструмент. 
Для мобильных устройств создаются приложения, которые при наведении 
камеры на определённые экспонаты показывают дополнительную инфор-
мацию или виртуальные элементы. Так, посетители могут увидеть, как кар-
тина выглядела в процессе работы или как изменялись различные детали 
произведений. 

Интерактивные экраны и проекции предоставляют возможность зри-
телям самостоятельно выбирать, какие аспекты экспоната они хотят иссле-
довать. Например, в музеях искусства с помощью сенсорных экранов 
можно изучить детали картин, включая скрытые слои или исторические 
изменения, которые не видны невооруженным глазом (рис. 11).  

 

 
Рис. 11 Интерактивные экраны 

 
Интерактивные выставки — это еще один способ вовлечения посети-

телей. Примером является выставка, где зрители могут создать собствен-
ную цифровую работу, взаимодействуя с проектами или участвующих в 
процессе создания арт-объектов.  

Таким образом, использование интерактивных технологий не только 
расширяет возможности для образовательного процесса, но и делает взаи-
модействие с искусством более доступным, увлекательным и персонализи-
рованным. 

Но в тоже время нужно внедрять такие технологии не везде. Каждое 
произведение несет в себе заряд творческой мысли автора, его художе-
ственного стиля, наконец, философский контекст. Превращая в игру позна-
ние этих аспектов художественного наследия, мы лишаем посетителя воз-
можности почувствовать эти стороны творчества авторов [9].  

 
Вывод 
Художественные музеи преобразуются из традиционных храмов ис-

кусства в более многогранные культурно-досуговые центры. Музеи стано-
вятся местом не только для обучения и восприятия культурных ценностей, 
но и для отдыха, общения и развлечений. Анализ зарубежного опыта, в 

частности примера Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА), 
показывает, как успешное сочетание различных функций — от образова-
тельных программ и выставок до ресторанов и магазинов — делает музей 
доступным, привлекательным и актуальным для широкой аудитории.  

В российских художественных музеях часто не хватает необходимых 
функциональных элементов, таких как современные технологии, разнооб-
разные образовательные пространства и инфраструктура, что ограничи-
вает их потенциал и конкурентоспособность [10]. Поэтому для успешного 
развития музеев в России важно пересмотреть подходы к их архитектур-
ному и функциональному наполнению, а также использовать новые техно-
логии для улучшения восприятия искусства. 

Важной частью этой трансформации является включение новых поме-
щений, таких как образовательные пространства (лектории, помещения 
для мастер-классов), мультимедийные зоны, помещения для временных 
выставок, расширение сувенирных магазинов и ресторанов.  

Процесс формирования современного художественного музея — это 
не только решение архитектурных и функциональных задач, но и ответ на 
изменения в потребностях общества. Современный художественный музей 
- живое, динамичное пространство. 
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In recent decades, art museums have ceased to be exclusively repositories of cultural heritage and 

have turned into multifunctional cultural, educational and educational centers. The article 
examines the example of the Museum of Modern Art in New York (MoMA), which 
demonstrates the successful integration of various functions, such as cinemas, restaurants 
and shops, into the museum structure, making its space more accessible and attractive to a 
wide audience. The purpose of the article is to identify the principles that help modern 
museums effectively combine traditional functions with new forms of interaction with the 
audience. The task is to analyze foreign experience and identify key factors that contribute 
to the successful adaptation of museums to the needs of modern society. The study identified 
the main functions of modern art museums, considered examples of exhibit presentations 
and the possibilities of using modern technologies. The study resulted in identifying the 
principles that are used in modern art museums. 
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В статье, на примере города Севастополя, приводится анализ его транспортного 
каркаса, для которого рассматриваются возможные варианты модернизации. 
Отмечено влияние транспортного каркаса на состояние и развитие экономики 
города. Содержание понятия «транспортный каркас» конкретизировано, приме-
нительно к особенностям города Севастополя с быстрорастущим населением, 
обозначены проблемы существующей транспортной ситуации на его террито-
рии. Отмечена необходимость комплексного подхода к модернизации транс-
портного каркаса города с позиций современной урбанистики, с учетом эколо-
гических требований. В качестве инструментов для исследования транспорт-
ных потоков в городе предложено применять вероятностно-аналитическое и 
имитационное моделирование.  
Ключевые слова: транспортный каркас, улично-дорожная сеть, пропускная 
способность дороги, системный подход, имитационное моделирование. 
 

Введение. В Российской Федерации усиливается тенденция быстрого ро-
ста населения крупных городов (с населением более 500 тысяч жителей), в 
результате чего возникают новые вызовы, на которые еще не существует 
адекватных ответов. Одним из наиболее критических вызовов является 
несоответствие транспортно-логистической инфраструктуры существую-
щих городов их стремительно растущим потребностям, причем диспропор-
ция непрерывно усиливается. Указанная проблема приводит к росту логи-
стических издержек, дезорганизует производственные процессы за счет 
потерь рабочего времени, снижает эффективность хозяйственной деятель-
ности предприятий и организаций. В частности, город федерального зна-
чения Севастополь является в России наиболее быстрорастущим, согласно 
недавно утвержденного Генерального плана его население должно увели-
читься в горизонте 10 лет с 526 до 800 тысяч жителей, а, с учетом сформи-
ровавшихся с 2014 года тенденций, реальным представляется рост числен-
ности более 1 млн., в течение ближайших пятнадцати лет. Традиционные 
методы и средства решения взаимосвязанных транспортно-логистических 
проблем, характерных для городов с быстрым ростом населения, в совре-
менных условиях перестают быть эффективными, требуется применение 
декомпозиции и системного подхода. Сложившееся понятие «Транспорт-
ный каркас» обычно включает в себя территориальный комплекс улично-
дорожной сети (УДС) поселений, автомобильных дорог различных катего-
рий, сетей водных, воздушных, железнодорожных путей сообщения, вне-
уличного городского транспорта, узловых и терминальных объектов 
(порты, причалы, вокзалы, пассажирские и грузовые станции, аэропорты, 
аэродромы), независимо от их статуса и принадлежности. Основным доку-
ментом, регулирующим, в частности, проектирование и возведение объек-
тов УДС, является Свод правил СП 42.13330.2016 [1]. В современных усло-
виях совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры 
должно опираться не только на известные механизмы градостроительного 
регулирования [1], но и на реализацию ключевых положений о безопасно-
сти, обеспечении комфортной городской среды и устойчивого развития, 
предусмотренных стратегическими документами, в частности, [2,3]. Мно-
гие ученые и специалисты исследовали рассматриваемые в статье про-
блемы, результаты приведены в публикациях [4-7] и ряде других. Вместе с 
тем, считать, что проблемы, связанные с развитием транспортных карка-
сов, решены, явно преждевременно.  

 
Цель исследования. На основе анализа существующего состояния 

транспортного каркаса Севастополя предложить комплекс основных меро-
приятий по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, в т.ч. 
УДС, исходя из перспективы увеличения численности населения до 800 
тысяч жителей и более, в горизонте ближайших десяти-пятнадцати лет. 

 
Основная часть. В настоящее время, учитывая высокую плотность 

городской застройки и дефицит свободных земельных участков в Севасто-
поле, в структуру понятия «Транспортный каркас» следует включать также 
подвижной состав всех видов транспорта различных форм собственности, 
инфраструктуру для их хранения, обслуживания и ремонта, в т.ч. автопред-
приятия, гаражи, троллейбусные и трамвайные парки и депо, диспетчер-
ские комплексы, топливно-энергетические подразделения, рельсовое хо-
зяйство, контактные сети и другие объекты, здания, сооружения, являющи-
еся необходимыми элементами транспортно-логистического назначения. 
В Севастополе в транспортно-логистическую инфраструктуру необходимо 
также включать относящиеся к морскому транспорту причальные и порто-
вые объекты, грузовое и логистическое оборудование. Необходимо учиты-
вать развитие средств индивидуальной мобильности, оказывающих все бо-
лее заметное влияние на загруженность транспортом городских магистра-
лей и на уровень связности микрорайонов, а также на количество дорожно-
транспортных происшествий.  

Таким образом, транспортный каркас Севастополя, упрощенная схема 
которого показана на рисунке 1, представляет собой сложную, многосвяз-
ную и многоуровневую систему, функционирование которой далеко не оп-
тимально, в первую очередь, по критериям времени доставки пассажиров 
и грузов между различными частями города, по количеству пересадок, со-
вершаемых пассажирами, в т.ч. между различными видами городского и 
пригородного транспорта, по экологической нагрузке от пассажирских и 
грузовых транспортных средств, а также по ряду других параметров.  
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Рисунок 1 – Транспортный каркас города Севастополя (основные ав-
томобильные и железнодорожные магистрали) Источник: Яндекс-
карты 

 
Основные принципы проектирования и модернизации транспортного 

каркаса города предполагают анализ существующей ситуации на рассмат-
риваемой территории. При анализе транспортного каркаса Севастополя 
рассмотрим УДС, которая, согласно СП 42.13330.2016, [1] классифициру-
ется следующим образом: непрерывного движения; регулируемого движе-
ния; пешеходно-транспортные; транспортно-пешеходные; улицы в жилой 
застройке. При проектировании УДС необходимо учитывать величину 
предельных загрузок движением пересечений, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Значения предельных загрузок движением пересечений дорог [6] 
Уровень обслужи-
вания движения 

на главной дороге 

Коэффициент 
загрузки 

Загрузка второстепенной дороги 
Предельно 
допустимая 

Оптимальная 

А <0,20 0,11Ргл 0,09Ргл 
В 0,20-0,45 0,22Ргл 0,17Ргл 
С 0,45-0,70 0,37Ргл 0,28Ргл 
D 0,70-1,00 0,56Ргл 0,42Ргл 

 
В таблице 1 [6] параметр Ргл показывает практическую пропускную 

способность главной дороги в рассматриваемых дорожных условиях. Уро-
вень обслуживания движения на главной дороге приводится в Методиче-
ских рекомендациях Росавтодора [6]. Рассмотрим подробнее пример ана-
лиза фрагмента транспортного каркаса для одного из густонаселенных 
микрорайонов Севастополя, используя рекомендации [6]. Проведенный 
анализ показал, что, в частности, в Гагаринском районе Севастополя транс-
портные потоки из микрорайона Столетовского проспекта с населением 
около 60 тысяч жителей на магистральную улицу Вакуленчука, в утренний 
час пик с 7-30 до 9-30 могут быть систематизированы по пяти категориям: 

I. Легковой автомобильный транспорт: в утренний час пик из микро-
района выезжает до 25 % населения; средняя заполняемость от 1,2 до 2 чел. 
в автомобиле. Количество точек выезда из микрорайона ограничено его 
планировкой и равно 4 шт. 

II.Наземный пассажирский транспорт: количество автобусов и микро-
автобусов маршрутов №№ 5, 83, 84, 16, 109 и их маршруты определяются 
методом взаимных корреспонденций. Средний интервал движения состав-
ляет 5-10 минут.  

III.Микроавтобусы коммерческих операторов и грузовые автомобили 
полной массой до 3,5 т. составляют от 10 до 20 % от количества легковых 
автомобилей. 

IV.Грузовой транспорт и транспорт специального назначения массой 
более 3,5 т, его количество составляет от 2 до 5 % от числа легковых авто-
мобилей. 

V. Мотоциклы, скутеры, велосипеды, электровелосипеды и средства 
индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноко-
леса и др.). Будем считать, что все средства передвижения, отнесенные к V 
категории, имеют высокую маневренность, занимают на проезжей части 
площадь, значительно меньшую, чем легковые автомобили и их влиянием 
на транспортную ситуацию в рассматриваемом случае можно пренебречь.  

 
Таблица 2  
Коэффициенты приведения транспортных средств к легковому ав-
томобилю [6] 

Типы транспортных средств Коэффициенты приведения 
Легковые автомобили 1 

Малые грузовые 1,5 
Грузовые автомобили 2 

Общественный транспорт 3 
 

Для типового пересечения двух дорог в одном уровне со светофором, 
в таблице 3 приведены максимальные расчетные значения пропускной спо-
собности одной полосы, приведенные к легковым автомобилям по мето-
дике из таблицы 2 [6]. 

 
Таблица 3 
Расчетная величина пропускной способности одной полосы, для 
транспортных средств, приведенных к легковым автомобилям [6] 

Направление Р, прив. ед./час 
Прямое направление при непрерывном 

движении 
1750-1850 

Прямое направление при регулируе-
мом движении 

750-850 

Левоповоротное направление 1500 
Правоповоротное движение 1700 

 
В таблице 1 параметр Ргл показывает практическую пропускную спо-

собность главной дороги в рассматриваемых дорожных условиях. Из рас-
четов по методике [6] и данным табл. 3, следует, что, при благоприятной 
дорожной ситуации, за 2 утренних часа из рассматриваемого микрорайона 
должны выехать не менее 15000 автомобилей, приведенных к легковым (по 
методике [6] и таблице 2). Полагая, что по всем четырем точкам пересече-
ния с магистральной улицей из микрорайона выезжает одинаковое количе-
ство автомобилей и пренебрегая вероятностью дорожно-транспортных 
происшествий, существенно замедляющих движение потока, определим, 
что время, необходимое для выезда всех 15000 единиц, составляет 3,2 часа, 
что на 60% превышает длительность утреннего часа пик. Дорожная ситуа-
ция может быть значительно осложнена, вследствие чего средняя скорость 
на рассматриваемом участке УДС снижается до 5 км/ч и менее.  

Из анализа состояния транспортного каркаса Севастополя, сформули-
рованы следующие основные проблемы, требующие системного подхода к 
их решению: 

1.Структура и пропускная способность УДС не позволяет обеспечить 
связность между микрорайонами города, особенно в часы пик.  

2. Эффективному функционированию легкового индивидуального и 
коммерческого транспорта препятствуют пробки на дорогах, а также ост-
рейший дефицит парковочных пространств, наземных и подземных парко-
вок и несовершенство подъездных путей к ним, в т.ч. внутри микрорайонов 
и жилых массивов.  

3.Строительство и заселение новых микрорайонов, при отсутствии си-
стемного развития УДС, приводит к дальнейшему увеличению количества 
транспорта, особенно в утренние и вечерние часы, следовательно, к воз-
никновению пробок на существующих магистралях.  

4.Связность между Южной и Северной частями города неудовлетво-
рительная, из-за частых перебоев в работе городского морского транспорта 
(автомобильно-пассажирских паромов и пассажирских катеров). В ночное 
время морской транспорт не функционирует, расстояние для объезда во-
круг бухты более 30 км. 

5. В структуру Севастополя входит сорок одно сельское поселение, 
связность центра города с ними, во многих случаях, недостаточно эффек-
тивная. 

6. Пересадки пассажиров между различными видами городского 
транспорта затруднены, из-за отсутствия удобных транспортно-пересадоч-
ных узлов. 

7. Средняя скорость движения автомобильного транспорта по основ-
ным магистралям города в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок не 
превышает 10 км/ч, из-за превышения максимальной пропускной способ-
ности УДС и большого количества светофорных объектов, необходимых 
для выезда автомобилей и общественного транспорта из микрорайонов и с 
прилегающих территорий. 

Для решения основных проблем транспортного каркаса Севастополя, 
выявленных в ходе проведенного авторами анализа, представляется целе-
сообразной следующая система мероприятий: 

а) Предусмотреть три новые дороги: рокады А,B,C (рисунок 2), с ми-
нимальным количеством светофоров и средней скоростью движения не ме-
нее 50 км/ч.  

б). Для строительства рокад необходимо спроектировать мосты через 
естественные препятствия, в т.ч. для связи центра города и Гагаринского 
района с Корабельной стороной. 

в) Важнейшим элементом модернизированного транспортного кар-
каса Севастополя должен явиться мост через бухту, являющийся частью 
Гераклейской рокады и соединяющий Северную и Южную стороны го-
рода, эскиз его приведен на рисунке 3. Альтернативным вариантом явля-
ется тоннель под дном бухты.  
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Рисунок 2 – Вариант схемы развития УДС с тремя рокадами (А,B,C). 

 

 
Рисунок 3 – Вариант развития транспортного каркаса города Сева-
стополя с мостом через бухту, в составе Гераклейской рокады 

 
г) Наиболее крупной составной частью модернизированного транс-

портного каркаса должна быть Гераклейская рокада, схема ее приведена на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Вариант развития транспортного каркаса города Сева-
стополя: схема Гераклейской рокады 

 
Вариант комплексного развития транспортного каркаса показан на ри-

сунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Вариант комплексного развития транспортного каркаса 
Севастополя 

 

Выводы и рекомендации. Не вызывает сомнений необходимость 
принципиальной модернизации транспортного каркаса Севастополя, для 
сохранения и развития связности микрорайонов между собой. Кроме тра-
диционных мероприятий по совершенствованию организации движения на 
УДС Севастополя, в частности, оптимизации работы светофорных объек-
тов, на основании проведенного анализа, предлагаются такие инновацион-
ные для города решения, как строительство транспортных хабов, много-
уровневых развязок, автомобильных тоннелей, многоуровневых парковок, 
в т.ч. под жилыми, торговыми и общественными зданиями, в перспективе 
- создание легкого метро. Модернизация и увеличение пропускной способ-
ности требуется также для дорог, связывающих Севастополь с Ялтой и 
пригородными сельскими поселениями. Финансирование инфраструктур-
ных проектов возможно не только из средств федеральных целевых про-
грамм и национальных проектов, но и на основе государственно-частного 
партнерства, в частности, с участием крупных застройщиков, заинтересо-
ванных в строительстве жилых комплексов на территории Севастополя. В 
современных условиях, требуется урбанистический подход к обеспечению 
комфортных условий для жителей города, в т.ч. экологической безопасно-
сти. 

 
Перспективы дальнейших исследований. Для постановки и реше-

ния задач оптимизации транспортного каркаса Севастополя, целесооб-
разно построение математических моделей (вероятностно-аналитических, 
имитационных, в т.ч. в среде AnyLogic, GPSS), позволяющих исследовать 
процессы функционирования УДС и выявлять влияние изменений отдель-
ных входных параметров на характеристики транспортного каркаса в це-
лом. Эффективным для рассматриваемых задач является математический 
аппарат полумарковских процессов [8]. 

Эффективное проектирование и модернизация транспортного каркаса 
города требует системного, комплексного подхода ко всем этапам жизнен-
ного цикла элементов УДС и транспортно-логистической инфраструктуры 
в целом.  
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Analysis and prospects of the development of the transport framework of the city of 
Sevastopol 

Lipka V.M., Lopatenko V.I., Preobrazhenskaya E.M., Rapatskiy Yu.L. 
Sevastopol State University 
Using the example of the city of Sevastopol, the article provides an analysis of its transport 

framework, for which possible modernization options are considered. The content of the 
concept of «transport framework» is specified in relation to the peculiarities of the city of 
Sevastopol with a rapidly growing population, the problems of the existing transport 
situation on its territory are outlined. The necessity of an integrated approach to the 
modernization of the transport framework of the city from the standpoint of modern 
urbanism, taking into account environmental requirements, is noted. It is proposed to use 
probabilistic-analytical and simulation modeling as tools for studying traffic flows in the 
city. 

Keywords: transport framework, road network, road capacity, system approach, simulation 
modeling. 
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д.э.н., профессор кафедры экономики и управления в строительстве, Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный строительный уни-
верситет. 
 
Аюшев Павел Сергеевич 
магистрант Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, pavel@aiushev.ru 
 
В статье анализируются механизмы реализации программ реновации, их соци-
ально-экономические эффекты, а также проблемы, связанные с ограниченной 
платежеспособностью населения и темпами строительства. Основное внимание 
уделено московской программе, стартовавшей в 2017 году, как крупнейшему в 
России проекту городского обновления. 
Реновация — комплексный процесс модернизации городской среды, направ-
ленный на повышение качества жизни населения через обновление жилищного 
фонда, развитие инфраструктуры и создание комфортных общественных про-
странств. В условиях роста урбанизации и старения зданий реновация стано-
вится ключевым инструментом предотвращения увеличения аварийного жилья 
и стимулирования экономики.  
Ключевые слова: реновация, инвестиционный проект, модернизация инфра-
структуры, критерии эффективности, управление рисками, экономический эф-
фект, социальная вовлеченность. 
 

1. Реновация как инвестиционный проект 
1.1. Экономические аспекты 
Реновация представляет собой многоэтапный инвестиционный цикл, 

включающий проектирование, экспертизу, строительство и благоустрой-
ство. Ее ключевая цель — трансформация депрессивных территорий в со-
временные жилые кластеры с развитой инфраструктурой. Экономическая 
эффективность таких проектов достигается за счет: 

 Повышения рыночной стоимости недвижимости; 
 Снижения эксплуатационных расходов; 
 Создания мультипликативного эффекта для смежных отраслей 

(строительные материалы, логистика). 
Однако, как показано на Рисунке 1.1, даже десятикратный рост темпов 

расселения из аварийного жилья (с 1.36 млн м² в 2019 г. до 10.35 млн м² в 
2024 г.) не решает проблему дефицита доступного жилья. Ограниченная 
платежеспособность населения сдерживает спрос, замедляя окупаемость 
проектов. 

 

 
Рисунок 1 График темпа расселения аварийного жилья в России. 

 
1.2. Мировой опыт реновации 
В глобальном контексте реновация - длительный процесс, занимаю-

щий десятилетия. Например, ревитализация промзон в Берлине или обнов-
ление исторических кварталов в Барселоне потребовали интеграции уси-
лий власти, бизнеса и общества.  

Ярким примером такого подхода является реализация проекта ренова-
ции в городе Анже (Франция), где начался процесс переселения жителей 
из старого рабочего квартала. Подготовка к этому проекту заняла 23 года, 
в течение которых велись переговоры с различными заинтересованными 
сторонами, а также осуществлялись масштабные работы, финансируемые 
за счет бюджетных средств. В рамках проекта был создан новый городской 
район, включающий строительство моста через реку, прокладку трамвай-
ной линии и формирование всей необходимой инфраструктуры. После за-
вершения подготовительных этапов власти привлекли девелоперов для 
строительства жилых домов, часть которых предназначена для переселе-
ния жителей из старого квартала, превратившегося в гетто из-за притока 
мигрантов. Эта проблема характерна для многих европейских городов в 
последние десятилетия. 

Важным уроком из мировой практики является акцент на сохранении 
культурного наследия: в Москве 218 зданий (рисунок 1.2), включая кон-
структивистские ансамбли 1920–1930-х гг., исключены из программы 
сноса благодаря совместной работе экспертов и общественности. 

Сохранение таких объектов в рамках программы реновации не только 
позволяет уберечь их от сноса, но и открывает возможности для их рестав-
рации и адаптации к современным условиям. Это может включать в себя 
реконструкцию фасадов, модернизацию инженерных систем и создание 
комфортной инфраструктуры, что сделает эти здания пригодными для 
жизни, не нарушая их исторической целостности. 
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Рисунок 1.2 Структура сохраняемых домов по округам г. Москвы  

 
2. Программа реновации Москвы: механизмы и результаты 
2.1. Цели и этапы реализации 
Программа ориентирована на замену 5-этажных «хрущевок» (1957–

1968 гг.), непригодных для капремонта, современными домами с индиви-
дуальной планировкой. Основные этапы: 

1. Переселение жителей — право на квартиру равной площади без 
доплат или с увеличением метража по формуле: 

P=(П1−П2)×Ц×0.9, 
где П1 - площадь новой квартиры,  
П2 - площадь старой,  
Ц - рыночная цена за м². 
2. Строительство — сроки сокращены с 5.9 до 3.5 лет за счет опти-

мизации административных процедур. 
3. Финансирование — бюджет на 2024–2027 гг. составляет 1.2 трлн 

руб., окупаемость ожидается к 2032 г. 
2.2. Социально-экономические эффекты 
 Социальные: 1 млн москвичей улучшили жилищные условия; по-

строены школы и поликлиники. 
 Экономические: Рост стоимости м² на 100% за 5 лет (Рис. 2.1) сти-

мулировал инвестиции в строительный сектор. 
 

 
Рисунок 2.1 Динамика цен по фактическим сделкам на первичном 
рынке недвижимости в период 2019-2024 г.г. 

 
3. Анализ эффективности и управление затратами 
3.1. Индикаторы оценки 
При реализации программы большое значение уделяется эффективно-

сти использования бюджетных средств. Детальная схема анализа затрат 
при строительстве домов по Программе реновации приведена на Рисунке 
3.1.  

Предложенный метод обеспечивает комплексное обнаружение и изу-
чение факторов, приводящих к финансовым расхождениям при возведении 
жилых домов. Применение формализованных способов сопоставления 
данных, углубленной классификации издержек и специализированных ди-
агностических средств позволяет четко локализовать первостепенные про-
блемные зоны. Внедрение предложений по рационализации снабжения, со-
вершенствованию календарного проектирования и внедрению стандартов 
качества снижает вероятность бюджетных превышений, увеличивает от-
крытость операционной деятельности и результативность управления про-
ектами. Постоянный анализ показателей и гибкая коррекция управленче-
ских практик на основе актуальной информации укрепляют финансовую 
дисциплину и создают предпосылки для успешной реализации будущих 
проектов. 

 

 
Рисунок 2.1 Схема анализа затрат. 

 
Программа реновации жилого фонда нуждается в установлении кон-

кретных индикаторов, позволяющих объективно оценить результатив-
ность ее выполнения (Таблица 3, 4). Социальные и экономические крите-
рии имеют особое значение, поскольку отражают не только материальные 
итоги, но и позитивные изменения в повседневной жизни граждан. 

 
Таблица 3 
Индикаторы экономических эффективности выполнения программы ре-
новации. 

N п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 

Описание индикатора 

1 ΔV0 - изменение общего годо-
вого объема работ 

м2 Увеличение или снижение 
общего объема работ 

2 Δn - изменение количества 
объектов 

шт. Разница между среднем 
количеством и в текущем 

году 
3 ΔЗ - снижение невыбираемых 

остатков 
млн.руб ΔЗ = Зпр - Зф 

4 Vn - незавершенные объемы 
работ 

м2 Разница между незавер-
шенным объемом в про-
шлом году и отчетном 

5 Vп - планово -переходные 
остатки объемов 

м2 Разница между плановым 
объемом в прошлом году 

и отчетном 
6 ΔT - снижение сроков строи-

тельства 
месяц Разница между плановым 

и фактическим сроком 
строительтсва 

7 ΔE - сокращение энергопотреб-
ления 

% Снижение затрат на об-
служивание за счет повы-
шения энергоэффектив-

ности 
8 K1 - Коэффициент окупаемости 

денежных средств (100%) 
% Отражает окупаемость 

вложенных средств при 
продажи 100% недвижи-

мости 
9 K2 - Коэффициент окупаемости 

денежных средств (50%) 
% Отражает окупаемость 

вложенных средств при 
продажи 50% недвижимо-

сти 
10 K3 - Коэффициент окупаемости 

денежных средств (25%) 
% Отражает окупаемость 

вложенных средств при 
продажи 25% недвижимо-

сти 
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Экономические параметры включают: 
 Объемы и сроки строительных работ; 
 Финансирование модернизации объектов инфраструктуры; 
 Качество сдаваемых объектов (процент зданий без дефектов, за-

траты на их устранение); 
 Эффективность вложений (период окупаемости проектов, рост 

налоговых доходов, экономия на ремонте аварийных домов); 
 Стимулирование рынка труда через создание рабочих мест. 

 
Таблица 4  
Индикаторы социальной значимости реализации Программы ренова-
ции. 

N п/п Наименование индикатора Единица изме-
рения 

Описание индикатора 

1 Количество семей, пере-
ехавших в новые дома 

сем Абсолютное число пе-
реселенных семей 

(доля от общего числа 
нуждающихся в пересе-

лении) 
2 Обеспеченность жильем м2/чел Средняя площадь жи-

лья на человека до и 
после реновации 

3 Обеспеченность объектами 
социально-бытовой инфра-

структуры 

м2/1000 чел Количество новых объ-
ектов (школ, поликли-

ник, магазинов) на 1000 
жителей 

4 Уровень энергоэффективно-
сти зданий 

кВт·ч/м² в год Показатели энергопо-
требления; класс энер-
гоэффективности новых 

домов (A++, A+, B и 
т.д.). 

5 Снижение степени износа 
жилой застройки 

% Доля зданий с износом 
ниже 30% после рено-

вации 
6 Транспортная доступность % Количество новых 

маршрутов обществен-
ного транспорта 

7 Доступность жилья для 
льготных категорий 

чел Число семей из соци-
ально уязвимых групп 
(инвалиды, многодет-
ные), получивших жи-

льё 
8 Экологический эффект тн/год Снижение выбросов 

CO₂ за счёт энергоэф-
фективности 

9 Уровень удовлетворенности 
жителей 

% Процент респондентов, 
оценивших новые усло-
вия как "удовлетвори-

тельные" или "высокие" 
(по данным анкетирова-

ния) 
10 Индекс социальной тревож-

ности 
% Динамика обращений 

граждан по жалобам на 
жилищные условия 

 
Социальные критерии охватывают: 
 Повышение стандартов жилья (безопасность, комфорт, доступ-

ность); 
 Развитие инфраструктуры (строительство школ, детских садов, 

медучреждений); 
 Удовлетворенность граждан новыми условиями проживания; 
 Снижение конфликтов при переселении и укрепление доверия к 

программам государства. 
Для объективного анализа необходимо комбинировать количествен-

ные данные (статистику по вводу объектов) и качественные исследования 
(опросы жителей). Такой подход помогает своевременно корректировать 
программу при отклонении от плановых значений. Установление четких 
индикаторов остается ключевым инструментом для достижения соци-
ально-экономических задач реновации. 

 
3.2. Управление рисками 
Ключевые вызовы включают: 
 Рост цен на материалы - внедрение импортозамещения снизило 

зависимость от иностранных поставок. 
 Дефицит кадров - программы переподготовки увеличили произво-

дительность труда на 20%. 
 Экологические стандарты - 90% новых домов используют энер-

гоэффективные технологии. 

 
4. Перспективы и рекомендации: стратегические направления 
4.1. Масштабирование практик на регионы 
Адаптация московского опыта: 
 Пилотные проекты: Внедрение реновации в Санкт-Петербурге и 

Нижнем Новгороде с учетом плотности застройки и климатических усло-
вий. 

 Типовые решения: Разработка модульных проектов 10–12-этаж-
ных домов для малых городов (население до 300 тыс.), сокращающих 
сроки строительства до 2 лет. 

Межрегиональные стандарты: Создание единой цифровой плат-
формы для обмена данными по сметам, рискам и технологиям. 
4.2. Государственная поддержка 
Финансовые механизмы: 
 Льготная ипотека: Снижение ставки до 3% для участников 

реновации в регионах с низким доходом населения (Дальний Восток, 
Северный Кавказ). 

 Налоговые каникулы: Освобождение застройщиков от НДС 
на 5 лет при условии использования 70% местных материалов. 

Законодательные инициативы: Упрощение процедуры изъятия зе-
мель под реновацию через внесение поправок в Градостроительный 
кодекс. 
4.3. Цифровизация процессов 
Искусственный интеллект: 
 Прогнозирование сроков: Алгоритмы на основе нейросетей 

(например, Yandex Prophet) анализируют 20+ параметров (погода, ло-
гистика, кадры) для расчета реалистичных сроков с точностью 85%. 

 Управление затратами: Платформа «Цифровой двойник 
стройки» (разработка РЖД) моделирует расходы в режиме реального 
времени, снижая риски перерасхода на 25%. 

Блокчейн: Система сквозного документооборота Smart Contract для 
автоматизации платежей подрядчикам и контроля качества материа-
лов. 
4.4. Социальная вовлеченность 
 Платформы обратной связи: Мобильное приложение «Актив-

ный горожанин» позволяет жителям участвовать в выборе проектов пла-
нировки (опыт Москвы: 80% объектов учли пожелания граждан). 

 Общественный мониторинг: Создание советов из представите-
лей ТСЖ, которые проверяют качество строительства на каждом этапе. 

 
Заключение 
Реновация доказала свою роль как драйвер урбанистического разви-

тия. Несмотря на проблемы (низкий спрос, инфляция), программа в Москве 
демонстрирует позитивную динамику: рост объемов строительства, улуч-
шение жилищных условий и сохранение культурного наследия. Дальней-
ший успех зависит от баланса между экономической эффективностью и со-
циальной ответственностью. 
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Implementation of the Renovation Program: Problems, Tasks, and Solutions. 
Lukmanova I. G., Aiushev P.S.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering.  
The article analyzes the mechanisms for implementing renovation programs, their socio-economic 

effects, and challenges related to the limited solvency of the population and construction 
pace. The focus is on the Moscow program, launched in 2017, as Russia’s largest urban 
renewal project. 

Renovation is a comprehensive process of urban environment modernization aimed at improving 
the quality of life through housing stock renewal, infrastructure development, and the 
creation of comfortable public spaces. In the context of urbanization growth and aging 
buildings, renovation becomes a key tool for preventing the expansion of dilapidated 
housing and stimulating the economy. 

Keywords: renovation, investment project, infrastructure modernization, efficiency criteria, risk 
management, economic effect, social engagement. 
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Проблематика влияния окружающей застройки на православные 
храмы города Омска 
 
 
Манацкова Ольга Александровна 
ассистент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Olgamanatskova@mail.ru 
 
Вопросы сохранения культурного и исторического наследия не теряют свою 
важность на протяжении многих лет. Но в условиях современности, при актив-
ной урбанизации и быстром росте городов, данная проблематика становится все 
более актуальной. Культовые объекты являются неотъемлемой частью архитек-
турного облика городов Западной Сибири. Одним из таких городов является 
Омск. Результаты исследований данного вопроса подчеркивают важность учета 
исторической и культурной ценности храмов при планировании городской за-
стройки. 
В Омске становятся все более частыми случаи утраты храмами своего статуса 
визуальной доминанты. Видовые оси на храмы перекрываются по причине 
строительства новых зданий. Результатом этого является потеря городом Ом-
ском в целом своей исторической силуэтности. 
Ключевые слова: православные храмы, городская застройка, урбанизация 
 
 

Одной из ключевых особенностей современной застройки города Омска 
является увеличение ее плотности, что связано с ростом численности насе-
ления и потребностью в жилой и коммерческой инфраструктуре. В Омске, 
согласно данным Росстата, за последние два десятилетия плотность за-
стройки увеличилась на 15%, что свидетельствует о значительных измене-
ниях в городской среде. Отслеживается значительное влияние на общий 
архитектурный облик города. 

Увеличение высотности зданий в центральной части Омска является 
значимой тенденцией, оказывающей влияние на визуальное восприятие го-
рода. Высотные сооружения лишают православные храмы их доминирую-
щего положения в городской панораме. В 2021 году новые здания пере-
крыли видовые оси на 12 храмов, что подчеркивает важность учета высот-
ности застройки при планировании городского развития. Особенно это ак-
туально в контексте проблематики, связанной со строительством право-
славных храмов, как отмечает Василенко в своих трудах [1]. 

Эстетические изменения, происходящие в результате современной за-
стройки, также оказывают влияние на восприятие религиозных объектов. 
Современные архитектурные проекты зачастую не учитывают историче-
ский контекст, что приводит к несоответствию между новыми зданиями и 
существующими храмами. Например, строительство торгового центра ря-
дом с храмом Александра Невского в 2015 году вызвало протесты обще-
ственности, так как новый объект нарушал гармонию архитектурного ан-
самбля и привлекал к себе излишнее внимание. 

Изменения в городской инфраструктуре, такие как строительство до-
рог, парковок и других объектов, могут негативно сказаться на состоянии 
православных храмов. Эти преобразования способны вызывать физиче-
ское повреждение объектов культурного наследия или ограничивать до-
ступ к ним. В Омске в последние годы отмечались случаи, когда инфра-
структурные проекты оказывали давление на историческую застройку, что 
подчеркивает необходимость тщательного планирования с учетом интере-
сов сохранения культурного наследия. Так, «бесхозяйственность, бескон-
трольность расходования средств, нехватка финансов с началом Первой 
мировой войны привели к тому, что постройка Белоцарска по генераль-
ному плану была реализована лишь частично» [1]. Это свидетельствует о 
важности комплексного подхода к градостроительству, который учиты-
вает не только современные потребности, но и необходимость сохранения 
исторической среды. 

Православные храмы составляют важную часть культурного наследия 
России, отражая её историческое развитие, духовные традиции и архитек-
турное искусство. В Омске насчитывается около 50 православных храмов, 
многие из которых имеют значительную историческую ценность. Напри-
мер, собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1891 году, стал 
не только религиозным центром, но и важным культурным символом го-
рода.  

Современная застройка представляет значительную угрозу для сохра-
нения православных храмов как объектов культурного наследия. Увеличе-
ние плотности и высотности зданий, особенно в центральных районах Ом-
ска, приводит к утрате видимости храмов, что снижает их визуальное и 
культурное влияние. Согласно данным Министерства культуры РФ, более 
30% объектов культурного наследия в России находятся под угрозой из-за 
современной застройки, что требует принятия мер для защиты этих уни-
кальных памятников архитектуры и культуры. 

Плотная городская застройка оказывает существенное влияние на ви-
зуальное восприятиеnправославных церквей, что особенно заметно в исто-
рических районах города Омска. Успенский собор утрачивает свою визу-
альную доминанту в городской среде из-за строительства вокруг него со-
временных сооружений. Это ведет к уменьшению эстетической ценности 
храмов, которые раньше служили важными ориентирами и символами ду-
ховности. 

Современная городская застройка значительно изменяет акустиче-
скую среду вокруг православных храмов. Увеличение транспортного по-
тока и строительство новых зданий приводят к росту уровня шума, что за-
трудняет проведение церковных служб и снижает восприятие их прихожа-
нами. В Омске, например, храмы сталкиваются с проблемой акустического 
загрязнения, особенно в центральных районах с высокой плотностью за-
стройки. Эта ситуация требует внимания, поскольку акустическая среда 
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играет ключевую роль в создании атмосферы духовности и уюта. В совре-
менных условиях необходимо уделять особое внимание обеспечению тре-
буемых параметров воздушного и тепло-влажностного режимов исследуе-
мых сооружений [2]. 

Рост плотности застройки и увеличение транспортной нагрузки в цен-
тральных районах Омска снижают доступность храмов для прихожан, что 
особенно затрудняет посещение пожилыми людьми, составляющими зна-
чительную часть общины. Изменения в застройке и транспортной инфра-
структуре создают барьеры, ограничивающие свободный доступ к храмам, 
что негативно сказывается на религиозной жизни и социальном взаимодей-
ствии в общинах.  

Современное строительство в окрестностях древних православных 
храмов нередко игнорирует историческую стилистику, искажая сложив-
шийся архитектурный облик. В Омске это особенно заметно на примере 
районов, окружающих такие церкви, как Храм Святого Николая Чудо-
творца. Несогласованность архитектурных решений приводит к дисгармо-
нии, негативно влияющей на восприятие данных территорий как значимых 
исторических и духовных объектов. 

Физическая деградация исторических объектов является одной из 
наиболее серьезных проблем, возникающих в результате современной за-
стройки. Вибрационные нагрузки, возникающие при строительстве новых 
зданий, особенно высотных, оказывают негативное влияние на старинные 
храмы, которые были возведены с использованием технологий и материа-
лов, не рассчитанных на такие воздействия. Ярким примером служит слу-
чай в Омске, когда в 2015 году часть фасада одного из храмов была разру-
шена из-за вибраций, вызванных строительными работами. Это подчерки-
вает необходимость учета специфики исторических объектов при плани-
ровании строительства в их близости. При этом важно помнить, что «пра-
вославные храмы являются культовыми сооружениями с особенностями 
инженерных систем и архитектурных конструкций, одной из проблем яв-
ляется удаление вредностей и избыточного тепла от стационарных под-
свечников в нишах храма» [2]. Таким образом, комплексный подход к 
охране исторических объектов требует внимания к их уникальным харак-
теристикам и особенностям эксплуатации. 

Современная плотная застройка в центральных районах Омска приво-
дит к утрате храмами их визуального доминирования. Например, храм Свя-
того Николая Чудотворца, построенный в XIX веке, оказался окружён со-
временными высотными зданиями, что значительно снизило его визуаль-
ное восприятие. Ранее визуальная доминанта, подчеркивающая сакральное 
значение храма, была утрачена, что негативно сказывается на его культур-
ной и духовной роли в городской среде. При этом «восстановление собора 
приобрело в глазах и сердцах верующих омичей особый смысл» [3]. Это 
подчеркивает важность сохранения исторических объектов для поддержа-
ния духовной идентичности и культурного наследия города. 

Утрата исторического облика и визуального доминирования храмов в 
городской среде приводит к снижению их социальной и культурной значи-
мости. Исследования показывают, что 60% жителей Омска считают, что 
современная застройка негативно влияет на сохранение исторического об-
лика города. Это свидетельствует о том, что храмы, как элементы культур-
ного и духовного наследия, теряют свою значимость для общества, что мо-
жет привести к снижению интереса к их сохранению. 

Утрата храмами былого величия и уничтожение их архитектурного 
окружения сказываются на духовной и культурной самобытности социума. 
Исторически храмы являлись олицетворением духовных ценностей и куль-
турного достояния, служа единению людей и формированию их культур-
ного понимания. Но современное строительство, пренебрегающее истори-
ческой перспективой, размывает эту идентичность, что негативно влияет 
на процесс сохранения культурного наследия для будущих поколений. 

Историческая значимость православных храмов имеет определяющее 
значение для сохранения культурного богатства Омска. Эти архитектур-
ные сооружения – не просто места религиозного почитания, но и выдаю-
щиеся свидетельства ушедших эпох, отражающие исторические и культур-
ные особенности края. При планировании новых строительных проектов 
их ценность должна приниматься во внимание, чтобы избежать искажения 
уникального облика храмов. Показательным является принятие в Омске в 
2019 году проекта охранных зон, включающего православные храмы, что 
обеспечило ограничения по высоте и архитектурному стилю новых зданий, 
сохраняя тем самым историческую среду. 

Одним из эффективных способов решения проблем взаимодействия 
застройщиков и культурного наследия является создание совместных плат-
форм для диалога. Эти платформы объединяют усилия архитекторов, ис-
ториков, представителей религиозных организаций и общественности, что 
способствует выработке решений, учитывающих интересы всех сторон. 

Например, в Москве в 2017 году был создан городской совет по сохране-
нию культурного наследия, в который вошли представители различных 
сфер. Это значительно улучшило процесс согласования новых проектов в 
исторических зонах. Вместе с тем, процесс создания имиджа региона дол-
жен быть активным и целенаправленным, что предполагает акцент на от-
личиях, важных для восприятия целевой аудиторией [5]. 

Законодательные инициативы имеют первостепенное значение для 
охраны православных храмов от пагубного влияния современной город-
ской застройки. Утверждение законов, регулирующих строительные ра-
боты в окрестностях объектов культурного достояния, содействует сохра-
нению их уникальных особенностей. Согласно исследованию, проведён-
ному в 2020 году, более 70% жителей России высказываются в пользу со-
хранения исторических сооружений, в том числе храмов, даже если это 
влечет за собой ограничения на новые строительные начинания. Данное 
обстоятельство указывает на необходимость разработки и внедрения зако-
нодательных решений, учитывающих точку зрения большинства граждан. 
Исторический фон также необходим для понимания современной ситуа-
ции. 

Вовлечение широкой общественности в дело сохранения храмов пред-
ставляет собой критически важный шаг в деле их защиты. Активное уча-
стие горожан в обсуждениях проектов строительства и реставрации дает 
возможность учитывать их точку зрения и способствует повышению от-
ветственности за сохранение культурного наследия. В качестве примера 
можно привести Санкт-Петербург, где в 2021 году был осуществлен проект 
"Открытый город". Данный проект предоставил жителям возможность 
принимать активное участие в обсуждении планов застройки исторических 
районов, что привело к более осознанному подходу к охране архитектур-
ных памятников [1]. 

В результате предпринятого исследования обнаружены основные 
сложности, связанные с последствиями современной застройки для право-
славных храмов Омска. Анализ продемонстрировал, что рост плотности и 
высотности возводимых зданий, трансформация архитектурного облика 
города и развитие инфраструктуры существенно влияют на восприятие, до-
ступность и культурную ценность храмов. Указанные моменты нуждаются 
в пристальном внимании при планировании городских изменений и в деле 
сохранения культурного достояния. 

Выявленные результаты подчёркивают значимость православных хра-
мов как элементов культурного и духовного наследия, играющих важную 
роль в формировании идентичности и исторической памяти социума. Ис-
следование также заостряет внимание на необходимости учёта историче-
ской и архитектурной ценности храмов в процессе планирования город-
ской застройки, что обеспечит сохранение их уникальности и значимости 
для будущих поколений. 

Для решения выявленных проблем автор планирует продолжить ис-
следования, направленные на разработку стратегий сохранения храмов го-
рода Омска в условиях современной урбанизации. Особое внимание сле-
дует уделить созданию законодательных инициатив, обеспечивающих за-
щиту исторических объектов, а также развитию диалога между различ-
ными заинтересованными сторонами, включая архитекторов, историков, 
представителей религиозных организаций и общественности. Практиче-
ская реализация таких мер будет способствовать гармоничному развитию 
городской среды и сохранению культурного наследия. 
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The problem of the influence of surrounding buildings on Orthodox churches in the city of 
Omsk 

Manatskova O.A. 
Saint Petersburg State Power Engineering University 
The issues of preserving cultural and historical heritage have not lost their importance over many 

years. But in the conditions of modernity, with active urbanization and rapid growth of cities, 
this problem is becoming increasingly relevant. Religious objects are an integral part of the 
architectural appearance of the cities of Western Siberia. One of such cities is Omsk. The 
results of the research on this issue emphasize the importance of taking into account the 
historical and cultural value of churches when planning urban development. 

Key words: Orthodox churches, urban development, urbanization 
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В статье рассматривается строительство с применением аддитивных техноло-
гий в качестве метода восстановления зданий в городах после военных дей-
ствий. Приведена классификация обрушений (по видам обрушения: поврежде-
ния конструкций, наклоны, смещения конструкций, просадка; по степени по-
вреждений: лёгкая степень, умеренная степень, тяжёлая степень, крайне тяжё-
лая степень, полное обрушение; по причине обрушения: природные явления, 
материалы, коррозия конструкций, нарушения правил эксплуатации, ошибки 
проекта, нагрузки, некачественное строительство, алияние температурно – 
влажностного режима, военные действия), а также выполнен сравнительный 
анализ методов возведения зданий с применением 3D – печати и с устройством 
каркаса и съёмной опалубки с указанием преимуществ строительной 3D – пе-
чати. Представлен строительный генеральный план при возведении здания с 
применением 3D – печати. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, восстановление, строительство, во-
енные действия, обрушение зданий, 3D – печать, разрушение, инфраструктура. 
 

Введение 
Сохранение несущей способности и устойчивости и выдерживание 

приходящихся нагрузок без обрушения является основным предназначе-
нием строительных конструкций. Однако в реальных условиях ни одно 
здание не обеспечивается защитой от разрушения на 100 %. 

Обрушение зданий является чрезвычайной ситуацией, которая может 
приводить к возникновению взрывов, пожаров, завалов, остановке дея-
тельности энергетических и жилищно – коммунальных систем, а также 
нанесению материального ущерба и возможным человеческим жертвам [1, 
2]. 

 
Материалы и методы 
В ходе исследования был применён сравнительный анализ методов 

возведения зданий с применением 3D – печати и с устройством каркаса и 
съёмной опалубки. В качестве сравнения были приведены следующие фак-
торы: потребность в складских помещениях, необходимость специалистов 
разных профессий, затраты на оплату труда, отходы строительного произ-
водства. 

 
Результаты и анализ 
Целесообразность восстановления здания определяется в зависимости 

от уровня повреждения конструкции [3, 4]. При невозможности восстанов-
ления путём усиления или замены элементов осуществляется демонтаж со-
оружения [5, 6]. Классификация видов обрушения приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Классификация видов обрушений 

Виды обрушений 
№ 
п/п

Классифи-
кация об-
рушений 

Наименование Описание Устранение 

1 По видам 
обрушения

Повреждения 
конструкций 

Приводят к деформации 
элементов или частич-

ному обрушению 

Текущий / капи-
тальный / вос-

становительный 
ремонт 

Наклоны, сме-
щения кон-

струкций, про-
садка 

Приводят к изменению 
изначального положения 
сооружения в отношении 

фундамента 

Здание подлежит 
демонтажу 

Степени повреждений 
№ 
п/п

Классифи-
кация об-
рушений 

Наименование Описание Устранение 

2 По степени 
поврежде-

ний 

Лёгкая степень Штукатурные трещины, 
небольшие отколы 

Текущий ремонт

Умеренная сте-
пень 

Крупные штукатурные 
отколы, небольшие сте-
новые трещины, разру-
шение черепицы кровли и 

дымовых труб 

Капитальный ре-
монт 

Тяжёлая сте-
пень 

Глубокие стеновые тре-
щины 

Восстановитель-
ный ремонт 

Крайне тяжё-
лая степень 

Стеновые разрушения, 
сквозные трещины, кон-
струкционные обломы 

Здание подлежит 
сносу 

Полное обруше-
ние 

Обвал всех конструкций 
здания 

Здание подлежит 
демонтажу 

Причины обрушения 
№ 
п/п

Классифи-
кация об-
рушений 

Наименование Описание Влияние чело-
века на причину 

обрушения 
3 По причине 

обрушения
Природные яв-

ления 
Землетрясения, тор-
надо, цунами, оползни, 

ураганы, ливни 

Нет 

Материалы Использование некаче-
ственных материалов в 

строительстве 

Да 

Коррозия кон-
струкций со-
оружения 

Влияет на понижение их 
прочностных характери-

стик 

Нет 

Нарушения пра-
вил эксплуата-

ции 

Могут приводить к 
взрывам или возгораниям 

Да 
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Ошибки про-
екта 

Во время проектирова-
ния сооружения 

Да 

Нагрузки Добавление не преду-
смотренных проектом 

нагрузок 

Да 

Некачествен-
ное строи-
тельство 

Некачественное выпол-
нение строительно – 
монтажных работ 

Да 

Влияние тем-
пературно – 
влажностного 

режима 

Воздействие низких или 
высоких температур, а 
также окислителей на 

конструкции 

Нет 

Военные дей-
ствия 

Разрушение зданий 
вследствие применения 

вооружённых сил 

Да 

Составлено авторами 
 
Как видно в представленной таблице, одной из причин обрушения яв-

ляется ведение военных действий. Военные действия в населённых пунк-
тах часто приводят к разрушению жизненно необходимой инфраструк-
туры, обеспечивающей оказание услуг, например, образование, здраво-
охранение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснаб-
жение, и, конечно обеспечение жилья [7]. 

Во второй половине XX века появился термин «урбицид». В переводе 
с латинского языка данное слово означает «насилие над городом». Суще-
ствует две формы урбицида: прямая и косвенная. Косвенный урбицид 
представляет из себя нанесение ущерба городу как результат развития ци-
вилизации. Прямой урбицид заключается в умышленном физическом раз-
рушении населённого пункта и с целью ликвидации его самобытности. 

Военные действия в Луганской и Донецкой Народных Республиках 
привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и утрате жилья. С 
апреля 2014 года было повреждено свыше 10000 объектов гражданской ин-
фраструктуры (жилищные объекты, образовательные учреждения, объ-
екты здравоохранения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, телекоммуникационных систем, торговые и произ-
водственные учреждения). По данным источника [8] на октябрь 2022 года 
в ДНР и ЛНР восстановлению подлежат около 27000 частных и многоквар-
тирных зданий. В регионах возникла потребность восстановления зданий 
и сооружений с минимальными затратами в кратчайшие сроки.  

За последние десять лет в строительной сфере появилось множество 
инновационных технологий возведения, одна из которых – 3D – печать, 
основанная на послойной экструзии строительной смеси 3D – принтером 
по контуру несущих стен. Данная технология обладает рядом преимуществ 
по сравнению с традиционными методами строительного производства: 

1) Возведение зданий осуществляется в более сжатые сроки благодаря 
автоматизации производства [9, 10]; 

2) Снижение себестоимости строительства [11]; 
3) Точность строительного производства ввиду использования высо-

котехнологичного оборудования [12]; 
4) Сокращение трудовых ресурсов и минимизация человеческого фак-

тора;  
5) Возможность строительства в стеснённых условиях ввиду мини-

мальной требуемой площади для оснащения строительной площадки; 
6) Гибкость дизайна в возведённых сооружениях; 
7) Минимизация строительных отходов. 
Также одним из основных достоинств строительной 3D – печати явля-

ется возможность её применения в массовом строительстве, что позволяет 
рассматривать данную технологию для восстановления новых территорий 
Российской Федерации.  

Сравнительная характеристика методов возведения представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика методов возведения 

№ 
п/п 

Фактор 
сравнения 

Метод возведения с при-
менением 3D - печати 

Метод возведения с 
устройством каркаса и 

съёмной опалубки 
1 Потребность 

в складских 
помещениях 

Требуется небольшая пло-
щадь для складирования 

Требуется значительная 
площадь для устройства 

складирования стройматери-
алов, отходов. 

2 Необходи-
мость специ-
алистов раз-
ных профес-

сий 

Низкая потребность в спе-
циалистах, для обслужива-
ния 3D – принтера требу-

ется 2 человека 

Потребность в различных 
специалистах, перегрузка 

персонала 

3 Затраты на 
оплату труда 

Низкие Высокие 

4 Отходы 
строитель-
ного произ-
водства 

Отсутствие отходов и 
строительного мусора 

Большой объём строитель-
ных отходов, необходимость 

их утилизации 

Составлено авторами 
 
Схемы оснащения строительной площадке при возведении с устрой-

ством каркаса и съёмной опалубки, и при строительной 3D - печати пред-
ставлены на рисунках 1, 2, соответственно. 

 

 
Рис. 1. - Строительный генеральный план при каркасном монолитном 
строительстве 
Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 2. Строительный генеральный план при строительстве с при-
менением 3D – печати 
Источник: разработано автором 

 
Выводы 
Подводя итоги, можно сделать выводы, что использование технологии 

3D – печати при будет способствовать экономии ресурсов, сокращении 
времени строительства и снижению производственных затрат. Данный ме-
тод может применяться для массового строительства и восстановления зда-
ний, расположенных на территории ДНР и ЛНР. 
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Application of Additive Technologies in Post-War Zones 
Ishchenko A.V., Molotkova P.A., Voronina K.A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
The article discusses construction using additive technologies as a method for restoring buildings 

in cities after military actions. The classification of collapses is given (by types of collapse: 
damage to structures, tilts, displacements of structures, subsidence; by the degree of damage: 
light, moderate, severe, extremely severe, complete collapse; by the cause of collapse: 
natural phenomena, materials, corrosion of structures, violations of operating rules, design 
errors, loads, poor-quality construction, influence of temperature and humidity conditions, 
military actions), and a comparative analysis of methods for constructing buildings using 
3D printing and with the use of a frame and removable formwork is performed, indicating 
the advantages of construction 3D printing. A construction master plan for the construction 
of a building using 3D printing is presented.  

Keywords: additive technologies, restoration, construction, military actions, collapse of buildings, 
3D printing, destruction, infrastructure. 
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В настоящей статье приводится описание методики проектирования строитель-
ного производства с заданным уровнем организационно-технологической 
надежности. При этом под организационно-технологической надежностью 
строительного производства понимается вероятность выполнения строитель-
ного процесса в срок, не более запланированного в рамках технологических 
карт для отдельных видов строительных работ и не превышающего продолжи-
тельности критического пути для календарных графиков осуществления ком-
плексных процессов. Методика включает описание порядка формирования ис-
ходных данных для вероятностно-статистического проектирования (статисти-
ческих выборок для соответствующих организационно-технологических пара-
метров), методики выбора значения организационно-технологических парамет-
ров, обеспечивающих выполнение строительного процесса с заданным уровнем 
организационно-технологической надежности. 
Ключевые слова: вероятностно-статистический подход к проектированию 
строительного производства, организационно-технологическая надежность, 
оценка надежности строительного производства, уровень организационно-тех-
нологической надежности строительного процесса, статистические выборки 
случайных величин, обеспечение требуемой надежности строительного произ-
водства. 
 
 

Следует отметить, что если вопрос обеспечения надежности при проекти-
ровании и эксплуатации конструкций и оснований зданий и сооружений 
достаточно полно освещается и регламентируется в нормативных источни-
ках, сводах правил и методической литературе [1], то вопрос организаци-
онно-технологической надежности строительного производства остается 
недостаточно обеспеченным с точки зрения нормативной регламентации и 
унификации понятий, порядка оценки и применения при проектировании 
и управлении строительством. Действующие в настоящее время своды пра-
вил по организации строительного производства [2] не содержат описание 
понятия организационно-технологической надежностью (далее по тексту 
ОТН), оценки его уровня, обеспечения требуемой надежности при проек-
тировании, организации и управлении строительным производствам. 

При этом в научной и учебной литературе присутствует преимуще-
ственное единство в понимании дефиниций понятия организационно-тех-
нологической надежности, которые в той или иной мере относятся к спо-
собности строительных систем в условиях дестабилизирующих воздей-
ствий достигать запланированных в ходе проектирования параметров [3, 
4]. В рамках количественной оценки уровня организационно-технологиче-
ской надежности, как правило, рассматривается способность строитель-
ных систем обеспечивать достижение запланированной продолжительно-
сти строительства зданий и сооружений, выполнения отдельных работ. Ос-
новным принципом учета вероятностного характера строительного произ-
водства в ходе его проектирования выступает вероятностно-статистиче-
ский принцип, предполагающий анализ данных распределений случайных 
параметров строительного производства [3]. 

Поскольку формирование статистических выборок для сроков возве-
дения объектов строительства сформировать невозможно (каждый объект 
и условия его возведения в определенной мере всегда уникальны), то пред-
лагается использование статистических выборок на уровне организаци-
онно-технологических параметров осуществления простых технологиче-
ских процессов [5]. Основным из таких параметров может выступать 
норма затрат труда (времени), которая является базовым организационно-
технологическим параметром для определения продолжительности про-
стого строительного процесса: 
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ൈНВР
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 (1) 

Где: 
НВР

р , НВР
м  - норма затрат рабочего (машинного времени) на единичный 

объем работ (ЕНиРЫ, Нормы труда (времени)); 
V – объем работ; 
N, км – количество рабочих, базовых строительных машин для произ-

водства строительных работ. 
Обеспечение требуемого уровня надежности выполнения строитель-

ного процесса в заданный срок становится возможным за счет достижения 
требуемого уровня надежности для параметра «норма времени», при том, 
что остальные параметры процесса, используемые при расчете продолжи-
тельности (объем работ, количество рабочих и строительных машин, про-
должительность смены, количество смен работы в сутки) принимаются в 
качестве детерминированных. Тогда надежность выполнения строитель-
ного процесса в срок соответствует и определяется надежностью выполне-
ния процесса с заданными затратами времени на единичный объем работ: 

p(T) = p(НВР) (2) 
Где: 
p(T) – уровень организационно-технологической надежности выпол-

нения строительного процесса в заданный срок; 
p(НВР) - уровень организационно-технологической надежности выпол-

нения строительного процесса с заданными затратами времени на единич-
ный объем работ. 

При этом следует иметь в виду, что для статистической выборки норм 
времени практически все значения в той или иной мере будут отличаться 
друг от друга и могут быть только отдельные случаи совпадения значений 
для достаточно больших выборок. Соответственно, для каждого из значе-
ний норм времени в выборке вероятность того, что в результате осуществ-
ления строительного производства норма времени окажется равной задан-
ному значению, будет стремиться к нулю: 

p(НВР) = n(Нвр = Нврпл)/n → 0 (3) 
Где: 
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n(Нвр = Нврпл) – количество значений в статистической выборке норм 
времени, равное установленному значению (принятому при проектирова-
нии строительного процесса); 

n – общее количество значений в выборке. 
В связи с этим под уровнем организационно-технологической надеж-

ности строительного процесса можно понимать вероятность того, что в ре-
зультате реализации строительного процесса его продолжительность ока-
жется не более запланированной, что соответствует тому, что и затраты 
времени на единичный объем работ (норма времени), также окажется не 
более значения, принятого при проектировании строительного процесса: 

p(T) = p(НВР) = n(Нвр ≤ Нврпл)/n (4) 
Где: 
p(T) – уровень организационно-технологической надежности строи-

тельного процесса, как вероятность его выполнения в срок, не более запла-
нированного, что соответствует вероятности того, что норма времени ока-
жется также не более значения, принятого для определения срока работы 
(p(НВР)); 

n(Нвр ≤ Нврпл) – количество значений в выборке нормы времени, 
меньше или равное установленному значению (принятому при проектиро-
вании строительного процесса); 

n – общее количество значений в статистической выборке. 
Таким образом, представляется возможным для статистической вы-

борки в пределах диапазона изменения значений его разделение на интер-
валы и определения уровня организационно-технологической надежности 
для каждой границы интервала на основании выражения (4), при этом зна-
чения в выборке будут сравниваться не с плановым значением, а с грани-
цей каждого интервала выборки нормы времени: 

p(НВР) = n(Нвр ≤ Нвринт)/n (5) 
Где: 
n(Нвр ≤ Нвринт) – количество значений в выборке нормы времени, 

меньше или равное значению границы соответствующего интервала. 
Тогда, для определения значения нормы времени, соответствующего 

требуемому уровню надежности, необходимо взять соответствующий тре-
буемому уровню надежности интервал и вычислить соответствующее зна-
чение нормы времени методом интерполяции: 

Нвр(pзад) = Нврн.гр. + ∆Нвр × ((pтр - pн.гр)/( pв.гр - pн.гр)) (6) 
Где: 
Нвр(pзад) – искомое значение нормы времени, соответствующее задан-

ному уровню организационно-технологической надежности (pтр); 
Нврн.гр. – значение нижней границы интервала для нормы времени, со-

ответствующего интервалу уровня надежности для требуемого значения; 
∆Нвр – размер интервала для выборки нормы времени, определяемый 

диапазоном значений и установленным количеством интервалов: 
∆Нвр = (НВРмин - НВРмакс)/Nинт, где: (7) 
НВРмакс – максимальное значение нормы времени в выборке; 
НВРмин – минимальное значение нормы времени в выборке; 
Nинт – количество интервалов (рекомендуемое количество интервалов 

- 10). 
pн.гр – нижняя граница интервала, соответствующего требуемому 

уровню организационно-технологической надежности (pтр); 
pв.гр – верхняя граница интервала, соответствующего требуемому 

уровню организационно-технологической надежности (pтр). 
Таким образом, для каждого простого технологического процесса, со-

ставляющего комплексный процесс строительства, на основании анализа 
статистических выборок определяется значение нормы времени, соответ-
ствующее требуемому уровню организационно-технологической надежно-
сти (рекомендуемый диапазон требуемой надежности составляет 0,7-0,8, 
т.е. в 70-80 случаев из 100 строительный процесс будет выполнен в срок, 
не более запланированного). Уровень надежности для критического пути 
календарной модели (графика Ганта или сетевого графика) может опреде-
ляться на основании подхода, предложенного в работе [6] на основании 
выражения: 

pИНТ = (p1 × t1 + p2 × t2 +…+pn × tn)/(t1i+ t2 +…+tn) (8) 
Где:  
pИНТ – интегральный уровень организационно-технологической 

надежности строительного процесса, вычисленный для критического пути 
календарного графика производства работ; 

pi – уровень организационно-технологической надежности выполне-
ния i-го строительного процесса на критическом пути;  

tn - величина отрезка соответствующего i-го строительного процесса 
на критическом пути; 

Для интегральной оценки организационно-технологической надежно-
сти строительного процесса может быть установлено ограничение (pИНТтр), 

определяющее минимальный уровень надежности, которое следует до-
стичь в ходе проектирования. Рекомендуемым диапазоном значений для 
интегральной оценки организационно-технологической надежности стро-
ительного процесса можно считать pИНТтр = 0,7…0,8. 

В случае, если оценка на основании (8) показала, что уровень надеж-
ности строительного процесса недостаточен (то есть pИНТ ˂  pИНТ), то дости-
жение целевого уровня ОТН строительного процесса возможно достичь 
несколькими путями: 

1) Оптимизацией критического пути календарного графика для сокра-
щения длины участков технологических процессов с минимальным уров-
нем ОТН. 

2) Повышением заданной надежности (pзад) для технологических про-
цессов, оказывающих наиболее существенное влияние на интегральную 
оценку организационно-технологической надежности строительного про-
цесса (имеющих минимальный уровень организационно-технологической 
надежности при максимальной длине участка на критическом пути кален-
дарного графика. 

В этом случае для достижения требуемого уровня интегральной 
оценки организационно-технологической надежности строительного про-
цесса может потребоваться несколько корректировок, может использо-
ваться различные стратегии оптимизации критического пути и уровня 
надежности на уровне простых технологических процессов. 

Также следует отметить, что в случае если в состав строительного про-
цесса входит простой технологический процесс, для которого статистиче-
ская выборка отсутствует (недостаточный срок применения соответствую-
щей технологии не позволил накопить достаточное количество значений в 
выборке или используется новая технология, для которой выборка отсут-
ствует), то возможно использовать методы генерации выборок случайных 
чисел на основании известных параметров распределений [7]. 

С учетом изложенного представим алгоритм проектирования строи-
тельного производства с заданным уровнем ОТН (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм проектирования строительного производства с за-
данным уровнем организационно-технологической надежности 

 
В качестве ограничений применения использованного подхода для 

проектирования строительного производства с заданным уровнем органи-
зационно-технологической надежности является то, что требуется наличие 
соответствующей статистической базы (выборок) норм труда (времени) 
для всех подрядчиков, участвующих в строительном процессе. Отсутствие 
единых требований к учету уровня организационно-технологической 
надежности в ходе проектирования строительного производства является 
одним из наиболее существенных факторов, затрудняющих возможность 
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реализации вероятностно-статистического подхода, оценки уровня ОТН и 
формирования решений с заданным уровнем организационно-технологи-
ческой надежности. 
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Methodology for designing construction production with a given level of organizational and 
technological reliability 

Nikolaev Yu.N., Abdulhani Suhail Esam Hasan, Sinitsin A.N., Alhadzh Ibrahim Ziyadovich 
Volgograd State Technical University, 
This article describes the methodology of designing construction production with a given level of 

organizational and technological reliability. At the same time, the organizational and 
technological reliability of construction production is understood as the probability of 
completing the construction process on time, no more than planned within the framework of 
technological maps for certain types of construction work and not exceeding the duration of 
the critical path for the calendar schedules of complex processes. The methodology includes 
a description of the procedure for generating initial data for probabilistic and statistical 
design (statistical samples for the corresponding organizational and technological 
parameters), methods for selecting the values of organizational and technological parameters 
that ensure the implementation of the construction process with a given level of 
organizational and technological reliability. 

Keywords: probabilistic and statistical approach to the design of construction production, 
organizational and technological reliability, assessment of the reliability of construction 
production, the level of organizational and technological reliability of the construction 
process, statistical selection of random variables, ensuring the required reliability of 
construction production. 
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В данной статье рассматриваются основные направления и методы модерниза-
ции архитектурно-планировочных решений высших учебных заведений, необ-
ходимые для успешного внедрения и реализации образовательного модуля "Ос-
новы военной подготовки". Обосновываются необходимость адаптации учеб-
ных пространств, оснащения специализированными техническими средствами 
и оборудованиями, а также создания благоприятных условий для практических 
занятий. Результаты проведенного исследования могут послужить основой для 
разработки рекомендаций по модернизации учебных заведений и повышения 
качества образовательного процесса в контексте военной подготовки студен-
тов. Анализируются нормативные требования, современные тенденции в про-
ектировании образовательных учреждений и предлагаются рекомендации по 
интеграции новых функциональных зон в существующие учебные комплексы. 
Особое внимание уделяется вопросам безопасности, многофункциональности и 
экономической эффективности предлагаемых решений. 
Ключевые слова: модернизация, архитектурно-планировочные решения, выс-
шие учебные заведения, военная подготовка, учебная инфраструктура, военные 
дисциплины, специализированные тренажеры, многофункциональные учебные 
комплексы, качество образования, современные технологии обучения, военно-
обучающий процесс. 
 

Введение 
В условиях современных геополитических вызовов и изменений в об-

разовательной политике в высших учебных заведениях России вводится 
новый учебный блок по начальной военной подготовке. Это требует пере-
смотра архитектурно-планировочной структуры вузов, так как традицион-
ные учебные здания не рассчитаны на размещение специализированных 
помещений для военной подготовки. Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью создания комфортной и безопасной образователь-
ной среды, отвечающей как образовательным, так и новым военно-патри-
отическим задачам. Цель статьи — предложить подходы к интеграции но-
вого учебного блока в существующую инфраструктуру вузов с учетом со-
временных архитектурных и образовательных стандартов. 

Введение образовательного модуля "Основы военной подготовки" в 
программы бакалавриата и специалитета высших учебных заведений с 1 
сентября 2023 года, согласно Письму Министерства науки и высшего об-
разования РФ от 21 декабря 2022 г. № МН-5/35982 о направлении про-
граммы образовательного модуля "Основы военной подготовки"[1] для 
обучающихся образовательных организаций высшего образования пред-
ставляет собой значительный шаг в направлении укрепления националь-
ной безопасности и подготовки будущих кадров, обладающих необходи-
мыми военно-профессиональными знаниями и навыками. Новая про-
грамма предусматривает 108 часов обучения, из которых 72 часа отведено 
на аудиторные занятия и 36 часов на самостоятельную работу, что накла-
дывает особые требования на организацию учебного процесса и модерни-
зацию инфраструктуры вузов. 

Для успешного освоения программы, вузам необходимо не только 
набрать квалифицированных педагогов, имеющих высшее образование и 
практический опыт работы в области военной подготовки, но и обеспечить 
соответствующую инфраструктуру для проведения как теоретических, так 
и практических занятий. Учебный процесс будет включать использование 
разнообразных учебных материалов, таких как Военная доктрина Россий-
ской Федерации, Общевоинские уставы Вооруженных Сил, а также специ-
ализированные учебники и электронные ресурсы. 

Практическая составляющая модуля требует наличия учебного ору-
жия, боеприпасов, массогабаритных макетов стрелкового оружия и гранат, 
а также создания полевой учебной базы, плаца и тира. Учебные планы 
включают широкий спектр дисциплин, таких как строевая и огневая под-
готовка, основы тактики общевойсковых подразделений, радиационная, 
химическая и биологическая защита, военная топография, основы меди-
цинского обеспечения, военно-политическая и правовая подготовка. Все 
это требует значительных изменений в архитектурно-планировочных ре-
шениях учебных заведений для обеспечения эффективного и безопасного 
процесса обучения. 

История интеграции военной подготовки в образовательные учрежде-
ния насчитывает несколько десятилетий. В советский период военная под-
готовка была обязательной частью учебного процесса в вузах, что отража-
лось в архитектуре зданий: создавались тиры, учебные классы для военной 
подготовки, склады для инвентаря. Однако в постсоветский период многие 
из этих помещений были перепрофилированы или ликвидированы. Сего-
дня, с возвращением начальной военной подготовки, возникает необходи-
мость восстановления и модернизации таких пространств. 

 
Анализ существующих архитектурно-планировочных решений 

высших учебных заведений 
В современных высших учебных заведениях России широко представ-

лены разнообразные объемно-планировочные решения, обеспечивающие 
эффективное проведение образовательного процесса. Одной из основных 
составляющих является наличие достаточного количества лекционных 
аудиторий, предназначенных для теоретических занятий. В большинстве 
университетов и институтов имеются просторные лекционные залы, обо-
рудованные современными мультимедийными устройствами, что позво-
ляет проводить теоретические занятия на высоком уровне. Однако наличие 
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необходимых ресурсов для обеспечения качественного обучения по но-
вому образовательному модулю "Основы военной подготовки" требует су-
щественного пересмотра и модернизации существующих объемно-плани-
ровочных решений. 

Лекционные аудитории, уже существующие в вузах, обеспечивают до-
статочные условия для проведения 72 часов аудиторных занятий, преду-
смотренных программой. Такие аудитории позволяют вести курсы по раз-
личным военно-теоретическим дисциплинам, включая военную топогра-
фию, радиационную, химическую и биологическую защиту, правовую и 
военно-политическую подготовку. Однако для интеграции практических 
элементов обучения, текущие инфраструктурные условия требуются зна-
чительные улучшения. Основные требования включают наличие: учебных 
классов для теоретических занятий. тренажерных залов для физической 
подготовки, тир для стрелковой подготовки, складов для хранения инвен-
таря и оборудования, санузлов и раздевалок.  

Примером отдельно построенной структуры для проведения занятий 
по начальной военной подготовки может послужить полигон на террито-
рии центра «Патриот» в Нягани (рисунок1). Проект стал победителем кон-
курса инициативного бюджетирования. Учебно-тренировочный полигон 
включает: плац, полосу препятствий, спортивные снаряды, футбольное 
поле, стрельбище, блиндаж, окопы, а также включает инфраструктуру для 
проживания [8]. 

 

 
Рисунок 1. Учебно-тренировочный полигон для начальной военной 
подготовки на территории центра «Патриот» в Нягани. 

 
Одной из критических составляющих практического обучения явля-

ется организация строевой подготовки и тактических занятий, что требует 
наличия плаца. Плац - это специализированная площадка, оборудованная 
для проведения строевых упражнений и массовых мероприятий. Его 
устройство требует значительного пространства на территории учебного 
заведения и может включать в себя зоны для выполнения строевых команд, 
тренировочные площадки для отработки движений в построении и других 
элементов строевой подготовки. 

На текущий момент, многим вузам, особенно расположенным в город-
ской застройке, может не хватать свободного пространства для обустрой-
ства полноценного плаца. Решением этой проблемы может стать рацио-
нальное использование существующих площадок или оптимизация уже за-
нятых территорий под нужды военной подготовки. Для таких изменений 
потребуется выполнение благоустройства территории, что включает в себя 
формирование специализированных покрытий, установку навесов для за-
щиты от погодных условий и создание инфраструктуры для обучения в лю-
бое время года. 

Тир – ещё один важный элемент инфраструктуры, необходимый для 
обучения правилам стрельбы, сборки и разборки оружия. Основным пре-
имуществом тира является возможность его размещения непосредственно 
внутри зданий вуза, что делает его доступным и удобным для студентов. 
Однако необходимо учитывать, что для тира необходима специализиро-
ванная изоляция и обеспечение безопасности, что требует выделения по-
мещений в отдельный блок. Размещение тира в стенах учебного заведения 
также требует технического оснащения, специального оборудования для 
учебной стрельбы и соблюдения всех норм безопасности. Это включает в 
себя обустройство звукоизоляции, обеспечение системы вентиляции, уста-
новку пулеулавливателей и защитных экранов. Для эффективной интегра-
ции тира в учебный процесс необходимо выделить его в отдельный блок, 

что позволит минимизировать влияние на другие учебные и администра-
тивные процессы, и обеспечит концентрирование необходимых ресурсов в 
одном месте. 

Анализ архитектурно-планировочных решений высших учебных заве-
дений показал, что в настоящее время существуют следующие направле-
ния реализации программы начальной военной подготовки (представлены 
на рисунке 2): использование инфраструктуры вузов [4 c.21]; модерниза-
ция инфраструктуры имеющихся вузов, с учетом требований рабочих про-
грамм начальной военной подготовки, если позволяет территория вуза, как 
в Новосибирском государственной архитектурно-строительном универси-
тете [3].; капитальное строительство новых объектов на новых террито-
риях, например, на территории Центра «Патриот» в Нягани построят поли-
гон для НВП [8].; введение инфраструктуры начальной военной подго-
товки в молодежные стационарные лагеря военно-патриотического воспи-
тания молодежи, как предусмотрено в типовом проекте регионального 
центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи [7]. 

 

 
Рисунок 2. Направления реализации программы начальной военной 
подготовки: А – использование инфраструктуры вузов; Б – модерниза-
ция инфраструктуры имеющихся вузов, с учетом требований рабочих 
программ начальной военной подготовки, если позволяет территория 
вуза; В – капитальное строительство объектов НВП на новых террито-
риях в Нягани для проведения различных мероприятий, таких как прак-
тические занятия, спортивные соревнования, тренировки, культурно-
массовые меояприятия; Г – введение инфраструктуры начальной воен-
ной подготовки в молодежные стационарные лагеря военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

 
Анализ существующей нормативной базы  
В настоящее время требования к организации образовательного про-

цесса в высших учебных заведениях значительно изменились. Введение 
нового образовательного модуля "Основы военной подготовки" требует 
обновления нормативной базы, регулирующей объемно-планировочные 
решения зданий и сооружений учебных учреждений.  

Один из основных документов, определяющий такие требования, яв-
ляется СП 278.1325800.2016 "Здания образовательных организаций выс-
шего образования. правила проектирования". К сожалению, данный нор-
матив не включает в себя рекомендации по устройству помещений для во-
енной подготовки, что вызывает необходимость его обновления и допол-
нения. 

Причины внесения изменений и дополнений 
1. Актуализация образовательных стандартов: Введение модуля "Ос-

новы военной подготовки" требует новых стандартов для обеспечения 
комплексного подхода к теоретическим и практическим аспектам обуче-
ния. Это включает в себя создание условий для выполнения строевой под-
готовки, тактических занятий, обучения правилам стрельбы и другим важ-
ным дисциплинам. 

2. Безопасность и функциональность: Новые помещения должны быть 
спроектированы с учетом всех требований безопасности, поскольку заня-
тия включают использование оружия, специфических учебных пособий и 
оборудования. Необходима разработка специальных блоков и зон, обеспе-
чивающих высокие стандарты безопасности для студентов и сотрудников. 

3. Комплексная инфраструктура: Включение новых элементов инфра-
структуры, таких как плац и тир, требуют рационального использования 
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территории вузов и эффективного планирования существующих помеще-
ний. На это также влияет необходимость звукоизоляции, специального 
вентиляционного оборудования и других технических средств. 

Предложения по внесению изменений в СП 278.1325800.2016 
1. Раздел "Общие положения": 
Включить подраздел, определяющий необходимость наличия образо-

вательных модулей для военной подготовки в вузах. 
2. Раздел "Объемно-планировочные решения": 
- Лекционные аудитории: Подробные требования к оборудованию 

аудиторий для теоретических занятий по военной подготовке, включая 
мультимедийное оборудование и средства обучения. 

- Плац: Введение новых норм по проектированию и благоустройству 
площадок. Определение минимальных размеров плаца, типов покрытия, 
необходимых материалов, а также инфраструктуры для проведения строе-
вой подготовки. 

- Тир: Рекомендации по проектированию помещений для тиров внутри 
зданий. Условия звукоизоляции, системы вентиляции, безопасного хране-
ния оружия и боеприпасов, пулеулавливателей и защитных экранов. Выде-
ление тира в отдельный блок, чтобы обеспечить минимальное влияние на 
другие образовательные процессы и безопасность студентов. 

3. Раздел "Безопасность и охрана труда": 
Описать меры безопасности, которые должны применяться в помеще-

ниях для военной подготовки, включая инструкции по эвакуации, правила 
хранения учебного вооружения и боеприпасов, а также системы видеона-
блюдения и контроля доступа. 

 
Формирование концептуальной модели модернизации архитек-

турно-планировочных решений высших учебных заведений для осво-
ения программы образовательного модуля «основы военной подго-
товки» 

Формирование комплекса открытых и закрытых сооружений для про-
ведения занятий по начальной военной подготовки учитывает такие прин-
ципы организации пространств как: зонирование основных помещений по 
функциям; безопасность и доступность; интеграцию с общей инфраструк-
турой вуза. При использовании уже существующей инфраструктуры вуза 
возможно использование модульных и трансформируемых конструкций. 
При освоении новых территорий должны применяться энергоэффективные 
и экологически устойчивые решения. На рисунке 3 представлена концеп-
туальная модель модернизации высших учебных заведений с учетом про-
ведения занятий по начальной военной подготовке. Включение блока 
начальной военной подготовки (НВП) в структуру университета является 
важным шагом в укреплении обороноспособности страны и воспитании 
патриотизма среди молодежи. Такие программы позволяют студентам по-
лучить базовые военные знания и навыки, включая основы тактики, стрел-
ковой подготовки, медицинской помощи и физической подготовки. Это 
способствует формированию дисциплины, ответственности и готовности к 
защите Родины. Кроме того, НВП может быть интегрирован в образова-
тельный процесс без ущерба для основной учебной программы.  

 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель модернизации архитектурно-пла-
нировочных решений высших учебных заведений для освоения про-
граммы образовательного модуля «основы военной подготовки» 

 

При освоении новых территорий должны применяться энергоэффек-
тивные и экологически устойчивые решения. В условиях глобальных из-
менений климата и роста потребления энергетических ресурсов актуаль-
ность внедрения энергоэффективных и экологически устойчивых решений 
в архитектурно-планировочную структуру университетов становится все 
более очевидной. Университеты как центры образования и инноваций мо-
гут стать примерами устойчивого развития, демонстрируя эффективное ис-
пользование ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду. 
Использование естественного освещения и вентиляции позволяет значи-
тельно снизить энергопотребление. Ориентация зданий с учетом солнеч-
ного света, применение светопрозрачных конструкций и атриумов способ-
ствуют уменьшению необходимости в искусственном освещении и конди-
ционировании воздуха. Применение современных теплоизоляционных ма-
териалов, таких как вакуумные панели или аэрогели, позволяет минимизи-
ровать теплопотери и снизить нагрузку на системы отопления и охлажде-
ния. Внедрение систем автоматического контроля освещения, отопления и 
вентиляции на основе датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта 
позволяет оптимизировать энергопотребление в зависимости от текущих 
условий. Установка солнечных панелей, ветрогенераторов и геотермаль-
ных систем позволяет университетам частично или полностью перейти на 
автономное энергоснабжение. Формирование архитектурно-планировоч-
ной структуры университета на основе энергоэффективных и экологически 
устойчивых решений является важным шагом на пути к устойчивому раз-
витию. 

 
Заключение 
Введение образовательного модуля "Основы военной подготовки" в 

программы бакалавриата и специалитета высших учебных заведений с 1 
сентября 2023 года является важным шагом в направлении укрепления 
национальной безопасности и подготовки квалифицированных кадров с 
военно-профессиональными знаниями и навыками. Необходимость реали-
зации данной программы продиктована Письмом Министерства науки и 
высшего образования РФ от 21 декабря 2022 г. № МН-5/35982, предусмат-
ривающим 108 часов обучения, из которых 72 часа отведено на аудиторные 
занятия и 36 часов на самостоятельную работу. Это, в свою очередь, вызы-
вает потребность в существенной модернизации инфраструктуры высших 
учебных заведений 

На основе проведенного анализа были сделаны следующие ключевые 
выводы и рекомендации: 

1. Модернизация нормативной базы: Необходима актуализация СП 
278.1325800.2016 с учетом специфики и требований к объемно-планиро-
вочным решениям для реализации программы «Основы военной подго-
товки». Это обеспечит правовую и методологическую основу для проекти-
рования специализированных учебных помещений. 

2. Обеспечение безопасности и функциональности, внедрение энер-
гоэффективных решений: Специальные требования предъявляются к без-
опасности учебных помещений, включая системы контроля доступа, ви-
деонаблюдения и звукоизоляции. Использование энергоэффективных ма-
териалов и технологий (солнечные панели, системы рекуперации воздуха) 
снижает эксплуатационные затраты. Также важна эффективная вентиля-
ция и оснащение помещений мультимедийными средствами для теорети-
ческого обучения. 

3. Создание учебной инфраструктуры: ВУЗам необходимо оборудо-
вать специализированные пространства, такие как плацы, тировые ком-
плексы, учебные аудитории для строевой и огневой подготовки, что обес-
печит полное и качественное выполнение образовательной программы. 

4. Комплексный подход к оснащению: Инфраструктура вузов должна 
включать учебное оружие, массогабаритные макеты стрелкового оружия и 
гранат, а также полевые базы для проведения практических занятий. Это 
обеспечит полноценное освоение всех дисциплин, входящих в программу 
модуля. 

5. Применение возможных проектных решений модернизации архи-
тектурно-планировочных решений высших учебных заведений: рекон-
струкция подвальных помещений под склады и тиры; создание многофунк-
циональных залов, которые могут использоваться как для военной подго-
товки, так и для других мероприятий; интеграция новых блоков в суще-
ствующие корпуса с минимальными изменениями несущих конструкций.  

Модернизация архитектурно-планировочных решений высших учеб-
ных заведений является стратегически значимым процессом, направлен-
ным на создание условий для эффективного и безопасного обучения по 
программе: «Основы военной подготовки». Реализация данных рекомен-
даций потребует не только финансовых и материальных ресурсов, но и тес-
ного взаимодействия между образовательными учреждениями, проект-
ными организациями и государственными структурами. 
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Таким образом, проведенные исследования и предложенные рекомен-
дации будут способствовать повышению качества подготовки студентов, 
укреплению национальной безопасности и созданию эффективной си-
стемы военно-профессионального образования в России. 
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Modernization of architectural and planning solutions of higher education institutions for 
mastering the program of the educational module "Basics of military training" 

Shutka A.V., Pokhomov A.V. 
Voronezh State Technical University 
This article discusses the main directions and methods of modernization of architectural and 

planning solutions of higher education institutions necessary for the successful 
implementation and implementation of the educational module "Basics of Military 
Training". The need to adapt educational spaces, equip them with specialized technical 
means and equipment, as well as create favorable conditions for practical classes is 
substantiated. The results of the study can serve as a basis for developing recommendations 
for the modernization of educational institutions and improving the quality of the 
educational process in the context of military training of students. Regulatory requirements, 
modern trends in the design of educational institutions are analyzed and recommendations 
are offered for the integration of new functional zones into existing educational complexes. 
Particular attention is paid to issues of safety, multifunctionality and economic efficiency of 
the proposed solutions.  

Keywords: modernization, architectural and planning solutions, higher education institutions, 
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multifunctional educational complexes, quality of education, modern teaching technologies, 
military educational process. 
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При формировании среды для детей необходим глобальный анализ детских 
пространств, а также нужна адаптация их под современные тенденции и пра-
вила проектирования. В данной работе представлен анализ основных аспектов, 
влияющих на формирование детских игровых площадок, а также значимость 
взаимодействия детей на этих площадках. Для этого были выделены основные 
положительные качества влияния детских пространств для детей. Стоит задача 
изучить главные проблемы выбора детского игрового оборудования, выбор ко-
торых должен складываться не только исходя из стоимости, но и исходя из воз-
растных и гендерных особенностей детей. Из-за некорректного подбора обору-
дования появляется тенденция в отсутствии интереса у детей к играм на детских 
площадках. Также были рассмотрены принципы выбора малых архитектурных 
форм, с учетом их местоположения относительно окружающего городского 
ландшафта. 
Ключевые слова: детская площадка, объектно-пространственная среда, игро-
вое оборудование, ментальное развитие 
 

Введение 
Для создания комфортной и безопасной среды для ребенка в первую 

очередь необходимо соблюдение следующих факторов – обучение, оздо-
ровление и игровая активность [1]. Обдуманный выбор детского оборудо-
вания является важным аспектом любого проекта детской площадки. Ис-
ходя из практики, правильно подобранное оборудование не только обучает 
детей через игру, но и способствует формированию личности. При строи-
тельстве детских зон основное внимание должно быть уделено их напол-
нению и визуальному восприятию [2]. Состав, количество оборудования и 
взаиморасположение всех элементов на территории детской площадки 
участвуют в формировании удобного детского пространства [3]. Они 
важны не только для физического, но и для психологического развития 
личности.  

Изучая важность игровой активности детей, можно прийти к выводу, 
что она всегда помогала в формировании социального, эмоционального и 
физического развития детей [4]. Важно стремиться к тому, чтобы игровое 
оборудования, возводимое на детских площадках, отвечало возрастным 
особенностям детей. На данном этапе сохраняется тенденция однотипно-
сти и примитивного подхода к выбору оборудования на детских простран-
ствах [5]. 

 
Материалы и методы 
В рамках данного исследования были проведены наблюдения пред-

метно-пространственной среды детских игровых площадок в городе 
Астана. Разработаны рекомендации по подбору элементов с учетом воз-
растных особенностей пользователей площадок, а также требования к их 
установке и эксплуатации. 

В процессе исследования данной темы применялись такие научные 
комплексные методы как: 

- анализ и структурирование всех собранных информационных источ-
ников, в которых затрагиваются вопросы организации детских площадок;  

- изучены вопросы актуальности формирования современных и ком-
фортных дворов, на примере города Астаны.  

Используемые методы исследования позволяют на основе анализа ак-
туальных вопросов и международного опыта проектирования дворового 
пространства выявить тенденции и принципы создания более функцио-
нальных и комфортных пространств для жителей, учитывая современные 
требования и реалии. Это также помогает определить перспективы разви-
тия и модернизации дворовых пространств в Казахстане. 

 
Результаты и обсуждения 
Основной задачей организации детской площадки на первых этапах 

проекта является изучение факторов и предпосылок, влияющих на форми-
рование удобного и безопасного детского пространства. Важно понимать, 
что одним из решений данной проблемы является необходимость возраст-
ного зонирования детских площадок. 

Если подойти к вопросу с психологической точки зрения, то этап дет-
ства и взросления детей можно разделить на несколько этапов. Эти этапы 
формируют личность и характер каждого ребенка [6]. К примеру, ребенок 
возрастом от одного до трех лет реализует сенсорные и сенсорно-моторные 
сценарии во время игр. Дети постарше, а именно от четырех до семи лет, 
как правило, отдают предпочтение играм с ролевым сценарием. И именно 
с возрастными особенностями дошкольного возраста должно быть связано 
наполнение и разнообразие элементов детской площадки [7]. Детям в воз-
расте от семи лет и старше требуется место для активных игр с мячом, та-
ких как футбол и баскетбол, а также места для езды на велосипедах и са-
мокатах. 

Наиболее активная фаза познавательной функции проявляется у детей 
до 3 лет. Дети в этот период жизни стремятся изучать окружающий их мир, 
путем осваивания новых территорий и повторения действий родителей. 
Архитекторам важно предусматривать на площадках для малышей интел-
лектуальное оборудование, способствующее изучению форм, фактур и 
цветов окружающего пространства. При этом, оборудование может дви-
гаться либо быть неподвижным. Стоит заметить, что данный возраст не ха-
рактеризуется желанием ребенка коммуницировать с детьми постарше, по-
этому важно ограждать этот участок от других возрастных групп [8]. Иг-
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ровые площадки для малышей допускается организовывать как самостоя-
тельными, так и в составе общей площадки для всех возрастов. Однако, 
при включении такой площадки в состав одного большого детского про-
странства, необходимо отделять ее при помощи архитектурных и ланд-
шафтных приемов. 

Элементы детских пространств для развития моторики, представляют 
собой обычную карусель и качели, но с возможностью катания только од-
ного ребенка. Песочницы и детские домики также оказывают большое вли-
яние на сенсорное развитие ребенка. И цель детской площадки в данном 
случае задействовать активность всех органов чувств ребенка в исследова-
тельской любознательности.  

Необходимо использовать в проекте оборудование с разными цветами 
и фактурами поверхностей. Использование музыкального оборудования 
или вращающихся каруселей так же повышает развивающую функцию 
детской площадки.  

Этап развития детей от 4 до 7 лет характеризуется желанием общаться 
со своими сверстниками. Детям в этот период хочется учувствовать в ро-
левых играх, они способны фантазировать и наделять тот или иной объект 
характерными для этих игр качествами. При этом, правильно подобранное 
оборудование для этой возрастной категории поможет детям использовать 
его в своих играх. С точки зрения пользы, ролевые игры важны для креа-
тивного мышления и самовыражения детей. Оборудование для таких игр 
должно быть рассчитано на коллективную игру. В качестве обязательных 
элементов необходимо использовать качели, карусели, песочницы и до-
мики-беседки. Важность подвижных элементов, таких как качели и кару-
сели, обуславливается тем, что в момент игры необходимо взаимодействие 
как минимум двух детей, что подталкивает их коммуницировать и прояв-
лять инициативу. Допускается устанавливать доски или предусматривать 
места на асфальте для рисования, что способствует творческому проявле-
нию [9]. Кроме того, использование сложных спортивных элементов помо-
гает раннему физическому развитию детей. 

Тип активности варьируется в зависимости от того, находятся ли дети 
на игровых конструкциях, таких как качели, песочницы, домики, или на 
открытых пространствах. В круговых пространствах, по сравнению с ли-
нейными, дети проявляют большую активность и играют более вовлечено. 
На открытых участках с различными покрытиями, такими как асфальт, 
грунт или песок, повышается физическая активность [10]. Присутствие об-
ширных асфальтированных площадей побуждает детей к агрессивным дей-
ствиям на велосипедах и самокатах, что способствует увеличению кон-
фликтных ситуаций [11]. 

На поведение детей на площадке также оказывают влияние зонирова-
ние территории, создание тихих, спокойных и защищенных участков, а 
также наличие зон с природными материалами для игр. Присутствие функ-
циональных зон способствует развитию креативности у дошкольников и 
удлиняет время нахождения на площадке. Также было выявлено, что каче-
ство, тип и разнообразие оборудования влияют на вариативность и харак-
тер самих игр. Это напрямую связанно и с умением детей сотрудничать 
друг с другом [12]. 

Детям необходимо иметь возможность трансформировать окружаю-
щую среду. Для этого им требуются так называемые «открытые матери-
алы»: палки, галька, щепки, песок и вода. Присутствие таких материалов 
способствует повышению игровой активности детей и развивает их позна-
вательный интерес [13]. 

Вместе с тем, современные детские площадки должны быть напол-
нены большим разнообразием малых архитектурных форм. На сегодняш-
ний день существует определенное расхождение в формировании детских 
пространств. Детская психика устроена таким образом, что им интереснее 
и увлекательнее играть на непредназначенных для этого местах, таким об-
разом дети познают окружающий мир. Детям нужна игра с песком и водой, 
им нужно лазать, бегать и перепрыгивать через препятствия.  

Стоит отметить, что тенденции с водными устройствами и современ-
ным оборудованием уже активно внедряются в организацию пространства 
города Астана. К примеру, идею водных конструкций воплотили на пеше-
ходном бульваре «Театральный» во время реконструкции 2021 году. 

Первое время после открытия, бульвар пользовался успехом и боль-
шим потоком детей, желающих поиграть на новой площадке. Однако по-
чти сразу появились проблемы с подачей воды в фонтаны. К большому со-
жалению, сейчас довольно редко можно застать конструкции водной дет-
ской площадки в рабочем состоянии.  

Отсутствие возможности реализовать задачи конструкций всегда при-
водит к тому, что элементы игрового оборудования используются не так, 
как предполагалось изначально. Дети часто используют устройства не в 
соответствии с инструкциями. Понаблюдав за ними на детской площадке, 

вы сможете заметить, как они взбираются по горкам, прыгают с движу-
щихся каруселей и качелей. Кроме того, большинству детей нравится ка-
чаться на сломанных качелях, как на веревке, что может привести к трав-
мам. В то же время игровое оборудование, используемое на детских пло-
щадках во дворах, имеет довольно ограниченный выбор и не соответствует 
как желаниям детей, так и их возрастным особенностям [14]. 

Пространства детских игровых зон должны иметь закрытые зоны с 
навесами. Здесь можно рисовать на асфальте или же просто прятаться от 
солнца летом. Озеленение играет важную роль в зонировании площадки, а 
также в организации игры детьми. 

Распространенной проблемой на сегодняшний день является отсут-
ствие возрастного зонирования на территориях площадок. Сюда же можно 
отнести избыток простого оборудования, не имеющего большой игровой 
ценности для детей. Из этого можно сделать вывод, что в большинстве дво-
ров детские площадки исполняют больше формальную роль благоустрой-
ства территории. Чаще всего, они не стремятся раскрыть потенциал дет-
ской личности и создать благоприятные условия для времяпровождения 
детей и родителей, а являются частью минимального требования в области 
благоустройства двора многоквартирного комплекса [15]. 

 
Заключение 
В ходе работы было выявлено, что проектирование детских игровых 

пространств должно формироваться на основе анализа возрастных и пси-
хологических особенностей. На протяжении взросления психика ребенка 
изменяется, а соответственно, это приводит к разным потребностям в игре. 
Для каждого возраста характерно свое восприятие окружающего мира и 
взаимодействие с ним. Малыши познают мир через сенсорные навыки, 
дети постарше – на основе двигательных и сюжетных игр. 

Детская игровая площадка и созданная на ней объектно-простран-
ственная среда имеют важное значение для формирования ребенка. Чаще 
всего, на игровых площадках устанавливаются примитивные элементы, 
что отталкивает детей проводить время на этих площадках. Формальное 
наличие детских площадок во дворах приводит к отсутствию всесторон-
него развития детей через игры в кругу своих сверстников на свежем воз-
духе. Архитекторам необходимо создавать условия для вовлечения детей 
в игру, где они смогут развивать свою креативность, с учетом возрастных 
и гендерных особенностей.  

Важно создать безопасное пространство для развития творческого по-
тенциала у детей. Для этого можно использовать разные архитектурные 
приемы, например зонирование. Это позволяет разделить пространство в 
зависимости от увлечений детей, создавая пространство, где незнакомые 
между собой дети будут коммуницировать и помогать друг другу, занима-
ясь любимой игрой. Возможно применение ландшафтных приемов, таких 
как ограждение кустарниками, использование покрытий разных фактур и 
цветов, создание искусственных возвышений и т.д.  

Для детских площадок, ориентированных на детей в возрасте от 1 до 3 
лет, важно включать такие элементы, которые позволят малышам исследо-
вать окружающий мир с помощью всех своих органов чувств — слуха, зре-
ния и осязания. На сегодняшний день важно осознанно подходить к проек-
тированию детских площадок, учитывая потребности и интересы детей, 
чтобы создать безопасное и вдохновляющее пространство для их игры и 
развития. 
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The Impact of Playground Elements on the Mental Development of Preschool Children 
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When creating an environment for children, a global analysis of children's spaces is necessary, as 

well as their adaptation to modern trends and design rules. This paper presents an analysis 
of the main aspects influencing the formation of children's playgrounds, as well as the 
importance of children's interaction on these playgrounds. For this purpose, the main 
positive qualities of the influence of children's spaces for children were identified. The task 
is to study the main problems of choosing children's play equipment, the choice of which 
should be based not only on cost, but also on the age and gender characteristics of children. 
Due to the incorrect selection of equipment, there is a tendency for children to lack interest 
in playing on playgrounds. The principles of choosing small architectural forms were also 
considered, taking into account their location relative to the surrounding urban landscape.  
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Агрегированный объектно-узловой метод восстановления 
поврежденных зданий с учетом факторов сезонности и 
стесненности застройки 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на качество восстановления по-
врежденных от взрывного воздействия зданий в условиях стесненности город-
ской застройки, с учетом сезонности. Особое внимание акцентируется на созда-
нии матрицы планирования для выбора факторов и определению наиболее зна-
чимых из них с использованием метода экспертных оценок.  
В исследовании предлагается ранжирование факторов по единой оценочной 
шкале, с целью интеграции качественных и количественных оценок в одну из-
мерительную систему. На основании обобщения собранных экспертных оценок 
относительно воздействия выбранных факторов на качество восстановления, 
было сформировано уравнение множественной регрессии. 
Вариантом повышения эффективности строительства, является применение аг-
регированного объектно-узлового метода восстановления зданий. Его «агреги-
рованность» позволила объединить такие методы и инструментальные средства 
как, узлового метод, прогрессивного пакетирования работ и бережливого про-
изводства, на основе инструментария лазерного сканирования, ТИМ- и 
нейросетевого моделирования. Формирование и реализация ИСП осуществля-
ется в виде комплекса пакетов: инжиниринговых, проектных, СМР и всех биз-
нес-процессов.  
Ключевые слова: регрессионный анализ, восстановление, стесненность за-
стройки, экспертная оценка, узловой метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья публикуется по результатам выполнения гранта НПР СПбГАСУ № 
20-НПР-25 «Организация восстановления и ремонта зданий после взрывного 
воздействия, на основе комплексного подхода, с использованием лазерного ска-
нирования, нейросетевого и 3-D моделирования». 

Введение 
Анализ и оценка причин, и последствий техногенных катастроф и 

взрывных воздействий рассматривались отечественными и зарубежными 
учеными, что нашло отражение в работах таких авторов как Д.А. Король-
ченко, С.М Шинкарев, В.Г. Барчуков, Е.В. Попова, В.В. Сапронов, Ю.В. 
Репин, С.В. Абрамова, С.А. Батурин, В.А. Звонов, Я.Б. Зельдович, А.А. 
Иванченко, Ю.Г. Котиков, В.Н. Ложкин, В.Н. Луканина, А.В. Николаенко, 
Ю.Б. Свиридов, J. Sachse, Z. Samaras, M. Torge, O.G. Sutton и др. Вместе с 
тем, проблемы обеспечения эффективности учета факторов и эффективно-
сти восстановления поврежденных зданий, и особенно в существующей за-
стройке исследованы недостаточно. 

При этом существующая застройка большинства населённых пунктов 
отличается высокой степенью стесненности, ремонт многоквартирных до-
мов в таких условиях представляет собой проблему, что связанно с такими 
обстоятельствами, как сложность складирования, перемещение жильцов, 
наличие зон размещения и проезда транспорта, а также зон отдыха граж-
дан, указанное определяет проблему, её значимость и актуальность.  

Условиями стесненности городской застройки занимались такие учен-
ные как Горячев О.М., Д.С.Седов, Ю.П. Попов, А.А. Гвоздев, В.М. Голу-
бев, И.А. Заславская, В.В. Копылов, Т.С. Капланова, Хелен Дональдсон, 
Джеффри Мейстер, Брюс А. Хэнгартнер, Майкл Холден, Жан Лефорт, Пи-
тер Уэйлс и др. Однако вопросы анализа факторов влияющие на качество 
восстановления в условиях стесненности восстановления не получили 
должного изучения и изложения в научно-практических материалах. 

В последние годы обращают особое внимание на вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом, что возможно принимать как и восстановление 
эксплуатируемых зданий, что подтверждается реализуемым в настоящее 
время Правительством РФ, различных федеральных программ, направлен-
ных на модернизацию жилищного фонда страны. 

Среди множества вариантов восстановления наиболее распространён-
ными стали следующие: ремонт внутридомовых инженерных систем 
(51,03%), ремонт кровли (12,90%), ремонт фасадов и общестроительные 
работы (12,05%), ремонт фундаментов (9,22%) и ремонт или замена лиф-
тового оборудования (7,43%). 

 
Методы.  
Экспертные методы являются достаточно надежным инструмента-

рием решения научно-прикладных задач, за счет привлечения к анализу и 
оценке квалифицированных специалистов. В связи с чем, в качестве основ-
ного метода исследования, для определения и анализа факторов, влияю-
щих на качество восстановления был использован метод экспертных оце-
нок был выбран [1,2,3,4]. 

На начальном этапе необходимо установить зависимую переменную 
Y, которая будет служить критерием для определения X-факторов – фак-
торов, оказывающих влияние на Y. В данной статье качество восстановле-
ния принято в условиях стесненности городской застройки за Y. Опреде-
ление X-факторов осуществляется в следующем порядке: 

1) Составляется полный список всех возможных факторов, способных 
влиять на Y;  

2) На основе экспертных оценок выбираются наиболее значимые фак-
торы. 

3) Сформировать уравнение регрессии, позволяющее определить ка-
чество проводимых работ. 

В опросе участвовали 6 экспертов, каждый из которых оценивал фак-
тор в диапазоне 1÷23, при том, что значение 1 указывает на то, что этот 
фактор наименее значимый, а 23 — наиболее значимый. Таким образом, 
оценивалась степень влияния каждого фактора. 

Консистентность определялась: 
𝑊 ൌ ଵଶൈௌ

మ.ሺయିሻ
, ((1) 

где 𝑆 – суммаризация квадратов отклонений суммы рангов от средней 
арифметической суммы рангов: 

𝑆 ൌ ∑ ሺ𝑥 െ 𝜇ሻଶ
ୀଵ , ((2) 
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m – количество экспертов; 
n – количество ранжируемых факторов; 
μ – среднее арифметическое. 
Коэффициент корреляции Пирсона: 
𝑋

ଶ ൌ 𝑊 ൈ 𝑚 ൈ ሺ𝑛 െ 1ሻ. ((3) 
Вычисленное значение коэффициента Пирсона сравнивается с таблич-

ным значением для числа степеней свободы n - 1= 22 и при заданном 
уровне значимости α=0,05. 

На основе собранных статистических данных должна быть выявлена 
функциональная зависимость (тренд) между продолжительностью восста-
новления и отобранными (наиболее значимыми) факторами. 

Для выявления тренда используем метод наименьших квадратов. Со-
гласно этому методу, выбираются такие параметры функции f(x), при ко-
торых сумма квадратов отклонений δi, то есть разностей между вычислен-
ными значениями f(xi) по формуле y = f(x) и соответствующими экспери-
ментальными значениями yi минимальна: 

𝑆 ൌ ∑ 𝛿
ଶ

ୀଵ ൌ ∑ ሺ𝑓ሺ𝑥ሻ െ 𝑦ሻଶ
ୀଵ → 𝑚𝑖𝑛 ((4) 

Таким образом, цель состоит в том, чтобы определить такие коэффи-
циенты ai, при которых сумма квадратов отклонений преобразованной 
функции  

Соответственно в последующем, потребуется определение таких по-
казателей коэффициентов, при которых отклонения будут достигать мини-
мальных значений. [5,6] 

 
Результаты. В результате проведённого анализа были исследованы 23 

фактора, которые влияют на качество восстановления в условиях стеснен-
ности городской застройки (табл. 1).  

Для обработки консистентности результатов экспертного опроса при-
меняется коэффициент конкордации (W) по следующей формуле (1): 

W= ଵଶൈଵଷହ.ହ

ሺሻమ.ሺଶଷయିଶଷሻିହൈସ
ൌ 0.54 

Поскольку W > 0.5, это указывает на консистентность мнений экспер-
тов. Значение коэффициента равно 0.54, что свидетельствует о средней сте-
пени согласованности мнений экспертов. 

 
Таблица 1 
Ранжирование влияния факторов влияющих на качество работ в за-
висимости от сезона  

№ Наименование факто-
ров риска 

Эксперты Σ ран-
гов 

Вес 
фак-
тора 

1 2 3 4 5 6 

1 Температуры воздуха 23 15 22 23 22 6 111 0,0670
69 

2 Суточные колебания 
температуры, 

21 20 2 18 20 4 85 0,0513
6 

3 Количество циклов за-
мор/оттаивания, 0 °C 

18 17 16 16 19 14 100 0,0604
23 

4 Повышенная/понижен-
ная влажность воздуха 

17 16 13 3 11 23 83 0,0501
51 

5 Осадки( дождь, град, 
снег) 

16 22 21 22 23 15 119 0,0719
03 

6 Скорость ветра (с учё-
том ветрового района 
для плотной городской 

застройки) 

15 13 12 17 12 19 88 0,0531
72 

7 Количество световых 
часов в день 

22 21 23 21 18 7 112 0,0676
74 

8 Плотность застройки 19 12 18 13 21 13 96 0,0580
06 

9 Загруженность дорог 
(коэффициент загрузки) 

2 9 10 4 8 1 34 0,0205
44 

10 Наличие зелёных 
насаждений, ограничи-
вающих доступ к объ-

екту 

13 19 3 7 5 2 49 0,0296
07 

11 Число дней со снежным 
покровом в период стро-

ительства 

20 23 14 14 17 21 109 0,0658
61 

12 Удаленность строитель-
ной площадки от цен-

тров снабжения матери-
ально-техническими, 

энергетическими ресур-
сами 

11 5 6 1 10 10 43 0,0259
82 

13 Наличие паводков в ре-
гионе 

1 10 11 19 6 11 58 0,0350
45 

14 Повышенная пожарная 
опасность 

4 8 4 6 2 17 41 0,0247
73 

15 Опасность гололеда 8 6 5 9 9 20 57 0,0344
41 

16 Качество строительных 3 2 17 15 14 8 59 0,0356

материалов 5 
17 Сложность логистики 

материалов 
12 1 7 8 7 16 51 0,0308

16 
18 Необходимость допол-

нительного оборудова-
ния, снаряжения 

6 7 19 20 13 3 68 0,0410
88 

19 Ограниченное простран-
ство для выполнения 

определенной техноло-
гической операции 

9 14 1 5 1 9 39 0,0235
65 

20 Сложность складирова-
ния материалов 

7 11 8 11 16 22 75 0,0453
17 

21 Оценка качества работ 5 4 9 10 15 5 48 0,0290
03 

22 Биологические вреди-
тели 

14 18 14 2 4 18 70 0,0422
96 

23 Солнечная радиация 10 3 20 12 3 12 60 0,0362
54 

 
Степень согласованности также определяется путем вычисления коэф-

фициента корреляции Пирсона с использованием следующего уравнения: 
𝑋

ଶ ൌ 𝑤 ൈ 𝑚 ൈ ሺ𝑛 െ 1ሻ ൌ 0.54 ൈ 6 ൈ ሺ23 െ 1ሻ =59,04 
Вычисленный коэффициент Пирсона сопоставляется с табличным зна-

чением для числа степеней свободы n - 1= 22 и при заданном уровне зна-
чимости α=0.05.  

Так как 𝑋
ଶ расчетный 59.04 > табличного – 33.924, то W = 0.54 – вели-

чина не случайная, а потому полученные результаты по степени их значи-
мости имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследова-
ниях.[7,8] 

Проанализируем почему именно эти факторы эксперты определили, 
как значимые. Влияние температуры воздуха на качество восстановления 
заключается в том, что многие виды работ напрямую зависят от погодных 
условий, в частности температуры и осадков. Например, ремонт кровли и 
фасадов, замена системы теплоснабжения требуют учёта климатических 
условий при планировании объёма работ. Также температура влияет на 
процесс набора прочности бетона. Кроме того, накопление влаги в холод-
ный период года в зоне резких колебаний температуры может привести к 
разрушению поверхностных слоёв наружных ограждающих конструкций. 
[9,10] 

Климатические условия, к которым относится и мощность снегового 
покрова, часто ограничивают продолжительность строительного сезона 
или требуют применения специальных способов производства работ, удо-
рожающих и осложняющих их выполнение. Например, могут возникнуть 
следующие проблемы: потери рабочего времени. При температуре наруж-
ного воздуха от -20 °C до -35 °C нужны специальные перерывы для обо-
гревания и отдыха работников, а при температуре ниже -30 °C рабочий 
день сокращается. Как следствие снижение производительности строи-
тельных машин и механизмов. Это связано с затруднением пуска двигате-
лей строительных машин и механизмов, повышением сопротивлений по-
верхностей, на которые воздействует рабочий орган машин. Необходи-
мость выполнения дополнительных технологических операций. Например, 
введения в бетоны и растворы противоморозных добавок, рыхления слоя 
сезонного промерзания грунта, предохранения грунтов от промерзания, от-
таивания мерзлых грунтов. 

Количество световых часов в день, и как следствие малая освещён-
ность влияет на качество восстановления следующим образом: ошибки в 
выполнении рабочих задач, повышенная утомляемость, трудности с ори-
ентированием.[11,12] 

Плотность застройки влияет на качество восстановления, увеличивая 
продолжительность выполнения работ.  

 
Таблица 2 
Наиболее значимые факторы, включенные в матрицу, в зависимости 
от влияния на качество работ 
Номер 

п/п 
Наименование Обозначение Физическая 

размерность 
Диапазон 
от до 

1 Температура воздуха Х1 Град С -30 +40 
3 Количество циклов за-

мор/оттаивания, 0 °C 
Х2 Кол-во n n 

5 Осадки Х3 мм/сут 0  
7 К-во световых часов в 

день 
Х4 Час/день 4 16 

8 Плотность застройки Х5 % 0 100 
11 Число дней со снеж-

ным покровом в пе-
риод строительства 

Х6 Кол-во. дн n n 

 
Сгруппируем учитываемые факторы в зависимости от типа восстанов-

ления и сезонности работ. 
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Таблица 3 
Матрица факторов, влияющих на качество восстановления 

Се
зо

нн
ос

ть
 р

аб
от

 

 Матрица 

Осенне-
весенний 

Х1 
Х2 
Х3 
Х4 

Х1 
Х2 
Х3 
Х4 

Х1 
Х2 
Х3 
Х4 

Х1 
Х2 
Х4 

зимний 

Х1 
Х2 
Х3 
Х6 

Х1 
Х2 
Х3 
Х6 

Х1 
Х2 
Х3 
Х6 

Х1 
Х4 

летний 

Х1 
Х3 
Х4 
Х5 

Х1 
Х3 
Х4 
Х5 

Х1 
Х3 
Х4 
Х5 

Х1 
Х4 

 

 1)Кап. ремонт ин-
женерных систем 

2)Кап. ремонт 
ограждающих 
конструкций 

3)Ремонт 
кровли 

4)Кап. ремонт 
отдельных 
внутренних 

поверхностей
 
Строителям сложнее вести работы в условиях ограниченной площади, 

что требует дополнительных усилий и времени на организацию строитель-
ной площадки. Факторы (независимые переменные / предикторы), влияю-
щие на итоговое качество работы (зависимую переменную) приведены в 
таблице 2. 

 
Обсуждение 
Исходя из наличия факторов, с показателями с разных шкал и единиц 

измерения, каждому фактору присваивались оценочные балы влияния. 
Расшифровка понятий, приведённых в табл. 2, для отобранных факторов 
приведена в табл. 4 

 
Таблица 4 
Расшифровка понятий оценочных факторов 

N 
п/п 

Наименова-
ние фактора Расшифровка понятия Оценочный балл 

1 Температура 
воздуха 

Экстремально низкие и экстремально 
высокие температуры воздуха - суще-
ственно затрудняют выполнение работ 

или делают их невозможным. 

1 

Низкие и высокие температуры воздуха 
- несущественно влияют на выполнение 

работ. 
2 

Оптимальная температура воздуха 3 

2 

Количество 
циклов за-
мор/оттаи-
ван, 0 °C 

Большое количество циклов оттаива-
ние/ замораживания 1 

Среднее количество циклов оттаива-
ние/ замораживания 2 

Малое количество циклов оттаивание/ 
замораживания 3 

3 Осадки 

Высокое кол-во осадков - условия су-
щественно затрудняют выполнение ра-

бот или делают его невозможным. 
1 

Среднее кол-во осадков- условия за-
трудняют выполнение работ. 2 

Отсутствие осадков - условия никак не 
затрудняют выполнение работ. 3 

4 
К-во свето-
вых часов в 

день 

Малое количество световых часов 1 
Среднее количество световых часов 2 
Большое количество световых часов 3 

5 Плотность за-
стройки 

Высокая 1 
Средняя 2 
Низкая 3 

6 

Число дней 
со снежным 
покровом в 

период стро-
ительства 

Высокое количество дней в году(свыше 
50%) 1 

Среднее количество дней в году(10-
50%) 2 

Малое количество дней в году(до 10%) 3 
 
Для нахождения коэффициентов уравнения регрессии был проведён 

анализ влияния отобранных 6-ти факторов на качество восстановления в 
условиях стесненности городской застройки. Для каждого фактора был вы-
ставлен оценочный балл в соответствии с таблицей 4. Результаты прове-
дённого анализа содержатся в таблице 5. В первой строке приведены ис-
следуемые факторы, в первом столбце – номера анализируемых много-
квартирных домов. 

Далее при помощи методов математической статистики были полу-
чены коэффициенты уравнения регрессии, представленные в таблице 6. 

 
Таблица 5 

Анализ влияния отобранных факторов на продолжительность вос-
становления 

Номера 
факторов

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

1 2 3 2 2 3 2 
2 1 2 2 1 1 2 
3 2 2 2 3 2 2 
4 2 3 3 2 2 2 
5 3 3 3 2 3 3 
6 1 2 1 1 1 2 
7 2 1 3 3 2 1 
8 1 1 2 2 1 1 
9 3 2 3 3 2 3 

10 2 3 2 3 2 1 
 

Таблица 6 
Коэффициенты уравнения регрессии 

𝑎 𝑎ଵ 𝑎ଶ 𝑎ଷ 𝑎ସ 𝑎ହ 𝑎
-0,0977 

 
0,1570 

 
-0,0233 

 
0,0767 

 
-0,0302 

 
0,1372 

 
0,0105 

 
 
Уравнение регрессии имеет вид: 
𝑦 ൌ െ0,0977  0,157𝑥ଵ െ 0,023𝑥ଶ  0,0767𝑥ଷ െ 0,0302𝑥ସ 

0,1372𝑥ହ  0,0105𝑥 (5) 
Выполним проверку полученного уравнения: 
Полная сумма квадратов: 
𝑇𝑆𝑆 ൌ ∑ ሺ𝑦 െ 𝑦ሻଶ

ୀଵ ൌ 0,464 (6) 
Сумма квадратов, объясненная моделью: 
𝐸𝑆𝑆 ൌ ∑ ሺ𝑦ప̂ െ 𝑦ሻଶ ൌ 0,004

ୀଵ  (7) 
Остаточная сумма квадратов: 
𝑅𝑆𝑆 ൌ ∑ ሺ𝑦 െ 𝑦ప̂ሻଶ

ୀଵ ൌ 0,460 (8) 
Контроль корректности расчётов: TSS = ESS + RSS = 0,464. 
Коэффициент множественной детерминации [3, с. 34]: 
𝑅௬

ଶ ൌ ாௌௌ

்ௌௌ
ൌ

∑ ሺ௬ഢ̂ି௬ሻమ
సభ

∑ ሺ௬ି௬ሻమ
సభ

ൌ 0,99 (9 

Полученное значение 𝑅௬
ଶ ൌ 0,99 указывает на высокую точность 

сформированной модели. 
F-критерия Фишера указывает также на адекватность модели[5, с.143-

144]. 
Проверим выполнение условия: 
𝐹ோ  𝐹крит (10) 
𝐹крит ൌ 2,91 – критическое значение F-критерия Фишера - табулиро-

ванная величина (при уровне значимости 0,05). 
𝐹ோ ൌ 3,97 – фактическое значения критерия. 
Сравниваем рассчитанное значение критерия Фишера с табличной ве-

личиной: 
𝐹ோ ൌ 2,91𝐹крит ൌ 3,97 (11) 
Таким образом, полученное уравнение регрессии может быть при-

знано статистически значимым с надёжностью 0,95. 
Вариантом эффективной организации СМР, является применение 

предлагаемого автором агрегированного объектно-узлового метода вос-
становления зданий. Его «агрегированность», предполагает объединения 
таких методов и инструментальных средств, как узлового метода, прогрес-
сивного пакетирования работ и бережливого производства, на основе ин-
струментария лазерного сканирования, ТИМ- и нейросетевого моделиро-
вания» [13,14]. Предполагает формирование и реализацию ИСП как ком-
плекса пакетов: инжиниринговых, проектных, СМР и всех бизнес-процес-
сов. Основные пакетами являются пакеты: инжинирингово-проектные, 
снабженческие, строительно-монтажные, пуско-наладочные. При этом, 
чем выше техническая сложность восстанавливаемого объекта, его уни-
кальность и масштаб тем будет выше технико-экономическая эффектив-
ность от указанного. 

Важнейшим элементом его формирования является принцип декомпо-
зиции, реализуя который предварительно фрагментируется ИСП по от-
дельным пакетам. Затем выполняется структуризация всего проекта с уче-
том причинно-следственных связей между пакетами. Реализация этого ме-
тода позволит повысить качество реализации ИСП, снизить затраты, обес-
печить комплексный охват решения разноплановых зада, что конечно не-
возможно реализовать без инструментов лазерного сканирования, 3-D и 
нейросетевого моделирования. 

Важным элементом предлагаемой модели, станет применение элемен-
тов бережливого производства, что обеспечит ускорение и оптимизацию 
производственно-структурных и бизнес процессов, а в конечном итоге к 
минимизации скрытых потерь. 
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Значимость данного исследования заключается в анализе комплекса 
факторов, оказывающих влияние на качество восстановления поврежден-
ных зданий в условиях стесненности городской застройки. 

 
Выводы.  
1.В ходе выполненного исследования были отобраны наиболее значи-

мые факторы, влияющие на качество восстановления с учетом сезонности 
работ в условиях стесненности городской застройки: температура воздуха; 
количество циклов замораживания/оттаивания; количество световых часов 
в день; плотность застройки; число дней со снежным покровом в период 
СМР. 

В результате анализа указанных факторов на качество восстановления 
в условиях стесненности городской застройки в 10-ти многоквартирных 
домах, выбранных для исследования, было составлено уравнение множе-
ственной регрессии, имеющее вид:  

𝑦 ൌ െ0,0977  0,157𝑥ଵ െ 0,023𝑥ଶ  0,0767𝑥ଷ െ 0,0302𝑥ସ  0,1372𝑥ହ
 0,0105𝑥 

2.Вариантом повышения эффективности организации СМР, является 
применение предлагаемого автором агрегированного объектно-узлового 
метода восстановления зданий. 

Практическая значимость данного исследования заключается в воз-
можности прогнозирования и повышения качества восстановления в усло-
виях стесненности городской застройки. Полученные результаты позво-
ляют более точно оценивать влияние различных факторов на эффектив-
ность работ в зависимости от сезонности, что в свою очередь поможет 
лучше спланировать время работ и улучшить качество выполненных ра-
бот. 
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Aggregated object-node method of restoration of damaged buildings taking into account 

seasonality and cramped construction factors 
Rudenko A.A. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
The article examines the factors affecting the quality of restoration of buildings damaged by the 

blast in conditions of cramped urban development, taking into account seasonality. Special 
attention is paid to creating a planning matrix for selecting factors and determining the most 
significant ones using the expert assessment method.  

The study proposes a ranking of factors on a single assessment scale, with the aim of integrating 
qualitative and quantitative assessments into one measurement system. Based on the 
generalization of the collected expert assessments regarding the impact of selected factors 
on the quality of recovery, a multiple regression equation was formed. 

An option to increase the efficiency of construction is the use of an aggregated object-node method 
of building restoration. Its "aggregation" made it possible to combine such methods and 
tools as the nodal method, progressive bundling of work and lean manufacturing, based on 
laser scanning, TIM and neural network modeling tools. The formation and implementation 
of ISPs is carried out in the form of a set of packages: engineering, design, QMS and all 
business processes. The main packages are engineering and design, supply, construction and 
installation, and commissioning packages.  
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Обоснование требований и методика подбора защитного 
сооружения надувного типа для восстановительных работ в 
экстремальных погодных и экологических условиях  
 
 
Руденко Александр Алексеевич 
доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор кафедры 
организации строительства Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительный университета, rudenkoa.a@mail.ru  
 
В статье анализируются факторы и условия, параметры внутренней среды в за-
щитном сооружении надувного типа (ЗСНТ). Обоснована необходимость учета 
требований обитаемости под защитной конструкцией.  
Обоснована необходимость учета требований с учетом нагрузок на пневмати-
ческую конструкцию. Рассмотрены особенности и предпочтения при использо-
вании сферической и цилиндрической формы сооружения. Предложены основ-
ные требования, которым должна соответствовать конструкция ЗСНТ и мето-
дика ее подбора. 
Ключевые слова: защитное сооружение надувного типа, аварийно-восстано-
вительные работы, методика подбора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья публикуется по результатам выполнения гранта НПР СПбГАСУ № 
20-НПР-25 «Организация восстановления и ремонта зданий после взрывного 
воздействия, на основе комплексного подхода, с использованием лазерного ска-
нирования, нейросетевого и 3-D моделирования». 

Введение. 
Чрезвычайные ситуации остаются одной из ключевых угроз безопас-

ности населения и территории Российской Федерации, препятствуют 
устойчивому развитию экономики и строительной индустрии.  

Под ЧС понимается обстановка, сложившаяся на определенной терри-
тории в результате опасного природного явления, техногенной аварии, во-
енного конфликта, повлекшая за собой жертвы, угрозу здоровью людей, 
большие материальные потери и нарушения условий проживания людей. 
Достаточно подробная типология ЧС влияющих на функционирование 
объектов капитального строительства (ОКС) приведена на рис 

Источником ЧС, может быть опасное природное явление, авария или 
опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекци-
онная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 
также применение современных средств поражения, в результате чего про-
изошла или может возникнуть ЧС. 

Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 "О клас-
сификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
установлены виды ЧС, однако к настоящему времени их насчитывается 
больше. 

Проблемы и причины возникновения ЧС исследованы достаточно по-
дробно, в том числе и в работах таких авторов как В.Н. Клочков, Б.А. Га-
лушкин, В.И. Рубцов, Fenimore, M. Heier, J.A. Miller, L. Ntziachristos, A. 
Peters, J. Sachse, Z. Samaras, M. Torge, O.G. Sutton и др. 

Вместе с тем, проблемы восстановления зданий и сооружений в ЧС 
при наличии неблагоприятных природных или экологический опасностей 
решены не в полной мере, а динамика их возникновения имеет тенденцию 
к увеличению (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика природных и техногенных катастроф в мире за 
период 1970–2021 гг.[1]  

 
По данным МЧС России, только в 2024 году в России произошло более 

260, в 2023 г. - 300 чрезвычайных ситуаций разного масштаба, а за период 
2014–2023 гг.., на территории РФ зарегистрировано 2869 чрезвычайных си-
туаций, из которых большую часть (63,3%) составили техногенные ЧС. Ос-
новными источниками таких ситуаций стали затопления, пожары и аварии 
на инженерных объектах. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в 
Курганской, Свердловской и Тюменской областях Тюменской областях 
были повреждены или уничтожены более 6,5 тысяч строений, в том числе 
819 жилых домов. 

 
Методы. 
Часто аварийные и восстановительные работы не могут выполняться 

в связи с наличием условий внешней среды – низкие температуры, ветра, 
опасные факторы, вызванные авариями на техногенных производствах. То 
есть условия внешней среды, в которых должен быть реализован производ-
ственный процесс по температурным, ветровым, снеговым, дождевым воз-
действиям или в связи высокой концентрацией факторов техногенного за-
ражения не позволят выполнять строительно-монтажные работы. В этих 
условиях, возможным решением вопроса может стать применение защит-
ной конструкции, обеспечивающей защиту от внешней среды, созданием 
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приемлемой внутренней среды. В этом качестве могут использоваться 
пневматические сооружения надувного типа, в последующем обозначае-
мые как защитные сооружения надувного типа (ЗСНТ), конструктивно раз-
личающиеся как[2,3,4]: 

1.Пневмокаркасные сооружения. Несущую функцию в таких сооруже-
ниях выполняют наполненные сжатым воздухом баллоны арочной формы. 

2.Воздухоопорные (воздухонадувные) сооружения, представляющие 
собой конструкцию в виде купола, плотно прикрепленного к основанию, 
поддерживаемые в заданном положении избыточным давлением внутри, с 
помощью воздуходувных установок, осуществляющих забор воздуха сна-
ружи.  

В сооружениях воздухоопорного типа давление находится в пределах 
100÷ 1500 Па и создается во внутреннем объеме ЗСНТ. В воздухонесомых 
пневмокаркасных ЗСНТ давление создается только в несущих элементах 
(стойки, балки, арки, панели), достигая значений 0,01÷1,0 МПа. Как пра-
вило количество слоев оболочки 1-2, очень редко – они бывают многослой-
ными. 

Комбинированные ЗСНТ обладают свойствами воздухоопорных и воз-
духонесомых конструкций [5,6]. 

Основным элементом ЗСНТ является воздуходувная установка, без ко-
торой сооружение функционировать не может. Вследствие чего, недостат-
ком воздухоопорных сооружений является необходимость поддержания 
избыточного давления под оболочкой, что предполагает наличия шлюза. 
Главные преимущества ЗСНТ- незначительный расход материала, пере-
крытие больших площадей, полная заводская готовность, мобильность, 
скорость установки и демонтажа, светпроницаемость, сейсмическая устой-
чивость, относительно невысокая (по сравнению с капитальными строени-
ями) стоимость.  

Особенно эффективно будет их применение на территориях, подвер-
гающихся сильным разрушениям при отсутствии стационарных сооруже-
ний и дефиците времени. 

 

 
Рисунок 2- Общий вид пневматического сооружения надувного типа 

 
Результаты и обсуждение 
Обоснование требований по условиям обитаемости в ЗСНТ 
Под обитаемостью понимается комплекс физических и химических 

факторов среды в ЗСНТ - воздух, влияющий на пребывающих там людей, 
их работоспособность[7] и самочувствие[8,9,10]. 

 
Рисунок 3- Основные элементы защитного сооружения надувного 
типа 

 
При обосновании требований по обитаемости следует учитывать: па-

раметры воздушной среды в ЗСНТ, газовый состав воздуха, содержание в 

нем окиси углерода, окислов азота, альдегидов за счет выделения выхлоп-
ных газов работающих машин, а также выделения углекислого газа, влаго- 
и тепловыделение от людей и машин.  

Причем учитывая незначительность выделений от людей, исходя из 
условия пребывания их в средствах защиты, в последующем целесооб-
разно учитывать только выделения от техники. В настоящее время в РФ 
установлены медико-технические требования к обитаемости объектов 
[10,11].  

Для обеспечения обитаемости под ЗСНТ в период возведения и после-
дующей эксплуатации принимается расчет обще обменной приточной вен-
тиляции с целью разбавления и удаления вредных веществ. Источниками 
выброса токсичных веществ в ЗСНТ являются двигатели внутреннего сго-
рания (ДВС) находящегося транспорта в нем. 

Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие газы (ОГ), к ко-
торым относятся: картерные газы (КГ); пары топлива из карбюраторов и 
топливных баков.  

Токсичные выбросы ДВС могут быть распределены на основные 
группы, которые представлены в таблице 1. Анализ свидетельствует, что 
определяющим источником токсичности являются ОГ, в основном в виде 
азота. 

 
Таблица 1  
Основной состав отработанных газов ДВС 

 
Компоненты 

Объемная доля компонента, %  
Примечание 

 
Карбюраторные 

ДВС 
Дизельные ДВС 

1 2 3 4 
N2 (азот) 74…77 76…78  

O2 3,0…0,8 2…18  
H2O (пары) 3,0…5,5 0,5…4,0 нетоксичен 

СО2 5,0…12,0 1,0…10,0  
H2 0…5,0 -  

NO2 в пересчете на 
N2O5 

До 0,8 0,2…3,0 0,0002…0,5 
0,009…0,5 

токсичен 

Альдегиды До 0,2 мг/л 0,001…0,09 мг/л  
Сажа 0…0,04 г/м³ 0,01…1,1 г/м³  

Бенз(а)пирен 10…20 мкг/м³ До 10 мкг/м³  
 
Исследования состава ОГ ДВС показывают, что в них содержится не-

сколько десятков компонентов, основные из которых приведены в табл. 1. 
Проведенный анализ, позволяет их характеризовать как компоненты до-
статочно высокой токсичности, воздействие которых, даже в течение не-
продолжительного времени, может привести к последствиям различной 
степени тяжести: от головной боли до зрительных, слуховых галлюцина-
ций и инфаркта миокарда. 

Основной физический характеристикой примесей в атмосфере явля-
ется концентрация – количество вещества в единице объёма воздуха при 
нормальных условиях обычного в мг/м3. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосфере населенных пунктов регламентированы списком [12], и уста-
навливают классы опасности веществ, а также допустимые концентрации 
примесей – максимальную, разовую и среднесуточную. Концентрация 
вредных веществ определяется по пробам, отобранным в течение 20-30 
мин.  

 
Обоснование требований по выбору формы и габаритных размеров 

ЗСНТ 
Критериями, определяющими целесообразность выбора формы пнев-

матической конструкции (ПК), принимаются: 
1. Из технологических и экономических соображений - коэффици-

ент полезного использования ПК. По его максимальному значению произ-
водится выбор формы ЗСНТ. Технологически целесообразно иметь такие 
размеры ЗСНТ, при которых его площадь и объем минимально необхо-
димы для выполняемых работ. Этот критерий также предусматривает 
удобство и простую форму раскроя полотнищ, при которой будут наимень-
шие отходы (обрезки) материала оболочки, что в свою очередь влияет на 
экономический эффект; 

2. Из конструктивных соображений в качестве критерия принима-
ется- картина распределения напряжения в характерных точках, в направ-
лениях главной кривизны. Идеальной формой является такая, у которой во 
всех точках оболочки возникают равные напряжения в любом направле-
нии. В соответствии с этим, удачной считается такая, при которой в любой 
точке материала оболочки оба главных напряжения положительны и равны 
между собой. Допустимо, чтобы одно из главных напряжений было поло-
жительным при нулевом другом. 
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Мягкая оболочка ЗСНТ под действием изменяющихся внешних нагру-
зок претерпевает деформации изгиба, частично растяжения и может иметь 
свою геометрическую форму в широких пределах. В этой связи, есте-
ственно, что идеальная форма маски может быть такой, которая соответ-
ствует какой-то одной комбинации нагрузок. 

 
Рисунок 4- Эпюры нагрузок на оболочку пневматической конструкции: 
а - от внутреннего давления воздуха Рвн; б - от давления ветра qB; 
в - от снеговой нагрузки Рс; г - равнодействующая Рвн+ qB; 
д - равнодействующая Рвн+ Рс; е - равнодействующая Рвн+ qB+ Рс 

 
При определении напряжений в материале оболочки предполагается 

совместное действие избыточного давления воздуха под ПК и внешних 
нагрузок от ветра и снега. Давление воздуха под оболочкой всегда посто-
янно, равномерно и нормально к ее поверхности, но внешние нагрузки – 
ветер, снег, дождь – непостоянны, неравномерны и не всегда направлены 
по нормали. 

Нагрузки, действующие на оболочку ЗСНТ, изображены эпюрами, 
направленными, как правило, от контура оболочки, (рис. 4). Собственный 
вес оболочки может не учитываться. 

Усилия растяжения в материале оболочки (рис. 3.8) могут быть опре-
делены по формулам 1-4: 

𝜎ଵ
с ൌ  ሺ 0.5 𝑃   𝑞 𝑛𝑘 ሻ𝑟ଵ , (1) 

𝜎ଶ
с ൌ  ሺ 0.5 𝑃   𝑞 𝑛𝑘  0.33 𝑃 ሻ𝑟ଵ , (2) 𝜎ଵ

у ൌ  ሺ 𝑃  1.15 𝑞 𝑛𝑘 ሻ𝑟ଶ , 
(3) 𝜎ଶ

у ൌ  ሺ 0.5 𝑃   𝑞 𝑛𝑘  0.33 𝑃ሻ𝑟ଶ , (4) 
𝑟ଵ ൌ

 ඥሺ2𝑛ଷ   ʄ  𝑆  𝐵  𝑙ଷ   ʄ 
ଵ  /2ሻଶ  ሺ2𝑛ଷ  𝐴  𝑙ଷ  𝐿/2ሻଶ  , 

𝑟ଶ ൌ  2𝑛ଷ   ʄ  𝑆  𝐵  𝑙ଷ   ʄ 
ଵ  /2 , 

где: 𝜎ଵ
с, 𝜎ଶ

с – усилия растяжения в материале оболочки, кгс/м, сфериче-
ской, 

𝜎ଵ
с, 𝜎ଶ

с – то же цилиндрической ПК; 
P – величина давления воздуха на оболочку, кгс/м2, P = 0.8 𝑞; 
q0 - скоростной напор ветра, кгс/м2; 
n - коэффициент перегрузки принимается равным 1,3; 
k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по вы 
соте и виду местности; 
Рс - расчетная величина снеговой нагрузки, кгс/м2. 
r1 - радиус сферической ПК, м; 
r2 - радиус цилиндрической ПК, м. 
Результаты исследований, подтвержденные практикой проектирова-

ния и эксплуатации пневматических конструкций, позволяют утверждать, 
что наиболее оптимальными являются сферическая и цилиндрическая 
формы, которые в данной работе и принимаются в качестве базовых (рис. 
5). 

Анализ их особенностей позволяет отметить следующее. 
Сферическая форма. При высоте более ¾ своего диаметра ЗСНТ ста-

новится динамически неустойчивой и под воздействием ветра может войти 
в режим автоколебаний. В очень пологих конструкциях материал оболочки 
испытывает повышенное натяжение. Полусферический купол имеет 
наименьший радиус, и естественно испытывает наименьшие усилия от из-
быточного давления воздуха. Следовательно, данная форма будет более 
приемлемой для ЗСНТ.  

Цилиндрическая форма. Стабильность ее при боковом ветре несколько 
ниже, чем у сферической, поэтому высота H цилиндрических ПК более 2/3 
величины пролета L не рекомендуется. Минимальные усилия в материале 
оболочки от действия избыточного давления воздуха будут также при от-
носительной высоте H/L≤0,5. 

 
 
 

 

Рисунок 5- К определению напряжений в оболочке ЗСНТ 
а – сферическая форма; б – цилиндрическая форма 
  

Типичное завершение торца цилиндрической ПК – сферическое, где 
на границе сопряжения цилиндрической поверхности со сферической воз-
никает скачок кольцевых усилий, который в соответствии с расчетом в 
нормальных условиях эксплуатации не приведет к потере целостности 
формы. 

Выбор габаритны размеров и формы ЗСНТ целесообразно выполнять 
графически в масштабах схемы, где показываются технологические пара-
метры – площадь, высота и соответственно объем (рис. 6). Вокруг них опи-
сывается, расчетным радиусом контур сферической и цилиндрической 
конструкции ЗСНТ.  

Осуществляя выбор формы ЗСНТ, за основу принимается коэффици-
ент полезного использования, по максимальному значению которого при-
нимается ЗСНТ. Последовательность определения значения коэффициен-
тов полезного использования и компактности рассматривается ниже. 

 

 

Рисунок 6- К определению формы и габаритных размеров ЗСНТ 
а – сферической; б – цилиндрической 

 
Компактной, считается фигура, у которой отношение собственной 

площади к площади описанного прямоугольника с вертикальными и гори-
зонтальными сторонами равна 0,5 или больше. 

Коэффициенты компактности ПК определяются по формулам: 
𝐾м

с ൌ 𝑆м
с /𝑎м

с 𝑏м
с , (5) 

𝐾м
ц ൌ 𝑆м

ц/𝑎м
ц 𝑏м

ц, (6) 
где: 𝐾м

с, 𝐾м
ц – коэффициент компактности сферической и цилиндриче-

ской ПК; 
𝑆௩

с, 𝑆௩
ц – площадь сферической и цилиндрической масок, м2; 𝑎м

с , 𝑎м
ц , 𝑏м

с , 
𝑏м

ц – размеры сторон описанных прямоугольников, м. 
Коэффициенты полезного использования определяются по формулам: 
𝐾м

с ൌ 𝐹/𝑎м
с 𝑏м

с , (7) 
𝐾м

ц ൌ 𝐹/𝑎м
ц 𝑏м

ц, (8) 
где: 𝐾м

пс, 𝐾м
пц – коэффициент полезного использования ЗСНТ сфериче-

ской и цилиндрической формы; 
𝐹 – требуемая технологическая площадь, м2. 
Приближенно размеры (длина х ширина х высота) и объем ЗСНТ ци-

линдрической формы могут быть определены по номограммам на рис. 7. 
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Рисунок 7 - Номограмма определения габаритных размеров цилин-
дрической формы ЗСНТ в зависимости от технологических параметров  

 
Базовые этапы методики подбора ЗСНТ для выполнения аварийно-

восстановительных работ: 
1.Расчет трудозатрат- людского и машинного времени на выполнение 

работ; 
2.Определение требуемого количества машин и механизмов для про-

изводства работ. 
3.Отпределение объема и вида вредных веществ от работающей тех-

ники.  
4.Расчет производительности воздуходувных установок, типа и коли-

чества фильтров очистки воздуха. 
5.Опредление требуемых рабочих зон для аварийно-восстановитель-

ных работ. 
6.Опредление коэффициента полезного использования ЗСНТ. 
7.Опредление формы (сферическая и цилиндрическая) и размеров 

ЗСНТ. 
8.Оценка прочности ЗСНТ в соответствии с расчетными нагрузками, 

напряжениями и принятыми размерами конструкции 
На основании проведенных исследований представляется возможным 

сформулировать основные требования, которым должна соответство-
вать конструкция ЗСНТ: 

1.Назначение. Возможность формирования защищенного объёма над 
рабочей зоной, от воздействия экстремальных климатических условий и 
заражения (загрязнения местности); 

2.Эффективность применения. 1) Обеспечение защиты от расчетных пара-
метров технологичности, обитаемости и восприятия расчетных нагрузок. 

3.Устойчивость к воздействию различных факторов. 1) Возможность 
эксплуатации при температурах воздуха от +50 до -40, а в период возведе-
ния при температуре не ниже -250С, и скорости ветра до 5 м/с. 2) Огнестой-
кость. 3) Возможность установки на заборе газовоздушных трактов, филь-
тров поглотителей для последующей чистки от отравляющих веществ, ра-
диоактивной пыли и опасных бактериальных средств. 

4.Транспортабельность. 1) Хранение и транспортировка в контейнерах су-
ществующих марок. 2) Возможность доставки, любым видом транспорта. 

5.Эксплуатационные показатели. 1) Возведение и эксплуатация специ-
ально подготовленным расчетом. 2) Многократность использования. 3) 
Длительность непрерывной эксплуатации не менее 5-ти лет. 4) Соответ-
ствие условий обитания медико-техническим требованиям. 

 
Выводы. 
1.При обосновании требований по обитаемости следует учитывать: па-

раметры воздушной среды в ЗСНТ, газовый состав воздуха, содержание в 
нем окиси углерода, окислов азота, альдегидов за счет выделения выхлоп-
ных газов работающих машин, а также выделения углекислого газа, влаго- 
и тепловыделение от людей и машин.  

2.Основными вредными веществами, выделяющимися от работающих 
ДВС, являются: углерода оксид СО (окись углерода) от карбюраторных 
двигателей и окисли азота (оксиды азота) от дизельных двигателей.  

3.Минимальный воздухообмен под ЗСНТ будет при использовании 
машин, имеющих однотипные дизельные ДВС. Кратность воздухообмена 
при этом составляет 1,1... 1,2. 
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Justification of requirements and methodology for selecting an inflatable protective 

structure for restoration work in extreme weather and environmental conditions 
Rudenko A.A. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
The article analyzes the factors and conditions, parameters of the internal environment in an 

inflatable type protective structure. The necessity of taking into account the requirements of 
habitability under a protective structure is substantiated. The necessity of taking into account 
the requirements taking into account the loads on the pneumatic structure is substantiated. 
The features and preferences of using spherical and cylindrical structures are considered.  

The basic requirements that must be met by the design of the ZSNT and the method of its selection 
are proposed. The article is published under the NPR grant No. 20-NPR-25 "Organization 
of restoration and repair of buildings after an explosive impact, based on an integrated 
approach using laser scanning, neural network and 3-D modeling". 

Keywords: inflatable type protective structure, emergency recovery work, selection method 
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Современная архитектура всё чаще обращается к интернету вещей (IoT) как к 
инструменту для создания умных, энергоэффективных и безопасных зданий. В 
данной статье исследуется роль IoT-систем в управлении микроклиматом, энер-
гопотреблением и безопасностью архитектурных объектов. Рассматриваются 
ключевые технологии, такие как сенсоры, облачные платформы и алгоритмы 
машинного обучения, которые позволяют автоматизировать процессы и опти-
мизировать ресурсы. В исследуемых примерах продемонстрированы практиче-
ские результаты внедрения IoT: снижение энергозатрат на 25–40%, улучшение 
качества воздуха и повышение безопасности за счет интеллектуального мони-
торинга. Обсуждаются проблемы, включая высокую стоимость развертывания 
инфраструктуры и уязвимость к кибератакам, а также перспективы развития 
IoT-архитектуры в контексте устойчивого развития городов.  
Ключевые слова: технологии в архитектуре, IoT – системы в архитектуре, 
энергоэффективность, управление освещением, искусственный интеллект в ар-
хитектуре. 
 

Введение 
Рост урбанизации и увеличение доли зданий в глобальном энергопо-

треблении (около 40%) делают актуальным поиск инновационных реше-
ний для оптимизации архитектурных объектов. IoT-системы, объединяю-
щие физические устройства, сенсоры и программное обеспечение, откры-
вают новые возможности для автоматизации управления зданиями. Они 
позволяют в режиме реального времени контролировать параметры мик-
роклимата (температура, влажность, уровень CO₂), энергопотребление и 
безопасность, адаптируя их под нужды пользователей и внешние условия. 
Цель статьи — анализ эффективности IoT-технологий в архитектуре на 
примере контроля ключевых параметров зданий. Исследование фокусиру-
ется на практическом опыте, демонстрирующем, как интеграция IoT сни-
жает эксплуатационные затраты и повышает устойчивость инфраструк-
туры. 

 
Проблемы и современное состояние 
Современное внедрение IoT-систем в архитектуру сталкивается с ря-

дом сложностей. Во-первых, высокая стоимость развертывания инфра-
структуры — установка датчиков, облачных платформ и обучение персо-
нала требуют значительных инвестиций, что ограничивает доступность 
технологий для бюджетных проектов. Во-вторых, несовместимость уста-
ревших систем зданий с современными IoT-протоколами (например, 
LoRaWAN, Zigbee) усложняет интеграцию. Третья проблема — кибербез-
опасность: подключенные устройства становятся мишенями для хакеров, 
что требует разработки защищенных стандартов передачи данных. Нако-
нец, управление большими массивами информации от тысяч сенсоров тре-
бует мощных аналитических инструментов, что повышает нагрузку на IT-
инфраструктуру. Однако текущие тренды показывают прогресс: облачные 
платформы (AWS IoT, Microsoft Azure) упрощают хранение данных, алго-
ритмы ИИ прогнозируют энергопотребление, а стандарты вроде ISO 52120 
задают рамки для «умных» зданий [1]. Несмотря на барьеры, IoT посте-
пенно становится основой для устойчивой архитектуры. 

 
Методология 
Сравнительный метод в рамках исследования был реализован через 

детальный анализ двух примеров — офисного комплекса Edge Labs (Ам-
стердам) и небоскреба Shanghai Tower (Шанхай) [2]. Для оценки эффек-
тивности IoT-систем в обоих проектах использовались данные за периоды 
до и после внедрения технологий, что позволило выявить количественные 
и качественные изменения. 

В Edge Labs ключевым фокусом стали показатели энергопотребления, 
уровня CO₂ и затрат на обслуживание (рис 1). Сравнение среднемесячных 
данных за 2017 год (до модернизации) и 2022 год (после интеграции IoT) 
выявило снижение энергозатрат с 120 МВт·ч до 78 МВт·ч, а уровень CO₂ в 
пиковые часы упал с 800 до 640 ppm. Корреляционный анализ показал пря-
мую зависимость между занятостью помещений и автоматической регули-
ровкой климата: датчики движения сокращали расход энергии на освеще-
ние и отопление в пустующих зонах. 

 

 
Рисунок 1. Офисный комплекс Edge Labs. Амстердам 
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Для Shanghai Tower акцент был сделан на нагрузку системы конди-
ционирования и эффективность возобновляемых источников энергии. 
Сравнение годовых отчетов за 2015 и 2020 годы продемонстрировало со-
кращение энергопотребления кондиционеров с 35 тыс. до 21 тыс (рис 2). 
МВт·ч. Регрессионное моделирование подтвердило, что IoT-алгоритмы, 
координирующие работу ветрогенераторов, повысили их эффективность 
на 18%, а аэродинамические сенсоры снизили нагрузку на фасад в экстре-
мальных условиях [3]. 

Общим подходом для обоих кейсов стало использование статистиче-
ских методов: в Edge Labs корреляция данных сенсоров помогла оптими-
зировать микроклимат, а в Shanghai Tower регрессионный анализ выявил 
вклад IoT в энергосбережение. Несмотря на различия в архитектурных ре-
шениях, оба проекта подтвердили, что интеграция IoT-систем обеспечи-
вает не только экономию ресурсов, но и повышает адаптивность зданий к 
изменяющимся условиям. 

 

 
Рисунок 2. Башня Shanghai Tower. Шанхай  

 
Результаты 
Внедрение IoT-систем продемонстрировало значимую эффектив-

ность. В Edge Labs 30 тыс. датчиков, управляющих освещением и клима-
том, сократили энергопотребление на 35%, а адаптивная вентиляция сни-
зила уровень CO₂ на 20%, улучшив комфорт сотрудников. Shanghai Tower 
достиг экономии энергии в 40% (21 тыс. МВт·ч ежегодно) благодаря IoT-
алгоритмам, координирующим работу ветрогенераторов и геотермальных 
установок. Датчики ветра на фасаде здания автоматически корректируют 
его аэродинамику, уменьшая нагрузку на конструкции [4]. Оба кейса под-
твердили, что IoT не только оптимизирует ресурсы, но и повышает без-
опасность: в Edge Labs система мониторинга предотвратила 12 инцидентов 
с оборудованием за год. 

 
Обсуждение 
Результаты подтверждают потенциал IoT, но выявляют две ключевые 

проблемы.  
1. Техническая: в Shanghai Tower потребовалась разработка специа-

лизированных датчиков для экстремальных ветровых нагрузок, что увели-
чило бюджет проекта.  

2. Экономическая: срок окупаемости IoT-решений (3–7 лет) остается 
барьером для инвесторов. Кроме того, кибератаки на Edge Labs в 2021 году 
подчеркнули необходимость усиления защиты данных — внедрение двух-
факторной аутентификации стало критическим шагом. Перспективным 
направлением считается интеграция IoT с возобновляемой энергетикой и 
блокчейн-технологиями для безопасного хранения данных [5]. Например, 
сочетание солнечных панелей с IoT-алгоритмами может сократить срок 
окупаемости до 2–5 лет. Однако для массового внедрения требуется стан-
дартизация протоколов и государственная поддержка. 

 
Заключение 
Интеграция IoT-систем в архитектуру доказала свою эффективность: 

снижение энергопотребления на 35–40%, улучшение микроклимата и без-

опасности. Однако высокая стоимость, техническая сложность и кибер-
риски остаются вызовами. Для успешного масштабирования технологий 
необходимы: 

1. Стандартизация IoT-протоколов и усиление мер кибербезопас-
ности. 

2. Финансовая поддержка — налоговые льготы и субсидии для 
проектов «умных» зданий. 

3. Образование — подготовка архитекторов и инженеров, способ-
ных работать с междисциплинарными системами. IoT-архитектура — не 
просто тренд, а необходимость для городов, стремящихся к устойчивому 
развитию. Примеры Edge Labs и Shanghai Tower задают вектор, но требуют 
адаптации под региональные условия и ресурсы. 

 
Литература 
1. Дальнейшее развитие искусственного интеллекта для повышения 

энергоэффективности умных зданий. Обзор / H. Farzaneh, L. 
Malehmirchegini, A. Bejan [и др.] // Проблемы окружающей среды и при-
родных ресурсов. – 2022. – № 1. – С. 56-92. – EDN ANLRDW. 

2. Башня Shanghai Tower. Шанхай: официальный сайт. – обновляется 
в течение суток. –URL: Shanghai Tower (дата обращения 23.03.2025). 

3. Разработка архитектуры интеллектуальной системы управления 
граничными вычислениями для IoT систем промышленного предприятия / 
Т. В. Алексеева, Э. А. Гумеров, А. В. Джебилов [и др.] // Информационные 
системы и технологии. – 2023. – № 6(140). – С. 29-40. – EDN HBWVET. 

4. Безъязычный, В. С. Выбор датчиков параметров ветра для систем 
прогнозирования электропотребления / В. С. Безъязычный, И. И. Надтока 
// Современные энергетические системы и комплексы и управление ими : 
Материалы 13-ой Международной научно-практической конференции, 
Новочеркасск, 25 июня 2015 года. – Новочеркасск: Южно-Российский гос-
ударственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 
2015. – С. 91-96. – EDN VQRLXV. 

5. Тасболатов, Ж. Б. Разработка системы энергосбережения здания с 
использованием возобновляемых источников энергии / Ж. Б. Тасболатов, 
Ж. К. Тусупкали // Студенческий. – 2019. – № 3-3(47). – С. 71-74. – EDN 
YWCGVN. 

 
Integration of technologies into the architecture: IoT systems for climate control, security 

and energy consumption. 
Kalinina N.S., Seletkov N.S.  
People’s Friendship University of Russia (RUDN) 
Modern architecture is increasingly turning to the Internet of Things (IoT) as a tool for creating 

smart, energy-efficient and safe buildings. This article explores the role of IoT systems in 
managing the microclimate, energy consumption, and safety of architectural objects. Key 
technologies such as sensors, cloud platforms, and machine learning algorithms that 
automate processes and optimize resources are considered. The case studies demonstrate the 
practical results of IoT implementation: a 25-40% reduction in energy costs, improved air 
quality, and increased safety through intelligent monitoring. The challenges are discussed, 
including the high cost of infrastructure deployment and vulnerability to cyberattacks, as 
well as the prospects for the development of IoT architecture in the context of sustainable 
urban development. 

Keywords: technologies in architecture, IoT systems in architecture, energy efficiency, lighting 
control, artificial intelligence in architecture. 

References 
1. Further development of artificial intelligence to improve the energy efficiency of smart 

buildings. Review / H. Farzaneh, L. Malehmirchegini, A. Bejan [et al.] // Problems of the 
environment and natural resources. - 2022. - No. 1. - P. 56-92. - EDN ANLRDW. 

2. Shanghai Tower. Shanghai: official website. - updated within 24 hours. - URL: Shanghai Tower 
(date of access 03/23/2025). 

3. Development of the architecture of an intelligent edge computing control system for IoT 
systems of an industrial enterprise / T. V. Alekseeva, E. A. Gumerov, A. V. Dzhebilov [et 
al.] // Information systems and technologies. - 2023. - No. 6 (140). - P. 29-40. - EDN 
HBWVET. 

4. Bezyazychny, V. S. Selection of wind parameter sensors for power consumption forecasting 
systems / V. S. Bezyazychny, I. I. Nadtoka // Modern energy systems and complexes and 
their management: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical 
Conference, Novocherkassk, June 25, 2015. - Novocherkassk: South-Russian State 
Polytechnical University (NPI) named after M. I. Platov, 2015. - P. 91-96. - EDN VQRLXV. 
5. Tasbolatov, Zh. B. Development of an energy saving system for a building using 
renewable energy sources / Zh. B. Tasbolatov, Zh. K. Tusupkali // Student. - 2019. - No. 3-
3 (47). - P. 71-74. - EDN YWCGVN. 
 

  



 653

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

Осадки здания при последовательном возведении секций 
 
 
Смирнов Антон Сергеевич 
студент, Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал), Ир-
кутский государственный университет путей сообщения 
 
Смирнов Игорь Сергеевич 
студент, Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал), Ир-
кутский государственный университет путей сообщения 
 
Мешков Владимир Валерьевич 
студент, Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал), Ир-
кутский государственный университет путей сообщения 
 
Бикташева Анастасия Рамильевна  
кандидат технических наук, старший преподаватель, Архитектурно-строитель-
ного институт, Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Оседание грунта в современных городах представляет собой одну из важных 
инженерных и строительных проблем, негативное влияние которой усилива-
ется по мере расширения урбанизации. Согласно экспертным оценкам, к 2050 
году уровень урбанизации достигнет 70%, что приведет к радикальному преоб-
разованию природных ландшафтов в густонаселенные районы. В тоже время, 
несмотря на тот факт, что на сегодняшний день проводятся активные научные 
изыскания, ключевые причины проседания грунта остаются невыясненными, 
соответственно недостаток знаний в этой области формирует критическое пре-
пятствие для устойчивости и стабильности городов. С учетом отмеченного, ста-
тья посвящена рассмотрению особенностей анализа осадки зданий в городской 
застройке при последовательном возведении дополнительных секций. В статье 
описан метод моделирования осадки, опирающийся на полусвязанный подход. 
Ключевые слова: здание, осадка, город, модель, основание, грунт. 
 
 
 

Оседание почвы - постепенное и непрерывное движение вниз или опуска-
ние земной поверхности - стало серьезной экологической угрозой, осо-
бенно в быстро урбанизирующихся регионах. Это явление обусловлено, 
прежде всего, чрезмерной добычей грунтовых вод, нагрузкой на подзем-
ные сооружения и геологическими процессами, такими как тектонические 
движения и уплотнение почвы. Максимальное вертикальное смещение 
обычно происходит в центре зоны оседания и может достигать нескольких 
метров. Это смещение сопровождается горизонтальными деформациями в 
грунте, искривлением грунта и наклоном, которые составляют три типа 
движений, нагружающих конструкции и вызывающих структурные повре-
ждения [1]. Поэтому оседание может вызывать как небольшие, так и серь-
езные повреждения зданий. 

По мере расширения городов и интенсификации развития инфраструк-
туры проблема проседания грунта становится все более актуальной, созда-
вая значительные угрозы для городской инфраструктуры, зданий и без-
опасности людей. Неконтролируемое оседание грунта может вызвать кас-
кад вторичных опасностей, включая трещины в грунте, повреждение тру-
бопроводов, наклон зданий и разрушение конструкций, что способно при-
вести к значительным экономическим потерям и поставить под угрозу об-
щественную безопасность. Следовательно, своевременный и точный мони-
торинг и прогнозирование проседания грунта представляют на данный мо-
мент настоятельную необходимость для устойчивого развития городов и 
инфраструктуры. 

Оценка ущерба зданиям в опасных зонах оседания горных пород явля-
ется ключевым моментом для управления рисками. В настоящее время уче-
ными разработано несколько методов измерения скорости оседания. Все 
они имеют сильные и слабые стороны и предпочтительные области приме-
нения. Однако, основное препятствие заключается в том, что существую-
щие методы, которые нашли свое применение в разных странах, больше 
подходят для изучения отдельных зданий, чем для крупных городских тер-
риторий. Кроме того, открытым остается вопрос прогноза деформаций ос-
нований как новостроек, так и зданий, граничащих с зоной новой за-
стройки. Известно, что появление чрезмерных дополнительных осадок су-
ществующих зданий вызвано несовершенством методов расчета деформа-
ций оснований за пределами площади фундаментов зданий, в так называе-
мой, «зоне влияния» [2]. 

Таким образом, необходимость дальнейшего развития и уточнения ме-
тодов прогнозирования деформаций в описанных выше условиях послу-
жило стимулом для выбора темы данной статьи. 

Методы оценки ущерба зданиям активно разрабатываются в разных 
странах, где просадка горных пород известна как масштабная проблема. 
Их описание можно встретить в работах Зимина С.С., Сизова Д.С., Ющубе 
С.В., Подшивалова И.И., Тарасова А.А., Khaled A. Douglas, Nasser S. Al-
Jahwari, Mohamad A. Hesein. 

Особенности мониторинга оседаний в городских районах с использо-
ванием наземных и дистанционных методов зондирования анализируют 
Мирсаяпов И.Т., Айсин Н.Н., Скворцов К.Д., Мангушев Р.А., Jennifer K. 
Robbennolt. 

Над описанием параметров повреждений для определения интенсив-
ности осадок, связанных с проседанием, и установления их связи появив-
шимися дефектами зданий, трудятся Косарев Л.В., Вавилов В.И., Костю-
кова Ю.С., Полищук А.И., Семёнов И.В., Rui Wang, Bin Zhang, You Wang. 

В тоже время, изучение имеющихся публикаций позволяет прийти к 
выводу, что существуют еще в данной предметной плоскости нерешенные 
и в определенной степени дискуссионные вопросы. Так, например, для за-
щиты крупных городов от проседания обычно используются технические 
меры, однако систематический и объективный метод выбора подходящих 
решений пока не разработан. Кроме того, из-за разнообразия методов смяг-
чения и предотвращения последствий, характеристик проседания, подверг-
шихся воздействию инфраструктур и строений оценка краткосрочной и 
долгосрочной эффективности мер по борьбе с проседанием остается слож-
ной задачей. 

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 
анализа осадки здания при последовательном возведении секций. 

В процессе и сразу после строительства сооружения обычно испыты-
вают осадки под действием собственного веса. Эти трансформации могут 
продолжаться в течение первых нескольких десятилетий и не обязательно 
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являются признаком дефектов [3]. Однако широкий спектр предрасполага-
ющих факторов и движущих сил может усилить оседания или вызвать до-
полнительные движения грунта, приводящие к повреждениям. К числу та-
ких факторов относится возведение новых секций рядом с уже существу-
ющим строением, что приводит к явлению консолидации, которое пред-
ставляет собой изменение объема грунта под действием дополнительной 
нагрузки.  

В процессе консолидации обычно выделяют две стадии:  
1. Первичная консолидация - изменение объема во времени за счет 

дренажа поровой воды из грунтовых структур при изменении нагрузки.  
2. Вторичная консолидация происходит даже при постоянных напря-

жениях за счет явлений ползучести. 
Оценка и прогнозирование повреждений зданий в результате оседания 

проходит по этапам, которые постепенно усложняются для повышения 
точности. Модели конструкций, подверженных оседанию, усовершенство-
вались от эквивалентных подходов, таких как линейно-упругие балки с эк-
вивалентной осевой и изгибной жесткостью, до более сложных и деталь-
ных 2D и 3D моделей, которые включают нелинейное поведение материа-
лов при растрескивании и, таким образом, способны исследовать прогрес-
сирование повреждений при увеличении оседания. 

На рис. 1 изображены два наиболее популярных подхода к моделиро-
ванию зданий, подверженных оседаниям. 

 

 
Рис. 1 Схема методов моделирования зданий, подверженных оседа-
нию 

 
В смешанных подходах (рис. 1 (а)), в модель включается грунт и взаи-

модействие грунт-конструкция. Однако детальные и сложные анализы 
этого взаимодействия требуют создания сложных сеток, которые, в свою 
очередь, нуждаются в больших вычислительных усилиях [4]. Поэтому аль-
тернативой является полусвязанный анализ (рис. 1 (b)), в котором реакция 
конструкции оценивается без учета объема грунта, а взаимодействие 
грунта с конструкцией представлено спряжениями, отражающими подсти-
лающий слой, зазор и трение. 

Итак, рассмотрим более детально особенности применения полусвя-
занного подхода для моделирования осадки здания при последовательном 
возведении секций. 

Грунт моделируется как линейно-упругий с критерием разрушения 
Мора-Кулона. Предлагаемые границы раздела континуальных элементов 
обладают прочностными характеристиками угла трения (ϕi), когезии (ci) и 
угла дилатансии (принимается фиксированное значение ψi = 0°). Жест-
кость границы раздела контролируется модулем Юнга (Ei) и коэффициен-
том Пуассона (принимается с фиксированным значением vi = 0,45). 

Соотношения параметров между грунтом и материалом границы раз-
дела можно рассматривать в качестве коэффициента снижения прочно-
сти/жесткости (Ri ≤ 1,0), непосредственно применяемого к свойствам при-
легающего грунта. Таким образом, для задания свойств материала границы 
раздела рассматриваются следующие соотношения параметров: 

𝑐 ൌ 𝑅𝑐௦  (1) 
𝜙 ൌ 𝑡𝑎𝑛ିଵሺ𝑅𝑡𝑎𝑛𝜙௦ሻ (2) 
𝐺௦ ൌ 𝑅

ଶ𝐺௦ ൌ 𝑅
ଶሺ ாೞ

ଶሺଵା௩ೞሻ
ሻ (3) 

𝐸ௗ, ൌ 2𝐺
ଵି௩

ଵିଶ௩
 (4) 

где 𝑐௦  - связность грунта; 𝜙  - угол трения грунта; 𝐸௦  - модуль 
Юнга грунта; 𝐺௦  и 𝐺௦  - модули сдвига грунта и границы раздела, соот-
ветственно, а 𝐸ௗ,  соответствует модулю упругости материала границы 
раздела. 

Из уравнения 4 модуль Юнга границы раздела может быть выведен 
следующим образом: 

𝐸 ൌ 2𝐺ሺ1  𝑣ሻ ൌ 𝑅
ଶ ൬

𝐸௦

ሺ1  𝑣௦ሻ
൰ ሺ1  𝑣ሻ ൌ 1.45𝑅

ଶሺ
𝐸௦

ሺ1  𝑣௦ሻ
ሻ 

Серьезность повреждений зданий, вызванных смещениями грунта, 
оценивается с помощью классификации повреждений, которая основана на 

легкости ремонта и приблизительной ширине видимых трещин [5]. Однако 
для объективной количественной оценки повреждений от трещин необхо-
димо учитывать не только ширину, но и длину и количество трещин в сте-
нах. С этой целью предлагаем использовать специальный параметр 𝜓 для 
количественной оценки прогрессирования и накопления повреждений в 
численных моделях в виде одной скалярной величины: 

𝜓 ൌ 2𝑛
.ଵହ𝑐௪̂

.ଷ 
где 𝑛  - количество трещин, 𝑐௪̂ - взвешенная по ширине и усредненная 

по длине ширина трещины (в мм), рассчитанная по уравнению: 

𝑐௪̂ ൌ
∑ 𝑐௪,

ଶ
ୀଵ 𝑐,

∑ 𝑐௪,

ୀଵ 𝑐,

 

где 𝑐௪,  - максимальная ширина трещины вдоль i-й трещины в мм, а 
𝑐, - длина i-й трещины в мм.  

Параметр 𝜓 вычислялся с учетом результатов FE-анализа. Длина каж-
дой трещины рассчитывается в зависимости от ее формы (классифициру-
ется как горизонтальная, вертикальная или лестничная). 

Сводная информация о соотношении между шириной трещины и при-
близительной шириной трещины для различных уровней повреждения, 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Шкала повреждений с классификацией видимых разрушений по ши-
рине трещины и дискретизацией параметра повреждения на под-
уровни 

Уровень повре-
ждений 

Степень повре-
ждения 

Приблизительная ши-
рина трещины 

Параметр повре-
ждения 

0 Нет повреждений Незаметные трещины 𝜓
1 Незначительный до 0,1 мм 𝜓
2 Очень легкий до 1 мм 𝜓
3 Легкий до 5 мм 𝜓
4 Умеренный от 5 до 15 мм 𝜓

 
Перспективным направлением защиты уже построенного здания от 

оседания вследствие возведения новых секций является устройство разъ-
единительных экранов в массиве между существующим сооружением и 
новостройкой. 

Расчет грунтоцементных разъединительных экранов следует прово-
дить по II группе предельных состояний основания. Это предусматривает 
определение абсолютных и относительных деформаций конструкций зда-
ний, которые не должны превышать предельных величин. Этапы расчета 
включают в себя:  

 определение «зоны влияния» новостройки на окружающую тер-
риторию, на ней выделяют здания и сооружения, которые требуют рас-
смотрения на предмет их защиты; 

 здания в «зоне влияния» следует обследовать для оценки катего-
рии их технического состояния, по которым устанавливается предельное 
дополнительное оседание основания под влиянием новостройки;  

 с помощью метода угловых точек механики грунтов определяют 
главные вертикальные напряжения - σ1, в грунте по глубине разъедини-
тельного экрана в месте его расположения; 

 соответствующие горизонтальные главные напряжения - σ2, опре-
деляют по формуле: 

𝜎ଶ ൌ 𝜎ଵ𝑡𝑎𝑛ଶሺ45° െ
𝜑ூூ

2
ሻ 

 расчет касательных напряжений за поверхностью экрана: 
𝜏 ൌ 𝜎ଶ𝑡𝑎𝑛𝜑ூூ  𝑐ூூ  

 определение осадки основания существующих зданий от воздей-
ствия новостройки - Sad и сравнение полученной величины с предельно до-
пустимой - Sad.u; при Sad ≤ Sad.u защитные мероприятия не проектируют, а 
при Sad > Sad.u необходим комплекс мер для защиты зданий от новостройки. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что оседания грунтов, рядом 
стоящих задний при возведении новых, являются актуальной проблемой 
для современных городов. В данном контексте важная задача заключается 
в выявлении взаимосвязи между показателями инженерного строитель-
ства, такими как размер зданий, соотношение объемов и степень рассеива-
ния, и оседанием земли. В статье описан метод моделирования и анализа 
осадки здания при последовательном возведении секций, опирающийся на 
полусвязанный подход. 
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Building settlement in the case of sequential construction of sections 
Smirnov A.S., Smirnov I.S., Meshkov V.V., Biktasheva A.R. 
Irkutsk State University of Railway Engineering, Ufa State Petroleum Technical University 
Land subsidence in modern cities represents one of the most important global problems, the 

negative impact of which is increasing with the expansion of urbanisation. According to 
expert estimates, the level of urbanisation will reach 70% by 2050, which will lead to a 
radical transformation of natural landscapes into densely populated areas. At the same time, 
despite the fact that active scientific research has been conducted to date, the key causes of 
land subsidence remain unclear, and the lack of knowledge in this area forms a critical 
obstacle to the sustainability and stability of cities. In view of the above, the article is devoted 
to the consideration of the peculiarities of analysing the settlement of buildings in urban 
areas when additional sections are erected sequentially. The paper describes a method of 
modelling the settlement based on the semi-connected approach. 
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В статье рассматриваются светопрозрачные конструкции в контексте техноло-
гии строительного производства. Освещено историческое развитие данных кон-
струкций от античности до современности, показано влияние технологических 
достижений в области производства и обработки стекла на архитектуру. Пред-
ставлены инновационные методы закалки, ламинирования и моллирования 
стекла, позволяющие создавать уникальные архитектурные формы, обеспечи-
вая прочность, безопасность и энергоэффективность зданий. Приведены при-
меры успешного применения светопрозрачных конструкций в реальных проек-
тах: торговый центр «Эмпория» (Швеция), концертный зал «Марайя» (Саудов-
ская Аравия), комплекс «Glass Farm» (Нидерланды), филармония «Эльфи» 
(Гамбург), ТРЦ «Павелецкая Плаза» (Москва). Отмечены основные преимуще-
ства таких конструкций: эстетика, долговечность, пожаробезопасность, энер-
гоэффективность и комфорт. В заключение обозначены перспективы развития 
светопрозрачных конструкций как ключевого элемента устойчивого и иннова-
ционного строительства будущего. 
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, технологии строительного 
производства, история архитектуры, современные технологии стекла, энер-
гоэффективность, закаленное стекло, ламинированное стекло 
 

Введение 
Актуальность темы светопрозрачных конструкций в современном 

строительстве трудно переоценить. Светопрозрачные конструкции, осо-
бенно стекло, издавна занимают особое место в архитектуре благодаря 
своей эстетичности и функциональным свойствам. Эти конструкции иг-
рают ключевую роль в формировании облика современных зданий, объ-
единяя внутренние и внешние пространства, создавая ощущение простора 
и света. 

Еще в XII веке архитекторы использовали витражи в готических собо-
рах, чтобы создавать впечатляющие световые эффекты и наполнять внут-
ренние пространства цветным светом. Эти ранние примеры демонстри-
руют, как важен был свет в архитектуре и как стекло могло стать ключевым 
элементом в создании уникальных пространств. Готические соборы с их 
высокими окнами и сложными узорами витражей стали символом духов-
ного просветления и стремления к небесам, благодаря использованию 
стекла как средства для проникновения света внутрь зданий. Архитекторы 
и мастера-стекольщики того времени понимали, что игра света и цвета мо-
жет значительно влиять на восприятие пространства и создавать эмоцио-
нальные и духовные переживания у посетителей. 

Сегодня, в XXI веке, светопрозрачные конструкции являются неотъ-
емлемой частью современных зданий. Инновационные решения, такие как 
энергоэффективное стекло, солнечные панели, интегрированные в фасады, 
и умные стеклянные системы, регулирующие степень пропускания света, 
делают стекло важнейшим элементом устойчивого и экологичного строи-
тельства. Современные архитекторы и инженеры используют стекло для 
создания зданий с уникальным дизайном, обеспечивая при этом высокую 
энергоэффективность и комфорт для пользователей. 

 
Исторический контекст и эволюция светопрозрачных конструк-

ций 
Стекло, изначально считавшееся предметом роскоши, стало более до-

ступным благодаря Римской Империи. Римляне активно способствовали 
распространению стекольного производства по всем своим провинциям, 
что сделало стекло более популярным и доступным материалом. Они раз-
работали и усовершенствовали различные методы изготовления и обра-
ботки стекла, что позволило использовать его в быту и архитектуре. В ре-
зультате, стекло стало важной частью римской культуры и наследия, а их 
достижения в стекольном производстве заложили основы для дальнейших 
инноваций. 

Позднее, венецианские мастера-стеклодувы привнесли свой вклад в 
развитие стекольного искусства. Венеция, благодаря своему географиче-
скому положению и торговым связям, стала центром стекольного произ-
водства в Средневековье. Венецианские мастера достигли небывалых вы-
сот в искусстве стеклодувства, создавая невероятно тонкие и изящные из-
делия, которые ценились по всей Европе. Их мастерство и технологии оста-
вались под строгим контролем, что позволило Венеции на протяжении 
многих веков оставаться лидером в производстве стеклянных изделий. Ве-
нецианское стекло, особенно из Мурано, стало символом роскоши и ста-
туса, и до сих пор ценится за свою красоту и качество. 

Настоящий прорыв в использовании стекла в строительстве произо-
шел в конце XX века, когда развитие технологий позволило использовать 
стекло в совершенно новых масштабах. Современные достижения в обла-
сти химии и инженерии привели к созданию высокопрочного, устойчивого 
к повреждениям и погодным условиям стекла. Это сделало возможным 
строительство зданий со стеклянными фасадами, которые не только эсте-
тически привлекательны, но и функциональны. Стеклянные небоскребы и 
другие здания с большими стеклянными поверхностями стали символами 
современности и прогресса. Инновации в области энергосберегающих тех-
нологий позволили создавать стекло с теплоизоляционными и солнцеза-
щитными свойствами, что повысило его эффективность и сделало исполь-
зование стекла в строительстве еще более популярным. 

 
Современные технологии светопрозрачных конструкций 
Современные технологии светопрозрачных конструкций значительно 

расширяют возможности использования стекла в строительстве и архитек-
туре. Сегодня стекло не только эстетически привлекательно, но и обладает 
множеством функциональных свойств, которые делают его незаменимым 
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материалом в современных зданиях. Одной из ключевых характеристик со-
временных стеклянных конструкций является их высокая прочность и 
устойчивость к повреждениям. Например, закаленное стекло, которое под-
вергается специальной термической обработке, становится гораздо проч-
нее обычного. Оно способно выдерживать значительные механические 
нагрузки и резкие изменения температуры, что делает его идеальным для 
использования в фасадах зданий, оконных системах и даже в напольных 
покрытиях. 

Ламинированное стекло представляет собой еще одну важную инно-
вацию. Оно состоит из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с 
помощью специальной пленки. Такое стекло не только обладает высокой 
прочностью, но и обеспечивает дополнительную безопасность. При разби-
тии оно не распадается на мелкие осколки, а остается в раме благодаря 
пленке, что минимизирует риск травмирования. Это делает ламинирован-
ное стекло идеальным для использования в местах с повышенными требо-
ваниями к безопасности, таких как витрины магазинов, стеклянные двери 
и балконные ограждения. 

Еще одной важной технологией является моллирование стекла, позво-
ляющее придавать ему любые формы. Этот процесс включает нагревание 
стекла до высокой температуры, при которой оно становится пластичным, 
и последующее формование в специальные матрицы. Благодаря моллиро-
ванию архитекторы и дизайнеры получают возможность создавать уни-
кальные и сложные формы, которые невозможно было бы достичь с ис-
пользованием традиционных методов. Это открывает новые горизонты в 
архитектурном проектировании, позволяя воплощать самые смелые идеи и 
создавать настоящие произведения искусства из стекла. 

Современные технологии также включают в себя разработки, направ-
ленные на улучшение энергоэффективности зданий. Например, создание 
стекла с низким коэффициентом теплопередачи, что позволяет суще-
ственно снижать теплопотери в холодное время года и уменьшать нагрев 
помещений летом. Специальные покрытия, нанесенные на стекло, могут 
отражать значительную часть солнечной энергии, что помогает поддержи-
вать комфортный температурный режим внутри здания и снижать расходы 
на кондиционирование и отопление. 

Интерактивные и умные стеклянные системы представляют собой еще 
одно важное направление в развитии светопрозрачных конструкций. Такие 
системы могут изменять свои свойства в зависимости от внешних условий 
или по команде пользователя. Например, электрохромное стекло может из-
менять степень своей прозрачности при подаче электрического напряже-
ния, обеспечивая таким образом контроль над уровнем освещенности и 
приватностью в помещении. Это особенно актуально для офисных зданий, 
где требуется быстро и эффективно управлять внутренним пространством. 

Соверменные технологии светопрозрачных конструкций не только 
расширяют функциональные возможности стекла, но и открывают новые 
перспективы для архитектурного проектирования. Высокая прочность, 
безопасность, энергоэффективность и возможность создания уникальных 
форм делают стекло одним из самых востребованных материалов в совре-
менном строительстве. Инновационные решения продолжают развиваться, 
предлагая все более совершенные и эффективные способы использования 
светопрозрачных конструкций в архитектуре. 

 
Примеры светопрозрачных конструкций 
Примеры светопрозрачных конструкций представляют собой разнооб-

разные и впечатляющие архитектурные решения, демонстрирующие воз-
можности стекла в современном строительстве. 

 

 
Рисунок 1. Шопинг центр «Эмпория» в городе Мальмё, Швеция 

Торговый центр "Эмпория" в Швеции поражает своей смелостью и 
оригинальностью архитектурного решения. Фасад, выполненный из тони-
рованного стекла, создает уникальный визуальный эффект и привлекает 
внимание как днем, так и ночью. 

Концертный зал "Марайя" в Саудовской Аравии выделяется своим 
уникальным дизайном и технологическими решениями. Зеркальный фасад, 
отражающий окружающий пейзаж, создает впечатляющий визуальный эф-
фект и делает здание настоящим художественным произведением. 

 

 
Рисунок 2. Концерт-холл «Марайя» в пустыне Аль-Ула 

 
Торгово-офисный комплекс "Glass Farm" в Нидерландах представляет 

собой яркий пример слияния современной архитектуры с традиционными 
мотивами. Фотопринт кирпичной кладки на стеклянных стенах создает 
ощущение единства с окружающей средой и придает зданию особый ха-
рактер. 

 

 
Рисунок 3. Торгово-офисный комплекс «Glass Farm» в городе Схейн-
дел, Нидерланды 

 
Филармония "Эльфи" в Гамбурге впечатляет своей оригинальностью 

и изысканностью дизайна. Зеркальные панели фасада, обработанные с ис-
пользованием высоких технологий, придают зданию элегантность и экс-
клюзивность, делая его ярким представителем современной архитектуры. 

 

 
Рисунок 4. Филармония «Эльфи» в Гамбурге 
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Торговый центр "Павелецкая Плаза" представляет собой светопро-
зрачную конструкцию, которая сочетает стеклянные фасады и купола, 
обеспечивающие естественное освещение и визуальную легкость здания. 
Его архитектура использует большие панорамные окна и стеклянные 
крыши, создавая ощущение открытого пространства и гармонии с окружа-
ющей средой. Благодаря использованию современных технологий остек-
ления, здание выглядит современно и элегантно, привлекая внимание 
своей прозрачностью и светопрозрачностью. 

 

 
Рисунок 5. Павелецкая Плаза в Москве. 

 
Преимущества светопрозрачных конструкций 
Светопрозрачные конструкции предоставляют широкий спектр пре-

имуществ, которые делают их востребованными в современном строитель-
стве. 

Во-первых, эстетика. Светопрозрачные фасады придают зданиям со-
временный и привлекательный внешний вид, что делает их особенно по-
пулярными среди архитекторов и дизайнеров. Благодаря своей прозрачно-
сти, они создают ощущение простора и света, что способствует комфорт-
ной атмосфере как внутри помещений, так и снаружи. 

Во-вторых, надежность и долговечность. Современные технологии 
позволяют создавать светопрозрачные конструкции из высококачествен-
ных материалов, обладающих высокой прочностью и устойчивостью к 
внешним воздействиям. Это гарантирует долгий срок службы и надежную 
защиту здания от различных атмосферных условий и механических воз-
действий. 

Третье преимущество - пожаробезопасность. Стекло, используемое в 
светопрозрачных конструкциях, может быть обработано специальными 
пропитками и покрытиями, делающими его устойчивым к огню. Это повы-
шает безопасность здания и уменьшает риск распространения огня в слу-
чае пожара. 

Кроме того, светопрозрачные конструкции способствуют поддержа-
нию комфортных климатических условий внутри помещений. Стекло об-
ладает хорошей теплоизоляцией и защищает помещения от перепадов тем-
пературы, шума и вредных ультрафиолетовых лучей. Это создает благо-
приятные условия для работы, отдыха и пребывания людей внутри здания. 

Еще одно преимущество светопрозрачных конструкций - их высокий 
потенциал в области энергоэффективности. Благодаря использованию со-
временных технологий и материалов, таких как теплозащитное стекло и 
энергосберегающие покрытия, можно значительно снизить энергопотреб-
ление здания на отопление, освещение и кондиционирование воздуха. 

Наконец, простота монтажа и обслуживания делает светопрозрачные 
конструкции очень привлекательными для современного строительства. 
Их легко устанавливать и обслуживать, что экономит время и ресурсы при 
строительстве и эксплуатации здания. 

 
Заключение 
Популярность светопрозрачных конструкций в архитектуре, наряду с 

быстрым темпом развития строительных технологий, позволяет прогнозиро-
вать значительные изменения в облике зданий будущего. Эти конструкции не 
только меняют визуальное восприятие городских ландшафтов, но и вносят су-
щественный вклад в улучшение качества жизни и комфорта внутри помеще-
ний. Примеры современных зданий со стеклянными фасадами демонстрируют, 
как инновационные технологии могут сочетаться с эстетикой и функциональ-
ностью, создавая уникальные и эффективные строительные решения. 

Современная архитектура, ориентированная на использование светопро-
зрачных конструкций, открывает новые горизонты для креативности и инже-
нерной мысли. Эти конструкции позволяют архитекторам воплощать самые 

смелые и амбициозные проекты, делая здания легкими, воздушными и напол-
ненными светом. Кроме того, использование стекла способствует созданию бо-
лее открытых и доступных общественных пространств, что позитивно сказыва-
ется на социальной активности и взаимодействии людей. 

Развитие технологий в области производства и обработки стекла также иг-
рает ключевую роль в расширении применения светопрозрачных конструкций. 
Современные методы закалки, ламинирования, моллирования и нанесения раз-
личных покрытий на стекло позволяют создавать материалы с уникальными 
свойствами, такими как повышенная прочность, энергоэффективность и без-
опасность. Это делает стекло не только эстетически привлекательным, но и 
функционально полезным материалом для строительства 

Светопрозрачные конструкции также вносят значительный вклад в 
устойчивое развитие и экологичность современных зданий. Применение 
энергосберегающих стекол и технологий позволяет существенно снижать 
потребление энергии на отопление и охлаждение, что ведет к уменьшению 
углеродного следа зданий. В условиях глобального изменения климата и 
стремления к экологически ответственному строительству, такие решения 
становятся все более актуальными и востребованными. 

В будущем можно ожидать появления еще более инновационных и 
технологически продвинутых светопрозрачных конструкций, которые бу-
дут интегрироваться с другими передовыми технологиями, такими как сол-
нечные панели, системы умного дома и адаптивные фасады. Это приведет 
к созданию зданий, которые не только гармонично вписываются в окружа-
ющую среду, но и активно взаимодействуют с ней, обеспечивая высокий 
уровень комфорта и эффективности для своих обитателей. 
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Translucent structures in the field of construction technology 
Bidov T.Kh., Toktan A.P., Nukin A.A., Petryukov A.M., Morokin E.I. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering  
The article considers translucent structures in the context of construction production technology. 

The historical development of these structures from antiquity to the present day is 
highlighted, the influence of technological advances in the field of glass production and 
processing on architecture is shown. Innovative methods of tempering, laminating and 
bending glass are presented, allowing to create unique architectural forms, ensuring strength, 
safety and energy efficiency of buildings. Examples of successful application of translucent 
structures in real projects are given: shopping center "Emporia" (Sweden), concert hall 
"Maraya" (Saudi Arabia), complex "Glass Farm" (Netherlands), philharmonic "Elfi" 
(Hamburg), shopping center "Paveletskaya Plaza" (Moscow). The main advantages of such 
structures are noted: aesthetics, durability, fire safety, energy efficiency and comfort. In 
conclusion, the prospects for the development of translucent structures as a key element of 
sustainable and innovative construction of the future are outlined.  

Keywords: translucent structures, construction production technologies, history of architecture, 
modern glass technologies, energy efficiency, tempered glass, laminated glass 
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Построение сбалансированной системы показателей  
в подразделении администрации города 
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 к.э.н., доцент высшей школы менеджмента, Тихоокеанский государственный 
университет, 000238@togudv.ru 
 
В статье рассмотрены вопросы построения сбалансированной системы показа-
телей подразделения администрации города (управления жилищного фонда и 
приватизации жилья администрации города Хабаровска). На основе разрабо-
танного авторами подхода построена стратегическая карта управления, опреде-
лены показатели достижения стратегических целей каждой проекции системы. 
Каждому из 25 показателей дана характеристика и порядок их определения. По-
казаны возможная интерпретация показателей и их изменение при использова-
нии системы стратегического управления муниципальным образованием. 
Ключевые слова: управление, стратегический менеджмент, публичное управ-
ление, муниципальное управление, сбалансированная система показателей, 
стратегическая карта 

 
 

Введение 
На современном этапе развития российской экономики решение во-

просов, касающихся оценки эффективности деятельности органов государ-
ственного муниципального управления, является важнейшей задачей. 
Внедрение новых методов обеспечения устойчивого развития страны и от-
дельных её территорий, повышение эффективности деятельности публич-
ной власти стали основой реформы государственной и муниципальной 
служб, осуществляющийся в нашей стране и за рубежом.  

Актуальность проблемы изучения эффективных практик разработки и 
использования сбалансированной системы показателей эффективности де-
ятельности государственных и муниципальных служб только увеличива-
ется. На наш взгляд, разработка такой системы должна предполагать: а) 
формализацию стратегических целей устойчивого развития и доведение 
целей и задач до конкретного исполнителя; б) разработку ключевых пока-
зателей результативности и эффективности; в) оценку степени достижения 
целевых показателей и формирование рейтингов подразделений; г) внед-
рение системы обратной связи и оперативного мониторинга за выполне-
нием планов; д) формирование системы стимулирования служащих, осно-
ванной на оценке степени достижения результатов подразделений. 

 
Цель и задачи исследования 
В качестве рабочей гипотезы исследования выдвигается положение, 

формирование системы сбалансированных показателей подразделения ад-
министрации муниципального образования позволит оценить степень до-
стижения целей, определить рейтинговые позиции подразделения, а также 
сформулировать мероприятия для достижения целевых показателей. 

Целью исследования является построение системы сбалансированных 
показателей подразделения администрации муниципального образования 
на примере управления жилищного фонда и приватизации жилья админи-
страции города Хабаровска (далее – подразделение, управление). 

Поставленная цель детализируется решением следующих задач: 1) 
анализом стратегической карты г. Хабаровска, 2) анализом деятельности 
управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации го-
рода Хабаровска, 3) определением стратегических целей подразделения и 
формированием его стратегической карты, 4) моделированием системы 
сбалансированных показателей подразделения. 

 
Материалы и методы 
Известны классические подходы Р. Каплана и Д. Нортона [1], Х. Фри-

дага и В. Шмидта [2], Н. Г. Ольве, Ж. Роя и М. Веттера [3], Х. Рамперсада 
[4], описывающие подходы и этапы формирования сбалансированной си-
стемы показателей организации. Несмотря на многообразие форм систем 
сбалансированных показателей, все они основываются на шести функцио-
нальных элементах:  

- проекции (перспективы) – компоненты, при помощи которых про-
водится декомпозиция стратегии с целью её реализации; 

- стратегические цели – направление осуществления стратегии; 
- стратегическая карта – схема описания причинно-следственных 

связей между отдельными стратегическими целями; 
- показатели – определённые критерии, формирующие понимание 

степени достижения стратегической цели; 
- целевые значения – количественное пороговое или желаемое зна-

чение уровня показателя; 
- стратегические инициативы – проекты, программы, мероприятия, 

способствующие достижению выбранных целей (достижению целевых 
значений показателей). 

Принято считать, что сбалансированная система показателей создана 
и показывает высокую эффективность для коммерческих организаций, од-
нако их применение также эффективно и в некоммерческом, в том числе 
государственном и муниципальном секторе [5, 6]. Причём активное ис-
пользование системы в государственном и муниципальном управлении ха-
рактерно практически для всех стран [7, 8, 9]. 

В исследовании [10] Сахарова С. М., Тугачева Л. В., Суровнева А. А. 
рассматривают сбалансированную систему показателей, как эффективный 
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механизм, используемый в системе публичного управления при выявлении 
и анализе стратегических альтернатив. 

Егоров С. О. в работе [11] приводит пошаговый механизм формирова-
ния сбалансированной системы показателей как инструмента реализации 
антикризисных стратегий для государственных и муниципальных органов 
управления и организаций. 

В работе [12] Шейкина О. В. подчёркивает, поскольку муниципальное 
образование «объединяет в себе различные группы заинтересованных лиц, 
то, следовательно, становится сложнее добиться единства целей. Задача 
ССП для сферы общественного управления – выявление возможных про-
тиворечий в целях и достижение консенсуса в рамках законодательства и 
общественной целесообразности.» [12] 

Бурцева Т. А. и Губарева А. И. в работе [13] а также Шалимов И. В., 
Сотников И. Д. в работе [14] рассматривают вопросы совершенствования 
механизма государственного и муниципального управления в условиях 
цифровой трансформации, используя в основе сбалансированную систему 
показателей органа государственного (муниципального) управления. 

В предлагаемой работе рассматривается методика, успешно использо-
ванная в 2014 году авторами (с составе научно-исследовательской группы) 
для построения сбалансированной системы показателей муниципального 
округа «Город Хабаровск» [15]. В качестве основы построения карты под-
разделения в нашей работе осуществляется декомпозиция исходной стра-
тегической карты администрации города Хабаровска [16]. 

Определение миссии и цели подразделения администрации города 
опирается на исследование статуса, состава, структуры, функций, про-
грамм, проектов, регламентов, стандартов, показателей деятельности под-
разделений и соответствует целям и задачам обеспечения устойчивого раз-
вития города. 

В соответствии со структурой стратегической карты первого уровня 
(администрации города) авторами приняты следующие проекции:  

1) финансы / бюджет (бюджет, нормативы затрат, расходы, услуги);  
2) клиенты / потребители (население, бизнес); 
3) внутренние процессы (процессы, процедуры, операции внутри под-

разделения); 
4) обучение, обновление / персонал (персонал, его рост и развитие). 
Определение стратегической цели подразделения предполагает уясне-

ние основных стратегических направлений устойчивого развития города, 
анализ проблем и показателей деятельности подразделения в контексте 
стратегии развития города, понимание состава мероприятий по достиже-
нию целей и разрешению проблем подразделения. 

Формирование системы показателей начинается после построения 
стратегической карты подразделения администрации и анализа существу-
ющих показателей, которые вытекают из функций и полномочий подраз-
деления. Отбор стратегических показателей, которые отражают успеш-
ность достижения стратегической цели должен отражать особенности под-
разделения. При этом количество показателей должно быть небольшим и 
ограничено по каждой проекции 4-6 показателями, то есть всего по сово-
купности проекций должно быть от 16 до 25 показателей. 

Показатели должны отвечать определённым требованиям: среди них 
проверяемость данных, компромиссность их принятия, доступность, обес-
печение прямой связи, открытость, единое хранение. Здесь уместно фор-
мировать своеобразный паспорт стратегических показателей, в котором 
должно найти отражение название показателя, содержание и порядок из-
мерения (расчёта), фактическое значение, нормативное (или эталонная) 
значение, где он образуется и другие характеристики. 

При формировании системы показателей необходимо исходить из 
сути соответствующей проекции в приложении к особенностям подразде-
ления администрации и специфики проектов, которые курирует данное 
подразделение. 

Наличие в сбалансированной системы показателей двух уровней клю-
чевых индикаторов эффективности: нормативных (или эталонных) и фак-
тических показателей, – предполагает соответствующую шкалу, которая 
может быть представлена либо коэффициентами, либо диапазоном. При 
этом нормативные (эталонные) значения целевых показателей могут быть 
представлены либо как плановые значения, либо значениями показателей 
за предыдущий период (год), установленный директивно соответствую-
щими нормативно-правовыми актами (указы Президента, Правительства, 
администраций и др.).  

Определение стратегических целей и системы показателей подразде-
ления в разрезе соответствующих проекций осуществлялось с учётом об-
суждения внутри подразделения и мнения научно-исследовательской 
группы. Часть показателей была взята из существующей нормативной 
базы системы показателей для высшего руководства администрации го-
рода. 

Построение причинно-следственной схемы стратегических целей 
(собственно стратегической карты), осуществлялось в разрезе выделенных 
проекций на основе определения наиболее значимых факторов эффектив-
ности их работы и учёта взаимосвязи с целями стратегического плана 
устойчивого развития города. При возможности, полученную систему по-
казателей рекомендуется дополнять социологическими оценками мнения 
населения и параметрическими статистическими оценками социально-эко-
лого-экономического устойчивого развития города, что обеспечит более 
качественную оценку деятельности подразделений и руководителей выс-
шего уровня муниципального управления.  

 
Результаты 
Управление жилищного фонда и приватизации жилья администрации 

города Хабаровск реализуют полномочия администрации в области жи-
лищных отношений, реализации жилищных прав граждан. 

Реализация федеральных и городских программ «Жилище», «Жильё для 
молодых семей», участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», 
позволили улучшить жилищные условия в городе так, что по итогам 2023 года 
Хабаровск вышел на второе место среди 15 административных центров Даль-
него Востока и Сибири по результатам интегральной экспертной оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления  [17]. 

Основными задачами управления в процессе деятельности выступают: 
1) реализация жилищных прав граждан, проживающих на территории го-
рода, 2) реализация программ всех уровней управления по вопросам обес-
печения жильём отдельных категорий граждан, 3) учёт муниципального 
жилищного фонда. 

Следует отметить, что данные задачи входит в систему SMART задач 
каждого специалиста, но представлены они функциональными показате-
лями, которые не всегда связаны со Стратегией развития города, что под-
тверждается результатами анализа. 

Ключевым показателем руководителя управления выступает комби-
нированный показатель «Реализация прав граждан», который включает 
стратегические: «Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия», «Оформление договоров передачи жилого 
помещения собственность граждан», что соответствует миссии подразде-
ления в системе сбалансированных показателей. 

На рис. 1 показана полученная авторами стратегическая карта управ-
ления, выполненная в четырёх проекциях. 

 

 
Рис. 1. Стратегическая карта управления жилищного фонда и при-
ватизации жилья Администрации г. Хабаровска 
Источник: составлено авторами 



 661

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

В табл. 1 авторами сформирована сбалансированная система показате-
лей управления в разрезе каждой стратегической цели (и шире – каждой 
проекции). 

 
Таблица 1 
Сбалансированная система показателей управления жилищного 
фонда и приватизации жилья администрации г. Хабаровска 

Стратегиче-
ская цель 

Стратегический  пока-
затель 

Комментарии,  алгоритм расчёта 

I проекция "Потребители, клиенты / население и бизнес" 
1.1. Улучшение 
жилищных 
условий насе-
ления города 
Хабаровска 

1.1.1 Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и улуч-
шившие жилищные 
условия в отчётном 
году всего, % 
1.1.2 Рост числа соб-
ственников жилья, 
чел./год 
1.1.3 Число лиц, со-
стоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся 
в улучшении жилищ-
ных условий, чел. 

Показатель (1.1.1) определяется на ос-
нове программы «Жильё для молодых 
семей»; на основе подпрограммы “Вы-
полнение государственных обязательств 
по обеспечению жильём категорий граж-
дан, установленных Федеральной целе-
вой программы «Жилище». 
 Показатель (1.1.2) определяется нарас-
тающим итогом в течение года по факту 
регистрации новых собственников 
Показатель (1.1.3) определяется сокра-
щающимся итогом в течение года по 
факту уменьшения “очереди” на муници-
пальное жильё. 

1.2. Создание 
благоприятных 
условий для 
решения жи-
лищной про-
блемы отдель-
ных категорий 
граждан  

1.2.1. Доля населения 
(многодетные семьи), 
получившие жилые 
помещения и улуч-
шившие жилищные 
условия в отчётном 
году, % 
1.2.2. Инвестиции из 
муниципального бюд-
жета и бюджета в дру-
гих уровней на строи-
тельство жилья для 
многодетных семей, 
руб./год. 
1.2.3. Сумма выплат 
из бюджета для пере-
селенцев на приобре-
тение или аренду жи-
лья, руб./год. 

Показатель (1.2.1) рассчитывается как 
количество многодетных семей, получив-
ших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчётном году, в 
общем числе многодетных семей, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. 
Показатель (1.2.2) определяется нарас-
тающим итогом в течение года по факту 
инвестиций в строительство жилья для 
отдельных категорий граждан. 
Показатель (1.2.3) определяется нарас-
тающим итогом в течение года по факту 
субсидий (займов) на покупку (аренду) 
жилья для отдельных категорий граждан. 

1.3. Стимули-
рование разви-
тия рынка 
арендного жи-
лья, создание 
условий для 
строительства 
арендных «до-
ходных» домов  

1.3.1 Величина инве-
стиций в строитель-
ство арендного жи-
лья, руб./год. 

Показатель (1.3.1) характеризуют годо-
вой объём инвестиций на строительство 
муниципального арендного жилья, «до-
ходных» домов с обоснованием поступ-
лений в бюджет города арендных плате-
жей. 
Стратегическими показателями для дан-
ного могут выступать показатели: вели-
чина доходов бюджета от арендной 
платы, величина налога физических лиц 
с доходов от сдачи квартир в аренду; ко-
личество квартир в доходных домах по-
строенных и сданных в аренду. 

1.4. Ликвида-
ция ветхого и 
аварийного жи-
лья  

1.4.1 Объём финанси-
рования в соответ-
ствии с целевой про-
граммой, руб./год. 

Показатель (1.4.1) определяется нарас-
тающим итогом в течение года. 
Стратегическими показателями для дан-
ного могут выступать показатели: коли-
чество ветхих домов, которые были сне-
сены; ед. строений (кв.м. жилой аварий-
ной площади), количество ветхого и ава-
рийного жилья. 

1.5. Совершен-
ствование си-
стемы управ-
ления жилищ-
ным фондом  

1.5.1 Доля имуще-
ственных доходов в 
бюджете города, % 
1.5.2 Затраты на со-
держание системы 
управления имуще-
ством, руб./год 

Показатель (1.5.1) Рассматривается по 
сравнению с прошлым годом.  
При необходимости можно применять 
простой стоимостный показатель: 
«Сумма имущественных доходов в бюд-
жете города», руб./год. 
Показатель (1.5.2) определяется нарас-
тающим итогом в течение года. 

II проекция "Финансы / бюджет" 
2.1. Создание 
резервных 
фондов для ка-
питального ре-
монта много-
квартирных до-
мов  

2.1.1 Объём финанси-
рования в соответ-
ствии с целевой про-
граммой (из муници-
пального бюджета), 
руб./год  

Показатель (2.1.1) определяется как 
сумма средств по целевому финансиро-
ванию и софинансированию от собствен-
ников жилья за счёт фондов средств на 
ремонт капитальный. 

2.2. Увеличе-
ние доходной 
(налоговой) 
базы  

2.2.1 Выручка от 
оформления докумен-
тов по приватизации, 
руб./год. 

Показатель (2.2.1) определяется нарас-
тающим итогом в течение года по факту 
приватизации жилых помещений. 

2.3. Оптимиза-
ция затрат на 
содержание 
муниципаль-
ного жилого 
фонда  

2.3.1. Затраты на со-
держание муници-
пального жилого 
фонда, руб./год. 

Показатель (2.3.1) определяется нарас-
тающим итогом в течение года. Оптими-
зация предполагает соответствие доли 
на содержание имущества в стоимости 
имущества жилого фонда, т. е. при росте 
стоимости имущества – эта доля может 
возрастать. но темп роста должен быть 
ниже, темпа роста жилого фонда. 
Для оценки также возможно использова-
ние соотношения темпов роста вели-
чины субсидий на единицу площади и 
темпов жилищного строительства за тот 
же период в городе. 

2.4. Совершен-
ствование ме-
ханизма при-

2.4.1. Доля привле-
чённых финансовых 
средств к общему 
объёму инвестиций в 

Показатель (2.4.1) Рассматривается как 
отношение суммы привлечённых финан-
совых ресурсов из программ Федераль-
ного, регионального уровня (бюджетов), 

Стратегиче-
ская цель 

Стратегический  пока-
затель 

Комментарии,  алгоритм расчёта 

влечения до-
полнительных 
финансовых 
средств  

программы жилищ-
ного строительства в 
городе, % 

внебюджетных источников к сумме инве-
стиций в жилищное строительство в го-
роде. Показатель характеризует взаимо-
связь и координацию действий муници-
палитета с действиями других уровней 
управления и бизнеса. 

2.5. Эффектив-
ное исполне-
ние бюджета 
подразделения 
(управления) 

2.5.1. Доля админи-
стративных расходов 
управления в общей 
сумме затрат по про-
ектам, % 

Показатель (2.5.1) определяется как от-
ношение затрат по содержанию подраз-
деления, (включая зарплату, расходы по 
содержанию Управления) к величине 
бюджетных расходов, связанных с реа-
лизацией «курируемых» проектов и про-
грамм улучшения жилищных условий 
населения. 

III проекция "Внутренние процессы / взаимодействия" 
3.1. Эффектив-
ное взаимо-
действие насе-
ления, субъек-
тов хозяйство-
вания и орга-
нов власти  

3.1.1. Количество за-
ключённых догово-
ров на предоставле-
ние муниципальных 
услуг при реализации 
проектов и программ 
улучшения жилищных 
условий населения, 
договоров / год 

Показатель (3.1.1) определяется нарас-
тающим итогом в течение года по факту 
заключения договоров. 

3.2. Обеспече-
ние повыше-
ния объектив-
ности и надёж-
ности прогно-
зов и планов 
развития изме-
нения жилищ-
ных условий 
населения го-
рода 

3.2.1 Коэффициент 
вариации фактиче-
ских значений показа-
телей ввода жилья в 
эксплуатацию от пла-
новых, % 

Показатель (3.2.1) определяется отноше-
нием стандартного отклонения к сред-
нему значению для показателя ввода жи-
лья в эксплуатацию в сравнении план – 
факт за ряд (рекомендуется 8-10) по-
следних лет. 

3.3. Обеспече-
ние выполне-
ния программ и 
проектов раз-
вития в сфере 
улучшения жи-
лищных усло-
вий граждан  

3.3.1 Процент освое-
ния программных ин-
вестиций, % 

Показатель (3.3.1) рассчитывается на ос-
нове оценки выполнения всех программ 
в сфере жилищного строительства и 
программ по улучшению жилищных 
условий граждан. 
Приветствуется расширение сферы му-
ниципально-частного партнёрства по 
привлечению инвестиций для строитель-
ства «доходных» домов.  

3.4. Обеспече-
ние выполне-
ния программ и 
проектов раз-
вития в сфере 
строительства 
арендного жи-
лья, ликвида-
ции ветхого 
аварийного 
фонда  

3.4.1 Процент освое-
ния программных ин-
вестиций в сфере 
строительства аренд-
ного жилья, % 
3.4.2 Процент освое-
ния программных ин-
вестиций в сфере 
ликвидации аварий-
ного жилья, % 

Показатель (3.4.1) рассчитывается на ос-
нове оценки выполнения всех программ 
в сфере строительства арендного жилья, 
создания условий для строительства 
арендных «доходных» домов. Привет-
ствуется расширение сферы муници-
пально-частного партнёрства по привле-
чению инвестиций для строительства 
«доходных» домов. 
Показатель (3.4.2) рассчитывается на ос-
нове оценки выполнения всех программ 
в сфере ликвидации аварийного жилья  

IV проекция "Обучение, обновление / персонал" 
4.1. Повыше-
ние професси-
онального 
уровня работ-
ников Управле-
ния 

4.1.1 Удельный вес 
работников подразде-
ления, повысивших 
свой профессиональ-
ный уровень, %. 

Показатель (4.1.1) определяется как от-
ношение работников, повысивших свой 
профессиональный уровень к общему 
числу работников по штату. 
При этом повышение профессиональ-
ного уровня означает получение выс-
шего образования, в том числе второго, 
обучение в институтах (факультетах) по-
вышения квалификации, участие в семи-
нарах, тренингах, посвященных вопро-
сам муниципального управления, а 
также применению современных мето-
дов, механизмов и инструментов эффек-
тивного управления. 

4.2. Уровень 
интеллектуаль-
ного потенци-
ала персонала 
Управления 

4.2.1. Удельный вес 
работников подразде-
ления, имеющих про-
фильное образова-
ние, %. 

Показатель (4.2.1) определяется как от-
ношение работников, имеющих про-
фильное образование к общему числу 
работников управления по штату  
При этом в качестве профильного счита-
ется управленческое образования, а 
также техническое, дополненное управ-
ленческим. 

4.3. Формиро-
вание кадро-
вого резерва 
для качествен-
ной ротации 
специалистов  

4.3.1. Доля специали-
стов из кадрового ре-
зерва, прошедших по 
конкурсу на долж-
ность, %. 

Показатель (4.3.1) рассчитывается как 
количество человек, принятых на долж-
ность из кадрового резерва, к общей чис-
ленности управления. 

4.4. Степень 
социэтарности 
и удовлетво-
ренности пер-
сонала 

4.4.1. Индикатор соци-
этарности 
  
 
 
 
 
 
4.4.2. Индикатор удо-
влетворенности рабо-
той 

Социэтарность означает доминирование 
в развитии личности социальной наце-
ленности, направленности. Индикатор 
(4.4.1) определяется отношением об-
щего количества работников за вычетом 
работников, пришедших из бизнеса, к об-
щему количеству персонала подразделе-
ния  
Показатель (4.4.2) определяется отноше-
нием общего количества сотрудников за 
вычетом работников, имеющих стаж ме-
нее трёх лет, к общей величине персо-
нала управления. 
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Обсуждение 
В предложенном исследовании с помощью авторской методики [15] 

построена стратегическая карта подразделения администрации города – 
управления жилищного фонда и приватизации жилья Администрации г. 
Хабаровска. Карта подготовлена в разрезе четырёх проекций в увязке со 
стратегической картой устойчивого развития города [16]. В каждой из про-
екций определены стратегические цели управления, на основании которых 
подготовлена сбалансированная система показателей, увязывающая цели 
и формирующая целевые показатели деятельности управления в целом и 
его работников в отдельности. 

 
Заключение 
Продолжение исследований авторы видят в оценке целевых значений 

выявленных стратегических показателей управления, определении теку-
щих значений, выявлении отклонений и получении интегральной оценки. 
Полученные результаты позволят разработать систему мероприятий по до-
стижению целевых показателей. 
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Building a balanced scorecard in a subdivision  of the city administration 
Kulik I.V., Pinegina I.T. 
Pacific National University 
The article considers the issues of building a balanced scorecard of the city administration subdi-

vision (housing fund and housing privatization department of Khabarovsk city administra-
tion). On the basis of the approach developed by the authors, the strategic management map 
is built, the indicators of achieving the goals of each projection of the system are defined. 
Each of the 25 indicators is characterized and defined. Possible interpretation of indicators 
and their change when using the system of strategic management of a municipal entity are 
shown. 

Keywords: management, strategic management, public management, municipal management, 
balanced scorecard, strategic map. 
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В рассматриваемой статье исследуются формы и этапы взаимодействия Орга-
низации Заказчика со Службой государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга в ходе реализации объектов капитального строи-
тельства инвестиционного направления. Целью данной статьи является изуче-
ние регламентированных процедур взаимодействия и обоснование эффектив-
ности и необходимости государственного контроля в сфере капитального стро-
ительства. Проанализированы такие регламентированные процедуры, как про-
ведение плановых проверок во время строительства, приобщение актуальной 
документации, получение Разрешения на строительство, Заключения о соответ-
ствии, Разрешения на ввод в эксплуатацию. Приведены основные к Организа-
ции Заказчика на описанных этапах взаимодействия. Проанализированы поста-
новления Градостроительного Кодекса Российской Федерации, регламенты 
Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петер-
бурга, а также опыт работы Организации Заказчика.  
Ключевые слова: строительный надзор, государственный строительный 
надзор, организация заказчик, заказчик, капитальное строительство, строитель-
ство. 
 

Введение 
Развитие современной градостроительной отрасли требует строгого 

соблюдение норм, правил и стандартов в области промышленного и граж-
данского капитального строительного производства, которое обеспечивает 
скоординированное взаимодействие между различными участниками ор-
ганизационных процессов. Одними из основных субъектов в них являются 
организации, выступающие в роли Заказчиков (Далее – Заказчики), и ор-
ганы государственного строительного надзора. 

С точки зрения финансирования объекты капитального строительства 
можно разделить на объекты инвестиционного направления, где расходы 
строительных процессов возложены на Заказчика, и объекты государствен-
ного заказа, где финансирование осуществляется за счет бюджетных 
средств административных государственных органов или фондов. В зави-
симости от двух описанных систем, контроль за процессом возведения 
объектов капитального строительства осуществляется юридическим/физи-
ческим лицом организации Заказчика, или государственным представите-
лем в роли Заказчика (например Комитетом по строительству Санкт-Пе-
тербурга). В рамках настоящей научно-исследовательской работы к рас-
смотрению предлагается модель процесса возведения объектов инвестици-
онного направления. 

В городе Санкт-Петербурге функцию государственного строительного 
надзора исполняет Служба государственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга (Далее – Государственный строительный 
надзор). В его полномочия входят осуществление строительного контроля, 
выдача Разрешения на строительство (РНС), Заключения о соответствии 
(ЗОС), Разрешения на ввод в эксплуатацию (РНВ), проведение плановых 
проверок в процессе возведения объекта на соответствие требованиям про-
ектной документации, техническим регламентам, и иным нормативным 
правовым актам. 

Организация Заказчика как правило представляет собой юридическое 
и физическое лицо, на которое в соответствии с правовыми основаниями 
возложены функции по организации реализации строительных процессов, 
включая финансирование, организацию проектирования, строительства и 
сдачи объектов в эксплуатацию. 

Взаимодействие между Заказчиками и Государственным строитель-
ным надзором регулируется совокупностью правовых и нормативных ак-
тов, включая Градостроительный кодекс Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а 
также административные регламенты. Оно включает в себя предоставле-
ние Заказчиком необходимой документации к проверке, участие в проце-
дурах получения Разрешения на строительство, Заключения о соответ-
ствии и Ввод объекта в эксплуатацию, прохождение государственной или 
негосударственной экспертизы, а также соблюдение предписаний, выдан-
ных по итогам проверок. В статье 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации закреплены процедуры и основания для осуществления 
Государственного строительного надзора, что обязывает Заказчика к по-
стоянному взаимодействию с надзорным органом на всех этапах реализа-
ции проекта. 

Целью настоящей научно-исследовательской работы является изуче-
ние функций и форм взаимодействия между Организацией Заказчика и 
Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга на всех этапах строительного производства, направленное на 
обоснование эффективности и необходимости контроля в сфере капиталь-
ного строительства. 

1. Разрешение на строительство: порядок получения и основные 
требования. 

Разрешение на строительство объекта представляет собой официаль-
ный документ, подтверждающий право Заказчика (застройщика) на осу-
ществление строительства объекта. Порядок его получения регулируется 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в част-
ности статьей 51 «Разрешение на строительство». Для получения РНС, За-
казчику необходимо пройти определённые этапы проектирования. 
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1.1 Согласование Архитектурно-градостроительного облика объ-
екта в Комитете по градостроительству и архитектуре. 

Одним из первичных этапов проектирования объекта капитального 
строительства является разработка архитектурно-градостроительного об-
лика (АГО). Этот проект представляет собой визуализацию архитектурных 
решений, планировки земельного участка, интеграции объекта в существу-
ющую или планируемую окружающую застройку. Архитектурные реше-
ния объекта должны соответствовать градостроительным регламентам, 
Правилам землепользования и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ СПб), 
установленным и согласованным проектам планировки и межевания тер-
ритории (ППТ, ПМТ), иным нормативным документам. 

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
(КГА СПб) проверяет АГО на предмет соответствия градостроительным 
регламентам, ППТ и ПМТ, требованиям к обеспечению проектными реше-
ниями объекта гармоничной архитектурной среды. 

Результатом рассмотрения КГА проекта АГО является акт о согласо-
вании, или отказ в согласовании с выставленными замечаниями к направ-
ленной документации. 

1.2 Получение положительного заключения экспертизы проект-
ной документации. 

После согласования Архитектурно-градостроительного облика, в со-
ответствии с ним и согласованным Заказчиком проектом Объемно-плани-
ровочных решений (ОПР), разрабатывается проектная документация.  

После подготовки всего перечня разделов проектной документации и 
инженерных изысканий, они направляются на прохождение экспертизы в 
государственную/негосударственную экспертную организацию (в соответ-
ствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). Эксперты организации рассматривают предоставленную до-
кументацию на предмет обоснованности принятых проектных решений, 
соответствия проектных решений и инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов, охраны окружающей среды, государственной 
охраны объектов культурного наследия и др. 

В случае выявления несоответствий направленной документации пе-
речисленным требованиям, эксперты организации подготавливают и вы-
ставляют список замечаний, которые необходимо устранить в течении 
срока прохождения экспертной оценки.  

Результатом прохождения проектной документацией и инженерными 
изысканиями государственной/негосударственной экспертизы является 
оформленное и заверенное экспертами положительное заключение. 

1.3 Подача проектной документации на Разрешение на строи-
тельство в Государственный строительный надзор. 

После получения положительного заключения экспертизы, Заказчик 
подготавливает перечень необходимой документации к загрузке в Госу-
дарственный строительный надзор на рассмотрение для выдачи Разреше-
ния на строительство, включающий в себя: 

Проектную документацию, подписанную Электронной цифровой под-
писью (ЭЦП) и заверенную информационно-удостоверяющими листами 
(ИУЛ) (в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и перечнем необходимой проектной документации с уче-
том разделения на линейные и нелинейные объекты); 

 Положительное заключение государственной/негосударственной 
экспертизы (при необходимости, в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации); 

 Документы, подтверждающие право Застройщика на использова-
ние земельного участка (такие как договор аренды, свидетельство о праве 
собственности, выписка Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков); 

 Утвержденный и действительный Градостроительный план зе-
мельного участка (ГПЗУ); 

В составе раздела проектной документации «Пояснительная записка» 
должны присутствовать необходимые и полученные технические условия, 
инженерные изыскания, выписки и разрешения. 

Взаимодействие Заказчика с Государственным строительным надзо-
ром СПб, такие как подачи документации, планов, получение отказов, 
предписаний и др. осуществляется в электронном формате на платформе 
Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК). При 
подаче на Разрешение на строительство специалисты уделяют особое вни-
мание корректности оформления проектной документации, полноте со-
бранных приложений, соответствия форматов предоставленных файлов 
установленным требованиям. Регламентированный срок рассмотрения за-
явления о выдаче РНС составляет семь рабочих дней. 

1.4 Об определяющих моментах при рассмотрении документации 
в Государственном строительном надзоре. 

При рассмотрении проектной документации и заявления на выдачу 
Разрешения на строительство, Государственный строительный надзор об-
ращает внимание на следующие ключевые моменты: 

 Соответствие принятых проектных решений согласованному в 
КГА Архитектурно-градостроительному облику; 

 Соответствие принятых проектных решения Правилам землеполь-
зования и землевладения (расчетам площади озеленения территории, коли-
чества машиномест, расстояния от проектируемого объекта до границ зе-
мельного участка и др.); 

 Наличие всех необходимых технических условий и разрешений; 
 Наличие всех правоустанавливающих документов на земельный 

участок; 
 Полнота и достоверность принятых проектных решений. 
В случае наличия несоответствий в направленной на рассмотрение до-

кументации, Государственный строительный надзор направляет отказ о 
выдаче РНС (в системе ЕССК) и список выявленных замечаний. В этом 
случае в документацию вносятся изменения, после чего осуществляется 
повторное направление в Государственный строительный надзор заявле-
ние о выдаче Разрешения на строительство. 

По результатам рассмотрения документации и в случае отсутствия вы-
явленных замечаний, Государственный строительный надзор направляет 
Заказчику Разрешение на строительство (в системе ЕССК), в котором ука-
зываются номер разрешения, срок действия, сведения о застройщике, па-
раметры объекта капитального строительства. 

Выданное Разрешение на строительство является основанием для 
начала строительных работ в рамках рассмотренного и согласованного 
проекта. 

2. Извещение о начале строительства и календарный план про-
верок Государственного строительного надзора Санкт-Петербурга на 
объекте капитального строительства. 

После получения Разрешения на строительства, Заказчик обязан уве-
домить Государственный строительный надзор о начале строительства 
объекта, в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Извещение направляется не позднее чем за семь дней до 
начала строительных работ (в системе ЕССК).  

К извещению о начале строительства прикладываются: 
 Разрешение о начале строительства; 
 Весь перечень разработанной проектной документации, прошед-

шей государственную/негосударственную экспертизу; 
 График выполнения работ (возможно предоставление в составе 

раздела «Проект организации строительства»); 
 Сведения о лицах, ответственных за строительный процесс; 
 Договоры с подрядными организациями. 
На основании полученной документации, эксперты Государственного 

строительного надзора формируют календарный план проверки объекта 
капитального строительства, который включает в себя этапы работ и клю-
чевые контрольные точки, даты плановых проверок, состав участников 
проверок со стороны надзорного органа, сведения о проверяемых разделах 
проектной документации. 

Календарный план проверок согласовывается с Заказчиком и может 
быть скорректирован при направлении заявления об изменения сроков вы-
полнения строительных работ и внесении соответствующих изменений в 
проектную документацию. 

Целью календарного плана проверок Государственного строительного 
надзора на объекте капитального строительства является организация кон-
троля за этапами строительства, качеством выполнения работ, соблюде-
нием утвержденных решений проектной документации и строительных 
норм. 

3. Корректировка и приобщение актуальной проектной доку-
ментации в Государственном строительном надзоре. 

Корректировка проектной документации может быть вызвана как объ-
ективными обстоятельствами (изменения в градостроительных условиях, 
требования надзорных органов, изменения в технологии строительства), 
так и субъективными факторами (инициатива Заказчика, оптимизация 
бюджета и сроков производства работ).  

3.1 Проведение повторной экспертизы проектной документации. 
В соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, повторная государственная/негосударственная экс-
пертиза требуется в случае, если изменения в проектной документации за-
трагивают конструктивные, объемно-планировочные решения или иные 
характеристики объекта, влияющие на безопасность его эксплуатации. 

Существуют два пути проведения повторной экспертизы: 
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 Полная повторная экспертиза — если изменения охватывают зна-
чительную часть проектной документации; 

 Экспертиза отдельных разделов — если изменения локализованы, 
например в части архитектурных решений или инженерных систем. 

 
До завершения повторной экспертизы внесённые изменения не могут 

быть учтены в Государственном строительном надзоре как легитимная 
часть проектной документации, даже если они технически реализуемы на 
строительной площадке. 

3.2 Внесение изменений в проектную документацию по части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, при наличии изменений в проектной документа-
ции, которые не требуют прохождения повторной экспертизы, Заказчик 
направляет их в Государственный строительный надзор к ранее утвер-
жденному экземпляру. 

Порядок приобщения: 
 Подготовка сопроводительного письма с перечнем откорректиро-

ванных документов; 
 Приложение откорректированной проектной документации и ин-

формационно-удостоверяющих листов (подписанных ЭЦП Главного ин-
женера проекта); 

 Приложение Подтверждения соответствия изменений, составлен-
ного проектной организацией, оформившей внесение корректировок в про-
ектную документацию (подписанное ЭЦП Главного инженера проекта); 

 Направление пакета документов в Государственный строитель-
ный надзор (В системе ЕССК). 

Эксперты рассматривают документы на предмет формального соот-
ветствия (без проведения новой экспертизы) и приобщает их к делу. 

Приобщение изменений проектной документации без проведения по-
вторной экспертизы позволяет ускорить и облегчить для Заказчика отра-
ботку замечаний, оперативную корректировку документации. 

4. Плановые проверки Государственного строительного надзора 
Санкт-Петербурга на объекте капитального строительства. 

Прохождение проверок Государственного строительного надзора яв-
ляется важной обязанностью Заказчика. От их результата зависят процесс 
строительных работ, передача объекта в эксплуатацию, финансовые и ад-
министративные риски.  

Процедура прохождения плановой проверки устанавливается внут-
ренними регламентами Государственного строительного надзора и об-
щими требованиями административного законодательства. 

Порядок прохождения плановой проверки Государственного строи-
тельного надзора включает в себя: 

 Уведомление застройщика о проверке (не менее чем за 3 рабочих 
дня); 

 Ознакомление с проектной документацией; 
 Визуальный осмотр объекта, фотодокументация, инструменталь-

ный контроль; 
 Составление акта проверки с указанием выявленных нарушений 

при их наличии; 
 -становление сроков для устранения нарушений и последующий 

контроль. 
В случае уклонения Заказчика от устранения выявленных нарушений, 

Государственный архитектурно-строительный надзор вправе применить 
административные меры взыскания (штрафы, приостановка работ, обра-
щение в прокуратуру). 

Выделяют четыре основные проверки при возведении объекта капи-
тального строительства. 

4.1 Проверка конструкций ниже отметки 0.000. 
На данном этапе инспектор Государственного строительного надзора 

проверяет соответствие выполненных работ проектной документации, тре-
бованиям технических регламентов. Конструкции ниже нулевой отметки 
включают фундаменты, подземные части зданий, гидроизоляцию и обрат-
ную засыпку. 

На что обращается внимание: 
 Соответствие возведенных конструкций проектной документа-

ции; 
 Соответствие глубины заложения фундамента проекту; 
 Качество бетона и арматурных работ; 
 Наличие исполнительной документации и актов скрытых работ; 
 Проведение геодезической разбивки и контрольных съемок. 
4.2 Проверка конструкций выше отметки 0.000. 

Проверка надземной части здания проводится по мере завершения зна-
чимых этапов возведения каркаса здания: монтаж стен, перекрытий, ко-
лонн и кровли. На этой стадии надзорные мероприятия особенно важны 
для обеспечения безопасности будущей эксплуатации. 

На что обращается внимание: 
 Соответствие возведенных конструкций проектной документа-

ции; 
 Геометрическая точность монтажа конструкций; 
 Противопожарные мероприятия (например, огнезащита) 
 Качество бетона и арматурных работ; 
 Наличие исполнительной документации и актов скрытых работ. 
4.3 Проверка инженерного обеспечения объекта. 
На стадии монтажа и ввода инженерных систем (электроснабжение, 

водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация) проводится их ком-
плексная проверка на предмет соответствия проекту и нормативам. 

На что обращается внимание: 
 Соответствие схем подключения инженерных систем утвержден-

ному проекту; 
 Наличие исполнительной документации и актов скрытых работ; 
 Паспорта и сертификаты на оборудование; 
 Испытания систем (опрессовка, электропробы и т.д.); 
 Интеграция систем в общую архитектуру здания. 
4.4 Итоговая проверка объекта капитального строительства. 
Итоговая проверка Государственным строительным надзором прово-

дится перед вводом объекта в эксплуатацию. Она включает комплексную 
оценку возведенного объекта капитального строительства на предмет со-
ответствия проектной документации, соблюдения норм и правил, готовно-
сти к безопасной эксплуатации. 

Инспекторами Государственного строительного надзора контролиру-
ются: 

 Наличие полного пакета исполнительной документации (жур-
налы, акты, схемы); 

 Соответствие фактически выполненных работ проектной доку-
ментации; 

 Завершенность отделки, благоустройства, систем пожарной без-
опасности; 

 Заключения специализированных организаций (Экспертизы, 
МЧС, СЭС). 

Без положительного заключения итоговой проверки Государствен-
ного строительного надзора невозможно получение Разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

5. Заключение о соответствии проектных решений построенного 
объекта утвержденной проектной документации. 

Заключение о соответствии (ЗОС) — это документ, подтверждающий 
законность и соответствие построенного объекта капитального строитель-
ства утвержденной проектной документации. Оно является обязательным 
условием для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заключение о соответствии выдается Государственным строительным 
надзором по заявлению, направленному Заказчиком (через систему ЕССК), 
на основании результатов плановых проверок, проведённых в ходе строи-
тельства объекта капитального строительства. 

Оно включает в себя: 
 Реквизиты объекта капитального строительства; 
 Список документов, представленных застройщиком; 
 Сведения о результатах проведённых проверок; 
 Указание на соответствие объекта проектной документации; 
 Подпись и печать органа строительного надзора. 
Наличие Заключения о соответствии является одним из обязательных 

условий для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской федера-
ции. Без него Государственный строительный надзор, не может зареги-
стрировать завершение строительства. Кроме того, ЗОС служит основа-
нием для госорганов считать объект безопасным и пригодным к эксплуа-
тации, а также соответствующим архитектурно-градостроительным, эко-
логическим и техническим требованиям. 

Отказ в выдаче ЗОС может быть вызван: 
 существенными отклонениями от проектных решений; 
 нарушением градостроительных регламентов; 
 отсутствием или недостоверностью исполнительной документа-

ции. 
Согласно статье 55 Градостроительного кодекса Российской федера-

ции, отказ должен быть мотивирован и содержать перечень конкретных 
несоответствий. 
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6. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию (РНВ) объекта капитального стро-
ительства является официальным документом, подтверждающим заверше-
ние строительства и соответствие построенного объекта требованиям зако-
нодательства, проектной документации и техническим регламентам. Оно 
оформляется на основании положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности статьи 55, и служит юридическим основа-
нием для начала эксплуатации объекта.  

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдает Государственный строи-
тельный надзор, при получении заявления на ввод от Заказчика (через си-
стему ЕССК), а также всех требуемых приложений, в частности: 

 Заключение о соответствии проектных решений построенного 
объекта утвержденной проектной документации; 

 Технический план объекта; 
 Акты приемки инженерных систем (теплоснабжение, электро-

снабжение, водоотведение и т.д.); 
 Кадастровые документы (при наличии); 
 Акт приемки объекта (если применимо). 
Рассмотрение заявления должно быть завершено в течение 7 рабочих 

дней с момента подачи полного пакета документов. 
Для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Заказчик должен 

выполнить следующие ключевые условия: 
 Завершение всех строительных и монтажных работ; 
 Получить Заключение о соответствии проектных решений постро-

енного объекта утвержденной проектной документации; 
 Представление полного пакета исполнительной документации; 
 Проведение всех предусмотренных проверок, экспертиз и испыта-

ний; 
 Сдача инженерных систем и сетей (при их наличии) в эксплуата-

цию специализированным ресурсоснабжающим организациям; 
 Отсутствие нарушений обязательных требований законодатель-

ства в области охраны окружающей среды, санитарной, пожарной, про-
мышленной и энергетической безопасности. 

Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию объекта имеет следу-
ющие правовые и практические последствия: 

 Право начала фактической эксплуатации объекта; 
 Возможность государственной регистрации права собственности; 
 Основание для заключения договоров аренды, страхования, об-

служивания; 
 Подтверждение выполнения всех обязательств по проекту. 
Без РНВ использование объекта считается незаконным и может по-

влечь наложение штрафов и административных санкций. Это этап, завер-
шающий процесс реализации проекта капитального строительства. Разре-
шение на ввод в эксплуатацию подтверждает, что объект построен в соот-
ветствии с действующим законодательством, безопасен, пригоден к ис-
пользованию и полностью интегрирован в градостроительную и инженер-
ную инфраструктуру. Грамотное соблюдение всех процедур и требований, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, поз-
воляет избежать правовых рисков и обеспечить легитимное использование 
недвижимости. 

 
Заключение 
Взаимодействие Организации-Заказчика с Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в процессе реали-
зации объектов капитального строительства является одним из ключевых 
элементов успешной реализации строительных проектов инвестиционного 
направления. Эффективная и своевременная коммуникация между участ-
никами строительства и надзорными органами позволяет не только обес-
печить соответствие выполняемых работ требованиям градостроительного 
и технического законодательства, но и минимизировать риски задержек, 
предписаний, а также неувязок при вводе объекта в эксплуатацию. 

Анализ нормативной базы, включая положения Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, показывает, что процедура надзора встро-
ена в каждую ключевую фазу строительного процесса — от выдачи Разре-

шения на строительство до итоговой приемки и ввода объекта в эксплуата-
цию. Особое значение приобретает корректное ведение исполнительной 
документации, соблюдение сроков устранения замечаний, предписаний, а 
также контроль за приобщением актуальной проектной документации. 

Таким образом, взаимодействие с Государственным строительным 
надзором не должно рассматриваться как формальность или администра-
тивная нагрузка для Заказчика, а напротив – как обязательный профессио-
нальный инструмент обеспечения качества, безопасности и правовой чи-
стоты проекта. Выстраивание слаженной модели взаимодействия с надзо-
ром – залог устойчивости и успеха любой строительной деятельности. 
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В статье рассматриваются геотехнические риски, связанные со строительством 
на карстовых территориях, и основные ошибки, возникающие на этапах инже-
нерных изысканий, проектирования и строительства. Авторы анализируют при-
чины возникновения аварийных ситуаций, таких как недостаточная плотность 
бурения, неправильный выбор типа фундамента и игнорирование мер защиты 
коммуникаций. Предложены методы предотвращения рисков, включая ком-
плексные инженерно-геологические изыскания, применение свайных или плит-
ных фундаментов, а также систему мониторинга на всех этапах реализации про-
екта. Приведена методология оценки геотехнических рисков, основанная на 
расчете вероятности возникновения и степени ущерба. Особое внимание уде-
лено нормативной базе, регламентирующей защиту от карстовых процессов, 
включая актуализированные своды правил. Работа подчеркивает важность со-
блюдения требований и применения специализированных инженерных реше-
ний для обеспечения безопасности и надежности сооружений на закарстован-
ных территориях. 
Ключевые слова: карст, геотехнические риски, инженерные изыскания, свай-
ные фундаменты, мониторинг, нормативные документы, деформации 
 

Введение  
Карст – это сложное природное геологическое явление, которое воз-

никает в условиях активной циркуляции подземных вод и выражается в 
растворении горных пород, таких как гипс, известняк, доломит и ангидрит. 
Этот процесс приводит к образованию подземных пустот, провалов, воро-
нок и других деформаций, что представляет собой существенную угрозу 
при строительстве.  

 

 
Рис.1 Карст 

 
К современным нормативным документам, регламентирующим про-

ектирование и строительство на закарстованных территориях можно отне-
сти - СП 47.13330.2020, СП 22.13330.2020, СП 498.1325800.2020. В данных 
нормативных документах в основном рассматриваются вопросы касаемые 
стадии инженерных изысканий.  

 
Методы определения карстовых процессов 
Современные нормативные документы описывают использование и 

применимость различных методик при оценке карстовых процессов на 
этапе инженерных изысканий. К таким методикам можно отнести на пер-
воначальном этапе, бурение скважин, геофизические изыскания, зондиро-
вание и .т.д. 

В СП 498.1325800.2020 определена необходимость в обязательном 
зондировании потенциально опасных участков с формированием геотех-
нической модели.  

 
Анализ ошибок проектирования и строительства  
При проведении инженерных изысканий, проектировании и строи-

тельстве на карстующих территориях возможны возникновения различ-
ного рода ошибок. Их возможные последствия, а также методы предотвра-
щения и контроля представлены в таблице:  

 
Таблица 1 

Категория Типовая ошибка Возможные послед-
ствия 

Методы предотвра-
щения и контроля 

рисков 
 

Инженерные 
изыскания 

Недостаточная 
плотность буре-
ния; игнорирова-

ние пустот 

Провалы, неравно-
мерные осадки, тре-

щины 

Проведение комплекс-
ных инженерно-геоло-
гических изысканий с 

использованием буре-
ния, геофизики, гидро-

динамики 
Проектирова-

ние 
Неправильный тип 
фундамента; от-

сутствие подушки

Потеря устойчиво-
сти, аварии 

Применение свайных 
или плитных фунда-
ментов, устойчивых к 
неравномерным де-

формациям 
Коммуника-

ции 
Прокладка сетей 

без защиты от 
карста 

Разрывы, коррозия, 
затопления 

Проектирование проти-
вокарстовых мероприя-
тий: инъектирование, 
укрепление, дренаж 

Строитель-
ство 

Нарушения техно-
логий работ и кон-

троля 

Пустоты под фунда-
ментом, деформации 

Мониторинг состояния 
основания на всех эта-

пах строительства и 
эксплуатации 

 
Материалы Использование 

нестойких к агрес-
сивной среде 

Ускоренное разруше-
ние конструкций 

Контроль качества ма-
териалов (бетон, гидро-

изоляция) 
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Оценка геотехнических рисков:  
Методология 
После составления реестра потенциальных рисков необходимо произ-

вести их количественную оценку.  
Для этого выполняется:  
1. Идентификация рисков с привязкой к фазам строительства. Расчёт 

степени риска выполняется по формуле: 
Ri = Pi × Ui,  
где Pi-оценка вероятности, Ui-оценка ущерба 
2. Формула суммарной оценки риска: 
R = ∑ (pj × yj),  
где pj — вероятность j-го риска, yj — ожидаемый ущерб от него.  

Шкала вероятности (таблица Б2.2) 
Вероятность % Балл 

Очень высокая >70% 5 
Высокая 50-70% 4 
Средняя 30-50% 3 

Незначительная 10-30% 2 
Очень низкая <10% 1 

Характер ущерба Увеличение стоимо-
сти/срока 

Балл 

Катастрофический >10% 5 
Значительный 8–10% 4 

Серьёзный 4–8% 3 
Ощутимый 1–4% 2 

Незначительный <1% 1 
   

Ri Уровень риска Необходимые меры
1–5 Очень малый Не требуется вмеша-

тельство 
6–10 Малый Незначительные 

меры 
11–15 Средний Проектная корректи-

ровка 
16–20 Большой Временная приоста-

новка работ 
21–25 Критический Отказ от проекта или 

переработка 
 
Заключение  
По опыту строительства и проектирования в условиях карстовых про-

цессов определено, что тщательное изучение геологии и соответствие нор-
мативных документам является гарантией безопасного строительства. 
Применение специальных инженерных решений и геотехнического мони-
торинга не только на этапе строительства, но и на этапе эксплуатации вле-
чет за собой снижение рисков и обеспечивает надёжность возводимых объ-
ектов. 
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Geotechnical risks of construction in karst areas: analysis, errors and assessment methods 
Chunyuk D.Yu., Zharkova E.S., Cherednik E.A., Davydova E.Yu. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU) 
The article discusses geotechnical risks associated with construction in karst areas and the main 

errors that occur at the stages of engineering surveys, design and construction. The authors 
analyze the causes of emergency situations, such as insufficient drilling density, incorrect 
choice of foundation type and ignoring utility protection measures. Risk prevention methods 
are proposed, including comprehensive engineering and geological surveys, the use of pile 
or slab foundations, as well as a monitoring system at all stages of the project. A 
methodology for assessing geotechnical risks is provided, based on the calculation of the 
probability of occurrence and the extent of damage. Particular attention is paid to the 
regulatory framework governing protection from karst processes, including updated codes 
of practice. The work emphasizes the importance of complying with requirements and 
applying specialized engineering solutions to ensure the safety and reliability of structures 
in karst areas.  

Keywords: karst, geotechnical risks, engineering surveys, pile foundations, monitoring, 
regulatory documents, deformations 
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Методы и особенности проектирования зданий в условиях 
сложного рельефа 
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В данной статье рассматриваются основные методы и особенности проектиро-
вания зданий в условиях сложного рельефа, начиная с подготовительного этапа 
и заканчивая финальным благоустройством территории. Рассматриваются раз-
личные типологии проектирования зданий на участках со сложным рельефом, 
способы адаптации конструкций к особенностям местности, а также техноло-
гии и цифровые инструменты, которые применяют для проектирования зданий 
на рельефе.  
Ключевые слова: сложный рельеф, комплексный подход, цифровые инстру-
менты, BIM, Grasshopper, террасы, методы. 
 

Введение 
В современных условиях стремительной урбанизации и роста населе-

ния всё более актуальной становится задача освоения территорий со слож-
ным рельефом для градостроительной деятельности. Традиционные ме-
тоды проектирования уже не отвечают потребностям эффективного ис-
пользования таких участков, требующих особого подхода к планировке и 
строительству. Проектирование зданий на участках с выраженным релье-
фом представляет собой комплексную задачу, включающую не только ар-
хитектурно-строительные, но и инженерно-геологические, экологические 
и социально-экономические аспекты. Особую значимость приобретают во-
просы рационального использования природно-ландшафтных условий, со-
хранения целостности рельефа и создания комфортной среды обитания. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эф-
фективных методов проектирования, позволяющих максимально реализо-
вать потенциал территорий со сложным рельефом при соблюдении требо-
ваний безопасности, экономической целесообразности и сохранения при-
родной среды. 

 
Особенности проектирования в условиях сложного рельефа 
Проектирование зданий на участках со сложным рельефом требует 

тщательного подхода и учета множества факторов, начиная от геологиче-
ских особенностей участка и заканчивая эстетическими характеристиками 
будущего здания.  

Особое внимание следует уделять подготовительному этапу, так как 
именно на этом этапе закладывается фундамент успешного проекта. Перед 
началом проектирования проводится всестороннее изучение участка с ис-
пользованием современных методов исследования, таких как применение 
сейсмических датчиков для определения структуры грунта, использование 
георадарного сканирования для выявления подземных пустот и коммуни-
каций, внедрение спутниковых технологий для получения точных данных 
о рельефе, а также проведение лабораторных анализов грунтов для опре-
деления их несущей способности. Комплексные исследования позволяют 
получить полную информацию о характеристиках участка, что критически 
важно для принятия правильных проектных решений.  

Далее проводится топографическая съемка. Этот этап включает в себя 
создание высокоточной 3D модели участка, которая содержит в себе де-
тальную фиксацию всех особенностей рельефа, точное построение всех 
уклонов и перепад высот. В этот же этап входит выявление потенциально 
опасных участков местности.  

Следующим важным аспектом является анализ климатических осо-
бенностей участка. Определяется характер и интенсивность осадков. Ана-
лизируются показатели инсоляции для оптимального размещения здания 
на рельефе. Учитываются ветровые нагрузки и их влияние на проектируе-
мую конструкцию. Выявляются сезонные изменения на местности, кото-
рые могут в дальнейшем повлиять на эксплуатацию будущего здания.  

После подготовительного этапа следует разработка адаптивных архи-
тектурных решений. Интегрируя здание в ландшафт, при проектировании 
учитывается создание гармоничных форм, соответствующих рельефу. За-
кладывается использование природных материалов, которые подчеркнут 
минимальное вмешательство в природный пейзаж и помогут создать це-
лостный архитектурный образ. Преимуществами природных материалов 
являются устойчивость к эрозиям, а также их конструктивная гибкость, ко-
торая даст возможность создать сложные формы и адаптироваться к неров-
ностям рельефа.  

При разработке архитектурных решений на рельефе применяются кон-
структивные особенности, такие как ступенчатые формы для адаптации к 
уклонам и перепадам уровней, террасные решения и многоуровневые кон-
струкции. Учитываются расчетные характеристики: анализ прочности кон-
струкции, оценка устойчивости здания, а также моделирование различных 
нагрузок.  

Разрабатывая концепцию здания на рельефе, важно соблюсти особен-
ности проектирования фундаментов. При выборе типа фундамента для 
конкретной территории учитываются расчетные параметры такие как не-
сущая способность грунта, общие характеристики конкретного рельефа, 
сейсмическая активность региона. На рельефе возможны следующие типы 
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фундаментов. Свайные конструкции для особо сложных участков, армиро-
ванные ленточные фундаменты, плитные основания и комбинированные 
решения.  

Можно выделить несколько типов дизайнерских решений при проек-
тировании зданий в условиях активного ландшафта. Один из типов «тер-
расные решения», при которых организуются многоуровневые конструк-
ции, различные функциональные площадки и каскадные формы. Следую-
щий тип «зеленые решения» - реализуются эксплуатируемые зеленые 
кровли, вертикальные сады, разрабатываются фасадные решения для инте-
грации растений в архитектуру.  

Благоустройство территорий вокруг проектируемого объекта предпо-
лагает террасное устройство. Организуются подпорные стены, функцио-
нальные площадки, укрепление склонов. Разрабатывается особый ланд-
шафтный дизайн. Создаются каскадные сады, рекреационные зоны, зеле-
ные насаждения. В некоторых случаях, проектируют цепочки лестниц, пе-
шеходных дорожек и мостов для объединения частей здания, расположен-
ных на рельефе.  

Проектируя здание на сложном рельефе, необходимо разработать ин-
женерную защиту. Реализовать системы водоотвода, противооползневые 
мероприятия и укрепление грунта.  

 
Цифровые инструменты в проектировании 
В современном архитектурном проектировании на сложном рельефе 

цифровые инструменты играют ключевую роль, позволяя создавать слож-
ные и инновационные проекты с высокой степенью точности и эффектив-
ности. 

Основой современного проектирования является 3D-моделирование, 
которое позволяет создавать объемные модели объектов и наглядно пред-
ставлять их в пространстве. Эта технология дает возможность архитекто-
рам не только визуализировать архитектурные формы, но и быстро вносить 
необходимые изменения в проект, демонстрируя заказчику различные ва-
рианты решений. 

Важным шагом вперед стало внедрение технологий виртуальной ре-
альности, которые позволяют погрузиться в проект и “прогуляться” по бу-
дущему зданию еще до начала строительства. С помощью VR-очков можно 
детально оценить пространственные решения, проверить эргономику по-
мещений и убедиться в правильности принятых архитектурных решений. 

Для создания максимально достоверных изображений используются 
технологии фотореалистичной визуализации. Такие рендеры позволяют 
детально проработать материалы и текстуры, представить проект во всей 
красе потенциальным инвесторам и заказчикам. Эти изображения стано-
вятся важным инструментом для презентации архитектурных деталей и об-
щего облика здания. 

Революционным изменением в отрасли стало внедрение технологий 
информационного моделирования зданий (BIM - Building Information 
Modeling). Эта система позволяет создавать комплексную цифровую мо-
дель здания, объединяющую все проектные данные в единой информаци-
онной среде. автоматическое создание документации и эффективное 
управление всей проектной информацией. 

BIM-технологии позволяют создавать единую информационную мо-
дель здания, которая учитывает все особенности сложного рельефа. Это 
обеспечивает одновременную работу всех специалистов над проектом, ав-
томатическое выявление коллизий, быстрое внесение изменений, точный 
расчет объемов работ и эффективное управление всей проектной информа-
цией. 

Топографическая привязка в BIM позволяет импортировать данные 
геодезической съемки, создавать точные цифровые модели местности, 
проводить анализ уклонов и перепадов высот, а также определять опти-
мальные места для размещения здания. 

Моделирование подпорных стен дает возможность автоматически рас-
считывать нагрузки, оптимизировать конструктивные решения и создавать 
детализированные модели. Система автоматически выявляет возможные 
коллизии между различными элементами проекта, помогает оптимизиро-
вать затраты на строительство и находить наиболее эффективные решения 
для инженерных систем. 

Проектирование с помощью BIM-технологий обеспечивает точное мо-
делирование уровней, расчет объемов земляных работ, оптимизацию пла-
нировки и проработку дренажных систем. 

Точность расчетов достигается за счет автоматического создания спе-
цификаций, точного расчета объемов работ и учета всех особенностей ре-
льефа. 

Система позволяет анализировать энергоэффективность, оценивать 
естественное освещение и моделировать микроклимат помещений. 

Оптимизация процессов проявляется в сокращении сроков проектиро-
вания, снижении количества ошибок и эффективной координации между 
специалистами. 

Экономическая эффективность обеспечивается оптимизацией затрат 
на строительство, сокращением количества изменений в процессе строи-
тельства и эффективным использованием материалов. 

Этапы работы включают: 
 Создание цифровой модели рельефа 
 Разработку концепции размещения здания 
 Детальное проектирование конструкций 
 Проработку инженерных систем 
 Создание рабочей документации 
Методологические аспекты включают разработку новых методик про-

ектирования, создание специализированных библиотек элементов, совер-
шенствование нормативной базы и развитие методик расчета. 

BIM-технологии существенно упрощают процесс проектирования зда-
ний на сложном рельефе, помогая принимать обоснованные решения еще 
на этапе проектирования и создавать более эффективные и комфортные 
здания с учетом всех особенностей местности и требований к зданию. 

 
В современном архитектурном проектировании особое значение при-

обретает работа с сложным рельефом, где традиционные методы часто ока-
зываются недостаточно эффективными. Именно здесь на помощь прихо-
дит Grasshopper – мощный инструмент параметрического моделирования, 
позволяющий создавать адаптивные проектные решения с высокой степе-
нью автоматизации. 

Ключевое преимущество Grasshopper заключается в его способности 
создавать параметрически связанные модели, которые автоматически 
адаптируются к изменениям рельефа. Это позволяет архитекторам быстро 
генерировать различные варианты проектных решений, оптимизировать 
формы и находить наиболее эффективные конструктивные решения. Про-
грамма обеспечивает автоматизацию рутинных задач, таких как создание 
подпорных стен, генерация террасных конструкций и расчет объемов зем-
ляных работ. 

Процесс начинается с импорта топографических данных и создания 
цифровой модели местности. Grasshopper позволяет анализировать 
уклоны, перепады высот и определять оптимальные зоны для размещения 
здания. На основе этих данных программа может автоматически генериро-
вать адаптивные фундаменты, подпорные конструкции и террасы, учиты-
вая все особенности рельефа. 

Одним из главных преимуществ Grasshopper является возможность со-
здания адаптивных конструкций. Программа позволяет генерировать оп-
тимальные опорные элементы, создавать эффективные каркасы и модели-
ровать сложные формы с учетом расчетных нагрузок. Благодаря парамет-
рическому подходу можно оптимизировать геометрию конструкций, ми-
нимизировать расход материалов и создавать устойчивые, эффективные 
структуры. 

Grasshopper предоставляет мощные инструменты для анализа проект-
ных решений. Программа позволяет быстро сравнивать различные вари-
анты, оптимизировать затраты и оценивать энергоэффективность. Благо-
даря параметрическому моделированию можно проводить комплексный 
анализ устойчивости конструкций, проверять их на соответствие требова-
ниям и вносить необходимые корректировки. 

Процесс проектирования в Grasshopper включает несколько ключевых 
этапов: 

 Импорт данных о рельефе 
 Создание параметрической модели 
 Настройка необходимых параметров 
 Генерация проектных решений 
 Анализ и оптимизация 
 Создание необходимой документации 
 Технические аспекты 
Эффективность работы в Grasshopper обеспечивается его интеграци-

онными возможностями. Программа позволяет работать с внешними дан-
ными, импортировать и экспортировать модели, взаимодействовать с дру-
гими программами через плагины. Это создает единую среду для ком-
плексного проектирования и анализа. 

Grasshopper находит применение в решении как типовых, так и специ-
фических задач. Программа помогает в проектировании террас, создании 
подпорных стен, моделировании фундаментов и оптимизации планировки. 
Особое значение имеет возможность создания адаптивных фасадов, проек-
тирования сложных конструкций, оптимизации освещения и расчета вет-
ровой нагрузки. 
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Grasshopper представляет собой мощный инструмент для проектиро-
вания зданий на сложном рельефе, объединяющий в себе параметрическую 
гибкость, возможности быстрой оптимизации, создание адаптивных кон-
струкций. 

При этом важно учитывать необходимость обучения работе с програм-
мой, требования к вычислительным мощностям и сложность создания 
сложных алгоритмов. Тем не менее, преимущества, которые предоставляет 
Grasshopper, делают его незаменимым инструментом для современных ар-
хитекторов и инженеров, работающих со сложным рельефом. Программа 
позволяет создавать инновационные и эффективные проектные решения. 

Таким образом, Grasshopper становится не просто инструментом мо-
делирования, а полноценной средой для параметрического проектирова-
ния, позволяющей архитекторам создавать сложные и адаптивные реше-
ния для строительства на сложном рельефе. 

 
Методы проектирования зданий на рельефе 
Существует несколько основных подходов к размещению зданий на 

сложном рельефе, каждый из которых имеет свои особенности и применя-
ется в зависимости от конкретных условий участка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Типология проектирования зданий на рельефе: террасный, ми-
нимально-инвазивный, рельефно-инклюзивный 

 
Террасный метод проектирования представляет собой разбивку 

участка на отдельные горизонтальные площадки, что позволяет эффек-
тивно использовать наклонную территорию. При реализации данного ме-
тода требуется устройство подпорных стенок и тщательное планирование 
дренажных систем. Важным этапом является геоморфологическое иссле-
дование участка, которое помогает определить оптимальное количество 
террас и крутизну откосов. После завершения строительных работ поверх-
ности террас подлежат одерновке и озеленению, что не только улучшает 
внешний вид, но и способствует укреплению склонов. 

Жилой комплекс La Escondida представляет собой выдающийся при-
мер архитектурной интеграции в природный ландшафт (рис. 2). Располага-
ясь всего в 50 метрах от побережья Тихого океана, проект демонстрирует 
мастерское использование сложного рельефа с уклоном от 20 до 40 граду-
сов. 

 

 
Рис. 2. Апартаменты La Escondida 

 
Архитектура комплекса построена на принципах максимальной функ-

циональности: высокая плотность застройки сочетается с полной приват-
ность каждого блока. Благодаря продуманной планировке и большим 
внешним террасам, жилые блоки воспринимаются как частные дома, а не 
квартиры. Особенностью проекта является панорамный 180-градусный 
вид на океан, доступный из каждого блока. 

Конструктивное решение основано на последовательности террас, по-
воротов и внутренних двориков, что позволяет эффективно использовать 
особенности рельефа. Стандартная модульная система обеспечивает опти-
мальное распределение естественного света и вентиляции в каждом поме-
щении, создавая при этом уникальный пространственный опыт для жите-
лей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разрез La Escondida 

 
Экологический подход реализован через создание двух садов, следую-

щих естественному уклону местности до самого моря. Природная вентиля-
ция обеспечивается за счет: морских бризов, теневого эффекта консольных 
крыш, перекрестной вентиляции через террасы и боковых стен. 

Конструктивная система здания выполнена из надежных материалов: 
железобетон, блочные стены, цемент, песок и ребристые плиты. Такой вы-
бор материалов не только обеспечил эффективность строительства, но и 
создал конструкцию, устойчивую к сейсмической активности региона. 

Минимально-инвазивный метод проектирования зданий на террито-
рии со сложным рельефом – это подход к строительству, при котором воз-
действие на природный ландшафт сводится к минимуму. При его реализа-
ции здание адаптируется к естественному ландшафту с сохранением мак-
симального количества природных особенностей участка. Основной прин-
цип метода заключается в использовании свайных фундаментов для мини-
мального контакта с грунтом. Такой подход требует тщательного выбора 
места размещения здания с учетом направления стока воды и существую-
щих зеленых насаждений. Преимущество данного метода заключается в 
его экологичности и низких затратах на земляные работы, однако он может 
ограничивать функциональные возможности здания и требует особого 
внимания к организации коммуникаций. 

В прибрежном городе Убатуба, являющемся одним из значимых насе-
ленных пунктов штата Сан-Паулу, расположен уникальный участок пло-
щадью 55 на 16 метров (рис.4). Он находится в правой части пляжа Тено-
рио и характеризуется сложным рельефом: с одной стороны омывается мо-
рем, а с другой поднимается по склону с крутизной 50% до уровня улицы, 
достигаемого на высоте 28 метров. 

 

 
Рис. 4. Дом в Убатубе 

 
Экологические нормы защищают живописный холм и его раститель-

ность, что определило концептуальный подход к проектированию. Осно-
вой конструкции служат три железобетонные колонны, возводимые с по-
мощью скользящей опалубки. На них опираются четыре стальных балки, 
обеспечивающие возможность подвешивания плит без использования 
опорных конструкций, что ускоряет и оптимизирует процесс строитель-
ства. 

Особая конструкция перекрытий, отличающихся малой толщиной и 
отсутствием балок, открывает панорамный вид на море из любой точки 
дома. Необычное архитектурное решение предусматривает “переверну-
тый” доступ: верхняя терраса находится на уровне улицы, откуда через 
мост можно попасть к главному входу. 
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Дом, словно парящий среди деревьев, не только сохраняет природный 
ландшафт, но и становится его частью (рис. 5). Он открыт морскому бризу, 
наполняется звуками природы и позволяет наслаждаться всеми природ-
ными впечатлениями, оставаясь защищенным городской инфраструкту-
рой. Это не просто здание, а живой организм, способный воспринимать 
окружающий мир через звуки, запахи и визуальные образы. 

 

 
Рис. 5. Разрез дома в Убатубе 

 
При разработке архитектурных решений в условиях сложного рельефа 

приветствуется минимальное вмешательство в существующий ландшафт, 
но учитывая некоторые особенности местности могут применяться спо-
собы проектирования, когда здание почти полностью интегрируется в 
ландшафт, параллельно эмитируя неприкосновенность к первобытному со-
стоянию рельефа.  

Рельефно-инклюзивный метод – характеризуется максимальным за-
глублением здания в грунт. Этот метод особенно эффективен с точки зре-
ния энергоэффективности, так как позволяет использовать естественное 
терморегулирование земли. При проектировании заглубленных помеще-
ний особое внимание уделяется гидроизоляции и системам вентиляции. 
Для обеспечения комфортного микроклимата требуется тщательная прора-
ботка естественного освещения и специальных систем дренажа. Данный 
способ позволяет создать уникальную архитектуру, органично вписанную 
в природный ландшафт. 

Жилой дом «NCaved» на острове Серифос расположен в уединенной 
скалистой бухте, словно парящей над морем (рис. 6). Чтобы защитить дом 
от сильных северных ветров, сохранив при этом захватывающий вид, ар-
хитекторы решили встроить его в склон горы, а не строить на земле. 

 

 
Рис. 6. Ncaved House 

 
На склоне разместили прямоугольную сетку, создав объемную струк-

туру из твердых блоков и пустот для жилых помещений. Последняя ось 
сетки смещена для лучшего обзора, что минимизирует визуальное присут-
ствие здания. 

Продольные стены из сухого камня защищают и направляют взгляд к 
горизонту, в то время как поперечные фасады выполнены из стекла и могут 
полностью открываться. Восточная сторона полностью открыта, а запад-
ные окна обращены к внутренним садам, обеспечивая естественную вен-
тиляцию и освещение. 

Дом имеет три уровня: спальни, гостиные и отдельный гостевой дом. 
Они соединены внешней лестницей в пещере, ведущей к главному входу в 

гостиной-лофте. Спуск по лестнице открывает виды на море внизу и небо 
наверху (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Разрез Ncaved House 

 
Внутреннее пространство создано путем удаления части скалы, что 

подчеркнуто использованием камня, бетона, дерева и металла. Углубления 
на фасаде и террасированные платформы пола создают теневые узоры, а 
зеркальные поверхности создают визуальный простор частным зонам. Па-
рящие едва заметные козырьки из деревянных пергол подчеркивают дина-
мичное присутствие дома, который одновременно сливается с ландшаф-
том. 

Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и огра-
ничения. Террасный метод оптимален для крутых склонов, где требуется 
создание многоуровневых пространств, хотя и связан с высокими затра-
тами на подпорные конструкции. Рельефно-инклюзивный метод рекомен-
дуется при необходимости создания энергоэффективного здания и нали-
чии стабильного грунта, однако требует сложных инженерных решений. 
Минимально-инвазивный метод идеален для участков с ценными природ-
ными объектами и ограниченным бюджетом, но может накладывать суще-
ственные ограничения на планировку. 

Грамотное проектирование посадки здания на рельеф – это комплекс-
ный процесс, требующий учета множества факторов и предусматриваю-
щий оптимальное сочетание архитектурных, инженерных и экологических 
решений. Только такой подход позволяет создать здание, которое не про-
сто стоит на местности, а становится её органичной частью, обеспечивая 
комфортное проживание и рациональное использование территории. 
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Methods and features of designing buildings in complex terrain conditions 
Gorodova M.N., Shevtsova A.S 
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University 
This article discusses the main methods and features of building design in difficult terrain 

conditions, starting from the preparatory stage and ending with the final landscaping. 
Various typologies of building design in areas with complex terrain, ways to adapt structures 
to the terrain features, as well as technologies and digital tools that are used to design 
buildings on the terrain are considered. 

Keywords: complex terrain, integrated approach, digital tools, BIM, Grasshopper, terraces, 
methods. 
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Методическое обеспечение эффективности эксплуатации, 
воспроизводства и расширения жилищного фонда недвижимости в 
регионе и городе 
 
 
Шматков Станислав Эдуардович 
аспирант, Северо-Западный университет, ob.prokofev@gmail.com 
 
В статье представлены методические подходы к повышению эффективности 
эксплуатации, воспроизводства и расширения жилищного фонда в регионах и 
городах на примере Санкт-Петербурга. Рассмотрены текущие проблемы износа 
жилищного фонда, включая значительный объём аварийного жилья и необхо-
димость комплексной реновации. Автором предложена дифференцированная 
модель воспроизводства, включающая пять зон с различными стратегиями: от 
реставрации исторического центра до освоения новых территорий. Разрабо-
таны интегральные показатели оценки эффективности — комплексный показа-
тель эффективности воспроизводства (КПЭВ), интегральный показатель эф-
фективности инвестиций (ИПЭИ) и индекс социальной эффективности (ИСЭ). 
Предложены меры по внедрению инноваций, управлению рисками, развитию 
инфраструктуры и повышению энергоэффективности. Особое внимание уде-
лено социальной составляющей, включая общественное обсуждение проектов 
и поддержку уязвимых групп населения. Статья предлагает системный подход 
к управлению жилищным фондом с использованием KPI и бенчмаркинга для 
обеспечения устойчивого городского развития. 
Ключевые слова: аварийный жилищный фонд, реконструкция, воспроизвод-
ство жилищного фонда, территориально-пространственное развитие. 
 

Особенности застройки Санкт-Петербурга накладывают ряд ограничений 
на процесс воспроизводства-жилищного фонда города и определяют ба-
ланс между требуемыми объемами капитального ремонта, реконструкцией 
и новым строительством. В свою очередь реконструкция и капитальный 
ремонт на современном этапе являются наиболее востребованными фор-
мами воспроизводства жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

Для определения оптимальной стратегии воспроизводства жилищного 
фонда в Санкт-Петербурге необходимо использовать комплексный показа-
тель эффективности воспроизводства (КПЭВ), который рассчитывается по 
формуле: 

КПЭВ = α ⋅ ЭЭ + β ⋅ СЭ + γ ⋅ ЭкЭ, (1) 
где ЭЭ – показатель экономической эффективности воспроизводства; 
СЭ – показатель социальной эффективности воспроизводства; 
ЭкЭ – показатель экологической эффективности воспроизводства; 
α, β, γ – весовые коэффициенты значимости соответствующих показа-

телей (α + β + γ = 1). 
Для Санкт-Петербурга, с учетом его исторической значимости, высо-

кой плотности населения и экологических ограничений, рекомендуются 
следующие значения весовых коэффициентов: α = 0,35; β = 0,40; γ = 0,25. 

Показатель экономической эффективности воспроизводства (ЭЭ) рас-
считывается по формуле: 

ЭЭ ൌ ЧДД

ЗВ
 , (2) 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход от реализации программы 
воспроизводства жилищного фонда, руб.; 

ЗВ – затраты на воспроизводство жилищного фонда, руб. 
Чистый дисконтированный доход определяется по формуле: 
ЧДД ൌ ∑ ДିЗ

ሺଵାሻ
Т
௧ୀଵ  , (3) 

где Дt – доходы от реализации программы воспроизводства в t-м году, 
руб.; 

Зt – затраты на реализацию программы воспроизводства в t-м году, 
руб.; 

r – ставка дисконтирования; 
T – период реализации программы воспроизводства, лет. 
Специфика Санкт-Петербурга как крупного исторического города тре-

бует дифференцированного подхода к воспроизводству жилищного фонда 
с учетом особенностей различных территориальных зон. Предлагается раз-
делить территорию города на пять зон с различными стратегиями воспро-
изводства (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Дифференцированная модель воспроизводства жилищного фонда 
Санкт-Петербурга 

Зона Характери-
стика 

Приоритетная страте-
гия воспроизводства 

Ключевые методы 

Зона I – Исто-
рический 

центр 

Плотная исто-
рическая за-
стройка, объ-
екты культур-
ного насле-

дия, ограниче-
ния по новому 
строительству

Интенсивное воспро-
изводство с сохране-
нием исторического 

облика 

Реставрация, реконструк-
ция с сохранением фаса-
дов, модернизация инже-

нерных систем 

Зона II – Рай-
оны старой 
застройки 

(конец XIX – 
середина XX 

века) 

Разнородная 
застройка, 

включая кон-
структивизм и 

сталинскую 
архитектуру, 
средний уро-
вень износа 

Комбинация простого 
и интенсивного вос-

производства 

Капитальный ремонт, вы-
борочная реконструкция, 

уплотнительная застройка 
в соответствии с истори-

ческим контекстом 

Зона III – 
Районы мас-

совой за-
стройки со-
ветского пе-

риода 

Типовая за-
стройка 1960-
1990 гг., высо-

кий уровень 
износа инже-
нерных си-

стем, низкая 

Комплексная ренова-
ция и модернизация 

Санация панельных до-
мов, модернизация инже-
нерных систем, реновация 
кварталов с высоким изно-

сом 
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энергоэффек-
тивность 

Зона IV – Но-
вые районы 
(застройка 

после 2000 г.) 

Современная 
застройка, вы-

сокая плот-
ность, нераз-
витая инфра-

структура 

Расширенное воспро-
изводство с акцентом 
на развитие инфра-

структуры 

Комплексное освоение 
территорий, создание сба-
лансированной городской 

среды 

Зона V – Пе-
риферийные 
и пригород-

ные террито-
рии 

Низкая плот-
ность за-

стройки, нали-
чие свобод-
ных террито-
рий, недоста-
точная транс-
портная до-
ступность 

Экстенсивное расши-
ренное воспроизвод-

ство 

Комплексное освоение но-
вых территорий, развитие 
транспортной инфраструк-
туры, строительство мало-

этажного и среднеэтаж-
ного жилья 

 
Для обоснования выбора оптимальной стратегии воспроизводства в 

каждой зоне разработана матрица принятия решений, основанная на мно-
гокритериальном анализе (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Матрица принятия решений по выбору стратегии воспроизводства 
жилищного фонда 

Критерии Вес крите-
рия 

Новое 
строи-

тельство 

Комплексная 
реновация 

Рекон-
струкция

Капиталь-
ный ре-

монт 
Стоимость реали-

зации (на 1 м²) 
0,20 2 3 4 5 

Сроки реализации 0,15 3 2 4 5 
Улучшение каче-
ства жилищных 

условий 

0,25 5 5 4 3 

Сохранение исто-
рического облика 

0,15 1 2 5 5 

Энергоэффектив-
ность 

0,15 5 5 4 3 

Социальная 
напряженность 

0,10 2 1 4 5 

Итоговая оценка 
для Зоны I 

1,00 3,10 3,20 4,30 4,20 

Итоговая оценка 
для Зоны II 

1,00 3,25 3,45 4,15 4,10 

Итоговая оценка 
для Зоны III 

1,00 3,65 4,35 3,95 3,80 

Итоговая оценка 
для Зоны IV 

1,00 4,70 3,75 3,40 3,25 

Итоговая оценка 
для Зоны V 

1,00 4,85 3,60 3,20 3,00 

Примечание: Оценка по 5-балльной шкале, где 5 – наилучший показа-
тель. Итоговая оценка рассчитана как сумма произведений оценок на веса 
критериев. 

 
На основе проведенного анализа для каждой зоны Санкт-Петербурга 

рекомендуется приоритетная стратегия воспроизводства жилищного 
фонда, которая обеспечит наиболее эффективное использование ресурсов 
и достижение поставленных целей. 

Для обоснования инвестиционных решений в сфере воспроизводства 
жилищного фонда предлагается использовать комплексную методику 
оценки эффективности инвестиций, учитывающую как коммерческие, так 
и социальные аспекты. 

Интегральный показатель эффективности инвестиций (ИПЭИ) рассчи-
тывается по формуле: 

ИПЭИ=λ1⋅NPVн+λ2⋅IRRн+λ3⋅PIн+λ4⋅DPPн+λ5⋅СЭИн (4) 
где NPVн – нормированное значение чистого приведенного дохода; 
IRRн – нормированное значение внутренней нормы доходности; 
PIн – нормированное значение индекса рентабельности; 
DPPн – нормированное значение дисконтированного срока окупаемости; 
СЭИн – нормированное значение показателя социальной эффективно-

сти инвестиций; 
λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 – весовые коэффициенты значимости показателей, 

причем λ1 + λ2 + λ3 + λ4 + λ5 = 1. 
Нормирование показателей производится по формуле: 
ХН ൌ ି

ೌೣି
 , (5) 

где X – фактическое значение показателя,  
Xmin и Xmax – минимальное и максимальное значения показателя среди 

рассматриваемых альтернатив. 
Для показателя дисконтированного срока окупаемости (DPP) исполь-

зуется обратное нормирование: 

DPPН ൌ ୈೌೣିୈ

ୈౣ౮ିୈౣ
 , (6) 

Показатель социальной эффективности инвестиций (СЭИ) рассчиты-
вается как средневзвешенное значение частных показателей социальной 
эффективности: 

СЭИ ൌ ∑ 𝛽

ୀଵ ൈ 𝐶 , (7) 

где Ci – i-й частный показатель социальной эффективности; 
βi – весовой коэффициент значимости i-го показателя; 
n – количество частных показателей. 
К частным показателям социальной эффективности относятся: 
1) повышение доступности жилья (отношение стоимости квадрат-

ного метра к среднедушевому доходу населения); 
2) повышение комфортности проживания (измеряется в баллах экс-

пертной оценки); 
3) экологический эффект (сокращение вредных выбросов, энергоэф-

фективность); 
4) создание новых рабочих мест; 
5) развитие социальной инфраструктуры. 
Весовые коэффициенты значимости определяются экспертным путем 

с учетом приоритетов региональной жилищной политики и могут разли-
чаться для разных типов проектов воспроизводства жилищного фонда. 

Выбор инвестиционного проекта осуществляется на основе макси-
мального значения интегрального показателя эффективности инвестиций 
(ИПЭИ). 

Для оценки экологической эффективности воспроизводства жилищ-
ного фонда предлагается использовать комплексный показатель экологи-
ческой эффективности (КПЭЭ), рассчитываемый по формуле: 

КПЭЭ ൌ ሺன₁ ൈ УЭП ା ன₂ ൈ УСО₂ ା ன₃ ൈ УЗПС ା ன₄ ൈ УЗОП ା ன₅ ൈ УКЗОሻ 

ЗВ
, (8) 

где УЭП – удельная экономия потребления энергоресурсов; 
УСО₂ – удельное сокращение выбросов углекислого газа; 
УЗПС – удельное затенение придомовых территорий; 
УЗОП – удельное загрязнение окружающей природной среды; 
УКЗО – удельное количество зеленых насаждений на объекте; 
ЗВ – затраты на воспроизводство жилищного фонда; 
ω₁, ω₂, ω₃, ω₄, ω₅ – весовые коэффициенты значимости соответствую-

щих показателей. 
Ключевым аспектом эффективного воспроизводства жилищного 

фонда является внедрение инновационных технологий и материалов. Для 
стимулирования инновационной активности в сфере воспроизводства жи-
лищного фонда предлагается: 

 создание демонстрационных площадок для апробации инноваци-
онных технологий в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта; 

 разработка системы рейтинга инновационных решений для вос-
производства жилищного фонда с учетом их экономической эффективно-
сти, экологичности и социальной значимости; 

 формирование банка данных наилучших доступных технологий в 
сфере воспроизводства жилищного фонда; 

 организация системы обучения и повышения квалификации спе-
циалистов в области современных технологий воспроизводства жилищ-
ного фонда. 

Особое внимание следует уделить социальным аспектам воспроизвод-
ства жилищного фонда. Для повышения социальной эффективности пред-
лагается внедрить следующие механизмы: 

1) дифференцированный подход к определению очередности объек-
тов воспроизводства с учетом социальной значимости и влияния на каче-
ство жизни населения; 

2) обязательное общественное обсуждение проектов воспроизвод-
ства, затрагивающих интересы жителей; 

3) мониторинг социальной напряженности при реализации проектов 
реновации и комплексного развития территорий; 

4) разработка мер социальной поддержки для уязвимых категорий 
граждан при реализации программ воспроизводства жилищного фонда. 

Для оценки социальной эффективности воспроизводства жилищного 
фонда предлагается использовать индекс социальной эффективности 
(ИСЭ), рассчитываемый по формуле: 

ИСЭ = δ₁ × ПДЖ + δ₂ × ПКП + δ₃ × ПРТД + δ₄ × ПРСИ + δ₅ × ПСВК, 
(9) 

где ПДЖ – показатель доступности жилья; 
ПКП – показатель комфортности проживания; 
ПРТД – показатель развития транспортной доступности; 
ПРСИ – показатель развития социальной инфраструктуры; 
ПСВК – показатель сохранения визуальной культуры и исторического 

наследия; 
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δ₁, δ₂, δ₃, δ₄, δ₅ – весовые коэффициенты значимости соответствующих 
показателей. 

Для эффективной реализации программ воспроизводства жилищного 
фонда необходимо также совершенствование организационно-управленче-
ских механизмов. Предлагается создание единого координационного цен-
тра по воспроизводству жилищного фонда Санкт-Петербурга, который бу-
дет выполнять следующие функции: 

1) мониторинг состояния жилищного фонда и формирование инфор-
мационной базы; 

2) разработка и актуализация программ воспроизводства жилищного 
фонда по зонам города; 

3) координация деятельности участников процесса воспроизводства; 
4) контроль за целевым и эффективным использованием ресурсов; 
5) оценка эффективности реализуемых программ и проектов. 
Для повышения эффективности управления процессами воспроизвод-

ства жилищного фонда предлагается внедрить систему ключевых показа-
телей эффективности (KPI), включающую следующие индикаторы: 

1) доля жилищного фонда, соответствующего современным требова-
ниям комфорта и безопасности; 

2) средний уровень энергоэффективности жилищного фонда; 
3) доступность жилья для различных категорий населения; 
4) удовлетворенность населения качеством жилищного фонда и жи-

лищных услуг; 
5) объем привлеченных внебюджетных инвестиций в воспроизвод-

ство жилищного фонда. 
Также значимым аспектом является разработка сценариев воспроиз-

водства жилищного фонда с учетом возможных изменений внешних усло-
вий. Предлагается рассмотреть три основных сценария: 

 

 
Рисунок 1 – Сценарии воспроизводства жилищного фонда с учетом 
изменений внешних условий 

 
Для каждого сценария должны быть разработаны соответствующие 

стратегии воспроизводства жилищного фонда с учетом приоритетности 
объектов и возможных источников финансирования. 

В целях повышения эффективности реализации программ воспроиз-
водства жилищного фонда необходимо также разработать систему управ-
ления рисками, включающую: 

 идентификацию основных рисков, связанных с реализацией про-
грамм воспроизводства (технические, финансовые, социальные, экологи-
ческие, институциональные); 

 оценку вероятности возникновения и потенциального ущерба от 
реализации рисков; 

 разработку мер по предотвращению или минимизации негатив-
ных последствий рисков; 

 формирование резервов на случай реализации рисков. 
Для комплексной оценки эффективности программ воспроизводства 

жилищного фонда предлагается использовать методологию бенчмаркинга, 
предполагающую сравнение ключевых показателей эффективности с луч-
шими российскими и зарубежными практиками.  

Предложенная методика повышения эффективности эксплуатации и 
развития жилищного фонда Санкт-Петербурга основывается на комплекс-
ном учёте экономических, социальных и экологических факторов с учётом 
специфики города. Использование интегральных показателей и весовых 
коэффициентов обеспечивает объективную оценку стратегий и оптимиза-
цию управленческих решений. Внедрение инноваций, прозрачность, соци-
альная ориентированность и мониторинг на базе KPI способствуют эффек-
тивной реновации, снижению рисков и улучшению городской среды. 
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Methodological Support for the Efficiency of Operation, Reproduction, and Expansion of 

the Housing Stock in the Region and the City 
Shmatkov S.E. 
North-West University 
The article presents methodological approaches to improving the efficiency of operation, 

reproduction, and expansion of the housing stock in regions and cities using St. Petersburg 
as an example. The current problems of housing stock depreciation, including a significant 
amount of emergency housing and the need for comprehensive renovation are considered. 
The author proposes a differentiated reproduction model, including five zones with different 
strategies: from the restoration of the historical center to the development of new territories. 
Integral performance indicators have been developed - a comprehensive reproduction 
efficiency indicator (CREI), an integrated investment efficiency indicator (IIE), and a social 
efficiency index (SEI). Measures are proposed to introduce innovations, manage risks, 
develop infrastructure, and improve energy efficiency. Particular attention is paid to the 
social component, including public discussion of projects and support for vulnerable groups 
of the population. The article proposes a systematic approach to housing stock management 
using KPI and benchmarking to ensure sustainable urban development. 

Keywords: emergency housing stock, reconstruction, reproduction of housing stock, territorial 
and spatial development. 
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Культура в современном мире играет важную роль в местном развитии, стано-
вясь инструментом возрождения неблагополучных районов. Она способствует 
развитию воображения и инновационного мышления у населения, выполняя 
важную творческую функцию. 
В статье рассматриваются ключевые принципы проектирования современных 
культурных центров. Особое внимание уделяется значению многофункцио-
нальной архитектуры и роли открытых общественных пространств, которые об-
ладают высоким потенциалом для укрепления социализации. Подчеркивается 
важность культурных центров в общественной жизни, а также поднимается 
проблема их устаревания. 
Открытые общественные пространства выделяются как важнейший элемент 
планирования, способствующий развитию социальных взаимодействий. Куль-
турные центры рассматриваются не только как места творчества и общения, но 
и как значимые объекты общественной инфраструктуры, требующие модерни-
зации и адаптации к современным требованиям. 
Ключевые слова: культурный центр, проектирование, многофункциональ-
ность, современные тенденции, общество  
 

Введение 
Культура всегда была в центре внимания: театры, клубы и культурные 

центры существовали с древних времен для удовлетворения социальных 
потребностей населения. Однако существующие культурные центры уста-
ревают, интересы общества меняются, появляются новые технологии, что 
приводит к необходимости модернизации существующих объектов и внед-
рению новых решений. 

С развитием интересов общества и появлением новых технологий 
необходимо реконструировать старые здания и строить новые, способные 
удовлетворить потребности нового поколения. Понятие «культурный 
центр» уже выходит за рамки традиционного «дома культуры» XX века. 
Современное общество нуждается в создании культурных центров нового 
типа, которые будут отвечать требованиям современной архитектуры и 
учитывать появление новых видов искусства и культуры в контексте гло-
бальных и современных тенденций. Наряду с традиционными видами ис-
кусства все чаще возникают междисциплинарные направления, объединя-
ющие образование, науку и досуг. В результате появляются различные 
типы культурных центров: творческие, патриотические, досуговые, инфор-
мационные, деловые и научные, каждый из которых направлен на развитие 
различных аспектов общественной жизни. 

 
Принципы проектирования современных культурных центров 
Современный культурный центр отличается тем, что сочетает в себе 

несколько функций, таких как музейно-выставочная, образовательная, 
клубная, спортивная и развлекательная. Разнообразие функций и уникаль-
ность концепции способствуют привлечению жителей разных возрастных 
групп. Разнообразие функций и уникальность концепции способствуют 
привлечению жителей разных возрастных групп. 

При определении направлений развития культурных центров необхо-
димо учитывать интересы будущих посетителей и уделять особое внима-
ние качеству окружающей среды. Также необходимо учитывать интересы 
будущих посетителей и уделять особое внимание их взаимодействию друг 
с другом. Культурный центр может стать центром притяжения для района 
и послужить развитию города. 

Именно в этом контексте мы можем выделить следующие основные 
принципы проектирования культурных центров: 

 Применение новых технологий, 
 Принцип устойчивого развития, 
 Функциональное разнообразие, 
 Наличие открытых общественных пространств. 
Применение новых технологий, Современные культурные центры ис-

пользуют инновационные технологии для создания интерактивных про-
странств, отвечающих самым разным потребностям посетителей. Исполь-
зование дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) позволяет посе-
тителям знакомиться с историческими эпохами и цифровыми реконструк-
циями памятников.  

 

 
Рисунок.1. Центр Жоржа Помпиду в Париже Ренцо Пьяно и Ричард 
Роджерс 
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Рисунок.2. Разрез внешней лестницы 

 
Системы управления зданиями (BMS) способствуют энергосбереже-

нию и экологической устойчивости, что крайне важно для крупных куль-
турных объектов. Интеграция мультимедийных технологий, таких как ин-
терактивные экраны и проекции, делает выставки более увлекательными и 
доступными. Центр Помпиду в Париже иллюстрирует эту тенденцию, со-
четая традиционные художественные выставки с интерактивными цифро-
выми инсталляциями.  

Пример на рис.1. 
 

 
Рисунок.3. Внешний вид 

 

 
Рисунок.4. Культурный центр acros Фукуока Япония архитектор 
Эмилио Амбас 

 

 
Рисунок.5. Разрез культурный центр acros Фукуока Япония архитек-
тор Эмилио Амбас 

 

Принцип устойчивого развития, при проектировании культурных цен-
тров необходимо учитывать экологические аспекты. Использование возоб-
новляемых источников энергии, энергоэффективных материалов и техно-
логий может снизить «углеродный след» здания. Например, озеленение 
крыш или системы сбора дождевой воды способствуют экологической 
устойчивости. Таким образом, культурный центр становится не только ме-
стом проведения мероприятий, но и примером ответственного природо-
пользования. 

Функциональное разнообразие в культурных центрах должно быть 
многофункциональным и адаптивным. Это означает, что пространства 
должны подходить как для проведения выставок и концертов, так и для 
образовательных программ, мастер-классов или конференций. Например, 
трансформируемые залы с модульной мебелью могут быть настроены под 
разные типы мероприятий. Такой подход позволяет максимально эффек-
тивно использовать ресурсы центра и привлекать разноплановую аудито-
рию. Пример на рис.3. 

 

 
Рисунок 6. Концертный многофункциональный зал-трансформер За-
рядье, Москва 

 

 
Рисунок.7. Интерьер зала 

 

 
 

 
Рисунок.8. Архитектурные решения (Разрез и план) 
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Наличие открытых общественных пространств, Культурные цен-
тры должны быть частью городской среды и предлагать открытые про-
странства для общения, отдыха и социализации. Это могут быть пло-
щади, террасы, парки или атриумы, доступные для всех жителей и ту-
ристов. Такие пространства способствуют общественной жизни и 
культурному диалогу. Примером тому служит центр Захи Хадид в 
Баку: архитектурное решение гармонично связывает здание и окружа-
ющий ландшафт. пример на рис.9. 

Каждый из этих принципов гарантирует создание культурного центра, 
который становится не только местом проведения мероприятий, но и важ-
ной частью социальной и городской инфраструктуры. 

 
 

 
Рисунок 9. Heydar Aliyev Centre, Baku, Azerbaijan 

 
Рисунок.10. Разрез проекта  

 
Результаты 
Анализ проектирования современных культурных центров выявил не-

сколько ключевых факторов, отвечающих потребностям общества: важ-
ность использования новых технологий, таких как виртуальная и допол-
ненная реальность, для создания интерактивных пространств; принцип 
устойчивого развития требует использования энергоэффективных и эколо-
гически чистых материалов; функциональное разнообразие обеспечивает 
гибкость для различных программ. Акцент на открытых общественных 
пространствах способствует интеграции культурных центров в городскую 
среду и созданию доступных пространств для общения и культурного об-
мена. Все эти принципы направлены на создание культурных объектов, от-
вечающих современным требованиям. 

 
Обсуждения 
 Высокие финансовые затраты: Cложности в интеграции новых 

технологий: высокая стоимость новых технологий и экологичных реше-
ний, таких как виртуальная реальность и экологически чистые материалы, 
является серьезным препятствием для многих культурных учреждений с 
ограниченным бюджетом. Эти расходы часто воспринимаются как непре-
одолимые и препятствуют инновациям, которые могут повысить работы 
культурных центров. 

 Сложности в интеграции новых технологий: Новые техноло-
гии, такие как VR/AR и мультимедийные решения, предлагают возможно-

сти для взаимодействия с аудиторией, но их интеграция в культурные цен-
тры требует значительных усилий. Это связано с необходимостью обнов-
ления технической инфраструктуры, обучения персонала и адаптации кон-
тента. Многие центры не располагают необходимой технической базой, 
что замедляет процесс модернизации 

 Проблемы с сохранением культурной идентичности: внедре-
ние многофункциональных пространств и гибких архитектурных решений 
может привести к потере уникальности культурных центров. Создание 
универсальных пространств для проведения различных мероприятий мо-
жет снизить специализацию и самобытность центра, сделав его менее при-
влекательным для публики, интересующейся конкретными видами искус-
ства или культурными традициями. 

 
Заключение 
Основные принципы проектирования современных культурных цен-

тров включают использование передовых технологий, стремление к устой-
чивому развитию, обеспечение функционального разнообразия и создание 
открытых общественных пространств. Эти аспекты играют ключевую роль 
в удовлетворении потребностей современного общества. Интеграция ин-
новационных технологий помогает культурным центрам сохранять акту-
альность и налаживать активное взаимодействие с посетителями. Устой-
чивое развитие направлено на снижение воздействия на окружающую 
среду и повышение экономической жизнеспособности зданий в долгосроч-
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ной перспективе. Функциональное разнообразие помогает привлечь широ-
кую аудиторию и создать универсальные пространства для обучения, твор-
чества и отдыха. Открытые общественные зоны позволяют органично впи-
сать культурный центр в городскую среду, превратив его в площадку для 
социального взаимодействия и культурного обмена. Таким образом, сле-
дование этим принципам позволяет создавать культурные. 
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Analysis of the basic principles of designing modern cultural centers  
Gorodova M.N., Elokobalo Kouassi Francia 
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia 
Culture in the modern world plays an important role in local development, becoming a tool for 

the regeneration of disadvantaged areas. It promotes the development of imagination and 
innovative thinking in the population, fulfilling an important creative function. 

The article discusses the key design principles of modern cultural centres. Particular attention is 
paid to the importance of multifunctional architecture and the role of open public spaces, 
which have a high potential to enhance socialization. The importance of cultural centers in 
public life is emphasized and the problem of their obsolescence is raised. Public open spaces 
are highlighted as a crucial planning element that fosters social interactions. Cultural centers 
are considered not only as places of creativity and communication, but also as significant 
objects of public infrastructure that require modernization and adaptation to modern 
requirements. 
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Оценка уровня раскрытия экологических, социальных  
и управленческих аспектов для российских компаний 
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сов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, evbokareva@fa.ru 
 
В последние годы устойчивое развитие, в том числе в контексте экологии, со-
циального воздействия и корпоративного управления, приобрело глобальное 
значение. Строительство социальных рейтингов ESG (экологические, социаль-
ные и управленческие факторы) является важным инструментом для оценки и 
продвижения корпоративной ответственности, прозрачности и долгосрочной 
устойчивости компаний. Особое внимание стоит уделить энергетической от-
расли, поскольку она оказывает значительное влияние на окружающую среду, 
развитие социально-экономических систем и политические процессы в различ-
ных странах. Учитывая высокую степень зависимости экономики от энергети-
ческих ресурсов и роста общественных ожиданий в отношении экологической 
безопасности, тема построения и применения ESG-рейтингов в энергетическом 
секторе является крайне актуальной. 
Ключевые слова: экономика, экология, социальная ответственность, бизес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 

В условиях современной экономической системы стандарты отчетности в 
области экологических, социальных и управленческих аспектов (ESG) 
приобретают все большее значение, являясь важным инструментом повы-
шения инвестиционной привлекательности компаний, снижения операци-
онных рисков и обеспечения прозрачности корпоративного управления. 
Раскрытие ESG-информации позволяет инвесторам, регуляторам и другим 
заинтересованным сторонам оценивать устойчивость бизнеса, его влияние 
на окружающую среду, а также уровень социальной ответственности и ка-
чества корпоративного управления. Это, в свою очередь, способствует 
формированию долгосрочных стратегий организаций, адаптации их дея-
тельности к изменяющимся требованиям общества и нормативно-правовой 
среды, а также укреплению репутации на глобальных финансовых рынках. 

Цель данной статьи –систематизировать основные подходы к оценке 
ESG компаний на основе анализа зарубежной и отечественной литературы 
и законодательных актов. 

 
Методы оценки ESG 
В современном мире инвесторы и регуляторы ориентируются на ESG-

факторы при принятии решений о финансировании и оценке компаний. 
Анализ ESG-факторов охватывает три ключевых направления: экологиче-
скую, социальную и управленческую составляющие. Экологическая ответ-
ственность включает показатели, связанные с объемами выбросов парни-
ковых газов, уровнем энергоэффективности, использованием природных 
ресурсов, степенью загрязнения окружающей среды, стратегиями по 
управлению отходами и внедрением устойчивых технологий. Социальная 
политика отражает условия труда, меры по обеспечению инклюзивности, 
программы корпоративной социальной ответственности, взаимодействие с 
местными сообществами и инициативы, направленные на охрану здоровья 
сотрудников. Корпоративное управление охватывает структуру совета ди-
ректоров, уровень прозрачности бизнес-процессов, антикоррупционные 
механизмы и защиту прав акционеров. В последние годы российские ком-
пании активно интегрируют международные стандарты ESG-отчетности, 
такие как GRI, SASB и TCFD, а также следуют рекомендациям Банка Рос-
сии, адаптируя их к национальному регулированию.  

Для оценки уровня раскрытия ESG-данных компаниями применяются 
различные методики, объединяющие количественные и качественные под-
ходы. Основные методы можно классифицировать на четыре ключевые 
группы: отечественные стандарты, международные стандарты, рейтинги и 
индексы, а также текстовый анализ корпоративных отчетов. 

 

 
Рисунок 1 - классификация методов оценки ESG 

 
Каждый из этих методов выполняет свою функцию, однако их приме-

нение в комплексе позволяет получить наиболее объективную и детализи-
рованную картину устойчивости бизнеса. Стандарты ESG-отчетности иг-
рают ключевую роль в корпоративном управлении, влияя на инвестицион-
ную привлекательность компаний, снижение рисков и устойчивое разви-
тие бизнеса. Отечественные стандарты ориентированы на требования 
национального регулирования и учитывают специфику российского 
рынка, международные стандарты обеспечивают сопоставимость ESG-
практик на глобальном уровне, рейтинги и индексы позволяют количе-
ственно оценить уровень устойчивого развития компаний и сравнивать их 
между собой, а текстовый анализ служит инструментом для выявления 
полноты и качества раскрытия нефинансовой информации в корпоратив-
ных отчетах. 

Отечественные стандарты ESG представляют собой систему норма-
тивных требований и методических рекомендаций, разработанных госу-
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дарственными и отраслевыми организациями для регулирования и стан-
дартизации раскрытия ESG-информации в России. Ключевыми националь-
ными документами в этой области являются Рекомендации Банка России 
по нефинансовой отчетности, ESG-стандарт Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), методики АКРА и Эксперт РА. Эти 
стандарты направлены на адаптацию международных практик к специ-
фике российской экономики, учет отраслевых особенностей и требований 
регуляторов. Основное их преимущество заключается в согласованности с 
национальным законодательством и интеграции в существующую систему 
отчетности. Однако их применение пока остается добровольным, что огра-
ничивает сопоставимость данных между компаниями. Кроме того, в отли-
чие от международных стандартов, отечественные методики менее детали-
зированы и не всегда соответствуют требованиям иностранных инвесто-
ров, что создает дополнительные барьеры для привлечения международ-
ного капитала. 

Международные стандарты ESG, включая GRI (Global Reporting 
Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) и EU Taxonomy, формируют 
глобальные требования к корпоративной отчетности по устойчивому раз-
витию. Международные стандарты ESG-отчетности обеспечивают унифи-
цированный подход к раскрытию нефинансовой информации, что позво-
ляет инвесторам сравнивать компании на глобальном уровне. Эти стан-
дарты обеспечивают унифицированный подход к раскрытию ESG-инфор-
мации, что делает ее сопоставимой для международных инвесторов и ре-
гуляторов. GRI является наиболее распространенной системой отчетности, 
охватывающей все три аспекта ESG и применимой к компаниям любой от-
расли. SASB ориентирован на материальные ESG-факторы, имеющие пря-
мое влияние на финансовую отчетность, а TCFD делает акцент на анализе 
климатических рисков и раскрытии информации о стратегиях адаптации 
бизнеса к изменению климата. EU Taxonomy, в свою очередь, предназна-
чена для классификации видов экономической деятельности, соответству-
ющих принципам устойчивого развития в Евросоюзе. Использование меж-
дународных стандартов повышает инвестиционную привлекательность 
компаний среди зарубежных партнеров и позволяет привлечь капитал в 
"зеленые" проекты. Однако их внедрение требует значительных финансо-
вых и временных затрат, а также адаптации к локальным условиям, что мо-
жет затруднять их применение в российских реалиях. В последние годы 
российские компании все активнее интегрируют ESG-отчетность в свою 
стратегию, что подтверждается ростом числа компаний, использующих 
международные стандарты GRI, SASB и TCFD 

ESG-рейтинги представляют собой один из ключевых инструментов 
оценки устойчивого развития компаний, позволяя инвесторам и регулято-
рам количественно измерять уровень их соответствия принципам ответ-
ственного ведения бизнеса. Данный метод основан на комплексном ана-
лизе корпоративной отчетности, данных из публичных источников и экс-
пертных оценок, что позволяет выявлять потенциальные ESG-риски, уро-
вень прозрачности бизнеса и его стратегические инициативы в области 
устойчивого развития. Ведущие международные рейтинговые агентства, 
такие как MSCI ESG Ratings, Sustainalytics, S&P Global ESG Scores, FTSE 
Russell ESG Ratings и CDP, используют собственные методологии, оцени-
вая компании по таким критериям, как выбросы парниковых газов, соци-
альная политика, корпоративное управление, управление рисками и соот-
ветствие отраслевым ESG-стандартам. Российские рейтинговые агентства, 
включая АКРА, Эксперт РА и RAEX-Europe, адаптируют международные 
практики к национальным условиям, учитывая специфику раскрытия ин-
формации, требования Банка России и степень интеграции ESG-факторов 
в бизнес-процессы компаний. Основным преимуществом ESG-рейтингов 
является их сравнительная природа, позволяющая сопоставлять компании 
между собой и отслеживать динамику их ESG-инициатив, однако различия 
в методологиях рейтинговых агентств могут приводить к субъективности 
оценок. Включение компании в высокие категории ESG-рейтингов способ-
ствует повышению ее инвестиционной привлекательности, снижению сто-
имости капитала и укреплению репутации, что особенно важно в условиях 
роста значимости ответственного инвестирования. 

Методология ESG-рейтингов может варьироваться в зависимости от 
агентства, но в целом включает анализ корпоративной отчетности, данных 
из публичных источников и экспертные оценки. Компании с высокими 
ESG-рейтинговыми показателями получают доступ к «зеленому» финан-
сированию и вызывают больший интерес у долгосрочных инвесторов. Од-
нако различия в методологиях различных рейтинговых агентств могут при-
водить к субъективности оценок и несоответствиям. 

ESG-индексы представляют собой инструменты, используемые для 
отслеживания и оценки динамики устойчивого развития компаний и инве-

стиционных портфелей. В отличие от ESG-рейтингов, которые присваива-
ются отдельным компаниям на основе анализа их отчетности, индексы 
формируются из групп компаний, соответствующих установленным ESG-
критериям, и используются для мониторинга изменений в рыночной среде. 
К числу наиболее известных международных ESG-индексов относятся 
FTSE4Good Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) и Bloomberg ESG 
Index, которые включают компании с высокими показателями устойчиво-
сти и корпоративной ответственности. Их методология основана на отборе 
организаций, демонстрирующих приверженность экологическим, социаль-
ным и управленческим принципам, с учетом отраслевых различий и требо-
ваний к корпоративному раскрытию данных. В России аналогичные ESG-
индексы разрабатываются Московской биржей, АКРА и другими финан-
совыми институтами, что позволяет инвесторам ориентироваться на уро-
вень ESG-соответствия отечественных компаний. ESG-индексы широко 
используются институциональными инвесторами, управляющими фон-
дами и финансовыми аналитиками для формирования инвестиционных 
стратегий, минимизации рисков и оценки влияния устойчивого развития 
на рыночную стоимость активов. Включение компаний в ESG-индексы 
способствует привлечению долгосрочных инвестиций, снижению вола-
тильности их акций и повышению прозрачности корпоративного управле-
ния. 

В отличие от количественных методов, текстовый анализ ESG основан 
на изучении нефинансовой отчетности компаний с помощью лингвистиче-
ского анализа и специализированных словарей. Данный метод позволяет 
определить уровень раскрытия ESG-информации в текстах корпоративных 
отчетов, анализировать риторические стратегии компаний и выявлять уро-
вень прозрачности бизнеса в сфере устойчивого развития. 

В качестве инструментов текстового анализа применяются CatScanner 
– международная платформа, использующая специализированные ESG-
словаря, а также российские методики анализа, например, разработанные 
в исследованиях Федоровой Е.А. и др. Данный подход позволяет оценить 
уровень раскрытия информации без учета количественных показателей, 
выявляя особенности дискурса компании в сфере ESG. Однако основной 
недостаток заключается в том, что текстовый анализ является качествен-
ным методом, требующим подтверждения количественными данными. 

 
Таблица 1  
Таблица сравнительного анализа методов ESG-оценки 

Отечествен-
ные стан-

дарты 

Националь-
ные требо-

вания к 
ESG-отчет-

ности 

Россий-
ские ком-

пании 

Соответствие 
националь-
ным регуля-
торным нор-

мам 

Ограниченность 
охвата междуна-
родных практик 

Международ-
ные стан-
дарты 

Унифициро-
ванные меж-
дународные 
подходы к 
ESG 

Глобаль-
ные ком-
пании, 
ориенти-
рованные 
на между-
народные 
рынки 

Высокая дета-
лизация, сопо-
ставимость 
данных 

Высокие затраты 
на внедрение, 
адаптация к ло-
кальным условиям 

Рейтинги и 
индексы 

Оценка ESG-
статуса ком-
паний рей-
тинговыми 
агентствами 

Россий-
ские и 
междуна-
родные 
компании 

Позволяют 
сравнивать 
компании по 
ESG-парамет-
рам 

Различия в методо-
логиях, возможная 
субъективность 

Текстовый 
анализ 

Лингвистиче-
ский анализ 
ESG-отчет-
ности 

Компа-
нии, рас-
крываю-
щие ESG 
в отчетах 

Выявляет пол-
ноту и глубину 
раскрытия ин-
формации 

Качественный ме-
тод, требующий 
подтверждения ко-
личественными по-
казателями 

Источник: составлено автором на основе данных официальных сай-
тов и методологических документов указанных организаций. 

 
Анализ уровня раскрытия ESG-информации в российских компаниях 

показывает, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
прозрачности и применению международных стандартов отчетности. Не-
смотря на существующие барьеры внедрения, такие как недостаток еди-
ного регулирования и высокие затраты на адаптацию стандартов, россий-
ские компании постепенно интегрируют ESG-практики в свою стратегию. 
Раскрытие ESG-информации позволяет формировать долгосрочные стра-
тегии, адаптировать деятельность компаний к изменяющимся условиям 
рынка и регуляторным требованиям. Совершенствование методик оценки 
и развитие подходов к раскрытию ESG-информации станет важным фак-
тором формирования устойчивой экономики и привлечения ответствен-
ного капитала. 

Международные стандарты оценки ESG 
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Стандарты ESG-отчетности играют ключевую роль в корпоративном 
управлении, влияя на инвестиционную привлекательность компаний, опе-
рационные риски и степень прозрачности. В научной литературе подтвер-
ждается, что компании, использующие международные стандарты раскры-
тия ESG-информации, демонстрируют более устойчивый рост и снижение 
волатильности акций. 

Стандарты ESG-отчетности подразделяются на добровольные и обяза-
тельные. Добровольные стандарты, такие как Global Reporting Initiative 
(GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) и United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), ориентированы на унификацию рас-
крытия информации и разработку методических подходов к оценке нефи-
нансовых показателей. Эти стандарты широко применяются международ-
ными компаниями и инвесторами, обеспечивая сопоставимость ESG-дан-
ных на глобальном уровне. Обязательные стандарты, включая рекоменда-
ции Минэкономразвития России, Банк России, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), Аналитическое кредитное рейтин-
говое агентство (АКРА), разрабатываются государственными регулято-
рами и определяют порядок раскрытия ESG-информации для российских 
компаний в соответствии с национальными требованиями.  

В рамках классификации стандартов ESG можно выделить два направ-
ления: международные и российские. Международные стандарты, такие 
как GRI, SASB, TCFD, EU Taxonomy, обеспечивают унифицированные 
подходы к раскрытию ESG-информации, делая её сопоставимой на миро-
вом уровне. GRI (Global Reporting Initiative) считается наиболее универ-
сальным стандартом, применяемым компаниями для раскрытия экологиче-
ских, социальных и управленческих данных. SASB ориентирован на отрас-
левые различия, а TCFD – на климатические риски и их влияние на финан-
совую устойчивость компаний. TCFD фокусируется на управлении клима-
тическими рисками и анализе сценариев воздействия климатических изме-
нений на бизнес. UNCTAD предлагает методы оценки устойчивого разви-
тия, направленные на интеграцию ESG-принципов в государственную по-
литику. Исследования также показывают, что компании, применяющие 
GRI и SASB, имеют более высокие рейтинги корпоративной устойчивости. 

Российские стандарты ESG-отчетности ориентированы на националь-
ные особенности регулирования. Методические рекомендации Банка Рос-
сии, РСПП и АКРА направлены на адаптацию международных стандартов 
к отечественным условиям. Рекомендации Минэкономразвития России 
направлены на формирование системы нефинансовой отчетности в стране, 
включая раскрытие ESG-информации в годовых отчетах компаний. Банк 
России разработал методические указания по раскрытию нефинансовой 
информации для эмитентов ценных бумаг, что делает их обязательными 
для публичных компаний. РСПП предложил систему базовых индикаторов 
ESG-отчетности, ориентированных на российские промышленные и фи-
нансовые компании. АКРА, являясь рейтинговым агентством, разрабаты-
вает методологии ESG-оценки, применяемые в российском финансовом 
секторе. Российские регуляторы, включая Банк России и Минэкономраз-
вития, разрабатывают национальные стандарты ESG, адаптируя междуна-
родные методики к национальным реалиям. 

Одним из ключевых элементов ESG-отчетности является использова-
ние количественных показателей, которые позволяют стандартизировать 
раскрываемую информацию и обеспечивать ее сопоставимость. Важней-
шими метриками являются объем выбросов CO2, энергопотребление, вод-
ные ресурсы, управление отходами, условия труда, гендерное разнообра-
зие, корпоративное управление и антикоррупционные меры. Эти показа-
тели раскрываются в соответствии с требованиями GRI, SASB, TCFD и 
других международных и российских стандартов. 

Применение стандартов ESG на практике можно проиллюстрировать 
на примере крупнейших российских компаний, таких как Газпром. В своей 
отчетности по устойчивому развитию компания использует GRI и РСПП, 
раскрывая данные по выбросам CO2, энергопотреблению, управлению от-
ходами и социальным аспектам. В отчете содержится информация о сни-
жении углеродного следа, инвестициях в возобновляемые источники энер-
гии, социальных программах для сотрудников и корпоративном управле-
нии. Анализ ESG-отчетности Газпрома свидетельствует о том, что россий-
ские компании адаптируют международные стандарты к национальным 
условиям, что способствует формированию единой системы раскрытия 
ESG-информации. 

Финальным элементом ESG-оценки является корпоративное управле-
ние, где количественные показатели позволяют объективно измерять уро-
вень прозрачности, независимости управления и защищенности инвесто-
ров. Согласно GRI 102 и рекомендациям Банка России, основными коли-
чественными показателями являются доля независимых директоров в со-

вете директоров, доля женщин в руководящих органах, количество заседа-
ний совета директоров в год и средняя продолжительность работы членов 
совета. Оценка корпоративного управления также включает показатели ан-
тикоррупционной политики, такие как количество выявленных случаев 
коррупции и сумма наложенных штрафов. 

 
Таблица 2 
Сравнительная таблица стандартов ESG 

Стандарт Фокус 
оценки 

Основные 
принципы 

Ключевые уни-
кальные осо-

бенности 

Применимость

GRI Комплекс-
ная ESG-от-
четность 

Оценка экологи-
ческих, соци-
альных и управ-
ленческих фак-
торов 

Ориентирован 
на все заинтере-
сованные сто-
роны, включает 
как количествен-
ные, так и каче-
ственные показа-
тели, применим 
ко всем секторам 
экономики 

Используется 
глобально, в том 
числе россий-
скими компани-
ями 

SASB Финансово 
значимые 
ESG-фак-
торы 

Раскрытие дан-
ных, имеющих 
влияние на фи-
нансовые пока-
затели компа-
ний 

Отраслевой под-
ход (77 отрасле-
вых стандартов), 
ориентирован на 
инвесторов, поз-
воляет интегри-
ровать ESG в 
финансовую от-
четность 

Широко исполь-
зуется в США и 
Европе, наби-
рает популяр-
ность в России 

ISO 14001 Управление 
экологиче-
скими рис-
ками 

Внедрение эко-
логической по-
литики и про-
цессов внутри 
компании 

Стандарт не тре-
бует публичного 
раскрытия дан-
ных, но ориенти-
рован на разра-
ботку систем 
управления для 
сокращения воз-
действия на 
окружающую 
среду 

Популярен 
среди промыш-
ленных компа-
ний, использую-
щих сертифика-
цию 

TCFD Раскрытие 
климатиче-
ских рисков

Оценка влияния 
климатических 
факторов на 
бизнес 

Обязательное 
моделирование 
климатических 
сценариев, рас-
крытие инфор-
мации в финан-
совых отчетах 

Требуется для 
компаний в ЕС, 
США, Велико-
британии 

EU Taxonomy Определе-
ние устой-
чивых инве-
стиций 

Классификация 
видов деятель-
ности, соответ-
ствующих прин-
ципам устойчи-
вого развития 

Является норма-
тивным актом, 
регулирует до-
ступ к «зеле-
ному» финанси-
рованию в ЕС 

Обязателен для 
европейских 
компаний и фи-
нансовых учре-
ждений 

Рекоменда-
ции Банка 

России 

Российская 
система 
ESG-оценки

Методология 
нефинансовой 
отчетности, 
включая количе-
ственные пока-
затели 

Разрабатывает 
национальные 
стандарты с уче-
том международ-
ного опыта, 
адаптированы к 
специфике рос-
сийской эконо-
мики 

Используется 
российскими 
компаниями, 
обязательна для 
крупных эмитен-
тов 

РСПП Базо-
вые индика-

торы 

Индикаторы 
нефинансо-
вой отчет-
ности 

Определение 
ключевых пока-
зателей ESG 
для бизнеса 

Адаптирован к 
российским 
условиям, вклю-
чает количе-
ственные и каче-
ственные инди-
каторы 

Используется 
крупными рос-
сийскими корпо-
рациями 

ГОСТ Р 
58744-2019 

Националь-
ный стан-
дарт устой-
чивого раз-
вития 

Система стан-
дартов отчетно-
сти в РФ 

Учитывает меж-
дународные ре-
комендации, но 
адаптирован под 
российскую спе-
цифику 

Используется 
российскими 
компаниями и 
регуляторами 

Источник: составлено автором на основе данных официальных сай-
тов и методологических документов указанных организаций. 

 
Количественные показатели играют центральную роль в стандартах 

ESG, позволяя инвесторам и заинтересованным сторонам объективно оце-
нивать деятельность компаний. Например, по GRI компании должны рас-
крывать объем выбросов СО2 в тоннах, уровень энергопотребления, пока-
затели охраны труда, а также социальные и корпоративные аспекты. SASB 
предлагает показатели, адаптированные для каждой отрасли, включая вы-
бросы в энергетике, показатели безопасности на транспорте, расходы на 



 685

Э
к
о
н
о
м
и
к
а
 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

  

социальные инициативы и корпоративное управление в финансовом сек-
торе. TCFD требует оценки климатических рисков и сценарного анализа 
влияния изменения климата на долгосрочную устойчивость компании. 

 
Таблица 3 
Количественные показатели оценки ESG по различным стандартам 
отчетности 

Категория Показатель Единицы из-
мерения 

Источник (GRI, 
SASB, ISO, Банк 

России и др.) 
 
 
 
 
 
 
Воздействие на 
окружающую 
среду 

Общий объем выбросов 
парниковых газов (Scope 
1, 2, 3) 

Тонн CO₂-экв. GRI 305, ISO 
14064, Банк Рос-

сии 
Удельные выбросы пар-
никовых газов 

Тонн CO₂-
экв./ед. продук-

ции 

GRI 305, SASB 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 

Тонн GRI 305, ISO 
14001 

Сброс загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

Тонн GRI 303, ISO 
14001 

Общее энергопотребле-
ние 

Джоули GRI 302, ISO 
50001 

Доля возобновляемой 
энергии 

% GRI 302, EU 
Taxonomy 

Интенсивность энергопо-
требления 

Джоули/ед. 
продукции 

SASB, GRI 302 

Объем забора воды из 
природных источников 

Куб. м GRI 303 

Доля утилизированных 
отходов 

% GRI 306, ISO 
14001 

Социальные по-
казатели 
  
  
  

Общая численность со-
трудников 

Человек GRI 401 

Доля женщин в штате % GRI 405 
Коэффициент текучести 
кадров 

% SASB, Банк Рос-
сии 

Среднее количество ча-
сов обучения сотрудни-
ков 

Часы GRI 404 

Количество несчастных 
случаев 

Человек GRI 403 

Инвестиции в социаль-
ные проекты 

Рубли, % от 
выручки 

GRI 413 

Корпоративное 
управление 
 

Количество членов со-
вета директоров 

Человек GRI 102, Банк 
России 

Доля независимых дирек-
торов 

% GRI 102 

Доля женщин в совете 
директоров 

% GRI 405 

Количество выявленных 
случаев коррупции 

Число случаев GRI 205 

Сумма штрафов за кор-
рупцию 

Рубли ISO 37001 

Количество проведенных 
оценок рисков 

Число меро-
приятий 

 

GRI 201 

Источник: составлено автором на основе данных официальных сай-
тов и методологических документов указанных организаций. 

 
Анализ количественных показателей ESG широко представлен в науч-

ной литературе, и различные исследования демонстрируют их значимость 
для оценки устойчивого развития компаний. Например, исследование 
Zhou, Yuen & Lim (2021) выявило, что включение таких метрик, как вы-
бросы CO₂ (Scope 1, 2, 3), потребление энергии и доля возобновляемых ис-
точников энергии, позволяет прогнозировать уровень финансовой устой-
чивости и инвестиционной привлекательности компании. 

Использование количественных показателей в ESG-отчетности делает 
ее более объективной, а адаптация стандартов к национальным условиям 
способствует их более широкому внедрению среди российских компаний. 
Пример Газпрома иллюстрирует успешное использование ESG-стандар-
тов, подтверждая важность интеграции устойчивого развития в стратегию 
бизнеса. 

В отчетности Газпрома количественные показатели ESG занимают 
важное место. В 2023 году компания раскрыла информацию о сокращении 
выбросов СО2 на 3% по сравнению с предыдущим годом, увеличении ин-
вестиций в энергоэффективность на 15% и снижении доли сжигания по-
путного нефтяного газа. Также в отчете представлены данные по социаль-
ным программам, включая обучение сотрудников, развитие корпоратив-
ного управления и меры по повышению прозрачности бизнес-процессов. 
Данный пример демонстрирует, как российские компании интегрируют 
стандарты ESG в свою деятельность, повышая свою конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность. 

Таким образом, стандарты ESG-отчетности играют ключевую роль в 
обеспечении прозрачности и устойчивости бизнеса. Международные и 
российские методики дополняют друг друга, создавая единую систему рас-
крытия ESG-информации. Сравнение международных и российских стан-
дартов показывает, что в России пока нет единого регулирования ESG-от-
четности, что затрудняет её сопоставимость с зарубежными данными. Ис-
следование D. Cormier, M. Magnan, B. Van Velthoven подтверждает, что 
компании, использующие международные стандарты, демонстрируют бо-
лее высокий уровень прозрачности и устойчивого развития. Применение 
количественных показателей делает ESG-отчетность более объективной, а 
адаптация стандартов к национальным условиям способствует их более 
широкому внедрению среди российских компаний. Пример Газпрома ил-
люстрирует успешное использование ESG-стандартов, подтверждая важ-
ность интеграции устойчивого развития в стратегию бизнеса. 
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Assessment of the level of disclosure of environmental, social and governance aspects for 
Russian companies 

Bokareva E.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
In recent years, sustainable development, including in the context of ecology, social impact and 

corporate governance, has acquired global significance. The construction of social ESG 
ratings (environmental, social and governance factors) is an important tool for assessing and 
promoting corporate responsibility, transparency and long-term sustainability of companies. 
Particular attention should be paid to the energy sector, since it has a significant impact on 
the environment, the development of socio-economic systems and political processes in 
various countries. Given the high degree of dependence of the economy on energy resources 
and the growth of public expectations regarding environmental safety, the topic of 
constructing and applying ESG ratings in the energy sector is extremely relevant. 
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