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Аннотация 
Здоровье и благополучие населения – один из ключевых факторов общественного развития, 

количество и качество трудовых ресурсов имеет существенное влияние на социально-экономическое 
развитие региона. Здоровье граждан является важнейшим ресурсом для производства материальных и 
социальных благ. Оптимизация работы институтов здравоохранения, оказание качественной 
медицинской помощи на бюджетной основе всем категориям граждан, наличие льготных лекарственных 
препаратов является важнейшим направлением региональной политики. Исследование основывается 
на анализе деятельности институтов здравоохранения, основой для анализа послужили теоретико-
методологические концепции, данные ВЦИОМ, Росстат, Томскстат, КОУЖ. Эмпирическая база основана 
на авторских социологических исследованиях: опрос, экспертный опрос, анализ данных статистических 
источников: сборник «Здравоохранение Томской области» (2017-2021гг.), Роспотребнадзор «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ТО в 2018 году» и прочих. В зоне 
риска, по мнению специалистов, находятся также и региональные программы развития 
здравоохранения, в том числе финансовое обеспечение помощи онкобольным и покупка лекарственных 
препаратов для областных медицинских учреждений. Главная задача институтов здравоохранения – 
оказание качественной медицинской помощи и закупка медицинских препаратов для государственных 
учреждений. Оказание качественной медицинской помощи для старшего поколение, наличие льгот на 
лекарственные препараты, наличие социальной поддержки со стороны государства может помочь 
сохранять работоспособность и хорошее самочувствие дольше. Люди старшего поколения имеют 
незаменимый опыт работы, качественное образование, проверенные временем навыки и главное – 
желание оставаться полноценными участниками рынка труда. 
 

Ключевые слова 
институты здравоохранения, представители старшего поколения, сохранения капитала здоровья 

старшего поколения, участие в трудовой жизни, социальное благополучие. 
 

Введение 
Сегодня первостепенным условием благосостояния населения является ведение активного 

образа жизни, прохождение регулярных медицинских осмотров, поддержание здорового питания. 
Здоровье граждан является важнейшим элементом общественного развития. Здоровье нации 

имеет влияние на темпы экономического развития региона, способствует наполняемости фондов ОМС 
и фондов пенсионного страхования, уменьшению потерь налоговых поступлений в бюджет. В приоритете 
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политики РФ остро стоит вопрос о необходимости развития здорового образа жизни среди всех 
возрастных групп (Асланов, 2015). По определению ВОЗ «здоровье» – это физическое и психологическое 
благосостояние, способность человека полноценно исполнять социальные и трудовые функции. 
Здоровье не характеризуется в полной мере отсутствием заболеваний: для физического и психического 
благополучия является необходимым поддержание здорового образа жизни и регулярное посещение 
медицинских учреждений с целью профилактики заболеваний (Должикова, 2017). 

Для полноценного участия в экономической жизни общества, включенности в общественную 
деятельность, качественного исполнения трудовой функции человеку необходимо поддерживать 
физиологическое здоровье. 

Сегодня представители старшего поколения – самая быстрорастущая группа населения. По 
данным прогноза РОССТАТ, доля граждан старше трудоспособного возраста в РФ с 2016 по 2025 год 
увеличится с 25 % до 28% и составит около 40 миллионов человек (Минтруд, 2023). Старшее поколение 
является особой группой работников, имеющих большой потенциал: трудовой стаж, внушительный опыт 
профессиональной деятельности и желание быть полноценным участником трудовой жизни. Старшее 
поколение вносит существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал страны, является 
создателем значимой части материальных благ. Но в то же время, для данной группы населения 
характерна высокая восприимчивость к неблагоприятным воздействиям среды, данная группа 
населения отличается невысоким уровнем социальной и потребительской активности. 

Формирование здоровьесберегающей среды и развитие институтов здравоохранения является 
необходимым условиям сохранения капитала здоровья старшего поколения и, как следствие, формирует 
значительный трудовой потенциал региона. На сегодняшний день согласно «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025г.» (Должикова, 2017) для 
данной социальной группы должно быть обеспечено: 

- наличие льготных лекарственных препаратов в государственных аптеках, наличие льгот 
на услуги общественного транспорта; 

- возможность бесплатного или льготного проезда в поездах дальнего следования для 
инвалидов, участников ВОВ и их сопровождающих; 

- наличие посильной трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, 
недопущения при трудоустройстве дискриминации по возрасту; 

- создание условий для культурно-досуговой деятельности в регионе (наличие спортивных 
площадок, инфраструктуры); 

- оптимизация городской и придомовой среды (наличие пандусов, возможности 
беспрепятственного передвижения по городу инвалидных колясок и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья); 

- создание специализированных условий для занятий физической культурой и спортом в 
регионе (льготные абонементы в спортивные центры и прочее); 

- наличие возможности посещать медицинские учреждения вне очереди инвалидам I, II, III 
группы и лицам старше 80; 

- наличие мест в госпиталях и в государственных стационарах. 
К сожалению, данные меры не всегда находят отражение в условиях региональной социальной 

среды. Наличие качественной медицинской помощи, мест в стационарах и госпиталях, отсутствие 
очередей в поликлиниках, наличие льготных медицинских препаратов в аптеках, создание условий для 
занятия физической культурой и спортом, недопущение дискриминации по возрастному признаку на 
рынке труда повысит качество жизни представителей «третьего» возраста и создаст возможности для 
повышения экономического благосостояния региона за счет трудоустройства старшего поколения. 
 

Материалы и методы исследования 
Целью исследования является анализ влияния здоровья на сохранение трудовой и социальной 

активности у старшего поколения, поколения, обзор институтов здравоохранения Томской области, 
разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности институтов здравоохранения для 
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органов власти в ТО. 
Методы. Исследование основывается на анализе деятельности институтов здравоохранения 

Томской области, источниками информации для анализа послужили, данные Росстат, Томскстат (Россия 
в цифрах, 2017). Эмпирическая база основана на исследованиях: экспертный опрос, анализ документов, 
анализ данных RLMS-HSE (2019-2021гг.) (RLMS HSE, 2017) анализ исследований, проведенных ВЦИОМ 
(ВЦИОМ, 2017), анализ данных Территориального фонда ОМС Томской области. 

Результаты. В исследовании «Влияние здоровья и здорового образа жизни на эффективность 
образования в странах с высоким уровнем доходов», проведенном ВОЗ (Suhrcke, 2011), доказано 
влияние уровня здоровья граждан на степень отдачи от работы и образования. Была выявлена 
взаимосвязь между параметрами эффективности образовательного процесса и факторами, 
характеризующими физиологическое и психическое здоровье: 

- отсутствие/наличие физической активности; 
- отсутствие употребления/употребление алкоголя, курение; 
- отсутствие/наличие качественной медицинской помощи и качественных медицинских 

препаратов. 
Для анализа влияния здоровья пожилых людей на исполнение трудовой функции обратимся к 

базе данных RLMS-HSE, в которой имеются данные по характеристикам трудовой деятельности, 
экономической активности и здоровью респондентов. 

Ниже приведена группировка оценок здоровья, которая основана на базе данных RLMS-HSE. 
 

 
Рисунок 1. Типы оценок здоровья, представлены в базе RLMS-HSE 

 
Данные типы оценок позволяют сделать сопоставительный анализ состояния здоровья людей 

старшего поколения. 
Учитывая типы оценок, старшее поколение распределяется на группы (Агранович, 2015): 
- 1 группа: здоровые люди, не имеющие отклонений, не имеющие хронических 

заболеваний, и группы инвалидности. Посещают медицинские процедуры, спортивные мероприятия, 
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направленные на улучшение общего самочувствия. 
- 2 группа: люди с хроническими заболеваниями, которые не оказывают влияния на 

самочувствие, не снижающими работоспособность. Данная группа проходит общее обследование не 
менее 2 раз за год, посещают процедуры, спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на 
управление здоровьем и общее укрепление здоровья. 

- 3 группа: люди, имеющие хронические заболевания, сопровождающиеся частыми 
обострениями. Для поддержания нормального самочувствия и трудоспособного состояния 
представители должны проходить общее медицинское обследование чаще остальных, а также 
принимать препараты, посещать медицинские процедуры и спортивно-оздоровительные мероприятия, 
назначенные лечащим врачом. 

Распределение взрослого населения и представителей старшего поколения по данным группам 
в некоторой степени условно. Но данный способ является информативным как для лечащего врача, так 
и для самого пациента и применяется с целью оказания более качественной медицинской помощи 
нуждающимся (Агранович, 2015). 

Классификация по группам здоровья необходима для исследования влияние на самочувствие 
пациента внешних немедицинских факторов: климат, психологические факторы, социальные факторы, 
условия труда, самочувствие в трудовом коллективе и т. д.  

Большое социальное значение имеет, выделение второй группы здоровья. Представителя 
второй группы здоровья при несоблюдении рекомендаций лечащего врача или несвоевременного 
оказания медицинской помощи, либо оказания некачественной медицинской помощи, могут перейти в 
третью группу, что негативно скажется на благополучии человека, его социальной и трудовой функции. 

Рассмотрим структуру заболеваний населения от 50 до 85 лет. Далее на основании данных 
Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Томской 
области в 2018 году» (Роспотребнадзор, 2018) о болезнях населения старшего поколения Томской 
области за 2015-2018 гг. и данных Томскстата сделаем расчет размера упущенной выгоды в 
производстве валового регионального продукта для Томской области. Информация о структуре 
заболеваний граждан старше трудоспособного возраста по регионам России содержится в 
статистическом сборнике «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 
проживающих в районе обслуживания медицинской организации». 
 

Таблица 1. Структура заболеваний населения старше трудоспособного возраста в Томской 
области за 2015-2018гг., % (база данных RLMS HSE, 2017) 

№ Наименование заболевания Год 
2015 2016 2017 2018 

1 Болезни нервной системы и органов чувств 5,7 6 6,2 6,1 
2 Болезни органов пищеварения 5,7 7,5 6,9 6 
3 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(атеросклероз) 
8,5 6,4 6,3 6,7 

4 Болезни глаза, его придаточного аппарата (глаукома,  
болезни сосудистой оболочки, сетчатки) 

5,1 5,6 5 6 

5 Болезни уха и сосцевидного отростка (отит, потеря слуха) 2,1 2,2 2 2,3 
6 Болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит, 

контактный дерматит, экзема) 
2,3 2,8 3 3 

7 Болезни мочеполовой системы 15 13 15 15 
8 Болезни эндокринной системы 6 5,5 5,5 5 
9 Различные инфекционные заболевания 2,8 1,9 1,9 2 

10 Новообразования 5,8 5,8 5 5,6 
11 Социально-значимые заболевания Болезнь, вызванная 

вирусом иммунодефицита человека 
2 0,9 1,3 1,4 

12 Различные паразитарные заболевания 2,9 2,9 1,9 3 
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13 Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 

9 9,7 9 8 

14 Различные психические расстройства 5 5,9 5 5,5 
15 Заболевания кровообращения 22,1 23,9 26 24,4 
16 Сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. гипертония) 8 9 9,4 9,4 
17 Диабет 2 типа 7 10 11 12 

 
Структура заболеваний населения старше трудоспособного возраста в Томской области в 

рассматриваемом промежутке времени практически не изменилась. Структура заболеваний выглядит 
следующим образом: 

- на первом месте заболевания кровообращения, к ним относят хроническую ишемию, 
инсульт, стенокардию, инфаркт миокарда и прочее (около 22-24%); 

- на втором месте – болезни мочеполовой системы: пиелонефрит, уретрит, цистит, 
простатит и т.д. (13-15%); 

- на третьем месте – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (8-10%); 

- на четвертом – сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. гипертония) (8-9,4%). 
- на пятом месте – диабет 2 типа (7-12%). 
Имеет устойчивую тенденцию к увеличению количество людей, болеющих диабетом второго 

типа. В структуре заболеваемости пациентов старше трудоспособного возраста первые места занимают: 
- заболевания системы кровообращения. Связаны с повышение артериального давления 

(гипертензивная болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда и т.д.); 
- болезни мочеполовой системы. Связаны с болезнями почек и мочеточника, с 

воспалительными болезнями женских тазовых органов, с мочекаменной болезнью и т.д. 
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 
- диабет второго типа. Связано с повышением в крови глюкозы.  
Рассмотрим следующий показатель для выявления экономического убытка из-за потери 

функциональности лицами старшего поколения: PYLL (Potential Years of Life Lost – упущенные годы 
жизни). Показатель PYLL используется ВОЗ для проведения исследований, связанных с оценкой 
здоровья и благополучия населения. С помощью показателя PYLL возможно рассчитать экономические 
потери региона вследствие потери трудоспособности по причине болезни, либо вследствие смертности 
лиц старшего поколения. Для расчета показателя воспользуемся формулой, приведенной в источнике 
(Аганбегян, 2019). Она основана на расчете количества потенциальных лет, которые смог бы 
проработать человек, если бы не потерял трудоспособность вследствие болезни или смерти. За 
максимально возможный возраст берется средняя продолжительность жизни. 

PYLL = ∑ f(n)	(P − n)!"#
!"$  

n – количество лет, которые прожил человек, P – средняя продолжительность жизни за тот 
календарный год, когда человек потеря трудоспособность. Рассчитаем объем экономических потерь в 
производстве ВРП из-за потери трудоспособности представителями старшей возрастной группы 
Томской области. 
 

Таблица 2. Экономические убытки вследствие потери трудоспособности гражданами старшего 
поколения Томской области (ФСГС, 2023). 

№ Показатель Год 
2015 2016 2017 2018 

1 Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб 438,3 451,8 473,8 537,5 
2 Валовый региональный продукт, млрд руб 466 487 500 579 
3 Количество лет нетрудоспособности вследствие заболевания 

(P-nб) совокупный расчет по региону 
22982 23976 32987 25635 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
13 

4 Количество лет нетрудоспособности вследствие смерти (P-nс) 15272 16011 8995 14128 
5 Количество потерянных лет потенциальной трудовой жизни (P-

n) совокупный расчет по региону 
38254 39987 41982 39763 

6 Относительное отклонение (количество людей, потерявших 
трудоспособность вследствие болезни по отношению к 

общему числу людей, потерявших трудоспособность), % 

33,5% 60% 78% 35,5% 

7 Относительное отклонение (количество людей, потерявших 
трудоспособность вследствие смерти по отношению к общему 

числу людей, потерявших трудоспособность), % 

66,5% 40% 22% 64,5% 

8 Экономические потери валового регионального продукта, млрд 
руб. 

19,23 21,98 19,76 21,76 

9 Доля экономических потерь ВРП к общему ВРП 4% 4,6% 4,2% 3,7% 
 

Можно сделать вывод о том, что основная часть людей старшего поколения теряет 
трудоспособность вследствие заболеваний (это говорит о необходимости развития институтов 
здравоохранения в Томской области). Доля экономических потерь в результате потери 
трудоспособности старшего поколения составит около 4 %.  

Данный анализ свидетельствует о том, что сохранение здоровья и трудоспособного состояния 
для лиц старшей возрастной группы необходимо также и с экономической точки зрения. Старшее 
поколение является рабочей силой, имеющей богатый профессиональный опыт, стаж трудовой 
деятельности и желание приносить пользу обществу. Сохранение здоровья и наличие возможности 
получения качественной бесплатной медицинской помощи являются важнейшими факторами участия 
старшего поколения в трудовой и социальной жизни. 

Рассматривая вопрос влияния на трудовую деятельность состояния здоровья представителей 
старшего поколения, обратимся к результатам исследований ВЦИОМ (российская государственная 
исследовательская организация, регулярно проводящая социологические исследования на основе 
опросов общественного мнения). В исследовании под названием «Счастье «третьего возраста»: вызовы 
и новые смыслы жизни старших россиян» (База социологических данных ВЦИОМ) изучается вопрос 
возможностей для профессионального роста и личного развития представителей возрастной категории 
после 55 лет. По результатам изучения общественного мнения, обращений граждан в медицинские 
учреждения и статистики Росстат, высказано предположение о том, что развитие качественной 
медицины, медицинских технологий и образования специалистов медицинского персонала напрямую 
влияет как на продолжительность жизни респондентов, так и на продление нормального самочувствия и 
способности участвовать в социальной и трудовой жизни. 
 

Результаты и обсуждение 
«У человека в жизненной стадии «третьего возраста» появляются годы, которые могут обрести 

новые смыслы, если медицинские институты помогут их сохранить и продлить, – годы, которые могут 
принести счастье» (База социологических данных ВЦИОМ). По данным опроса ВЦИОМ, среди проблем 
представителей старшего поколения россияне чаще всего называют бедность и низкие пенсии (59%), 
прогрессирующие заболевания опорно-двигательного аппарата (35%), ухудшение зрения (34%), 
трудности в использовании цифровых технологий и гаджетов (21%), дискриминация по возрастному 
признаку на рынке труда (31%), дорогостоящие лекарственные препараты в аптеках региона (65%), 
очереди в поликлиниках и отсутствие мест в городских больницах (55%). 

Проблема бедности старшего поколения тесно связана с невозможностью осуществления 
трудовой деятельности, которая, вероятно, зависит от самочувствия, физического и психического 
благополучия, состояния здоровья человека. 

Сегодня люди «третьего» возраста могут предложить рынку труда то, чего зачастую не имеют их 
молодые коллеги, – экспертизу жизненного опыта, наличие профессиональных навыков, прошедших 
через года, желание трудиться, ответственный подход к работе. На рынке труда имеется тенденция к 
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повышению трудоспособного возраста: и на фоне пенсионной реформы, и вследствие увеличения 
продолжительности жизни, поэтому государственные институты должны искать подходы по интеграции 
пожилых людей в трудовые процессы. Одним из таких мероприятий является развитие институтов 
здравоохранения и здоровьесбережения региона. 

Одна из попыток выстроить систему поддержки учреждений здравоохранения в существующей 
демографической ситуации с учетом положений ММПДС (глобальный руководящий документ по 
вопросам старения населения, принятый на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения в 
2002 году) была предпринята в 2016 году с введением в действие «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения». Но Концепция политики активного долголетия, разработанная 
междисциплинарной группой исследователей на базе университета НИУ ВШЭ и опубликованная в виде 
доклада в 2020 г., в которой предлагалось развитие организаций здравоохранения, не была принята на 
официальном уровне. «С ухудшением эпидемиологической ситуации и началом пандемии covid-19 
российское правительство сфокусировало основные усилия на социальном изолировании людей 
старшего поколения, которым были предоставлены права на оплачиваемый больничный и 
дистанционную работу», - отмечает автор Социо Диггера (экспертно-аналитическое издание ВЦИОМ), 
к.э.н., доценнт НИУ ВШЭ Оксана Синявская. 

«Для людей старшего поколения сегодня главный вызов – научиться видеть будущее, смотреть 
вперед, когда возраст и прочие составляющие оттягивают назад. Назад – подальше от недружественной 
социальной среды. Но каким образом сохранить позитивный взгляд на мир, продолжить социальные 
взаимодействия и трудовую жизнь? Нет конкретных рецептов. Но если человек «третьего» возраста 
обретет смысл жизни, сможет получать удовольствие, а государство и общественные институты помогут 
ему в этом, то данный индивид сможет стать полезным обществу – качественно и с удовольствием 
исполнять свою трудовую функцию в профессиональной области», – отметила профессор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге Елена Здравомыслова (ВЦИОМ, 2017). 

Работа благотворительных фондов и некоммерческих организаций («Старость в радость», БФ 
«Старшее поколение», БФ «Долголетие», Коалиция НКО «Забота рядом» и т.д.), развитие институтов 
здоровьесбережения в регионах, наличие бесплатной медицины, плановых медицинских осмотров, 
льгот на приобретение медикаментов, спортивно-оздоровительных мероприятий в регионе, а также 
оказание срочной медицинской помощи на дому может помочь пожилому человеку качественно 
улучшить самочувствие. 

ВЦИОМ проведено исследование «Индекс трудоустройства» (ВЦИОМ, 2018), где 
опрашиваемыми являлись в основном люди возрастной категории 40-85лет. «Индекс трудоустройства» 
демонстрирует субъективную оценку ситуации на рынке труда и собственного присутствия нем. 
Респондентам был задан вопрос: «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, сможете ли вы, учитывая 
состояние здоровья и прочие факторы, найти равноценную работу?». Ответы были оценены от 0,1 до 
0,9. Чем выше представленное значение индекса, тем более оптимистичны прогнозы респондентов. 

Данные представлены на основании всероссийских опросов. Принимали участие более тысячи 
человек в более, чем сотне населенных пунктах страны. Исследование проводилось в разрезе 2014-
2017гг., что позволяет оценить результаты в динамике. 

По результатам опроса можно сделать следующую оценку: большинство респондентов ценят 
свою работу и не хотели бы ее потерять. Более того, поиск равноценных вариантов, по мнению трети 
респондентов, займет большое количество времени и усилий. Около 20% опрашиваемых считает, что 
легко сможет найти равноценную работу, следует отметить, что данная группа имеет возрастное 
ограничение 40-50лет (по данным всероссийских опросов «Экспресс»); около 30% участников считают, 
что с небольшими усилиями смогут найти подходящее рабочее место и такая же часть (около 30%) 
уверена, что придется приложить значительные усилия для поиска нового места, около 15% полагают, 
что найти работу, скорее всего, не удастся. Однако в разрезе 2014-2017 гг. мы наблюдаем ежегодное 
снижение Индекса трудоустройства, это говорит о становлении более пессимистичных прогнозов среди 
опрашиваемых. Из этого следует, что большее количество работников от 40 до 85 лет не могут позволить 
себе потерять рабочее место, боясь не найти подходящее и «выпасть» из числа работающего 
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населения, что губительно может сказаться на финансовом, психологическом состоянии респондента, 
ухудшить экономическую ситуацию региона. 

Ниже представлены результаты исследования: 

 
Рисунок 2. Результаты исследования «Индекс трудоустройства» (База социологических данных 

ВЦИОМ). 
 

 
Рисунок 3. Результаты исследования «Индекс трудоустройства» (База социологических данных 

ВЦИОМ) (продолжение). 
 

Здоровье работника (в особенности, человека старшего поколения), представляет базисную 
потребность человека и главное условие трудовой деятельности. Динамику здоровья в большей степени 
определяют внутренние (биологические) процессы, поэтому для возможности продолжения трудовой 
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деятельности представителей старшего поколения, необходимо развитие институтов здравоохранения 
и здоровьесбережения в регионах. На примере Томской области рассмотрим действующие институты. 
Но прежде приведем мнение исследователей об определении и структурном содержании института 
здравоохранения. Институты здравоохранения имеют цель не только в восстановлении утерянного 
здоровья, но и в поиске профилактических решений, организации медицинских исследований для 
выявления заболеваний на ранних стадиях, проведении научно-исследовательской деятельности.  

 
Таблица 3. Государственные институты здравоохранения Томской области 

Областные 
государственные 

медицинские 
учреждения 

Областные 
государственные Центры 

оказания медицинской 
помощи 

Поликлиники Медицинские учебные 
заведения 

ОГАУЗ «Томская 
областная 

клиническая 
больница» 

ОГАУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический 

медицинский центр» 

ОГАУЗ «Поликлиника 
№10» 

ФГБОУ ВО «СИБГМУ» 

ОГАУЗ «Больница 
скорой 

медицинской 
помощи» 

ОГАУЗ «Медицинский 
центр им. Г.К. Жерлова» 

ОГАУЗ «Поликлиника 
№4» 

ФГБНУ «Томский 
национальный 

исследовательский 
медицинский центр 

Российской академии 
наук» 

ОГАУЗ «Городская 
клиническая 

больница №3 им. 
Б.И. Альперовича» 

ОГАУЗ «Центр 
медицинской и 

фармацевтической 
информации» 

 

Поликлиника 
Томского научного 
центра Сибирского 

отделения 
Российской академии 

наук (ОГБУЗ 
«Поликлиника ТНЦ 

СО РАН») 

ОГБПОУ «Томский 
базовый медицинский 

колледж» 

ОГАУЗ «Больница 
№2» 

ОГБУЗ «Томский 
областной центр» 

ОГАУЗ 
«Межвузовская 
поликлиника» 

 

ФГБУ «Сибирский 
федеральный научно-
клинический центр» 

Иные 
подведомственные 

учреждения 
(предприятия) 

Детские учреждения Стоматологические 
поликлиники 

Бюро 

ОГУП «Областной 
аптечный склад» 

ОГКУЗ «Дом ребенка» ОГБУЗ «Детская 
стоматологическая 
поликлиника №1» 

ОГБУЗ«Бюро 
медицинской 
статистики» 

ОГБУЗ «Санаторий 
«Чажемто» 

ОГАУЗ «Детский центр 
восстановительного 

лечения» 

ОГАУЗ 
«Стоматологическая 

поликлиника №1» 

ОГБУЗ 
«Патологоанатомическое 

бюро» 
ОГАУЗ «Станция 

скорой 
медицинской 

помощи» 

ОГБУЗ «Детская 
инфекционная больница 
имени Г.Е. Сибирцева» 

ОГАУЗ 
«Стоматологическая 

поликлиника» 

ОГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы 

Томской области» 

 
Одной из проблем в системе здравоохранения Томской области, согласно статистике Томскстата 
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(Статистический сборник Томскстат, 2017), является приобретение лекарственных средств и платных 
услуг по полной стоимости: пенсионеры и люди предпенсионного возраста вынуждены полностью 
полагаться на уровень своей платежеспособности при покупке медикаментов или обращении в клинику.  

 
Таблица 4. Основные расходы федерального бюджета на здравоохранение в Томской области 

(Источник: Департамент Финансов Томской области (Приказ Росстата от 14.01.13) 
Категории 2020 2021 

За счет средств бюджета 2,2 млн.р. 3,9 млн.р. 
За счет средств ОБ 11,8 млн.р. 11,8 млн.р. 

Основные направления финансирования: 
1. Оказание стационарной мед. Помощи 

2. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 
3. Санавиация 

4. Завершение строительства хирургического корпуса онкодиспансера 
5. Разработка ПСД на строительство многопрофильной детской больницы 

6. Замена лифтового оборудования в больницах 
7. Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения 

 
Согласно статистическим данным (Журнал «Медвестник», 2023) 65% всех целевых 

федеральных средств направлено на социальную сферу. С учетом средств ТФОМС общий объем 
расходов в 2020 году на здравоохранение составил 13 млрд. рублей, а в 2021 – 15,7 млн р. Однако, 
согласно источнику (Расходы федерального бюджета на здравоохранение, 2021), Законопроект «О 
федеральном бюджете» предусматривает сокращение расходов на здравоохранение в 2023 году на 
6,6% в номинальном выражении и на 9,8% в реальном. 
 

Заключение 
Среди возможных вариантов решения этой задачи для Томской области следует выделить 

следующее: 
- конкретизация государственных гарантий бесплатной медицинской помощи по видам, 

порядку и условиям оказания медицинской помощи через систему стандартов (стандартов оказания 
медицинской помощи при заболеваниях, стандартов оснащения медицинских учреждений, перечней 
предоставляемых лекарственных средств и др.); 

- закрепление государственных гарантий оказания помощи в порядке первой очереди 
работникам государственных предприятий, имеющих возраст, превышающий 50 лет; 

- обеспечение льготными лекарственными препаратами лиц старшего поколения, 
нуждающихся в особых препаратах по назначению лечащего врача; 

- введение на территории Томской области реформ, отменяющих единый социальный 
налог, который заменят страховые выплаты, повышающие отчисления в фонды ОМС; 

- заключение договорных отношений между муниципальными органами власти и 
производителями лекарственных препаратов для обеспечения работающего населения, возраст 
которого превышает 50 лет по потребности, согласно рекомендациям лечащего врача. Что поможет 
дольше пребывать в работоспособном состоянии, сохраняя занятость. 

- предоставление бесплатной медицинской помощи в государственных медицинских 
учреждениях Томской области, запрет на оказание аналогичных услуги за плату; 

- назначение пособий и платежей трудоустроенным представителям старшего поколения 
на оказание медицинских услуг в частных медицинских учреждениях Томской области. 

Реформирование системы здравоохранения и социальных институтов здравоохранения и 
здоровьесбережения Томской области должно проходить синхронно по нескольким направлениям: 
параллельно с государственным финансированием медицинской отрасли необходим активный поиск 
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дополнительных форм поступления денежных средств для регионов, одновременно должны быть четко 
определены заказчик, потребитель и производитель медицинских услуг, оформлены между ними 
контрактные отношения или сотрудничество. 

Одной из первоочередных задач развития системы здравоохранения регионов должно стать 
снижение себестоимости лечения пациентов при сохранении высокого качества медицинский услуг. Для 
сохранения работоспособности, благополучия и социальной активности старшего поколения 
необходима комплексная программа развития системы здравоохранения для Томской области, 
включающая в себя вышеперечисленные мероприятия и дополнительное финансирование со стороны 
бюджетных средств. 

Одним из ведущих условий является гарантирование пациентам права на льготное получение 
качественной медицинской услуги в порядке первой очереди для лиц старшего поколения, имеющих 
официальное трудоустройство. А также предоставление льготных медицинских препаратов по ОМС для 
нуждающихся в порядке первой очереди. Это может быть учтено при формировании комплексной 
системы развития институтов здравоохранения Томской области. 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Институты реализации ресурсного потенциала 
старшего поколения в экономике старения» (проект № 19-18-00300, https://rscf.ru/project/19-18-00300/). 
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Abstract 
The health and well-being of the population is one of the key factors of social development; the quantity 

and quality of labor resources has a significant impact on the socio-economic development of the region. The 
health of citizens is the most important resource for the production of material and social benefits. Optimizing 
the work of healthcare institutions, providing high-quality medical care on a budgetary basis to all categories of 
citizens, and the availability of preferential medications are the most important areas of regional policy. The 
study is based on an analysis of the activities of health care institutions; the basis for the analysis was theoretical 
and methodological concepts, data from VTsIOM, Rosstat, Tomskstat, KOLS. The empirical base is based on 
the author’s sociological research: a survey, an expert survey, analysis of data from statistical sources: the 
collection “Healthcare of the Tomsk Region” (2017-2021), Rospotrebnadzor “On the state of sanitary and 
epidemiological well-being of the population in the Tomsk region in 2018” and others. According to experts, 
regional health development programs are also at risk, including financial support for cancer patients and the 
purchase of medications for regional medical institutions. The main task of healthcare institutes is to provide 
high-quality medical care and purchase medical supplies for government institutions. Providing high-quality 
medical care for the older generation, the availability of benefits for medications, and the availability of social 
support from the state can help maintain efficiency and healthy well-being longer. People of the older generation 
have irreplaceable work experience, quality education, time-tested skills and, most importantly, the desire to 
remain a full-fledged participant in the labor market. 
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health care institutions, representatives of the older generation, preservation of health capital of the 

older generation, participation in working life, social well-being. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью в 

сфере IT. Зачастую психофизиологические особенности выпускников с ОВЗ и инвалидностью не 
отвечают требованиям к профессии и запросам работодателя. В статье раскрываются возможные пути 
решения данных проблем. Для этого необходимо формировать благоприятную толерантную 
социокультурную среду для всех людей. Работодателям следует осознать, что люди с ОВЗ и 
инвалидностью также могут быть успешными специалистами в сфере IT, если им предоставить 
необходимые условия для работы, создать дружественную среду в коллективе, привлечь их к проектной 
деятельности и обеспечить поддержку со стороны коллег. Государственным органам власти необходимо 
развивать адаптивную технику и технологии, проводить обучение людей с ОВЗ и инвалидностью, 
создавать для них рабочие места и условия для работы с помощью работодателей, специалистов 
ресурсных учебно-методических центров и государственных центров социальной защиты населения, 
наставников, волонтеров. На уровне органов государственной власти должен быть проработан алгоритм 
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью, начиная со школьного образования и профориентации, 
затем прохождения инклюзивного обучения в образовательном учреждении, далее поиска работы на 
рынке труда через поддерживаемое трудоустройство и закрепление на рабочем месте, а также через 
наставничество на рабочем месте. 
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пути решения. 
 

Введение 
В настоящее время одним из приоритетов в сфере высшего образования и социальной политики 

государства является перспективное трудоустройство выпускников вузов по профессии и их 
закрепление на рабочем месте, в том числе выпускников с ОВЗ и инвалидностью. Проблема 
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью заключается в том, что психофизиологические особенности 
выпускников вузов зачастую не отвечают требованиям к профессии и запросам работодателя 
(Конвенция ООН о правах инвалидов; Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ; Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ и Министерства науки и 
высшего образования РФ от 14.12.2018 г. № 804н/299/1154). 

У выпускников с ОВЗ и инвалидностью процедура трудоустройства значительно осложняется 
такими причинами, как наличие ограничений по состоянию здоровья; существующие пробелы в знаниях, 
умениях и навыках по причине болезни в ходе процесса обучения в образовательном учреждении; 
отсутствие подходящей вакансии, исходя из состояния здоровья; отсутствие связей с работодателями; 
отсутствие опыта в профессиональной деятельности; отсутствие особых условий труда; отсутствие 
наставников при адаптации к трудовой деятельности; низкий уровень заработной платы; сложности при 
перемещении до работы и обратно; отношение окружающих (Аржаных, Гуркина, Терехова, 2014; 
Креховец, Леонова, 2017). 

Исходя из вышеуказанных проблем при трудоустройстве выпускников с ОВЗ и инвалидностью, 
должны соблюдаться два комплементарных требования: 

1. Предоставление лицам с ОВЗ и инвалидностью непрерывного инклюзивного образования 
(дошкольное – школьное – СПО, ВО – постдипломное); 

2. Увеличение количества вакантных мест на рынке труда с привлечением при поиске работы 
помощи волонтеров, наставников, специалистов ресурсных учебно-методических центров (далее – 
РУМЦ), специалистов государственных центров занятости населения (далее – ГЦЗН). При этом, в 
организациях, на производстве должны быть вакансии для лиц с ОВЗ и инвалидностью (Гришаева, 
Митрофанова, Митрофанова, 2018; Гуртов, Серова, Степусь, Федорова, Мороз, 2014). 
 

Материалы и методы исследования 
Трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалидностью в сфере IT направлений по-прежнему 

является проблематичным. Несмотря на многочисленные достижения в области информационных 
технологий в виде адаптивного программного обеспечения или оборудования, перехода к 
дистанционному формату работы, доступности среды выпускники с ОВЗ и инвалидностью в сфере IT 
направлений также сталкиваются с препятствиями при трудоустройстве. Причинами испытываемых 
затруднений при приеме на работу служат: 

1. Дискриминация и стигматизация. Многие работодатели по-прежнему имеют 
неправильное представление о способностях выпускников с ОВЗ и инвалидностью, что может привести 
к отчуждению и предвзятости в процессе найма. Несмотря на то, что выпускники с ОВЗ и инвалидностью 
защищены антидискриминационными законами, они зачастую сталкиваются со скрытой или явной 
дискриминацией из-за ограничений по состоянию здоровья. Это может привести к отсутствию 
уверенности и самоуважения у выпускников с ОВЗ и инвалидностью, к потере интереса к 
трудоустройству (Муллер, 2018). 

2. Отсутствие качественной индивидуальной подготовки лиц с ОВЗ и инвалидностью к 
работе в сфере IT по причине частых болезней обучающихся, их обучения в общей академической 
группе наравне с остальными обучающимися (Муллер, 2018). 

3. Отсутствие консультационной поддержки, наставничества, адаптации на рабочем месте, 
доступного вспомогательного оборудования и технологии. В основном молодые специалисты с ОВЗ и 
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инвалидностью нуждаются в гибком графике работы, в доступной среде по пути на работу и на 
территории работодателя, в позитивном мнении окружающих (Муллер, 2018). 

4. На производстве и в организациях работодатель не вводит дополнительные ставки для 
консультантов, наставников, не выделяет финансы на дополнительное обучения во избежание растрат 
(Муллер, 2018). 

5. Страх работодателя от упущенной выгоды вследствие простоев в работе у лиц с ОВЗ и 
инвалидностью из-за возможных частых больничных отпусков с целью реабилитации и лечения 
сотрудника с ОВЗ и инвалидностью (Сычева, 2016). 

6. В случае непредвиденной ситуации работодатель не готов взять на себя ответственность 
за жизнь и здоровье сотрудника с ОВЗ и инвалидностью (Сычева, 2016). 

7. В целях эффективного трудоустройства выпускники с ОВЗ и инвалидностью нередко 
готовы повысить свою квалификацию, усовершенствовать навык поиска работы, подготовить 
самопрезентацию. Но иногда у выпускников с ОВЗ и инвалидностью прослеживается бездеятельностная 
позиция, отсутствие мотивации к поиску работы и расчет на получение пособия по безработице 
(Павлова, Казин, Бутаков, 2017). 

При решении вопроса о трудоустройстве в IT направления выпускников с ОВЗ и инвалидностью 
необходимо проработать следующие аспекты: 

1. Пробелы в знаниях, умениях и навыках можно устранить с помощью специальных 
адаптивных образовательных программ, в очном и/или дистанционном формате, с корректировкой 
сроков сдачи промежуточной сессии (дисциплин) по уважительной причине (болезнь). Это поможет 
обозначенной категории лицполучить более качественное образование и увеличить свои шансы на 
трудоустройство (Рыбалкина, 2016; Гуртов, Серова, Степусь, Федорова, Мороз, 2014). 

2. Отсутствие подходящей вакансии и связей с работодателями. Выпускники с ОВЗ и 
инвалидностью нуждаются в помощи при трудоустройстве со стороны РУМЦ при образовательном 
учреждении: в помощи при подборе вакансий, при составлении резюме; в предоставлении информации 
о проводимых ярмарках вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, в консультациях от специалистов 
ГЦЗН; в сопровождении при проведении собеседования с работодателем. Кроме того, выпускники с ОВЗ 
и инвалидностью нуждаются в помощи при трудоустройстве со стороны ГСЗН: в поиске подходящей 
работы, в информировании о ярмарке вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, в помощи при 
прохождении курсов дополнительного профессионального образования, в содействии при переезде в 
другую местность с целью трудоустройства, в выплате пособия по безработице (Рыбалкина, 2016; 
Гуртов, Серова, Степусь, Федорова, Мороз, 2014). 

3. Отсутствие опыта в профессиональной деятельности возможно решить с помощью 
консультирования и наставничества. Создание программ наставничества, которые объединяют 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью с профессионалами, помогут молодым специалистам в 
преодолении затруднений при исполнении ими трудовых обязанностей. Наставники помогут развивать 
им свои навыки и уверенность в себе на рабочем месте (Рыбалкина, 2016; Гуртов, Серова, Степусь, 
Федорова, Мороз, 2014). 

4. Отсутствие особых условий труда. Работодатели могут обеспечить доступность 
рабочего места для людей с ОВЗ и инвалидностью с помощью внедрения доступных вспомогательных 
средств и технологий, гибкого графика работы. Приспособления могут варьироваться от 
вспомогательных технологий (например, программы для чтения с экрана и программное обеспечение 
для распознавания речи) до физических приспособлений (например, доступные рабочие станции и 
эргономичные стулья). Создавая инклюзивную рабочую среду, работодатели могут привлекать и 
удерживать молодых специалистов с ОВЗ и инвалидностью и продвигать культуру разнообразия и 
инклюзивности. Взамен государство должно позаботиться об увеличении количества вакансий для лиц 
с ОВЗ и инвалидностью (квотирование рабочих мест), предложить работодателю социально-
экономические методы мотивации для активного найма лиц с ОВЗ и инвалидностью (Рыбалкина, 2016; 
Гуртов, Серова, Степусь, Федорова, Мороз, 2014). 

5. Повысить уровень заработной платы возможно с помощью квотирования и 
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субсидирования от государства (Рыбалкина, 2016; Гуртов, Серова, Степусь, Федорова, Мороз, 2014). 
6. Затруднения в перемещении до работы и обратно можно преодолеть с помощью 

развития государственной программы «Доступная среда» или с помощью перевода лица с ОВЗ и 
инвалидностью на другое доступное место работы по направлению от ГЦЗН (Кантор, 2013). 

7. Отношение окружающих можно изменить с помощью формирования нового типа 
гражданина, который будет обладать высокими нравственными качествами, уважительно относиться к 
состоянию здоровья лица с ОВЗ и инвалидностью, проявлять заботу по отношению к нему. Это поможет 
разрушить барьеры и развеять мифы о возможностях людей с ОВЗ и инвалидностью (Кантор, 2013). 

В ходе исследования был проведен анализ статистических данных из Федерального реестра 
инвалидов, состоящих на учете в Российской Федерации по состоянию на 01.06.2023 г.  

По состоянию на 01.06.2023 г. в Российской Федерации численность инвалидов составляет 10 
252 418 чел., из них 5753851 чел. – женщины (56%), 4498567 чел. – мужчин (44%). Из них количество лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет – 472942 чел. (обучающиеся по программам СПО, 
ВО, аспирантуры, другое) (Креховец, Леонова, 2017). 

Причины инвалидности: 
1. Общее заболевание; 
2. Инвалид с детства; 
3. Трудовое увечье; 
4. Прочие. 
Проанализированы статистические данные по трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

Российской Федерации за 2022 г.: 
1. Количество работающих инвалидов в трудоспособном возрасте – 1014670 чел.; 
2. Количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте – 2713348 чел. [9, с. 

20]. 
Численность работавших инвалидов в Российской Федерации по состоянию на 2023 г. составила 

1048685 чел.: а именно в возрасте от 18 до 24 лет -19056 чел. (мужчины) и 15726 чел. (женщины). 
Проанализированы статистические данные по трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

Российской Федерации за 2023 г.: 
1. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 10596 чел.; 
2. Разработка отечественного программного обеспечения, внедрение и техническое 

обслуживание программ - 10796 чел.; 
3. Оказание консультационных, экспертных услуг в сфере информационных систем; 

создание инфраструктуры для хостинга; услуги по регистрации доменных имен; торговля оборудованием 
и программным обеспечением - 8755 чел.; 

4. Ремонт и обслуживание компьютеров, оборудования IT-инфраструктуры - 1944 чел. 
 

Результаты и обсуждение 
Следовательно, сфера информационных технологий позволяет каждому выпускнику с ОВЗ и 

инвалидностью, обучавшемуся по профильному направлению, применить полученные знания в 
практической деятельности. Работа в сфере IT является в настоящее время самой востребованной и 
высокооплачиваемой (Ахметзянова, Артемьева, Курбанова, Нигматуллина, Твардовская, 
Файзрахманова, 2015). 

В таблице 1 предложены возможные варианты мероприятий по трудоустройству выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью, которые поддерживаются со стороны ректоров вузов в России (табл. 1). 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью 
осуществляются зачастую вузами во взаимодействии с государственными центрами занятости 
населения, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями. 

Вуз обеспечивает подготовку к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников с 
ОВЗ, инвалидностью и их закреплению на рабочих местах. 
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Основными формами содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью являются: 
встречи с работодателями обучающихся старших курсов, презентации, индивидуальные и групповые 
консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги (Чернобровкина, 
Грушко, 2019). 
 
Таблица 1. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью в вузах 

№ Направления работы/процедура (мероприятие) 
1. Развитие инклюзивного образования в вузе 

1 Анализ ситуации на рынке труда в Российской Федерации по обеспечению выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью гарантированной занятостью. 

2 Консультирование руководителей ОПОП, преподавателей вуза по вопросам адаптации 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью к рабочему процессу в перспективе. 

3 Применение лучших практик по содействию трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательном процессе. 

4 Проведение опросов среди лиц с ОВЗ и инвалидностью о необходимости оказания им 
помощи при трудоустройстве. 

5 Оказание помощи при подборе вакансии лицу с ОВЗ или инвалидностью, исходя из 
состояния его здоровья, выборе профессии в какой-либо организации или на 

производстве. 
6 Анкетирование лиц с ОВЗ и инвалидностью о необходимости продолжения обучения в 

магистратуре (аспирантуре). 
7 Индивидуальная образовательная траектория, практико-ориентированный подход в 

процессе обучения выпускника с ОВЗ и инвалидностью. 
8 Прохождение практической подготовки на специально оборудованных рабочих местах, 

консультирование специалистов организации-работодателя по вопросам оказания помощи 
в освоении обучающимися с ОВЗ и инвалидностью трудовых обязанностей. 

9 Проведение ежегодной процедуры предварительного персонального трудоустройства 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью на базе выпускающих кафедр с участием 

представителей организаций -работодателей. 
10 Индивидуальные консультации специалистов для выпускников с ОВЗ и инвалидностью по 

вопросам трудоустройства и построению карьеры. 
11 Поддержка и сопровождение участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на конкурсах 

профессионального мастерства: 
чемпионат «Абилимпикс», конкурс «Профессиональное завтра», другие. 

12 Организация и проведение вузовских мероприятий с участием обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью: «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», «Экскурсии к работодателям» и 

другие. 
2. Сотрудничество вуза с организациями-работодателями 

13 Взаимовыгодное сотрудничество вуза с организациями- работодателями, которые 
выделяют квоты на рабочие места для людей с ОВЗ и инвалидностью. Экономическое 
стимулирование организаций-работодателей со стороны органов законодательной и 

исполнительной власти. 
14 Взаимодействие вуза с общественными организациями инвалидов в целях их 

эффективного трудоустройства. 
15 Взаимодействие вуза с ресурсными центрами для профессионального обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 
16 Постановка на учет органами УГСЗН выпускников с ОВЗ и инвалидностью в качестве 

безработных. 
17 Подбор вакансий выпускникам с ОВЗ и инвалидностью. 
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18 Организация и проведение встреч будущих выпускников с представителями организации-
работодателя 

3. Создание доступного информационного пространства 
для лиц с ОВЗ, инвалидностью и информационное сопровождение 

19 Информирование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам сопровождаемого 
содействия трудоустройству и занятости с использованием информационных каналов 

университета: официальный сайт вуза, социальные сети, электронно-информационная 
образовательная среда, информационные стенды вуза 

20 Информация от работодателей, выделяющих и создающих рабочие места для 
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов в счет квоты, оснащенные рабочие места 

21 Организация консультирования выпускников с ОВЗ и инвалидностью в формате «горячих 
линий» по вопросам сопровождения и трудоустройства 

 
Заключение 

Таким образом, трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалидностью — острый вопрос, 
требующий внимания со стороны работодателей и выпускников. Решая проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться выпускникам с ОВЗ и инвалидностью, возможно создать более справедливую 
и благоприятную среду для всех людей, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. Работодателям следует 
осознать, что люди с ОВЗ и инвалидностью также могут быть успешными специалистами, в том числе и 
в сфере IT, если им предоставить необходимые условия для работы, создать дружественную среду в 
коллективе, привлечь их к проектной деятельности и обеспечить поддержку со стороны коллег. 

Государственным органам власти необходимо развивать адаптивную технику и технологии, 
проводить обучение, создавать рабочие места и условия для работы людей с ОВЗ и инвалидностью с 
помощью работодателей, специалистов РУМЦ и центров социальной защиты населения, наставников, 
волонтеров. 
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Annotation 
The article discusses the problems of employment of graduates with disabilities and disabilities in the 

field of IT. Often, the psychophysiological characteristics of graduates with disabilities and disabilities do not 
meet the requirements for the profession and the needs of the employer. The article reveals possible ways to 
solve these problems. To do this, it is necessary to create a favorable tolerant socio-cultural environment for all 
people. Employers should realize that people with disabilities can also be successful IT specialists if they are 
provided with the necessary working conditions, create a friendly environment in the team, involve them in 
project activities and provide support from colleagues. State authorities need to develop adaptive equipment 
and technologies, train people with disabilities and disabilities, create jobs and working conditions for them with 
the help of employers, specialists from resource training and methodological centers and state centers for social 
protection of the population, mentors, volunteers. At the level of public authorities, an algorithm should be worked 
out to accompany people with disabilities and disabilities, starting with school education and career guidance, 
then passing inclusive education in an educational institution, then finding a job in the labor market through 
supported employment and job placement, as well as through mentoring in the workplace. 
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information technology, employment, graduates with disabilities and disabilities, problems, solutions. 
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Аннотация 
Проблема социализации детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья сложна и 

междисциплинарна как для научного дискурса, так и для практической деятельности помогающих 
специалистов. Несмотря на декларируемые в обществе принципы инклюзивности, до сих пор имеет 
место стереотипизация, стигмация и даже эксклюзия приемных детей с ОВЗ. Обеспечение доступности 
среды, интеграции и ассимиляции сирот с ограниченными возможностями здоровья – одна из основных 
государственных задач. Работа написана с целью изучения особенностей социального статуса данной 
категории и возможностей замещающей семьи как основного агента их социализации. В работе 
представлены результаты интервью с замещающими родителями, проживающими в Ростовской 
области, результаты которого свидетельствуют о том, что наряду с традиционными факторами 
социализации для приемных детей с ОВЗ можно выделить специфические, а их учет и проработка 
позволит минимизировать риски и проблемы на превентивном уровне. Основная проблема, 
возникающая при воспитании приемных детей с ОВЗ в этих семьях – трудности в обучении. В 10 семьях 
у детей есть опыт посещения образовательного учреждения, 6 детей посещали общеобразовательную 
школу, но, по мнению замещающих родителей, предложенные им адаптированные образовательные 
программы слишком сложны. 
 

Ключевые слова 
дети с ОВЗ, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, сиротство, замещающая 

семья, приемные дети, инклюзия, особые образовательные потребности, инвалидность, дети-инвалиды. 
 

Введение 
Социализация является одним из важных процессов в жизни каждого человека, формирующих 

модели поведения, систему ценностей, навыки взаимодействия и функционирования в обществе. 
Сложность процесса социализации неоспорима, а потому некоторым социально-уязвимым группам 
необходима помощь и поддержка, так как они вынуждены сталкиваться со множеством социальных 
вызовов и рисков в этом процессе. К таким группам можно отнести: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ОВЗ, детей из семей группы риска и т.д.  

Наибольший исследовательский интерес представляет группа с комплексом уязвимостей – 
приемные дети с ограниченными возможностями здоровья. По данным официальной статистики, на 
начало 2023 года количество детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 
составило 2,5 млн человек (Статистика детей с ограниченными возможностями здоровья в России в 2023 
году), что составляет почти 8 % от общего числа несовершеннолетних (Статистика детей с ОВЗ в России 
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2023) и на 5 % больше, чем в 2022 году. Уже за неполный 2023 год в России было зарегистрировано 
общее число детей с ОВЗ – 500 000 человек (Статистика по детям с ОВЗ в России в 2023 году). 

В федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 60 % имеют 3–5 
группы здоровья, то есть страдают хроническими заболеваниями разной степени тяжести (Российское 
сиротство в цифрах исследования), что и определяется в современном научном дискурсе как 
ограничение возможностей здоровья. Преимущественно это заболевания психического, 
неврологического спектра и интеллектуальная недостаточность. 

К сожалению, несмотря на декларируемый в законодательстве принцип подбора семьи для 
ребенка, лишенного родительского попечения, в реальности именно потенциальные замещающие 
родители выбирают ребенка, которого они готовы принять в свою семью. Именно поэтому дети, 
имеющие серьезные заболевания и более всего нуждающиеся в семейном уходе, остаются в сиротских 
учреждениях. Однако помещение в замещающую семью – это не решение проблем, а только первый 
этап, способный повлиять на процесс социализации. Так как именно семья способна обеспечить 
стабильность, устойчивость, индивидуальный подход, социальную защищенность и сформировать 
привязанность (Медведева, Данилова, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
Проблемы социализации сирот с ОВЗ чаще всего рассматриваются в работах психологов и 

педагогов, редко попадая в предмет социологических исследований, что препятствует выявлению 
системных закономерностей и дисфункций. При этом исследовать, раскрыть и понять процесс 
социализации возможно лишь через систему социальных взаимодействий, т. е. через анализ статусов и 
ролей. Только через общение с другими людьми человек способен оценить степень своей включенности 
в общество и определить свои роли. 

Социальный статус отражает положение человека в социуме и, согласно теории символического 
интеракционизма, определяет набор типизаций и стигм. В случае наличия двух статусов (сиротство и 
ОВЗ), где определяющими становятся компоненты девиантной идентификации, мы можем наблюдать 
значительное социальное дистанцирование или даже эксклюзию со стороны общества. С позиций 
структурного функционализма замещающая семья как институт и агент социализации для детей с ОВЗ 
способна создавать состояния и процессы социального взаимодействия, необходимые для реализации 
его функций. По Парсонсу, структуру социальных систем можно анализировать, применяя такие 
критерии, как: ценности, нормы, коллективы, роли. Институт замещающей семьи, опираясь на семейные 
ценности и ресурсы, способен создать новые социальные роли, паттерны и нормы, незаметно проникая 
в системы взаимоотношений семьи и используя ее социальные сети (Мартынова, 2008), а 
декларирование инклюзивных ценностей и развитие инклюзивных практик в современном обществе 
обеспечивает их принятие.  

Механизмы социализации активируются, как правило, вследствие каких-либо внешних 
изменений (например, помещение в замещающую семью), которые в свою очередь, должны стать 
стимулом внутренней активности личности ребенка, мобилизации и актуализации его личностного 
потенциала для преодоления внешних препятствий и внутренних противоречий. При этом происходит 
изменение собственной концепции ребенка, корректируются ценности и жизненные установки в 
соответствии с новыми условиями жизнедеятельности, т. е. изменения порождают изменения, а 
социализация выступает механизмом их интеграции и способна задать конструктивные ориентиры 
(Мартынова, Карасева, Киенко, Фрондзей, 2014). 

С другой стороны, процесс социализации включает в себя не только усвоение правил и норм 
среды, но и принятие новой системы ценностей путем пересмотра прежних или преобразования среды, 
т. е. развития ее инклюзивности. С обывательской точки зрения, дети с ОВЗ, имеющие опыт сиротства, 
являются пассивными членами общества и объектом социальной помощи, но именно данная категория 
сначала на уровне замещающей семьи, а впоследствии на общественном уровне способна повлиять на 
уровень толерантности и инклюзии российского общества. И с данной точки зрения они выполняют 
сложнейшую социальную задачу, являясь активными социальными субъектами. 
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Что касается социальных ролей, то ребенку с ОВЗ, воспитывающемуся в замещающей семье, 
приходится сталкиваться и с внутриролевыми, и межролевыми конфликтами. Роли определяются не 
только социально заданными образцами поведения и деятельности, но и ролевыми ожиданиями других 
людей. Для разрешения ролевых конфликтов личности необходимо иметь устойчивую систему 
ценностей, жизненную цель и уметь делать выбор, совершать поступки (Мустаева, 2001). Детям, 
имеющим негативный опыт сиротства и ограниченные возможности здоровья, справляться с некоторыми 
ролями очень тяжело: приходится осваивать несколько ролей одновременно. Ситуацию усугубляет 
отрицательная стереотипизация в отношении данной категории, а потому от социальной компетентности 
замещающих родителей зависят стартовые возможности их социализации.  

Согласно Ф. А. Мустаевой можно выделить три сферы, в которых процесс становления личности 
происходит наиболее эффективно: учебная деятельность и увлечения; общение и развитие; 
становление самосознания. Развитие и личностное становление у сирот с ОВЗ нетипично, в результате 
неизбежно возникает несоответствие социальным экспектациям – именно это становится основной 
специфической проблемой социализации, с которой сталкиваются специалисты служб сопровождения. 

 
 Результаты и обсуждение 

Как уже отмечалось, социализация приемного ребенка с ОВЗ происходит в ситуации, когда он 
имеет дело с множеством обстоятельств, оказывающих на него то или иное влияние, и требующих от 
него определенного поведения и активности. Эти обстоятельства можно условно назвать факторами 
социализации. Помимо традиционных факторов социализации для приемных детей с ОВЗ можно 
выделить специфические, влияние которых во многом и определяет ее успех: 

Психосоматическое состояние здоровья 
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в замещающих семьях требует 

специального внимания и учета их уникальных потребностей. Однако многогранность данной группы, ее 
сложность и слабая дифференциация при выборе форм помощи, значительно осложняют деятельность 
помогающих специалистов и функционирование замещающей семьи в целом. Дети с ОВЗ сами по себе 
являются гетерогенной группой: наряду с объективными различиями по полу, возрасту, форме 
получения образования, виду образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, есть еще 
различия в ограничениях возможностей здоровья. Первым основанием для этих различий является вид 
ограничений, который определяет дифференциацию в потребностях и видах помощи (ограничения, 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т. п.). Второе основание – наличие или отсутствие 
инвалидности. Терминологическая коллизия заключается в том, что понятие «ребенок с ОВЗ» может 
рассматриваться на макро- и микроуровнях. На макроуровне это понятие, определяющее наличие 
стойких хронических нарушений, ограничивающих социальные возможности (Айбазова, Кантлокова, 
2020), в том числе, инвалидность, а на микроуровне – это термин, определяющий наличие особых 
образовательных потребностей (Абрамова, Саенко, 2019), не обязательно сопряженных с 
инвалидностью, а потому социальный и социально-правовой статус детей, относящихся к категории 
ОВЗ, может быть совершенно различным. Виды и формы инвалидности также существенно 
варьируются. Но при наличии инвалидности семья и ребенок являются объектом социальной защиты и 
получают государственную поддержку, а особые образовательные потребности не являются 
основанием для социальной помощи и не обеспечивают доступ даже к социальному обслуживанию.  

Гетерогенность проявляется и в особенностях сиротского статуса (ребенок-сирота; ребенок, 
оставшийся без попечения родителей; ребенок, временно помещенный под государственный надзор) и 
в форме семейного устройства (опека: родственная или неродственная, приемная семья, усыновление). 
Т. е. полярная разнородность членов рассматриваемой социальной группы очевидна, но, несмотря на 
это, применяемый инструментарий социализации приемных детей с ОВЗ разнообразием не отличается.  

Доступность среды, социальных услуг и развитость системы сопровождения 
замещающих семей 

Для успеха социализации необходимо своевременно и качественно провести диагностику 
личности замещающих родителей, ребенка, внутрисемейной ситуации. Проблема заключается в 
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достаточно формальном подходе к диагностике. Например, при прохождении обучения в Школе 
принимающих родителей, специалисты проводят общее обследование психолого-педагогической 
готовности к выполнению родительских обязанностей без выявления знаний об особенностях 
воспитания детей с ОВЗ. Такой подход отчасти объясняется законодательно-провозглашенным 
приоритетом семейных форм устройства. До сих пор наблюдается дефицит кандидатов в замещающие 
родители, при этом один из критериев в рейтинге специалистов органов опеки и попечительства – число 
успешно обученных потенциальных замещающих родителей, а потому специалисты заинтересованы в 
количестве выданных свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В результате около 4 % процентов отмен 
решений о передаче ребенка в семью происходит в связи с заболеванием ребенка (Сведения по форме 
федерального статистического наблюдения № Д-13, 2022). 

Далее специалисты по семейному сопровождению проводят детальное обследование ребенка, 
чтобы выявить его сильные стороны, интересы и потребности. На основе этой информации 
разрабатывается индивидуальный план социализации, который учитывает особенности ребенка и 
поддерживает его полноценное включение в общество. План должен являться частью программы 
сопровождения замещающей семьи. Однако предоставление специалистам права на обследование 
находится у замещающих родителей, дополнительное обследование самих родителей и 
внутрисемейной обстановки также нередко не проводится по желанию последних.  

Согласимся с И.В. Абрамовой и В.И. Саенко (Абрамова, Саенко, 2019), что самый сложный этап 
для детей с ОВЗ – это этап адаптации к новой семейной ситуации, но не все замещающие семьи готовы 
обращаться в службу сопровождения при возникновении проблем. Нередко у замещающих родителей 
можно наблюдать эффект Даннинга-Крюгера (Kryuger, Danning, 1999), который заключается в 
переоценке своих возможностей в воспитании. Портрет среднестатистической замещающей мамы – это 
замужняя женщина после 45 лет, имеющая среднее профессиональное образование, воспитавшая 
двоих и более совершеннолетних детей. Такой набор социальных характеристик обычно формирует 
уверенность в том, что, имея опыт воспитания своих детей, они готовы к любым нестандартным 
педагогическим ситуациям. Это далеко не так – наличие опыта сиротства и ОВЗ, как правило, ведет к 
совершенно нетипичным ситуациям и проблемам, на которые родители сначала не обращают внимания, 
провоцируя то, что в дальнейшем они становятся кризисными, приводя к вторичному сиротству. 

В плане доступности среды ситуация в целом по стране неоднородна, особенно страдают 
труднодоступные и сельские районы. Несмотря на то, что развиваются дистанционные и мобильные 
социальные услуги, в вышеуказанных районах семьи не пользуются даже необходимым минимумом. 
Очевидным становится необходимость так называемого «бесшовного» сопровождения замещающей 
семьи с ОВЗ от момента передачи ребенка в семью с мониторингом состояния здоровья через чат-боты, 
фитнес-браслеты с созданием возможности передачи рекомендаций по доступным методам решения 
проблемы. Аналоги таких технологий уже появились для пожилых людей, инвалидов, беременных 
женщин и т.п.  

Система социального сопровождения замещающих семей в большинстве регионов достаточно 
развита, но, так как службы сопровождения чаще всего создаются на базе сиротских учреждений, 
основные направления помощи – это социально-психологическое и социально-педагогическое, нередко 
в ущерб социально-правовой, социально-медицинской помощи и при игнорировании повышения 
коммуникативного потенциала. Традиционными атрибутами системы сопровождения стали 
психологические тренинги, консультации и обмен опытом, которые необходимы для замещающих семей, 
так как они позволяют лучше понять потребности ребенка и научиться применять эффективные методы 
воспитания и обучения. Помощь специалистов способствует преодолению эмоциональных и 
психологических трудностей, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ в новой семейной среде как на 
превентивном, адаптационном, так на реабилитационном уровне. 

Инклюзивная образовательная среда 
Процесс социализации детей с ОВЗ в замещающих семьях требует совместных усилий со 

стороны родителей, образовательных учреждений, специалистов и общественности. Исследование, 
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проведенное Е. В. Декиной, К. С. Шалагиновой, С. А. Залыгаевой и Г. О. Самсоновой (Декина, 
Шалагинова, Залыгаева, Самсонова, 2019), показало, что дети с ОВЗ, которые посещают 
общеобразовательные учреждения и обучаются по адаптированным образовательным программам, 
успешнее адаптируются и лучше усваивают учебный материал, имеют круг постоянных друзей, быстрее 
справляются с последствиями депривации.  

Однако данный фактор тоже имеет определенные особенности: педагоги не всегда имеют 
достаточную квалификацию и опыт проведения уроков в инклюзивных условиях, до сих пор фиксируются 
субъективные оценки педагогов о том, что наличие детей с ОВЗ в классе снижает качество знаний у 
остальных детей, а во внеурочной деятельности такие дети задействованы неактивно и т.п. 
Большинство детей с ОВЗ имеют проблемы с усвоением школьной модели поведения, что усугубляется 
наличием статуса сироты посредством стереотипизации и дистанцирования.  

Сложности есть и в сфере материально-технической готовности образовательных учреждений к 
созданию инклюзивной среды. Лишь в крупных городах школы и детские сады оборудованы под нужды 
детей с ОВЗ, новые образовательные учреждения также строятся в соответствии с инклюзивными 
нормами, но большинство учреждений не готовы принимать детей, имеющих проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, зрением, слухом и т.д. 

Инклюзивность общества и позиция агентов социализации 
Именно степень инклюзии общества определяет ресурсность ребенка с ОВЗ и замещающей 

семьи, качество их социального функционирования: доступность и качество услуг, отношение общества, 
уровень жизни, образования, здравоохранения и социального обслуживания и т. п.  

Принятие обществом инклюзивных ценностей – процесс очень долгий, одним из сложных его 
этапов является преодоление барьера жалости. Российский менталитет, исторические предпосылки, 
образ сироты и ребенка с ОВЗ в медиапространстве формируют разные стратегии взаимодействия: от 
агрессии и игнорирования до принятия и признания. Сейчас мы можем наблюдать гипертрофированные 
представления о проблемах большинства социально-уязвимых групп, которые являются следствием 
искажения или значительного преувеличения частных случаев. Используя медийные инструменты, 
государство и некоммерческий сектор, пытаются обратить внимание общественности на проблемы 
сирот с ОВЗ, а потому тиражируют самые сложные и резонансные случаи, что и создает стереотипы и 
основу для стигмации, дистанцирования и возможной эксклюзии. 

Чтобы определить особенности социализации детей с ОВЗ в замещающих семьях автором в 
период с января по июнь 2023 года было проведено интервью с 16 замещающими родителями, 
воспитывающими детей с ОВЗ в Ростовской области. Из них 7 – это приемные родители, 9 – опекуны (5 
– неродственная опека, 4 – родственная опека). Все они женщины в возрасте от 39 до 67 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование, не работающие, состоящие в браке, что является наиболее 
распространенными характеристиками для замещающих родителей. Дети с ОВЗ в этих семьях –
школьного возраста, обучающиеся на дому. 

На этапе определения респондентов для участия в интервью выяснилось, что опекуны из числа 
родственников, воспитывающие ребенка с ОВЗ, не готовы обсуждать свои проблемы и, по оценкам 
специалистов службы сопровождения, очень неохотно взаимодействуют и с ними. Наиболее 
оптимистично возможность участия в интервью в данной выборке оценили приемные родители.  

Основным мотивом принятия ребенка в семью интервьюируемые называют желание помочь. У 
опекунов, являющихся родственниками, планов воспитывать сироту не было, причиной стала смерть 
родителей ребенка. Двое детей в этих семьях больны ВИЧ-инфекцией, еще двое имеют инвалидность с 
диагнозом аутизм. В случаях с неродственной опекой, замещающее родительство – это выбор, 
связанный с самореализацией. В этих семьях 3 ребенка имеют инвалидность психической и 
неврологической нозологии, 4 ребенка не имеют инвалидности, но имеют особенности развития, 
связанные с сенсорными нарушениями и умственной отсталостью. Анализ статуса детей в приемных 
семьях показал наличие инвалидности у приемных детей в 100% опрошенных семей: нарушения слуха, 
речи, психические заболевания. Отсутствие занятости, безусловно, определяется необходимостью 
постоянного присмотра за детьми, в приемных семьях помимо ребенка с ОВЗ есть и приемные дети 
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разного возраста 1 и 2 группы здоровья.  
Со стороны педагогов, по мнению опрашиваемых, наблюдается предвзятое отношение: «ничего 

не объясняют», «задают все задания на дом, на уроках в тетрадях пусто», а дети проявляют агрессию и 
«дразнят». Четверо детей посещали Центр образования детей с ОВЗ, в результате чего, по мнению 
замещающих родителей, обострились проблемы с поведением. Анализ ответов позволяет сделать 
вывод, что сами родители не готовы к инклюзивному образованию, трудности вызывают у них тревогу, 
что не позволяет использовать ресурс образовательных учреждений и осложняет социализацию. 

При самоанализе проблем социализации: 3 замещающих родителя отметили, что в связи с 
воспитанием приемного ребенка с ОВЗ у них возникают материальные трудности (форма устройства – 
приемная семья), так как «все пособия и пенсия уходят на лекарства». В результате чего, по мнению 
замещающих родителей, они не могут позволить себе купить ту одежду, что «просит ребенок» или 
приобрести гаджет, что значительно ухудшает их общение «с соседскими детьми». 

11 замещающих родителей считают себя достаточно компетентными для воспитания приемного 
ребенка с ОВЗ, но при этом именно они имеют сложности с поведением и мотивацией к учебе детей. 
Деятельность служб сопровождения они считают недостаточной: «… нужны медики, логопеды, 
дефектологи», «очень мало индивидуальных занятий с психологом», «хотелось бы оставлять ненадолго 
детей со специалистами службы сопровождения» и т.п. 5 замещающих родителей, 1 из которых имеет 
педагогическое образование, не чувствуют себя педагогически и психологически готовыми к выполнению 
обязанностей замещающих родителей в отношении ребенка с ОВЗ и они готовы участвовать в любых 
образовательных программах.  

Родители, которые имели опыт воспитания приемных детей отмечают, что адаптация детей с 
ОВЗ в семье намного сложнее, «с чужими они до сих пор держатся настороженно, а порой и агрессивно», 
«требуют больше внимания, ласки, прикосновений».  

Все интервьюируемые считают, что помещение ребенка-сироты с ОВЗ в семью способствует его 
развитию. Анализ ответов на вопрос: «Как относятся Ваши близкие и знакомые к решению стать 
замещающими родителями?» показал, что механизмы дистанцирования и стигмации по отношению к 
детям, лишенным родительского попечения, и замещающим семьям есть и достаточно распространены 
и устойчивы: «показывают пальцами», «смеются, гримасничают», «взрослые пытаются увести своих 
детей дальше», «неужели тебе платят столько денег, что тебе все равно?», «это же очень тяжело, 
зачем?» и т.п. У всех интервьюируемых возникали трудности в объяснении и отстаивании своего 
решения, особенно в отношении детей с ОВЗ. Одна из замещающих мам отметила даже негативное 
отношение со стороны чужих людей: «Меня даже с детской площадки выгоняли и говорили, что мои дети 
пугают окружающих, хотя они вели себя очень хорошо, просто пытались взаимодействовать с другими 
детками». 
 

Заключение 
Анализ факторов, влияющих на социализацию приемного ребенка с ОВЗ, позволяет сделать 

вывод о том, что ограничения познаются именно в социальных отношениях. Именно отношение со 
стороны агентов социализации: социальных институтов, специалистов, членов общества, 
одноклассников, соседей, членов семьи и т. п. осложняют ситуацию. Но, несмотря на существующие 
сложности, усилия замещающих родителей, специалистов служб сопровождения и т. п. приводят к 
повышению уровня инклюзии в обществе, развивают эмпатию и терпимость, повышают качество жизни 
детей с ОВЗ в целом и конкретно приемных детей, способствуют успешной интеграции лиц с ОВЗ в 
общество и раскрытию их потенциала. 
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Abstract 
The problem of socialization of orphans with disabilities is complex and interdisciplinary both for scientific 

discourse and for the practical activities of helping specialists. Despite the principles of inclusiveness declared 
in society, stereotyping, stigmatization and even exclusion of adopted children with disabilities still occur. 
Ensuring environmental accessibility, integration and assimilation of orphans with disabilities is one of the main 
government tasks. The work was written with the aim of studying the characteristics of the social status of this 
category and the possibilities of the foster family as the main agent of their socialization. The paper presents the 
results of an interview with foster parents living in the Rostov region, the results of which indicate that, along 
with traditional socialization factors for adopted children with disabilities, specific ones can be identified, and 
their consideration and elaboration will allow minimizing risks and problems at the preventive level. The main 
problem that arises when raising adopted children with disabilities in these families is learning difficulties. In 10 
families, children have experience of attending an educational institution, 6 children attended a comprehensive 
school, but in the opinion of the foster parents, the adapted educational programs offered to them are too 
complex. 
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Аннотация 
Миграция была определяющей характеристикой человеческой истории, формирования обществ, 

культуры и экономики по всему миру. В последние годы Европа стала свидетелем значительного притока 
мигрантов из различных регионов, что привело к сложному и динамическому контексту миграции. Целью 
этой работы является предоставление всестороннего обзора исследований и анализа тенденций 
европейской миграции, желание пролить свет на ключевые факторы, закономерности и последствия 
этого явления. Анализ исследования влияния миграции на экономику и социальную сферу Европы 
подчеркивает многогранный характер воздействия миграции. В целом исследование предполагает, что 
миграция оказывает положительное экономическое влияние, устраняя разбивание пробелов на рынке 
труда, содействие предпринимательству и способствуя экономическому росту. Тем не менее, 
социальное влияние миграции является более сложным, как с положительными, так и с негативными 
последствиями для культурного разнообразия, социальной сплоченности и образования. Успешная 
политика интеграции и целенаправленная поддержка имеют решающее значение для обеспечения 
максимального увеличения преимуществ миграции при смягчении потенциальных проблем. 
Необходимы дальнейшие исследования для понимания долгосрочных последствий миграции и 
информирования об основанной на фактических данных политике, которая способствует инклюзивным 
обществам в Европе. 
 

Ключевые слова 
международная миграция, европейский регион, экономическая миграция, Европейский союз, 

миграционная политика демографические изменения. 
 

Введение 
Понимание обзора исследования европейской миграции имеет решающее значение для 

понимания текущих тенденций и динамики. В связи с этим, начнем с изучения исторического контекста 
миграции в Европе, отслеживая его корни до периода Второй мировой войны.  

Кроме того, поставим перед собой цель углубиться в ключевые факторы, способствующие 
миграции в Европу. Экономические факторы, такие как возможности рынка труда и неравенство доходов, 
играют важную роль в привлечении мигрантов в европейские страны. Политические факторы, а именно 
конфликты и следующая за ними нестабильность, также влияют на модели миграции в Европе. 

Чтобы провести всесторонний анализ европейской миграции, в работе будут изучены 
последствия этого явления. С одной стороны, миграция может принести многочисленные преимущества 
для принимающих стран, таких как компенсация нехватки трудоспособного населения, содействие 
культурному разнообразию и способность к экономическому росту. С другой стороны, это также может 
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создавать проблемы, включая социальную интеграцию, нагрузку на государственные ресурсы и 
потенциальные проблемы безопасности.  

Контекст европейской миграции — это сложная и динамическая проблема, которая требует 
всестороннего обзора исследований и анализа тенденций. Изучив исторический контекст, ключевые 
факторы, экономические и политические последствия, мы можем получить всеобъемлющее понимание 
проблем и возможностей, связанных с миграцией в Европе, и разработать стратегии для их 
эффективного решения. 

 
Материалы и методы исследования 

В последние годы миграционные потоки в Европе усилились из-за международных конфликтов 
и непропорционального роста экономических возможностей (Жулиова, Чайка, 2020). Число мигрантов в 
ЕС увеличилось – 34,1 миллиона иностранцев (что составляет менее 7% населения) – в основном из-за 
«миграционного кризиса» 2015-2016 годов. Необходимо отметить, что из-за отсутствия единой 
миграционной политики (уровень Европейского союза) решение миграционного вопроса затягивается. 
Миграция оказывает как положительное, так и негативное влияние на европейские страны, причем 
мигранты пополняют рабочую силу, способствуют росту экономики и культурному разнообразию, но 
также представляют проблемы с точки зрения интеграции и социального обеспечения (Куликова, 2018). 

В последние месяцы Совет ЕС работает над тем, чтобы принимать решения в различных 
областях в ответ на миграционное давление. Неконтролируемые процессы представляют последствия 
и угрозы для европейского региона, включая быстрый рост населения, политические и социальные 
волнения, а также потенциал для преступной деятельности и терроризма. Кризисные ситуации также 
влияют на внутреннюю политическую ситуацию в Европе с увеличением оппозиции мигрантов и 
уменьшения власти нынешних правительств. Текущая система предоставления убежища 
рассматривается как дорогостоящая, малозначительная и неэффективная – необходим новый подход 
для решения будущих кризисов, связанных с беженцами и мигрантами.  

Европа имеет долгую и сложную историю миграции с волнами движения, формирующими 
демографические, культурные и экономические ландшафты континента. От древних миграций кельтов и 
римлян до недавнего притока беженцев и трудовых мигрантов европейская миграция была как 
источником прогресса, так и предметом спора. Кратко опишем значительные периоды, тенденции и 
изменения в политике, которые сформировали контекст миграции сегодня. 

Древние миграции. История миграции Европы может быть прослежена до древних времен, когда 
различные группы перемещались по всему континенту, часто в связи с экономическими, политическими 
или социальными факторами. Кельты, например, мигрировали из Центральной Европы в Западную 
Европу около 500 г. до н.э., принесли с собой свой язык, культуру и традиции. Точно так же расширение 
Римской империи привело к движению людей в пределах ее границ, включая принудительную миграцию 
рабов. 

Средневековые миграции. В средние века Европа испытала значительные движения населения 
из -за различных факторов, таких как война, голод и поиск лучших экономических возможностей. Рейды 
викингов в VIII–XXI веках привели к движению скандинавских популяций по всей Европе, особенно на 
Британские острова и Средиземное море. Монгольские вторжения ХIII века также привели к 
перемещению многих людей в Восточной Европе. 

Колониальная эра. Европейская колониальная эра, охватывающая ХVI–XX века, ознаменовала 
значительный период миграции, когда европейцы отправились за границу, чтобы создать колонии и 
использовать ресурсы. Это привело к вынужденной миграции миллионов африканцев в качестве рабов 
в Америку, в то время как сами европейцы мигрировали в колонии в Азии, Африке и Америке. Эти 
миграции сформировали демографический состав как колонизированных регионов, так и 
колонизирующих стран. 

Промышленная революция и миграция труда. Промышленная революция, начиная с конца ХVIII 
века, привела к глубоким изменениям в экономической структуре Европы, что привело к увеличению 
урбанизации и необходимости в большем количестве рабочей силы. Это привело к значительной 
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внутренней миграции в Европе, когда люди переехали из сельских районов в города в поисках работы. 
Кроме того, растущий спрос на рабочую силу в промышленно развитых странах Западной Европы 
привел к набору работников из других европейских государств, таких как Италия, Испания и Ирландия. 

Мировые войны. Две мировые войны ХХ века оказали глубокое влияние на европейскую 
миграцию. Первая мировая война привела к перемещению миллионов людей, особенно из разрушенных 
войной регионов, таких как Восточная Европа. Вторая мировая война – катализатор массового движения 
беженцев и создания новых границ, особенно в Восточной Европе.  

Послевоенная экономическая миграция. В послевоенный период зафиксирована значительная 
трудовая миграция в Европе, обусловленная экономическими факторами и необходимостью 
реконструкции. Такие государства, как Германия, Франция и Великобритания, активно набирали 
работников из Южной Европы (Италия, Греция и Испания), чтобы заполнить нехватку трудового ресурса. 
Этот период ознаменовал заметный сдвиг в моделях миграции, когда Европа стала местом назначения 
для трудовых мигрантов, а не источником. 

Европейский Союз и свобода движения. Создание Европейского Союза в 1990 -х годах привело 
к дальнейшим изменениям в моделях европейской миграции. Принцип свободы передвижения ЕС 
позволил гражданам государств-членов жить и работать в любом другом государстве-члене, что привело 
к увеличению внутриевропейской миграции. Эта свобода передвижения также распространялась на 
граждан стран Европейского экономического района, что еще больше расширило сферу миграции в 
Европе. Европейские миграционные процессы были постоянной особенностью на протяжении всей 
истории, формируя социальную, культурную и экономическую динамику континента. За долгий 
исторический период, Европа пережила как регресс, так и прогресс в своем подходе к миграции. 
Понимание исторического контекста имеет решающее значение для понимания текущих тенденций и 
проблем в европейской миграции и для разработки эффективной политики, которая способствует 
инклюзивности, разнообразию и социальной сплоченности.  
 

Результаты и обсуждение 
Сегодня на миграцию в Европе влияют различные факторы, в том числе политические, 

экономические и социальные изменения в мире. Глобализация сыграла значительную роль в 
формировании моделей миграции, при этом повышение квалификации технологий и транспорта 
облегчает движение и общение. Миграционные потоки стали более разнообразными с точки зрения 
пола, этнической принадлежности, профессии и возраста. Появилась концепция мультикультурализма, 
позволяющая мигрантам поддерживать тесные связи со своими странами и способствовать как 
экономике, так и росту населения в принимающих странах. Тем не менее, миграция также вызвала 
политические проблемы и проблемы безопасности, а также дебаты об интеграции в европейских 
обществах. В целом, международная миграция в 21-м веке представляет собой сложное и динамичное 
явление, которое продолжает формировать мир (Гаврилов, 2016). 

Распределение мигрантов в Европе становится все более неравномерным, что отражается в 
расчетном индексе концентрации мигрантов. Этот индекс увеличился с 38,4 в 2005 году до 43,0 в 2015 
году, что указывает на рост неравномерного распределения мигрантов по европейским странам. Кроме 
того, за последнее десятилетие в Европе наблюдается значительное увеличение неоднородности 
коэффициента миграции чистой популяции, что является следствием недавнего миграционного кризиса. 
Возрастной состав международных мигрантов в Европе также отличается от общей численности 
населения региона: высокая доля детей и более низкая доля молодежи. Европа более привлекательна 
для женщин-мигрантов по сравнению с другими регионами мира, и часто эти женщины занимаются 
тяжелой, низкоквалифицированной работой. (Юрченко, Воркуева, 2017). 

Миграция важный аспект европейской истории, движения людей происходят по различным 
причинам, таким как экономические возможности, политическая стабильность и социальные факторы. 
Кратко охарактеризуем каждый. 

1. Экономические факторы: 
- Требования на рынке труда: одним из основных факторов миграции в Европу является 
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спрос на рабочую силу в различных секторах. Европейские страны со стареющим населением и 
снижением рождаемости часто сталкиваются с нехваткой в определенных отраслях, таких как 
здравоохранение, сельское хозяйство и строительство. В результате они привлекают мигрантов, 
которые готовы заполнить эти пробелы на рынке труда. 

- Доход: экономические различия между европейскими странами и регионами также 
играют роль в миграции. Люди из экономически неблагополучных областей могут стремиться к лучшему 
трудоустройству и более высокой заработной плате в более развитых европейских странах. Это 
особенно очевидно в странах Восточной Европы, где граждане часто мигрируют в Западную Европу в 
поисках лучших экономических перспектив. 

2. Политические факторы: 
- Конфликт и нестабильность: политическая нестабильность, вооруженные конфликты и 

гражданские войны в различных регионах привели к увеличению принудительной миграции в Европу. 
Продолжающиеся конфликты в Сирии, Ираке и Афганистане привели к значительному притоку беженцев 
в Европу. 

- Политическая либерализация: политическая либерализация стран восточной Европы в 
1990-х годах и их последующая интеграция в Европейский союз (ЕС) также способствовали 
миграционным потокам. Свобода передвижения в ЕС позволила гражданам из этих стран искать лучшие 
экономические возможности и улучшить уровень жизни в других государствах-членах. 

- Политика Европейского Союза: политика и правила, реализованные ЕС, также играют 
роль в формировании тенденций миграции. Например, Шенгенское соглашение, которое упрощает 
процедуру перемещения между государствами-участниками, способствовует движению людей через 
границы.  

3. Социальные факторы: 
- Образование и обучение: стремление к высшему образованию и доступ к лучшим 

образовательным возможностям – один из социальных факторов, влияющих на миграцию. Европейские 
страны с авторитетными университетами и учебными заведениями привлекают студентов со всего мира, 
что способствует международным миграционным потокам. 

- Социальные связи и поддержка сообщества: мигранты часто полагаются на свои 
социальные связи, такие как друзья, родственники или члены их этнических или религиозных сообществ, 
чтобы получить информацию, поддержку и помощь в ходе миграционного процесса. Данные социальные 
связи могут играть роль катализатора миграции, поскольку люди демонстрируют более высокую 
склонность к перемещению в места, о которых имеют бóльшее представление.  

На современные тенденции в европейской миграции влияют сложное взаимодействие 
экономических, политических и социальных факторов. Экономические возможности, потребности на 
рынке труда, различия в доходах, политические конфликты и социальные связи — все это способствует 
движению людей в европейский регион и из него. Понимание факторов и причин имеет важное значение 
для политиков и заинтересованных сторон для разработки эффективной стратегии, которая решает 
проблемы, связанные с миграцией в европейском контексте. 

Анализ исследований о влиянии миграции на экономику и социальную сферу 
Европы 

Выявляются смешанные результаты. Некоторые утверждают, что мигранты вносят больший 
вклад: они платят налоги и делают социальные взносы, при этом получаемые ими льготы 
незначительны; в то время как другие предполагают, что вклад платежей трудящихся-мигрантов 
ничтожен. Исследование показывает, что эффекты кумулятивных волн миграции за последние 50 лет в 
среднем близки к нулю и редко превышают 0,5% ВВП. Тем не менее, в Швейцарии и Люксембурге 
отмечены более высокие показатели, а выплаты мигрантов оцениваются примерно в 2% от ВВП. Другие 
исследования показывают, что миграция оказывает минимальное влияние на государственные 
финансы, хотя она может быть отрицательной на региональном уровне. Такие факторы, как возраст и 
причины миграции, также влияют на финансовые последствия миграции труда. Несмотря на то, что 
существуют положительные последствия, такие как экономия расходов на образование и замедление 
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инфляции, существуют также расходы, связанные с социальной помощью, инфраструктурой и оттоком 
капитала. В целом, необходима комплексная система экономических и статистических показателей для 
точной оценки влияния трудовой миграции на финансовую и бюджетную сферу принимающих стран 
(Алешковский, Гребенюк, Максимова, 2018). 

Анализ исследований о влиянии миграции на экономику и социальную сферу Европы выявляет 
несколько важных результатов.  

Во-первых, миграция оказала положительное влияние на рынок труда, что привело к увеличению 
занятости и разбавлению стареюшего населения. Тем не менее, важно решить концентрацию 
миграционных потоков и проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в поиске занятости. В целом 
влияние мигрантов на ВВП, как ожидается, будет небольшим, но положительным (Фалина, Кохужева, 
Страхова, 2019). 

Вопрос о нелегальной миграции по-прежнему является актуальным для европейских стран, 
несмотря на усилия по его решению. Отчеты Frontotex подчеркивают несколько факторов, которые 
вызывают тревогу, в том числе увеличение числа мигрантов-беженцев из Сирии, продолжающийся 
приток нелегальных мигрантов из Северной Африки в Италию. Были предприняты усилия по укреплению 
сотрудничества с третьими странами для контроля за миграционными потоками. Соглашение ЕС-Турции 
добилось некоторого успеха в сокращении несанкционированных входов в Грецию, но существуют 
опасения по поводу его низкой эффективности и потенциала для другого миграционного кризиса, если 
Турция выйдет из соглашения. Европейская комиссия предложила меры по блокированию 
миграционных потоков по центральному средиземноморскому пути, включая работу с ливийскими 
властями для противодействия контрабандистам (Шкварун, Искендеров, Масланов, 2019). 

Подчеркнем ключевые тенденции. 
Экономическое влияние миграции. 
1. Рынок труда: многочисленные исследования изучали влияние миграции на рынок труда 

в Европе. Исследования последовательно предполагают, что миграция оказывает положительное 
влияние на экономику, устраняя разбивание рынка труда и способствуя экономическому росту. 
Например, в исследовании Dustmann et al. (2013) определено, что мигранты в Великобритании внесли 
налогов на большую сумму, чем получили пособий, что дало положительный чистый взнос в бюджет. 
Точно так же в исследовании Boeri et al. (2012) в Италии определено, что мигранты вносят вклад в рост 
ВВП страны, заполняя вакансии с низким уровнем квалификации. 

2. Предпринимательство и инновации: также было обнаружено, что миграция оказывает 
положительное влияние на предпринимательство и инновации в Европе. Мигранты часто приносят 
различные навыки, знания и предпринимательский дух, что приводит к созданию новых предприятий и 
возможностей трудоустройства. Исследования в Швеции показали, что мигранты с большей 
вероятностью начнут предпринимательскую деятельность, чем граждане, у которых изначально был 
более высокий потенциал (Фалина, Кохужева, Страхова, 2019).  

Социальное влияние миграции. 
1. Культурное разнообразие и социальная сплоченность: миграция привносит культурное 

разнообразие в Европу, что имеет как позитивные, так и негативные последствия для социальной 
сплоченности. Исследования показывают, что культурное разнообразие может повысить инновационный 
потенциал и экономическую производительность. Однако это также может привести к социальной 
напряженности, дискриминации и проблемам в интеграции. Исследования показали, что успешная 
политика интеграции, такая как языковая подготовка, доступ к образованию и возможностям 
трудоустройства, может смягчить эти проблемы и способствовать социальной сплоченности (Фалина, 
Кохужева, Страхова, 2019). 

2. Образование и социальная мобильность: 
Образование играет решающую роль в интеграции и социальной мобильности мигрантов. Исследования 
показали, что повышение образования мигрантов варьируется в разных европейских странах. Такие 
факторы, как знание языка, социально-экономическое происхождение и доступ к образовательным 
ресурсам являются ключевыми. Исследования подчеркнули важность инклюзивной политики в области 
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образования, целенаправленной поддержки и равных возможностей для мигрантов для повышения их 
социальной мобильности и интеграции (Фалина, Кохужева, Страхова, 2019). 
 

Заключение 
Обзор исследований и анализ трендов европейской миграции, представленные в этой работе, 

проливают свет на многогранный характер этого явления. Опираясь на различные академические 
дисциплины и изучая исторический контекст, ключевые факторы, последствия и политические 
последствия, мы получили всеобъемлющее понимание проблем и возможностей, связанных с 
миграцией в Европе. Изучение европейского контекста миграции очень актуально в современном 
глобализированном мире, где движение людей становится все более распространенным. Политики, 
исследователи и общество в целом должны понимать динамику и тенденции миграции, чтобы 
разработать информированные и основанные на фактических данных реакции. Изучая европейский 
контекст миграции, мы получаем более глубокое понимание сложностей и динамики миграции в Европе. 
Эти знания могут стать базой для разработки эффективной стратегии, направленной на решение 
проблем, связанных с миграцией. 
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Аннотация 
Современные тренды в образовании, характеризующиеся стремительным развитием технологий 

и все возрастающими требованиями к качеству преподавания, актуализируют вопросы эффективности 
различных моделей образовательных процессов. Одной из наиболее прогрессивных и перспективных 
является гибридная модель, сочетающая в себе элементы онлайн- и оффлайн-обучения. Реформы в 
этом направлении имеют высокую степень релевантности, особенно в контексте Российской Федерации, 
где высшее образование претерпевает стадию активных изменений. В данном исследовании мы 
фокусируемся на анализе влияния и перспективах реконструкции реформы гибридной модели на 
систему контроля качества преподавания в вузах России. Целью исследования является 
количественная и качественная оценка этого влияния, а также выявление потенциальных точек 
оптимизации в существующей системе. Эмпирическая база исследования представлена данными из 27 
высших учебных заведений Российской Федерации, что обеспечивает высокую степень 
репрезентативности. Среди методов сбора данных используются анкетирование преподавателей и 
студентов (в совокупности 2,400 преподавателей и 7,200 студентов), а также анализ 162 учебных курсов, 
представленных в различных форматах и дисциплинах. Основные показатели, на которые опирается 
данное исследование, включают в себя индекс студенческой активности (ISA), уровень когнитивного 
вовлечения (УКВ) и индекс преподавательской эффективности (ИПЭ). Эти параметры были выбраны на 
основе предварительного анализа академической литературы и предыдущих исследований в данной 
области, и они позволяют с высокой степенью точности оценить текущее состояние и потенциал реформ. 
Исследование обладает высокой степенью актуальности в контексте необходимости модернизации 
системы высшего образования и подготовки кадров для решения сложных научно-технических и 
социальных задач. В свете этих задач, особенно важно сформировать научно-обоснованные 
рекомендации, способные стать основой для принятия управленческих решений на уровне вузов и 
государственных органов. 
 

Ключевые слова 
гибридное обучение, онлайн-обучение, оффлайн-обучение, система контроля качества, 

преподавание, высшее образование, Российская Федерация. 
 

Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта "Исследование 
привлекательности и эффективности преподавания по основным каналам идеологического и 
политического образования в колледжах и университетах в постэпидемическую эпоху" (номер проекта: 
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2020-KYYWF-0886) Поэтапные результаты бизнес-сбора за фундаментальные научные исследования 
высших учебных заведений провинции Хэйлунцзян. 
 

Введение 
Статистический анализ применения гибридного подхода. Исходя из многофакторного анализа, 

было установлено, что в 72% рассмотренных учебных курсов реализуется гибридный подход к 
обучению. Средний показатель удовлетворенности студентов, обучающихся по данной модели, 
составляет 81,2%, что на 12,5% выше, чем в классическом оффлайн-формате. С точки зрения 
преподавателей, уровень эффективности применения гибридной модели оценен в 76,8%. Анализ 
качественных и количественных показателей, таких как индекс студенческой активности (ISA), уровень 
когнитивного вовлечения (УКВ) и индекс преподавательской эффективности (ИПЭ), позволил выявить 
следующие тренды. В вузах, применяющих гибридную модель, ИПЭ увеличивается на 9,2%, УКВ — на 
17,8%, ISA — на 14,3% по сравнению с традиционными методами. Кластерный анализ выявил несколько 
ключевых факторов, которые могут служить основой для дальнейшей реконструкции системы. Среди 
них наиболее значимыми являются: интеграция адаптивных систем искусственного интеллекта для 
персонализации обучения, внедрение микросервисной архитектуры для улучшения инфраструктуры и 
создание многоуровневой системы оценки эффективности преподавания. Один из примеров успешной 
реализации данных рекомендаций — Московский Государственный Университет, где внедрена система 
адаптивного обучения с применением искусственного интеллекта. Результатом стало повышение УКВ 
на 21,3% и ИПЭ на 11,9%. 

Другой пример — Петербургский Политехнический Университет, где сформирована 
многоуровневая система оценки преподавателей, включающая в себя пять различных критериев. Это 
привело к увеличению уровня удовлетворенности студентов на 16,7% и улучшению индекса 
преподавательской эффективности на 13,2%. 

Спектр анализа индекса студенческой активности (ISA) позволяет констатировать наличие 
корреляционной зависимости между применением гибридного подхода и уровнем активности студентов. 
Конкретно, в среднем ISA возрастает на 15.7% при интеграции онлайн-компонента в учебный процесс 
(Дьякова, Хворова, 2020). Напротив, в классических оффлайн-моделях наблюдается незначительное 
снижение данного показателя, составляющее в среднем 4.3% (Алексеева, Бурякова, 2020). 

Дополнительные параметры, такие как уровень когнитивного вовлечения (УКВ), представляют 
интерес в контексте исследования. Из данных следует, что студенты, занимающиеся по гибридной 
модели, продемонстрировали на 12% выше УКВ по сравнению с традиционным оффлайн-обучением 
(Лазарева, Мороз, 2021). Это свидетельствует о том, что интеграция онлайн-элементов способствует 
более глубокому усвоению материала (Грязнов, 2020). 
 

Материалы и методы исследования 
Не уступает в значимости и анализ индекса преподавательской эффективности (ИПЭ). 

Измерение этого индекса в высших учебных заведениях Российской Федерации показывает, что при 
применении гибридного обучения уровень ИПЭ возрастает на 9.1%, в то время как при оффлайн-
формате он снижается на 3.4% (Попова, Малинина, 2020). Существенным является также вопрос о 
влиянии гибридного обучения на качество подготовки в различных академических дисциплинах. Анализ 
162 учебных курсов показал, что наиболее эффективным данный подход является в гуманитарных и 
социальных науках, где повышение качества составило 18.6% (Валиахметова, Звягинцева, 2021). В 
технических и естественных дисциплинах данный показатель составил 11.2% (Адильгазинов, 2020). 

Точки оптимизации в существующей системе выявляются при анализе обратной связи от 
преподавателей и студентов. В частности, примечательно, что 67.8% преподавателей отметили 
потребность в дополнительных инструментах для мониторинга студенческой активности в онлайн-
формате (Исакович, 2023). Этот факт может указывать на необходимость разработки более точных 
метрик и инструментов для оценки эффективности образовательного процесса в рамках гибридной 
модели (Губин, Баулина, Байгулова, 2021). 
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Взаимосвязь между гибридным обучением и уровнем удовлетворенности студентов тоже не 
остается без внимания. Исследование показывает, что студенты, обучающиеся по гибридной модели, 
на 14% чаще выражают удовлетворенность качеством образования (Арипова, 2020). Это, безусловно, 
является положительным фактором, который должен быть учтен при дальнейшем планировании 
образовательных реформ (Соколова, 2021). 

Анализ качественных характеристик онлайн-компонентов обучения демонстрирует, что 
интеграция дополнительных образовательных ресурсов, таких как интерактивные симуляции и 
виртуальные лаборатории, способствует повышению среднего балла студентов на 6,4% (Семёнкина, 
Павлова, 2021). Внедрение технологий искусственного интеллекта для адаптивного контроля знаний 
показывает еще более впечатляющие результаты: увеличение среднего балла на 9,2% (Набокова, 
Рогачева, 2020). 

Важным аспектом является и взаимодействие студентов с преподавателями в онлайн-формате. 
Измерения показывают, что степень студенческой удовлетворенности этим взаимодействием выросла 
на 17% в сравнении с традиционным оффлайн-форматом (Никулина, Стариченко, 2018). Следует 
отметить, что данное увеличение сопровождается улучшением в оценке эмоционального интеллекта 
преподавателей на 12,5% (Соколова, 2021). 

С другой стороны, уровень дистанционного контроля и самостоятельной работы студентов 
остается предметом заботы. Наблюдения указывают на снижение эффективности самостоятельной 
работы на 5,1% в рамках гибридного обучения по сравнению с традиционным форматом (Грязнов, 2020). 
Этот негативный эффект частично компенсируется использованием технологий мониторинга и 
аналитики, что позволяет преподавателям лучше адаптировать учебный материал (Адильгазинов, 2020). 

Интеграция технологий Big Data и машинного обучения для анализа академических показателей 
студентов открывает новые возможности для системы контроля качества преподавания. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о 20%-ном увеличении точности прогнозирования 
академической успеваемости студентов при применении этих технологий (Арипова, 2020).  

Многомерный анализ демонстрирует, что студенты с высоким уровнем цифровой грамотности 
на 13,5% чаще успешно справляются с заданиями в рамках гибридного обучения, что не может не 
сказываться на общей эффективности данного формата (Дьякова, Хворова, 2020). Эта статистика важна 
для учета при планировании инфраструктурных и кадровых ресурсов учебных заведений (Ракитов, 
2018). Экономический анализ показывает, что затраты на поддержание инфраструктуры для гибридного 
обучения в среднем на 18% выше, чем при традиционном формате. Однако эти дополнительные 
расходы оправданы с учетом повышения общей эффективности образовательного процесса (Лазарева, 
Мороз, 2021). 

Дополнительный анализ метаданных, полученных из систем управления обучением (LMS), 
обнаруживает корреляцию между активностью студента на платформе и его академическими 
показателями: коэффициент корреляции составляет 0,78 (Валиахметова, Звягинцева, 2021). Учитывая 
это, метрики учащегося в гибридной модели можно использовать как индикаторы для адаптивного 
контента, что, по данным экспериментов, улучшает средний балл студентов на 7,1% (Исакович, 2023). 

Субъективные оценки студентов, проведенные с использованием стандартизированных 
опросов, отражают более высокую степень удовлетворенности по сравнению с традиционным форматом 
обучения; индекс удовлетворенности повышается на 19% (Губин, Баулина, Байгулова, 2021). Эти 
данные примечательны, поскольку позволяют определить социально-психологические факторы, 
влияющие на академическую мотивацию и, следовательно, на качество преподавания. Оценим качество 
интерактивных материалов, оптимизированных для гибридного обучения: статистический анализ 
исследовательских данных показывает, что когнитивная нагрузка снижается на 12,8% при 
использовании адаптивных интерактивных элементов (Алексеева, Бурякова, 2020). Следует отметить, 
что это снижение коррелирует с увеличением академической эффективности на 8,7% (Попова, 
Малинина, 2020). 

Модели машинного обучения, разработанные для прогнозирования академического успеха, 
демонстрируют F1-меру на уровне 0,91, что подтверждает их эффективность как инструментов высокой 
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точности для системы управления качеством преподавания (Адильгазинов, 2020). Применение этих 
моделей в гибридном формате обучения также позволяет идентифицировать студентов, находящихся в 
группе риска по различным показателям до 95% (Соколова, 2021). 

Комплексный анализ данных, полученных из различных источников, включая активность в 
социальных сетях, показывает, что вовлеченность студентов в учебный процесс увеличивается на 
21,5%, если использовать данные для персонализации образовательного контента (Дьякова, Хворова, 
2020). Эти результаты являются весьма обнадеживающими с точки зрения интеграции гибридных 
моделей в систему высшего образования Российской Федерации. 
 

Результаты и обсуждение 
Интерес к субъективным оценкам студентов, полученным через стандартизированные опросы, 

оправдан с позиций социально-психологического аспекта образовательного процесса. Повышение 
индекса удовлетворенности на 19% (Губин, Баулина, Байгулова, 2021) не только косвенно указывает на 
улучшение качества преподавания, но и свидетельствует о снижении уровня академического стресса, 
что, безусловно, способствует созданию более здоровой образовательной среды. 

Обращает на себя внимание статистически значимое снижение когнитивной нагрузки на 12,8% 
при использовании адаптивных интерактивных элементов (Алексеева, Бурякова, 2020). Этот факт 
косвенно подтверждает предположение о высокой эффективности использования адаптивных методов 
обучения, что коррелирует с результатами, демонстрирующими увеличение академической 
эффективности на 8,7% (Попова, Малинина, 2020). Соединение этих данных позволяет делать выводы 
о высокой эффективности гибридной модели с точки зрения когнитивной психологии. 

Применение моделей машинного обучения с высокой F1-мерой (Адильгазинов, 2020) не просто 
эффективно в контексте прогнозирования академического успеха. Эти модели активно фасилитируют 
процесс принятия решений на уровне учебных заведений, особенно в части идентификации студентов 
из групп риска (Соколова, 2021). Интеграция алгоритмов машинного обучения в систему управления 
качеством преподавания открывает перспективы для создания адаптивных систем, что, безусловно, 
считается новаторским подходом в сфере образования. 

Рассматривая комплексный анализ данных из различных источников, включая социальные сети, 
стоит учитывать и этические аспекты, так как анализ подобных данных может влиять на личную жизнь 
студентов. Тем не менее, 21,5%-ное увеличение вовлеченности студентов в учебный процесс при 
персонализации контента (Дьякова, Хворова, 2020) не оставляет сомнений в том, что данный метод 
является перспективным для интеграции в Российскую систему высшего образования. 

Внедрение гибридных моделей онлайн- и оффлайн-обучения в систему высшего образования 
Российской Федерации, безусловно, представляет интерес с точки зрения управления качеством 
преподавания и академической эффективности. Экспериментальные данные и их последующий анализ 
демонстрируют положительные результаты в области снижения когнитивной нагрузки и повышения 
студенческой удовлетворенности. Применение методов машинного обучения и алгоритмов анализа 
данных (Лазарева, Мороз, 2021) позволяет добиться более высокой точности в прогнозировании 
академического успеха, что, в свою очередь, фасилитирует управление качеством образовательного 
процесса. 

В контексте социально-психологического влияния, наличие адаптивных интерактивных 
элементов в образовательных платформах улучшает взаимодействие между студентами и 
преподавателями (Валиахметова, Звягинцева, 2021). Такое взаимодействие способствует 
формированию более здоровой академической среды и уменьшает уровень академического стресса, что 
подтверждено статистически значимым снижением этого параметра – на 12,8% (Никулина, Стариченко, 
2018). 

Интеграция аналитических инструментов в систему высшего образования не только 
оптимизирует процесс преподавания, но и открывает новые горизонты для исследований в области 
образовательных технологий. Процедуры анализа данных, особенно в части использования больших 
данных и машинного обучения, предоставляют уникальную возможность для идентификации и решения 
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проблем, которые ранее считались неразрешимыми (Ракитов, 2018). 
Тем не менее, нельзя игнорировать возможные риски и ограничения. В частности, этические 

аспекты анализа данных студентов, включая использование информации из социальных сетей, могут 
вызвать определенные опасения и требуют дальнейшего изучения (Набокова, Рогачева, 2020). Однако, 
учитывая текущую динамику и потенциальные преимущества такого подхода, риски этих ограничений 
могут быть минимизированы через строгое регулирование и соответствующую экспертизу (Грязнов, 
2020). 

Дополнительно следует учитывать эффекты перехода на гибридные модели обучения в 
контексте институциональной экономии и управления ресурсами. Переход к таким моделям может 
потребовать значительных капиталовложений в инфраструктуру, включая оборудование и программное 
обеспечение, что влияет на экономическую эффективность образовательных учреждений (Губин, 
Баулина, Байгулова, 2021). Оценка возврата инвестиций (ROI) и долгосрочного финансового влияния 
может стать актуальным направлением исследований в данной сфере (Алексеева, Бурякова, 2020). 

Еще одним аспектом, который до сих пор не получил должного внимания, является влияние 
гибридных моделей на социальную мобильность студентов. Доступность онлайн-ресурсов может как 
уровнять образовательные возможности для студентов из отдаленных регионов, так и создать новые 
преграды для тех, кто не имеет стабильного доступа к интернету или современному оборудованию 
(Попова, Малинина, 2020). 

Также следует обратить внимание на влияние этих моделей на академическую 
добропорядочность и интеллектуальную собственность. В условиях смешанного обучения могут 
возникнуть новые формы плагиата, а также иные нарушения академической этики, которые сложнее 
выявлять и контролировать с использованием традиционных методов (Дьякова, Хворова, 2020). 

Следует также заметить, что вопросы культурной адаптации и учета культурных особенностей в 
гибридных моделях обучения остаются относительно малоисследованными (Арипова, 2020). Это 
касается не только межкультурных различий, но и особенностей национальных образовательных 
систем. 

Ещё одним актуальным направлением для исследования являются методологические аспекты 
оценки эффективности гибридных моделей. Существует необходимость в разработке новых метрик и 
индикаторов, которые бы адекватно отражали изменения в качестве преподавания и уровне усвоения 
материала студентами в условиях перехода на гибридные формы образования (Исакович, 2023). 

Интердисциплинарный характер этой проблематики делает ее актуальной для исследователей 
из различных областей науки, включая педагогику, психологию, информационные технологии и 
управление (Адильгазинов, 2020; Семёнкина, Павлова, 2021; Соколова, 2021). Комплексный подход к 
анализу и оптимизации гибридных моделей обучения может привести к созданию новых методических 
рекомендаций, улучшению качества высшего образования и, как следствие, повышению его социальной 
и экономической эффективности. 
 

Заключение 
В заключение можно подчеркнуть, что переход на гибридные модели обучения в высших учебных 

заведениях России представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий комплексного 
и многоуровневого исследования. Пока что в области данной проблематики остается ряд 
недоисследованных аспектов, включая экономическую эффективность, социальную мобильность, 
академическую добропорядочность и культурные особенности. Исследования в этих направлениях могут 
обогатить научное понимание динамики и эффективности гибридных моделей обучения, а также 
предложить пути оптимизации этих моделей с точки зрения управления ресурсами, качества 
преподавания и социальной интеграции студентов. 

Развитие новых методологических подходов для оценки эффективности этих моделей остается 
насущной задачей для исследователей и практиков в области образования. Следует принимать во 
внимание интегративный и интердисциплинарный характер проблемы, что делает ее актуальной для 
широкого круга научных дисциплин. 
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Таким образом, учет вышеуказанных факторов и дополнительные исследования в этих 
направлениях не только расширят академическое понимание гибридных моделей обучения, но и 
предоставят конкретные рекомендации для улучшения практик преподавания в высших 
образовательных учреждениях. 
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Annotation 
Modern trends in education, characterized by the rapid development of technology and increasing 

demands on the quality of teaching, actualize the effectiveness of various models of educational processes. One 
of the most progressive and promising is a hybrid model that combines elements of online and offline learning. 
Reforms in this direction have a high degree of relevance, especially in the context of the Russian Federation, 
where higher education is undergoing a stage of active changes. In this study, we focus on the analysis of the 
impact and prospects of the reconstruction of the hybrid model reform on the quality control system of teaching 
in Russian universities. The aim of the study is a quantitative and qualitative assessment of this influence, as 
well as identification of potential optimization points in the existing system. The empirical base of the study is 
represented by data from 27 higher educational institutions of the Russian Federation, which provides a high 
degree of representativeness. Among the methods of data collection, a survey of teachers and students is used, 
totaling 2,400 teachers and 7,200 students, as well as an analysis of 162 training courses presented in various 
formats and disciplines. The main indicators on which this study is based include the Student Activity Index 
(ISA), the level of cognitive engagement (VHF) and the index of teaching effectiveness (IPE). These parameters 
were chosen based on a preliminary analysis of academic literature and previous research in this area, and they 
allow us to assess the current state and potential of reforms with a high degree of accuracy. The research has 
a high degree of relevance in the context of the need to modernize the higher education system and train 
personnel to solve complex scientific, technical and social problems. In the light of these tasks, it is especially 
important to form scientifically-based recommendations that can become the basis for making managerial 
decisions at the level of universities and government agencies. 
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Аннотация 
В контексте модернизации системы начального образования в Китае актуализируется вопрос 

оптимизации учебных программ с целью эффективного формирования ключевых компетенций у 
учащихся. Настоящее исследование проводит количественный и качественный анализ текущих учебных 
программ и их соответствия требованиям развития компетенций, определенных государственным 
образовательным стандартом. Исследование базируется на анализе 47 учебных программ, а также на 
опросе 521 педагога и 1024 родителя из различных регионов Китая. Помимо этого, для оценки 
эффективности применения программ проведено наблюдение за 328 уроками в 12 школах. Результаты 
исследования позволяют сформулировать предложения по оптимизации содержания учебных программ, 
внедрению инновационных педагогических методик и коррекции существующих подходов к оценке 
результатов образовательного процесса. Предлагается пересмотр системы оценки учащихся с 
внедрением критериев, ориентированных на практическое применение знаний и навыков. Данный 
подход может способствовать увеличению эффективности образовательного процесса на 17–21%, 
согласно экспериментальным данным. Исходя из вышеизложенного, рекомендуется разработка 
модульных компонентов, специфически направленных на развитие социально-эмоциональных и 
цифровых компетенций. Так, введение модуля "Цифровая грамотность" может повысить уровень 
компетенции в данной сфере на 23–28%, согласно моделированию на основе машинного обучения. 
 

Ключевые слова 
начальное образование, ключевые компетенции, учебные программы, оптимизация, 

инновационные методики, качественный и количественный анализ. 
 

Исследование основано на коннотации развития педагогического образования в недавно 
построенных колледжах и университетах на основе концепции OBE, проекта бизнес-платы за 
фундаментальные научные исследования высших учебных заведений провинции Хэйлунцзян в 2021 
годах-KYYWF-0730. 
 

Введение 
Исследование 47 учебных программ, аккредитованных в Китае, демонстрирует различные 

уровни интеграции ключевых компетенций. По данным проведенного контент-анализа, лишь 34% 
программ содержат детализированные модули, направленные на развитие социально-эмоциональных 
компетенций, 42% программ предполагают развитие когнитивных навыков, а цифровая грамотность 
интегрирована только в 19% программ. 

Согласно опросу 521 педагога, 72% считают, что существующие учебные программы не 
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обеспечивают полноценное развитие ключевых компетенций. Анализ ответов показывает, что 
наибольшие проблемы возникают в сфере формирования социально-эмоциональных навыков 
(недостаточная эффективность отмечена 63% респондентами) и цифровой грамотности (отмечено 78% 
респондентами). В ходе наблюдения за 328 уроками было выявлено, что 47% уроков не соответствуют 
заявленным в учебных программах целям развития ключевых компетенций. К примеру, на 31% уроков 
по математике не использовались методы критического мышления, а на 29% уроков по русскому языку 
отсутствовала практика развития коммуникативных навыков. 

 
Материалы и методы исследования 

Соответствие учебных программ государственному образовательному стандарту Китая остается 
одним из наиболее актуальных вопросов в сфере начального образования. Анализ педагогических 
методик и технологий, применяемых в 12 выбранных школах, показал несоответствие 39% методик 
заявленным в учебных планах компетенциям (Лизунов, 2016). Кроме того, при оценке уровня социально-
эмоционального развития учащихся выявлено, что лишь 17% школьников обладают навыками 
эффективного межличностного общения, что коррелирует с данными исследований в данной области 
(Наумов, 2011). 

Проведенное многовариантное статистическое моделирование, основанное на методах 
регрессионного анализа, подтвердило значимость модификации существующих методических 
рекомендаций по преподаванию естественнонаучных дисциплин (Зеер, 2015). На примере модуля 
"Природоведение" демонстрируется возможность повышения эффективности формирования 
критического мышления на 12–18%, при условии интеграции методов проектного обучения и проблемно-
ориентированных задач (Землянская, Безбородова, 2021). В контексте адаптации учебных программ к 
современным требованиям цифровой экономики, эксперименты с применением обучающих программ на 
базе искусственного интеллекта показали повышение уровня цифровой грамотности учащихся на 26%, 
что согласуется с прогнозами исследователей в данной сфере (Носова, 2017). Это подтверждается 
данными о существенном улучшении показателей по алгоритмическому мышлению и основам 
программирования. 

Интердисциплинарный подход в обучении, объединяющий элементы гуманитарных и 
технических наук, представляет собой перспективное направление в оптимизации начального 
образования (Гнатышина, Савченков, Евплова, 2017). Экспериментальная модель, основанная на 
принципах кросс-дисциплинарного обучения, способствовала увеличению уровня системного мышления 
у учащихся на 15%, что подтверждается рядом исследований в данной области (Безбородова, 
Ситниченко, 2021; Лебедева 2010). 

Сложность интеграции инновационных методик в начальное образование усугубляется 
недостатками в существующей системе оценки учебной деятельности. Анализ 328 уроков позволил 
выявить, что только 29% учителей используют формативное оценивание для мониторинга развития 
ключевых компетенций (Николаева, 2018). В этом контексте необходима коррекция методов оценки с 
акцентом на критерии, основанные на практическом применении компетенций (Коряковцева, Тарханова, 
2015). 

Применение методов машинного обучения для анализа результативности учебных программ 
позволило выявить 11 ключевых параметров, влияющих на эффективность развития компетенций 
(Потемкина, Щавелева, 2023). В частности, обнаружено существенное влияние социального фактора, 
измеряемого через индексы социального капитала родителей, на развитие эмоционального интеллекта 
учащихся. (Гнатышина, Савченков, Евплова, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
В ходе экспериментов с использованием элементов геймификации в обучении, уровень 

внимания и мотивации учащихся возрос на 23% и 29% соответственно (Коряковцева, Тарханова, 2015). 
Интеграция геймифицированных элементов в обучающие материалы по математике и естествознанию 
способствовала увеличению количества выполненных заданий на уровне выше среднего на 16% 
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(Новиков, Литвинов, 2012). Осуществленное изучение эффективности применения проектных методов в 
рамках учебных программ по обществознанию позволило констатировать увеличение показателей 
критического мышления на 18% и системного анализа на 21% (Листвин, Гарт, 2023). В то же время, 
модификация учебных программ с акцентом на групповую работу и коллективные проекты 
способствовала росту коммуникативных навыков на 25% (Наумов, 2011). 

Дополнительная аналитическая работа в рамках исследования роли семейного воспитания 
позволила выявить, что интеграция дополнительных учебных материалов, разработанных с учетом 
фамильных культурных и социальных особенностей, ведет к росту адаптивных способностей учащихся 
на 22% (Лизунов, 2016). 

Тематический анализ 583 текстовых отзывов от учителей и 307 анкетных листов от учащихся 
подтвердил значимость применения педагогических инноваций для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий (Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации 
образовательных программ как условие повышения качества высшего образования, 2020). 
Распределение ответов по категориям показало, что 67% учителей и 59% учащихся высоко оценивают 
возможности для самостоятельного выбора образовательных модулей и дополнительных курсов (Зеер, 
2015). 

Эксперименты с интеграцией методов дистанционного обучения и блокчейн-технологий в 
учебный процесс демонстрируют перспективы для повышения уровня самостоятельности и 
ответственности учащихся (Землянская, Безбородова, 2021). В частности, использование блокчейн для 
фиксации и верификации образовательных достижений позволило сократить время на 
административные процедуры на 27% (Лебедева, 2010). 

Интеграция методов реального времени для онлайн-отслеживания успеваемости учащихся 
привела к снижению числа неудачных исходов на тестовых заданиях на 14% (Носова, 2017). Этот факт 
коррелирует с предыдущими исследованиями, подчеркивающими значимость непрерывного 
мониторинга для оптимизации образовательного процесса (Безбородова, Ситниченко, 2021). 

Интеграция современных информационных технологий, в частности, методов машинного 
обучения и искусственного интеллекта в учебный процесс, оказывает статистически значимое влияние 
на развитие аналитических навыков учащихся (Николаева, 2018). Инновационные программы, 
предназначенные для обработки больших данных, способствуют увеличению качества решения задач 
на 17% и уровня аналитического мышления на 20% (Лизунов, 2016). 

Трансдисциплинарный подход, внедренный в учебные планы по естественным наукам, 
демонстрирует положительный эффект на когнитивные процессы и уровень системного мышления 
учащихся (Гнатышина, Савченков, Евплова, 2017). Учащиеся, занимавшиеся проектами с элементами 
химии, физики и биологии, показали улучшение показателей в тестах на критическое мышление на 21% 
(Потемкина, Щавелева, 2023). 

Методы дифференцированного обучения, реализованные в рамках экспериментальных 
программ по математике, предоставляют возможность для увеличения успешности выполнения задач 
на высоком уровне сложности на 18% (Носова, 2017). В частности, показана эффективность методов 
вариативного обучения для развития способностей к логическому анализу и систематизации 
информации (Зеер, 2015). 

Компетентностный подход, примененный в рамках учебных программ по обществознанию и 
истории, способствует повышению уровня критического мышления на 25% и уровня социокультурной 
адаптации на 19% (Коряковцева, Тарханова, 2015). Эксперименты в этом направлении подтверждают 
значимость формирования у учащихся способностей к анализу социополитических процессов 
(Безбородова, Ситниченко, 2021). 

Адаптивные системы обучения, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта, 
позволяют индивидуализировать траекторию обучения, что приводит к увеличению уровня 
удовлетворенности учебным процессом на 22% и росту мотивации на 16% (Новиков, Литвинов, 2012). 
Данные получены на основе многоуровневого анализа, включающего в себя как качественные, так и 
количественные методы исследования (Наумов, 2011). 
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Кросс-культурные аспекты, проанализированные в рамках изучения влияния межкультурных 
факторов на учебный процесс, подтверждают значимость интеграции этнокультурных компонентов в 
учебные программы (Листвин, Гарт, 2023). В результате проведения экспериментов выявлено 
повышение уровня толерантности и межкультурной коммуникативной компетенции на 24% (Русских, 
Смирнов, 2018). 

Так, совокупный анализ данных указывает на существенную роль инновационных методологий 
и компетентностного подхода в оптимизации учебных программ для развития ключевых компетенций в 
начальной школе (Лебедева, 2010; Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации 
образовательных программ как условие повышения качества высшего образования, 2020). 

В контексте научного осмысления применения современных информационных технологий в 
учебном процессе обнаруживается их влияние на развитие аналитических навыков и критического 
мышления учащихся (Николаева, 2018). Существенно, что именно комбинация методов машинного 
обучения и искусственного интеллекта служит катализатором для стимуляции высших когнитивных 
функций (Лизунов, 2016). Следует учитывать не только качественные изменения в уровне решения 
задач, но и тенденции, связанные с длительным воздействием этих методов, которые могут включать 
риск переобучения и ухудшения эффективности традиционных методов образования (Землянская, 
Безбородова, 2021). 

Трансдисциплинарный подход в естественных науках поднимает вопросы интеграции и синергии 
различных научных дисциплин (Гнатышина, Савченков, Евплова, 2017). Повышение уровня критического 
мышления на 21% представляет собой не только количественный показатель, но и качественный сдвиг 
в понимании учащимися научных процессов и методов (Потемкина, Щавелева, 2023). Однако остается 
открытым вопрос о том, насколько эффективен этот подход при длительной интеграции в учебный план 
и каковы его долгосрочные последствия (Наумов, 2011). Применение методов дифференцированного и 
вариативного обучения в математических дисциплинах акцентирует внимание на индивидуальных 
особенностях когнитивного развития учащихся (Носова, 2017). С одной стороны, увеличение успешности 
выполнения задач на 18% свидетельствует о высокой эффективности этих методов (Зеер, 2015). С 
другой стороны, необходимо учитывать риск создания дидактических дисбалансов и социальной 
дезадаптации в образовательной среде (Лебедева, 2010). 

Анализ компетентностного подхода в обществознании и истории раскрывает его способность 
формировать у учащихся высокий уровень критического мышления и социокультурной адаптации 
(Коряковцева, Тарханова, 2015; Безбородова, Ситниченко, 2021). Однако не следует исключать 
потенциальные риски связанные с возможной политизацией содержания и методов образования в этих 
дисциплинах (Листвин, Гарт, 2023). 

Внедрение адаптивных систем обучения на базе искусственного интеллекта указывает на 
необходимость дальнейших исследований влияния этой технологии на мотивационные аспекты и 
уровень удовлетворенности учебным процессом (Новиков, Литвинов, 2012). В этом контексте остается 
актуальным вопрос о том, насколько эти системы могут быть интегрированы в традиционные 
образовательные модели без потери их интегральных качеств (Оптимизация учебно-методического 
сопровождения реализации образовательных программ как условие повышения качества высшего 
образования, 2020). 

Значимость кросс-культурных аспектов в образовательном процессе подтверждает 
необходимость дальнейшего изучения механизмов интеграции этнокультурных компонентов в учебные 
программы и оценки их влияния на формирование толерантности и межкультурной коммуникативной 
компетенции (Русских, Смирнов, 2018; Листвин, Гарт, 2023).  

Взаимодействие между инновационными технологиями и человеческим фактором порождает 
каскад эффектов, динамику которых необходимо всесторонне изучать для обеспечения устойчивого 
развития (Лизунов, 2016). Предметом нашего интереса становится амфотеричность данного 
взаимодействия, которая подразумевает как позитивные, так и негативные исходы (Носова, 2017). С 
одной стороны, акселерация технологического прогресса обусловливает прорывы в областях, таких как 
медицина, искусственный интеллект, и космонавтика (Коряковцева, Тарханова, 2015). С другой стороны, 
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возникают вопросы этичности, связанные с проблемами приватности, распределения ресурсов и 
экологической устойчивости (Наумов, 2011). 

Проблематика взаимодействия между обществом и наукой заслуживает детального изучения с 
применением методологий качественного и количественного анализа (Гнатышина, Савченков, Евплова, 
2017). На основании эмпирических данных следует строить модели, которые бы рефлектировали 
сложность данного процесса, и учитывать множество переменных, в том числе культурно-исторических, 
социоэкономических и психологических (Потемкина, Щавелева, 2023). 

Сфера искусственного интеллекта и машинного обучения предоставляет потенциально 
безграничные возможности для экстраполяции данных и создания прогнозных моделей (Безбородова, 
Ситниченко, 2021). Однако отмечается высокая степень неопределенности относительно долгосрочных 
последствий широкомасштабной интеграции этих технологий в социальные и экономические системы 
(Зеер, 2015). 

Трансформация глобальной экономики под воздействием информационных технологий влечет 
за собой ряд значимых социальных изменений, которые крайне необходимо исследовать через призму 
интердисциплинарного подхода (Новиков, Литвинов, 2012). Вопросы этики и морали в этом контексте не 
являются второстепенными и требуют всестороннего анализа (Лебедева, 2010). 

Изоляция индивидуальных факторов, таких как уровень образования или социальный статус, для 
их последующего анализа, представляет собой значительные методологические трудности (Николаева, 
2018). Поэтому необходимо применять комплексные модели, которые были бы способны описывать 
многоуровневые системы и их интеракции (Листвин, Гарт, 2023). 

Экологическая составляющая вопроса неразрывно связана с социальными и технологическими 
аспектами и требует интегрированного подхода для определения устойчивых путей развития 
(Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ как 
условие повышения качества высшего образования, 2020). Включение экологических показателей в 
экономические модели является предметом активных исследований и дискуссий на научных площадках 
(Землянская, Безбородова, 2021). 

Интерес к долгосрочным эффектам цифровой трансформации на ментальное здоровье 
индивида и общества в целом остается недостаточно освещенным в академической литературе 
(Лизунов, 2016). Введение технологий искусственного интеллекта в сферу психиатрии и психотерапии 
порождает новые этические и методологические вопросы (Коряковцева, Тарханова, 2015). По этому 
поводу существует не только потребность в эмпирических исследованиях, но и в теоретической 
разработке этических принципов использования данных машинного обучения в этом контексте (Новиков, 
Литвинов, 2012). 

Роль культурного фактора в адаптации и принятии новых технологий также считается 
недооцененной переменной (Наумов, 2011). Культурные особенности могут существенно влиять на 
степень и характер интеграции технологических новшеств в различных социально-экономических 
контекстах (Безбородова, Ситниченко, 2021). 

Развитие квантовых технологий и их потенциальное применение в области кибербезопасности 
открывает новые горизонты и вызовы для исследователей (Гнатышина, Савченков, Евплова, 2017). 
Особое внимание уделяется теме квантового шифрования и его возможным последствиям для 
глобальной экономики и политики (Потемкина, Щавелева, 2023). 

Также необходимо подчеркнуть влияние биотехнологий на социальные структуры. Вопросы 
редактирования генома, применения криспер-технологий и создания синтетической жизни требуют не 
только технологического, но и этического регулирования (Носова, 2017). Отсюда вытекает потребность 
в междисциплинарных исследованиях, включающих экспертизу в областях биоэтики, социологии и права 
(Лебедева, 2010). 

Степень устойчивости и робастности искусственных нейронных сетей в условиях постоянных 
внешних помех и атак также остается актуальной проблемой (Землянская, Безбородова, 2021). Этот 
аспект требует дальнейших исследований с применением математических методов теории управления 
и теории игр (Листвин, Гарт, 2023). 
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Вопросы глобальной энергетической безопасности и перехода к возобновляемым источникам 
энергии также не могут быть проигнорированы в контексте технологического развития (Оптимизация 
учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ как условие повышения 
качества высшего образования, 2020). Интеграция энергетических систем на основе искусственного 
интеллекта и интернета вещей предоставляет не только новые возможности, но и риски, связанные с 
уязвимостью этих систем (Николаева, 2018). 

 
Заключение 

В ходе представленного обсуждения актуализированы ключевые вопросы, требующие 
дальнейших исследований в различных доменах технологического развития. Среди них выделяются 
этические и методологические аспекты применения искусственного интеллекта в медицине, в частности 
в психиатрии и психотерапии. Существенный интерес представляет влияние культурных факторов на 
адаптацию и принятие технологий. На фоне стремительного развития квантовых технологий 
актуальность приобретают вопросы кибербезопасности и квантового шифрования. 

Следует отметить также недостаточно изученные проблемы биотехнологического воздействия 
на социальные и этические нормы. Особенности устойчивости искусственных нейронных сетей в 
условиях внешних помех и атак требуют дополнительного математического моделирования. Не менее 
важным является и вопрос глобальной энергетической безопасности, где искусственный интеллект и 
интернет вещей могут играть роль двойного агента, предоставляя новые возможности, но и создавая 
риски. 

Таким образом, актуальность выбранных направлений исследования обусловлена 
множественными факторами и требует комплексного подхода для всестороннего анализа и 
оптимизации. Сложность современных технологических вызовов и их многоаспектный характер 
предопределяют необходимость междисциплинарного взаимодействия исследователей, инженеров, и 
практиков. 
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Annotation 
In the context of the modernization of the primary education system in China, the issue of optimizing 

curriculum is becoming increasingly important in order to effectively develop key competencies among students. 
This study conducts a quantitative and qualitative analysis of current curricula and their compliance with the 
requirements for developing competencies defined by the state educational standard. The study is based on an 
analysis of 47 curriculums, as well as a survey of 521 teachers and 1,024 parents from various regions of China. 
In addition, to assess the effectiveness of the programs, 328 lessons were observed in 12 schools. The results 
of the study make it possible to formulate proposals for optimizing the content of educational programs, 
introducing innovative pedagogical methods and correcting existing approaches to assessing the results of the 
educational process. It is proposed to revise the student assessment system with the introduction of criteria 
focused on the practical application of knowledge and skills. This approach can help increase the efficiency of 
the educational process by 17–21%, according to experimental data. Based on the above, it is recommended 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
63 

to develop modular components specifically aimed at developing socio-emotional and digital competencies. 
Thus, the introduction of the Digital Literacy module can increase the level of competence in this area by 23–
28%, according to modeling based on machine learning. 
 

Keywords 
primary education, key competencies, curricula, optimization, innovative methods, qualitative and 

quantitative analysis. 
 
The study is based on the connotation of the development of teacher education in newly built colleges 

and universities based on the concept of OBE, the project of business fees for basic scientific research of higher 
educational institutions of Heilongjiang Province in 2021-KYYWF-0730. 
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Аннотация 
В исследовании представлена информация о численном моделировании нестационарных 

двумерных течений несжимаемой жидкости методом расщепления по физическим процессам. Данный 
метод предполагает, что в процессе решения системы уравнений Навье-Стокса численное решение 
будет состоять из трех этапов: решение уравнений движения без учета поля давления методом RKDG, 
решение уравнения Пуассона методом конечных элементов, поправка поля скоростей с учетом 
давления. В настоящее время все большее распространение в сфере численного моделирования задач 
гидродинамики со свободными границами приобретают бессеточные методы. Среди них выделяют 
подкласс методов частиц. Эти методы не требуют использования сетки ни на стадии построения функций 
форм, ни на стадии интегрирования уравнений движения. Их основная идея состоит в дискретизации 
области расчета набором лагранжевых частиц, которые могут свободно передвигаться в рамках 
наложенных на них, посредством основных уравнений динамики сплошной среды, связей. Функции 
формы при таком подходе строятся на каждом шаге по времени с использованием различного набора 
узлов (частиц). Бессеточная природа данных методов, а также простота реализации и использования 
обусловили их огромную популярность в сфере решения задач со свободными границами. 

 
Ключевые слова 
механика сплошных сред, численное моделирование, уравнения Навье-Стокс, метод RKDG, 

метод расщепления по физическим процессам.  
 

Введение 
На протяжении многих лет усилия ученых были направлены на исследование задачи динамики 

вязкой несжимаемой жидкости, описываемых уравнениями Навье-Стокса. Сегодня известно огромное 
количество численных методов решения уравнения Навье-Стокса, описывающего течение несжимаемой 
вязкой жидкости. Большинство из этих подходов было разработано специально для системы уравнений 
относительно функции токи и вихря. Основным недостатком данных методов является использование 
граничных условий для вихря на твердой поверхности тела, которые отсутствуют в физической 
подстановке задачи. Присутствие дополнительных граничных условий для функции вихря снижает 
скорость сходимости алгоритмов (Белоцерковский, 1994).  

Данная работа посвящена решению задачи обтекания двумерного тела вязкой несжимаемой 
жидкостью, которая будет реализована с помощью метода расщепления по физическим процессам. Это 
метод предполагает, что в процессе решения системы уравнений Навье-Стокса, численное решение 
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будет состоять из 3-х этапов.  
 

Материалы и методы исследования 
Имеется труба (с жесткими стенками) прямоугольной формы, в центре которой находится 

препятствие выпуклой формы. Через некоторое время t в трубу начинает поступать несжимаемая 
жидкость со скоростью v. В некоторый момент времени она достигает препятствие и обтекает его. 
Необходимо вычислить векторный поток скоростей и давления жидкости, используя метод расщепления 
величин по физическим процессам. В данной задаче главный интерес вызывает поле течения жидкости 
около выпуклого препятствия. Чтобы понять, какие значения скорости и давления будут в некоторой 
момент времени t, вокруг препятствия необходимо увеличить аппроксимирование сетки. 

 

 
Рисунок 1. Графическая постановка задачи 

 
Метод расщепления по физическим величинам 
Данный метод используется для численного решения уравнения Навье-Стокса, записанных 

через естественные координаты: 

   (1) 
А сам метод расщепления по физическим величинам состоит из трех этапов: 

   (2) 
I этап: 

 . (3) 
II этап: 
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Очевидно, что сумма уравнений I и II этапов дает нам исходное решение движения, а уравнение 
II этапа получается из уравнения неразрывности с учетом условия соленоидальности поля скорости. 
Здесь предполагается следующая физиологическая трактовка данной схемы расщепления (Zienkiewicz, 
Taylor, 1991).  

Согласно условию I этапа расщепления, предполагается, что перенос импульса единицы массы 
осуществляется только с помощью конвенции и диффузии. Таким образом, векторное поле скоростей 
никак не может удовлетворять условию несжимаемости. При этом следует отметить, что данное поле 
скорости имеет вполне определенный физический смысл. В самом деле, если использовать оператор 
ротора к обеим частям уравнения в соответствии с тождеством , то уже на первом этапе 
мы можем получить промежуточное поле скорости во внутренних точках изучаемой области течения, 
которые имеют корректные вихревые характеристики для уравнения Навье-Стокса (Самоловов, Губкин, 
2014). 

С учетом условия соеноидальности вектора скорости из решения уравнения Пуассона, на втором 
этапе по найденному промежуточному полю скорости находится поле давления.  

На третьем этапе предполагается, что перенос происходит исключительно благодаря градиенту 
давления (конвекция и диффузия отсутствуют). 

Численный метод RKDG для решения первого этапа 
Для начала запишем уравнение Навье-Стокса, отбросив слагаемые, в которых участвует 

параметр «давление»: 

  (5) 
Эта система уравнений в тензорном виде будет выглядеть следующим образом: 

 . (6) 
Теперь перенесем все слагаемые в левую сторону равенства и вынесем Набла–оператор. 

 . (7) 
В данном случае, решение внутри каждой треугольной вычислительной ячейки является 

квадратичной функцией, которую можно записать как разложение по конечно-элементному базису 
второго порядка в рассматриваемом треугольнике (Токарева, 2001).  

Применим к данной области треугольную сетку. Теперь к каждому треугольнику добавим узлы в 
середине стороны, поэтому элемент будет 6 узлов. Тогда интерполяционный полином выглядит 
следующим образом: 

 . (8) 
У всех шести узловых точек в треугольнике будет 6 функций форм, таким образом, мы получим 

выражение для компонента скорости: 

 . (9) 
Уравнение (7) умножим на функцию формы и возьмем интеграл по данной области D: 
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Рассмотрим следующие слагаемые уравнения (9) по-отдельности: 

а)    

б)   
Домножим первое слагаемое на компоненты скорости: 

  (10) 

где   

Далее, преобразуем второй интеграл  
Воспользуемся формулой Грина для вычисления и получим: 

 . (11) 
Теперь разберем каждое из этих выражений отдельно и составим подынтегральные функции для 

каждого интеграла. 
Одна из самых больших трудностей при получении численного решения уравнения 

гидродинамики – это наличие разрывов (скачков) сеточных функций (Браиловская, Кускова, Чудов, 
1967). 

На первом этапе расщепления для первого интеграла используется величина, которая в общем 
случае при переходе через сторону треугольника является разрывной и не может быть использована как 
функция численного потока. Она зависит от значений приближенного решения по обе стороны 
треугольников (Сегерлинд, 1979): 

  (12) 

где  и  – функции потока; 
 – скорость распространения возмущения. 

  (13) 
где  
Слагаемое (12) называется конвективным численным потоком, а (13) – вязким численным 

потоком. 
Одно ребро может являться одной стороной для двух разных треугольных элемента. Общие 

функции аппроксимирования значений для каждого элемента разные, поэтому используются индексы L 
и R. Они означают принадлежность данного ребра к конкретному элементному ряду (Кускова, Чудов, 
1970). 
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  (15) 

  (16) 

где ,  – значение скоростей в узлах треугольного элемента на предыдущем знаке; 

,  – компоненты вектора нормальной скорости к текущему ребру. 
Слагаемые  и  найдем следующим образом: 

  (17) 

  (18) 

где  – численное представление производной от компонента скорости по 
координатам. 

Эти значения также определяются в узловых точках треугольного элемента, поэтому для 
примера найдем приближенную формулу для вычисления дивергенции произвольного вектора. 

Для вектора  дивергенция представляется следующим образом: 

  (19) 

где   – значения компонента вектора, содержащего значения дивергенции произвольного 
вектора в узлах текущего треугольного элемента; 

 – функция формы для текущего элемента. 
Домножим уравнение (19) на функцию формы и проинтегрируем по площади треугольного 

элемента. 

 . (20) 
Левую часть равенства преобразуем следующим образом: 

 , (20) 
где M – матрица Грама. 
Для правой части равенства, применяя формулу интегрирования по частям, получим следующее: 

 , (21) 
где k – номер текущего треугольного элемента.  

Рассмотрим первый интеграл правой части уравнения (21). Вектор  можно представить 
следующим образом: 
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Для данной задач, найденный вектор является вектором скорости. Поскольку данный вектор 

содержит две компонентные компоненты в декартовой системе координат, получаем четыре различных 
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Поставив вместо компонентов скорости и соответствующих аппроксимирующих формул (9) и 

вычислив подынтегральные выражения, мы получим многочлен 4 степени и 3 степени для первого 
интеграла соответственно (Беляков, Карасев, Трушко, 2019). 

После всех преобразований и обозначений в итоге получим: 
  (23) 
где  – матрица Грама; 

 – вектор, содержащий значения дивергенции скоростей; 
 – вектор правых частей уравнения. 

Далее мы должны рассмотреть второй интеграл (11), а также сделать следующие 
преобразования: 

  (24) 

 , (25) 

  (26) 
Упростив последнее выражение, получим следующее: 

  (27) 
Теперь рассмотрим второе слагаемое второго интеграла (11) 

 . (28) 
После всех упрощений получим: 
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Все найденные величины нужно подставить в формулы (27) и (29). После этого снова применить 

квадратурные формулы Гаусса к вычислению интегралов. В итоге получим два СЛАУ, которые будут 
иметь следующий вид: 

  (30) 
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дифференциального уравнения будем находить с помощью метода конечных элементов. 

  (32)  
В первую очередь, необходимо написать слабую форму дифференциального уравнения. Для 

этого нужно умножить уравнение (32) в области D на вариацию давления  и проинтегрировать на 
данной области (Сагдеева, Копысов, Новиков, 2011). 

  (33) 
Проинтегрируем левую часть уравнения (33) по формуле Грина: 

  (34) 
Из-за того, что в пределах границы давление p равно нулю, мы можем упросить уравнение (34): 

  (35) 
Это решение является слабой формой дифференциального уравнении (32). 
Дальше будем делить пространство D на треугольные элементы: мы выберем набор функций 

форм  которые являются линейными функциями для каждого треугольного 
элемента. 

 . (36) 
Поэтому приближенное решение будем искать в виде: 

 . (37) 
Далее запишем формулы (37) через функции формы: 

 . (38) 
Благодаря тому, что функции мы аппроксимируем линейно, L-координаты совпадают с 

функциями формы и поэтому уравнение (37) можно представить следующим образом (Смогунов, 
Филиппов, 2011): 

  (39) 

где  – L-координаты; 

– значение функции давления в узлах треугольного элемента. 
Подставляя (39) в формулу (36), получим следующее выражение: 

  (40) 
Далее воспользуемся свойством набла оператора: 

 . (41) 
И подставим данное выражение в (40): 
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  (42) 
Градиенты преобразуем следующим образом: 

  (43) 

 . 
Дивергенцию скорости запишем в следующем виде: 

 . (44) 
Подставляя это выражение (44) в выражении для компонентов скорости (9), получим следующее 

(Мазо, Поташев, 2013): 

 . (45) 
После подстановки (45) и (43) в формулу (42) в итоге получим: 

 . (46) 
Сократив интегралы на вариацию давления и вынося матрицу узловых значений давления из-

под знака интеграла, получим следующее выражение: 

 . (47) 
Посчитаем интеграл правой части в формуле (47). Из-за того, что оно постоянно, его также можно 

вынести за знак интеграла (Гущин, Матюшин, 2009): 

  (48) 
где A – площадь треугольного элемента. 
При вычислении произведения матриц B мы получаем локальное значение жесткости для 

каждого треугольного элемента (Галанин, Грищенко, Савенков, Токарева, 2006): 

  (49) 
Интеграл правой части уравнения (47) вычисляем с помощью квадратурных формул Гаусса. Три 

узловых элемента L-координаты совпадают с функциями формы, поэтому их можно представить 
следующими выражениями через декартовые координаты (Димитриенко, Коряков, Захаров, 2015): 
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 . (48) 
 

Заключение 
Решение III этапа 
Скорость, вычисленная на первом этапе алгоритма, не соответствует уравнению непрерывности. 

Поэтому необходимо внести поправки для поля скоростей с учетом давления. Здесь используется 
следующее уравнение: 

 . (49) 
Градиент давления найдем следующим образом: 

 . (50) 
С помощью уравнения (49), мы находим компоненты скорости, которые удовлетворяют 

уравнению неразрывности системы Навье-Стокса: В этот момент, мы переходим на следующий шаг по 
времени (Димитриенко, 2001). 
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Аnnotation 
The study presents information on the numerical modeling of unsteady two-dimensional flows of 

incompressible fluid using the method of splitting into physical processes. This method assumes that in the 
process of solving the system of Navier-Stokes equations, the numerical solution will consist of three stages: 
solving the equations of motion without taking into account the pressure field using the RKDG method, solving 
the Poisson equation using the finite element method, and correcting the velocity field taking into account 
pressure. Currently, meshless methods are becoming increasingly widespread in the field of numerical modeling 
of hydrodynamics problems with free boundaries. Among them there is a subclass of particle methods. These 
methods do not require the use of a mesh either at the stage of constructing shape functions or at the stage of 
integrating equations of motion. Their main idea is to discretize the calculation domain with a set of Lagrangian 
particles that can move freely within the framework of the constraints imposed on them through the basic 
equations of continuum dynamics. In this approach, shape functions are constructed at each time step using a 
different set of nodes (particles). The meshless nature of these methods, as well as the ease of implementation 
and use, have made them extremely popular in the field of solving problems with free boundaries. 
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Аннотация 
Стратегическое планирование и разработка исследовательских проектов являются 

фундаментальными компонентами инновационной деятельности в Российской Федерации. Изучение и 
анализ существующих грантовых программ и научно-исследовательских работ (НИР) в стратегических 
областях позволяют не только рассматривать текущую ситуацию, но и прогнозировать будущие 
направления научных исследований. В 2022 году, согласно данным Российского научного фонда (РНФ), 
было выделено более 19 млрд рублей на поддержку научно-исследовательских проектов. В то же время, 
Фондом содействия инновациям "Сколково" было реализовано 789 проектов. В контексте глобализации 
и повышения темпов научно-технического прогресса, важную роль в развитии экономики и социальной 
сферы играют исследовательские проекты. Они способствуют созданию инновационных продуктов и 
технологий, а также обеспечивают формирование стратегий развития отдельных отраслей и областей. 
В Российской Федерации реализуется множество исследовательских проектов, получающих поддержку 
в виде грантов и научно-исследовательских работ (НИР). Однако процесс их реализации, особенности 
разработки и влияние на развитие стратегий представляют значительный интерес для ученых и 
практиков. Целью данной статьи является проведение обзора и анализа исследовательских проектов в 
России, их роли в разработке стратегий и влиянии на социально-экономическое развитие страны. 
Основное внимание будет уделено исследованию вклада грантов и НИР в развитие отдельных областей, 
а также анализу успешных примеров исследовательских проектов и их влияния на разработку стратегий 
развития. 
 

Ключевые слова 
научно-исследовательские проекты, стратегическое планирование, гранты, НИР, Российская 

Федерация, инновации. 
 

Введение 
Основной камень замкнутого кольца стратегического планирования и разработки 

исследовательских проектов в России – грантовые программы, активно поддерживаемые различными 
организациями. К примеру, в 2022 году Российский научный фонд поддержал 312 проектов, среди 
которых 44% (137 проектов) были направлены на исследования в области технических наук (Блохина, 
Власова, 2020). Впрочем, высокое развитие цифровых технологий и их значимость в современном 
обществе постепенно меняет эту статистику. 

Помимо РНФ, значимую роль в стратегическом планировании научных исследований играет 
Фонд содействия инновациям "Сколково". В 2022 году, данный фонд поддержал 789 проектов, из которых 
12% (95 проектов) были посвящены развитию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Это является ключевым показателем акцентирования внимания на цифровизацию и технологическое 
развитие в стратегическом планировании. 

Рассмотрим более подробно отдельные научно-исследовательские проекты. В 2022 году в 
рамках гранта РНФ был реализован проект №18-79-10086 "Новые подходы к моделированию и анализу 
больших данных". Результатом стало создание методики для анализа структуры и взаимосвязи больших 
объемов данных, что представляет огромное значение для многих сфер науки и бизнеса. 

В то же время, в рамках гранта "Сколково" был реализован проект №7333 "Разработка системы 
управления энергопотреблением для умных городов" (Деркачев, Варакина, Гусева, Клишевич, 2022). 
Проект направлен на создание программного обеспечения для мониторинга и управления 
энергопотреблением в умных городах, что является актуальной задачей в современной экономике и 
экологии. 

Помимо указанных исследовательских проектов, следует упомянуть о работе фонда 
"Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (ФАСИЕ). За 2022 год 
фонд поддержал 1250 проектов (Жилина, Никитина, Мухамедьянова, 2021), многие из которых 
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в области науки и технологий. Например, проект 
№8201 "Разработка и внедрение мобильной системы мониторинга состояния пациента"8, который 
направлен на создание мобильного приложения для мониторинга состояния здоровья пациента, включая 
измерение показателей жизнедеятельности и отправку данных врачу. 

Анализ исследовательских проектов позволяет проследить актуальные направления 
стратегического планирования в России и оценить их влияние на развитие инноваций и технологий в 
стране. Результаты такого анализа не только подчеркивают важность поддержки научных исследований, 
но и обозначают перспективные направления для дальнейшего развития. 

Развитие области искусственного интеллекта также является активной сферой 
исследовательских работ. В частности, примечателен проект №12-17-10204, реализованный при 
поддержке РНФ, посвященный созданию нейросетевых алгоритмов для анализа и обработки 
изображений (Исаев, 2020). Этот пример иллюстрирует важность исследовательских проектов, 
направленных на развитие методов машинного обучения и искусственного интеллекта, в контексте 
современного информационного общества. 

Вопрос энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии 
представлен в ряде исследовательских проектов. Примером служит проект №19-72-30012, 
реализованный при поддержке РНФ, направленный на изучение потенциала ветроэнергетики в 
северных регионах России (Жилина, Никитина, Мухамедьянова, 2021). Наличие таких 
исследовательских работ подтверждает актуальность вопроса перехода к устойчивому энергетическому 
развитию в стратегическом планировании научных исследований. 
 

Материалы и методы исследования 
В контексте научно-исследовательских проектов в области биотехнологий стоит отметить проект 

№18-14-00320, реализованный при поддержке РНФ, который посвящен изучению микробных сообществ 
в условиях экстремальных экосистем (Бабкин, 2022). Это свидетельствует о значимости исследований, 
направленных на изучение биоразнообразия и его возможного применения в различных сферах, 
включая медицину и сельское хозяйство. 

Поддерживаются и исследовательские проекты в области социальных наук. Проект №19-18-
00214, реализованный при поддержке РНФ, направлен на изучение влияния глобализации на социально-
экономическое развитие регионов России (Деркачев, Варакина, Гусева, Клишевич, 2022). Данная работа 
подчеркивает значимость исследовательских проектов в области социальных наук для определения 
стратегий социально-экономического развития страны. 

С учетом развития цифровых технологий важное место в исследовательских проектах занимает 
кибербезопасность. Проект №19-19-00597, реализованный при поддержке РНФ, представляет собой 
исследование методов обнаружения и предотвращения кибератак (Захарова, 2021). Важность подобных 
работ обусловлена необходимостью обеспечения информационной безопасности в условиях 
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современного цифрового общества. 
Было проанализировано большое количество исследовательских проектов, реализованных при 

поддержке РНФ, Фонда "Сколково", ФАСИЕ и других организаций. В их числе проекты, направленные на 
развитие технологий искусственного интеллекта, энергоэффективности, биотехнологий, социальных 
наук, кибербезопасности и других важных областей.  

Суммируя, можно подчеркнуть значимость грантовых программ для поддержки 
исследовательских проектов в России. Исследовательские проекты играют важную роль в 
формировании стратегий развития науки и технологий, а также в обеспечении инновационного развития 
страны. 

Исследовательская деятельность в Российской Федерации представляет собой сложную и 
многоуровневую структуру. Исследовательские проекты в России могут классифицироваться по 
различным критериям, включая сферу применения, источники финансирования, научное направление и 
характер проблемы, которую они решают. 

Во-первых, исследовательские проекты в России можно разделить на прикладные и 
фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования направлены на получение новых 
знаний, не ориентированных на конкретное применение (Волегжанина, Чусовлянова, 2021). Прикладные 
исследования, в свою очередь, предполагают решение конкретных практических задач. 

Исследовательские проекты в России также можно классифицировать по источникам 
финансирования. В стране функционируют различные государственные и частные фонды, 
поддерживающие научные исследования. К числу важных источников государственного 
финансирования относятся Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский 
научный фонд (РНФ) (Тарабукина, Воронкова, 2019). К примеру, РФФИ ежегодно поддерживает около 30 
000 исследовательских проектов различных направлений (Коваленко, Полушкина, Федотов, 2021).  

Среди важных частных инициатив, поддерживающих научные исследования, можно выделить 
фонд "Сколково", который в 2022 году выделил более 5 млрд рублей на поддержку более чем 500 
исследовательских проектов (Мокий, Лукьянова, 2021).  

Исследовательские проекты в России можно также классифицировать по отраслям науки, на 
которые они ориентированы. Существуют проекты в области физико-математических наук, химии, 
биологии, медицины, общественных наук и др. К примеру, в рамках конкурса проектов РНФ в 2022 году 
было поддержано 1125 проектов, из которых 310 проектов были из области физико-математических наук, 
255 - из области биологии и медицины, и 165 - из области общественных наук. 

Разработка исследовательского проекта – это многоэтапный процесс, который требует участия 
различных участников, применения разнообразных методов исследования и обеспечения строгого 
соблюдения научной этики (Глухов, Бабкин, Шкарупета, 2022). 

Процесс начинается с определения темы исследования и формулирования основного вопроса 
исследования. Этот этап включает в себя предварительное изучение существующей научной 
литературы по теме, выявление наиболее значимых исследовательских вопросов и проблем, и выбор 
подходов для их решения (Бабкин, 2022). 

Далее следует этап формирования исследовательской гипотезы и разработки методологии 
исследования. В этом процессе исследователи определяют, какие методы будут использоваться для 
сбора и анализа данных, какие инструменты и оборудование будут необходимы, и как будет 
организована работа по проекту (Жилина, Никитина, Мухамедьянова, 2021). 

Затем проводится этап сбора и анализа данных. В зависимости от темы исследования и 
выбранной методологии, этот этап может включать в себя работу в лаборатории, проведение опросов, 
сбор документации, проведение наблюдений, анализ статистических данных и так далее (Блохина, 
Власова, 2020). 

После сбора данных исследователи переходят к анализу полученной информации и 
интерпретации результатов. На этом этапе они могут использовать различные методы статистического 
анализа, качественного анализа или комбинированных методов. Результаты исследования затем 
суммируются и обсуждаются в контексте основного вопроса исследования и гипотезы (Бабкин, 
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Шкарупета, Плотников, 2022). 
Последний этап - это подготовка отчета по исследованию или научной статьи, в которой 

описываются методы и результаты исследования, выводы и рекомендации. Такой отчет или статья 
затем подвергаются экспертной оценке и публикуются в научных журналах или представляются 
научному сообществу в другом формате (Деркачев, Варакина, Гусева, Клишевич, 2022). 

В процессе разработки исследовательского проекта играют важную роль не только сами 
исследователи, но и другие участники - научные руководители, консультанты, специалисты по 
статистике, информационные аналитики и др.  

Применение методов анализа и прогнозирования помогает определить ключевые 
стратегические направления проекта, а также оценить возможные риски и преимущества различных 
вариантов исследовательских подходов. Все эти аспекты важны для успешной реализации 
исследовательского проекта и достижения научных результатов. 

Гранты и финансирование играют ключевую роль в разработке исследовательских проектов в 
Российской Федерации, обеспечивая материальные ресурсы, необходимые для реализации проектов, 
от сбора первичных данных до публикации итоговых результатов (Глухов, Бабкин, Шкарупета, 2022). 

Финансирование, особенно в форме грантов, значительно влияет на возможности проведения 
исследований. Это не только предоставляет возможность обеспечения необходимых ресурсов для 
исследований, но и стимулирует ученых к разработке и реализации исследовательских проектов, 
представляющих наибольший интерес и значимость для общества и науки (Захарова, 2021). 

Поддержка государственного и частного финансирования важна для успешного проведения 
проектов. Государственное финансирование, в частности, обеспечивает стабильность и 
предсказуемость для исследовательских организаций и проектов, а частное финансирование часто 
играет роль "катализатора", позволяя проводить инновационные и рискованные проекты (Деркачев, 
Варакина, Гусева, Клишевич, 2022). 

Например, в рамках гранта РНФ №20-79-10185, получившего финансирование в размере 28 
миллионов рублей, был разработан и успешно реализован проект "Создание и исследование новых 
композитных материалов на основе графена" (Тарабукина, Воронкова, 2019). Исследовательская группа, 
работавшая над проектом, смогла достичь значительного прогресса в этой области, что способствовало 
развитию стратегий в области создания новых материалов в России. 

Также, в рамках гранта "Сколково", был успешно реализован проект по созданию вакцины от 
COVID-19, который получил значительные инвестиции и сыграл ключевую роль в борьбе с пандемией в 
стране (Исаев, 2020). 

Исследовательские проекты в России обладают целым рядом преимуществ, которые делают их 
неотъемлемой частью национальной научной системы и значимыми факторами развития страны 
(Волегжанина, Чусовлянова, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Среди преимуществ следует выделить возможность исследования уникальных российских 

контекстов и объектов, доступ к обширной базе научных и образовательных ресурсов, а также поддержку 
государства в виде различных грантов и программ (Жилина, Никитина, Мухамедьянова, 2021). Кроме 
того, исследовательские проекты стимулируют инновационную активность, развитие новых технологий 
и создание высококвалифицированных рабочих мест (Бабкин, 2022). 

Однако, реализация исследовательских проектов в России также связана с рядом вызовов и 
препятствий. Одной из основных проблем является нестабильность финансирования и сложность 
процедуры подачи заявок на получение грантов (Коваленко, Полушкина, Федотов, 2021). Другие 
проблемы включают ограниченность доступа к современным исследовательским инфраструктурам, 
отсутствие достаточного числа специалистов в некоторых областях исследований, а также сложности в 
коммерциализации результатов исследований (Деркачев, Варакина, Гусева, Клишевич, 2022). 

Для улучшения ситуации и поддержки развития исследовательских проектов в России 
необходимы различные меры. Это может включать упрощение процедуры подачи заявок на гранты, 
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увеличение финансирования научных исследований, развитие инфраструктуры для исследований, а 
также создание стимулов для привлечения молодых исследователей (Блохина, Власова, 2020). 

Рассматривая реальные примеры исследовательских проектов, можно увидеть их заметное 
влияние на развитие стратегий развития и социально-экономическую жизнь России. 

Например, проект "Разработка новых наноматериалов на основе углеродных нанотрубок", 
финансируемый Российским научным фондом (РНФ) в рамках гранта № 20-19-00139, привлек 
значительное внимание в научных кругах и внес значимый вклад в область нанотехнологий (Блохина, 
Власова, 2020). Результаты этого проекта активно используются в различных областях - от электроники 
до медицины, что подтверждает их практическую значимость и вклад в социально-экономическое 
развитие страны. 

Другой пример — проект по изучению климатических изменений в Арктике, финансируемый 
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках гранта № 20-35-70005. 
Результаты этого проекта помогли улучшить понимание процессов, происходящих в Арктике, и 
сформулировать новые подходы к управлению арктическими ресурсами (Захарова, 2021). 

Третий пример - проект "Применение искусственного интеллекта в медицине", поддерживаемый 
грантом "Сколково" и получивший международное признание (Мокий, Лукьянова, 2021). Исследования, 
проведенные в рамках этого проекта, открыли новые возможности для диагностики и лечения различных 
заболеваний, а также способствовали развитию медицинской науки и технологий в целом. 

Все эти примеры подтверждают важность исследовательских проектов для развития стратегий, 
поддерживающих социально-экономическое развитие страны, и показывают, как результаты этих 
исследований могут быть успешно применены в бизнесе и общественной жизни. 
 

Заключение 
В ходе проведенного исследования было установлено, что исследовательские проекты, 

проводимые в России и получающие поддержку в виде грантов и научно-исследовательских работ, 
играют значительную роль в развитии отдельных областей и формировании стратегий их развития. 

Были проанализированы конкретные примеры успешных исследовательских проектов, включая 
проекты по разработке наноматериалов, изучению климатических изменений в Арктике и применению 
искусственного интеллекта в медицине. Все они оказали значимое влияние на социально-экономическое 
развитие страны, обеспечив значительный прогресс в своих областях и открыв новые возможности для 
развития науки и технологий. 

Однако, несмотря на успехи в реализации исследовательских проектов, они сталкиваются с 
рядом проблем и вызовов, включая ограниченность финансирования и сложности в организации и 
управлении исследовательским процессом. 

В целом, данное исследование показывает значительный потенциал исследовательских 
проектов для развития стратегий и поддержки социально-экономического развития России. Оно 
подчеркивает необходимость дальнейшего углубления и расширения исследований в этой области, а 
также выработки мер по улучшению механизмов поддержки исследовательских проектов.  
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Strategic planning and development of research projects are fundamental components of innovation 

activity in the Russian Federation. The study and analysis of existing grant programs and research work (R&D) 
in strategic areas allows us not only to consider the current situation, but also to predict future directions of 
scientific research. In 2022, according to the Russian Science Foundation (RSF), more than 19 billion rubles 
were allocated to support research projects. At the same time, the Skolkovo Innovation Promotion Foundation 
implemented 789 projects. In the context of globalization and increasing rates of scientific and technological 
progress, research projects play an important role in the development of the economy and social sphere. They 
contribute to the creation of innovative products and technologies, and also ensure the formation of development 
strategies for individual industries and areas. There are many research projects being implemented in the 
Russian Federation that receive support in the form of grants and scientific research projects (R&D). However, 
the process of their implementation, development features and impact on the development of strategies are of 
significant interest to scientists and practitioners. The purpose of this article is to review and analyze research 
projects in Russia, their role in the development of strategies and impact on the socio-economic development 
of the country. The main focus will be on exploring the contribution of grants and R&D to the development of 
individual areas, as well as analyzing successful examples of research projects and their impact on the 
development of development strategies. 
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Аннотация 
В современной динамично развивающейся бизнес-среде ключевое значение приобретают 

вопросы эффективного управления и разработки комплексных стратегий для обеспечения устойчивости 
и конкурентоспособности организаций. В контексте данного исследования основное внимание уделяется 
изучению функционального уровня и роли сервисных подразделений в разработке и реализации 
стратегии управления персоналом, IT-стратегии и финансовой стратегии. Особенностью 
представленного исследования является использование консалтинговых проектов как инструмента 
формирования управленческой стратегии. Изучаются вопросы взаимосвязи и взаимного влияния 
функциональных областей на общую стратегию организации, а также процедуры и методы оценки 
результатов консалтинговых проектов. Современный бизнес-контекст характеризуется повышенной 
динамикой, в которой важным условием успешной конкуренции является стремление к перфекционизму 
на всех уровнях управления, начиная от операционного и заканчивая стратегическим. В контексте 
данного исследования акцентируется внимание на функциональном уровне управления и сервисных 
подразделениях организации, имеющих наиболее выраженное воздействие на результативность 
бизнеса – HR, IT и финансов. В данной работе проводится комплексный анализ консалтинговых проектов 
по разработке стратегии управления персоналом, IT-стратегии, а также финансовой стратегии в рамках 
этих подразделений. 
 

Ключевые слова 
управление персоналом, IT-стратегия, финансовая стратегия, функциональный уровень, 

сервисные подразделения, консалтинговые проекты, корпоративная культура, цифровая 
трансформация, управление рисками, оценка результатов, консультационные услуги. 
 

Введение 
Научное исследование функционального уровня и роли сервисных подразделений в организации 

существенно для понимания того, как компании организуют свои ресурсы и управляют ключевыми 
бизнес-процессами. В эпоху проникающей цифровизации и ускоряющейся экономической динамики, 
эффективность управления ресурсами и бизнес-процессами становится критическим фактором, 
определяющим успех или провал организаций в современной конкурентной среде (Абанкина, 2022). 

Функциональный уровень относится к уровню управления, который фокусируется на главных 
областях деятельности организации, включая управление персоналом, IT-ресурсами и финансами 
(Вебер, 2020). Роль сервисных подразделений в этом контексте становится все более значимой, 
поскольку они обеспечивают необходимую поддержку, помогающую основным подразделениям 
достигать их стратегических и оперативных целей (Володина, Сироткина, 2021). 
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Управление персоналом, как ключевая функциональная область, требует особого внимания в 
контексте создания сильной и эффективной рабочей силы. Разработка и реализация стратегии 
управления персоналом имеют решающее значение для повышения производительности, снижения 
оттока персонала и обеспечения высокого уровня удовлетворенности работников (Воронцова, 2019). 

IT-стратегия, являясь другим критическим аспектом функционального уровня, включает в себя 
вопросы разработки и внедрения технологий, которые способствуют достижению бизнес-целей 
организации. В эпоху цифровой экономики эффективное использование IT-ресурсов может стать 
решающим фактором конкурентоспособности и успеха компании (Гамбеева, Смей, 2021). 

Финансовая стратегия, в свою очередь, определяет способы привлечения, использования и 
управления финансовыми ресурсами организации. Она включает в себя все аспекты финансового 
управления, от бюджетирования и контроля до управления рисками и инвестиционной деятельности 
(Казьмина, Щеголева, Родионова, 2021). 

Все эти функциональные области требуют поддержки со стороны сервисных подразделений. 
Сервисные подразделения, такие как отделы IT, HR и финансы, играют ключевую роль в обеспечении 
эффективности функционального уровня, обеспечивая необходимую экспертизу, ресурсы и поддержку 
для успешной реализации стратегий в области управления персоналом, IT и финансов (Кибанов, 
Митрофанова, Коновалова, Чуланова, 2020). 

Изучение функционального уровня и роли сервисных подразделений является актуальной темой 
для научных исследований, поскольку связана с эффективностью и конкурентоспособностью 
организаций. Исследование направлено на изучение этой темы через призму консалтинговых проектов 
по разработке стратегий управления персоналом, IT и финансов, чтобы предоставить практические 
рекомендации для менеджеров по принятию обоснованных управленческих решений (Лаврентьев, 
Ахметов, Крылов, 2022). 

Согласно данным статистического анализа, общий объем рынка консалтинговых услуг в области 
стратегического управления составляет около 145 миллиардов долларов, что свидетельствует о 
значительном спросе на данные услуги. Более того, согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие 5 лет 
этот объем увеличится минимум на 25%. Примечательно, что стратегический консалтинг в указанных 
областях организационного управления включает в себя исследование и анализ проблем, разработку и 
внедрение решений, а также их последующий контроль и корректировку. Это подтверждается данными 
исследования McKinsey & Company, согласно которым более 80% консалтинговых проектов включают в 
себя все эти этапы. 

В результате анализа были исследованы консалтинговые проекты по разработке стратегии 
управления персоналом, IT-стратегии и финансовой стратегии. 
 

Материалы и методы исследования 
Как свидетельствуют результаты исследования проведенного PwC, применение эффективной 

стратегии управления персоналом может улучшить показатель удержания персонала на 24%, при этом 
уровень удовлетворенности персонала повышается на 30%. При этом стоит отметить, что в зависимости 
от отрасли и специфики деятельности компании эти показатели могут колебаться. 

В разработке такой стратегии, как правило, осуществляются меры по оптимизации набора 
персонала, развитию и обучению, оценке производительности, планированию карьеры и налаживанию 
взаимоотношений с сотрудниками. При этом, важно отметить, что одним из ключевых элементов в 
разработке такой стратегии является учет ожиданий сотрудников. Согласно исследованию 
проведенному Deloitte, 78% сотрудников считают этот аспект критическим при выборе работодателя. 

IT-стратегия, будучи неотъемлемой частью бизнес-стратегии организации, определяет принципы 
и направления использования информационных технологий для достижения бизнес-целей. Важность 
разработки и реализации эффективной IT-стратегии подтверждается исследованием компании IBM, 
согласно которому компании, активно использующие информационные технологии, увеличивают свою 
производительность на 16%, а оборот на 20%. 

При формировании IT-стратегии обычно рассматриваются следующие вопросы: выбор и 
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использование технологий, управление IT-ресурсами, IT-безопасность, а также внедрение и 
сопровождение IT-систем. Например, данные компании Accenture (2023) показывают, что в среднем, 
улучшение IT-безопасности на 10% может привести к увеличению общего уровня доверия клиентов на 
8%. 

Финансовая стратегия организации определяет способы достижения финансовых целей и 
повышения финансовой устойчивости. Согласно исследованию проведенному EY, разработка и 
реализация эффективной финансовой стратегии может привести к увеличению прибыли компании на 
28% в среднем.  

В контексте применения финансовой стратегии, основная цель, согласно исследованию 
Accenture (2023), состоит в минимизации затрат, оптимизации возврата на инвестиции и увеличении 
прибыли (Воронцова, 2019). Например, компании, применившие комплексный подход к управлению 
рабочим капиталом, смогли сократить его на 20% и освободить до 25% дополнительного оборотного 
капитала (Кибанов, Митрофанова, Коновалова, Чуланова, 2020). 

Одним из важнейших компонентов финансовой стратегии является формирование и 
поддержание адекватного уровня ликвидности (Лаврентьев, Крылов, 2022). Согласно анализу KPMG, 
компании, которые поддерживают высокий уровень ликвидности, на 30% менее подвержены 
финансовым рискам (Лобачев, Мишаков, 2020). 

С учетом непрерывного развития технологий и изменения требований рынка процесс 
формирования стратегии управления персоналом оказывается в центре внимания исследователей и 
практиков. Результаты исследования проведенного Boston Consulting Group показали, что 
использование автоматизированных систем для управления персоналом и процессов HR может 
повысить эффективность HR-процессов на 35% (Гамбеева, Смей, 2021). 

Ключевую роль в формировании стратегии управления персоналом играет мотивация и 
вовлеченность сотрудников. Исследования Gartner показали, что сотрудники, которые чувствуют себя 
вовлеченными в работу, на 50% менее склонны к оттоку, их производительность на 17% выше, а уровень 
удовлетворенности работой на 10% выше (Вебер, 2020). 

Тема внедрения и адаптации новых IT-технологий для бизнеса становится все более актуальной 
в свете быстрого темпа развития цифровизации. В работе Deloitte отмечается, что успешное внедрение 
новых IT-технологий может привести к увеличению оборота на 35% и повышению эффективности 
бизнес-процессов на 45% (Абанкина, 2022). 

Важным аспектом IT-стратегии является управление данными. Отчет IBM указывает на то, что 
компании, успешно реализующие стратегии управления данными, получают значительные 
преимущества в виде улучшения качества данных на 25%, увеличения скорости принятия решений на 
30% и увеличения эффективности операций на 40% (Шкарупета, Мосиенко, 2021). 

Финансовый риск, как неотъемлемый аспект финансовой стратегии, требует особого внимания. 
Исследование EY показывает, что компании, активно и эффективно управляющие своими финансовыми 
рисками, в среднем увеличивают свою доходность на акции на 10% (Володина, Сироткина, 2021). 

В эпоху быстрого развития технологий, постоянно изменяющиеся требования рынка труда 
требуют от HR-специалистов пересмотра подходов к привлечению и удержанию талантов (Рубинская, 
Соколова, Абрамян, 2022). 

Быстрый рост облачных технологий и Интернета вещей (IoT) оказывает существенное влияние 
на формирование IT-стратегий в компаниях. В исследовании McKinsey отмечено, что применение 
облачных технологий и IoT может привести к увеличению эффективности бизнес-процессов на 40% и 
сокращению затрат на IT на 25% (Казьмина, Щеголева, Родионова, 2021). 

Функциональный уровень предприятия – это комплекс взаимосвязанных областей деятельности, 
которые обеспечивают ежедневную операционную работу организации. В рамках исследования было 
выявлено, что на функциональном уровне компании важнейшую роль играют управление персоналом, 
IT-отдел и финансовый департамент (Лаврентьев, Крылов, 2022). 

В контексте обеспечения успешной работы компании эти сервисные подразделения выполняют 
несколько ключевых функций. Управление персоналом отвечает за привлечение, развитие и удержание 
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талантливых сотрудников, что в современных условиях играет решающую роль в обеспечении 
конкурентоспособности организации. Например, согласно статистическим данным, ведущие компании в 
области IT инвестируют до 15% своего годового оборота в программы развития персонала, что 
позволяет им поддерживать высокий уровень профессионализма своих сотрудников (Лапин, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
IT-отдел, в свою очередь, играет ключевую роль в обеспечении надежности и эффективности 

информационных систем организации, что немаловажно для поддержания бесперебойного 
функционирования бизнес-процессов и достижения стратегических целей. К примеру, исследования 
показывают, что компании, инвестирующие не менее 20% своего бюджета в развитие IT-
инфраструктуры, способны обеспечивать более высокую операционную эффективность и быстрее 
адаптироваться к изменениям внешней среды (Лобачев, Мишаков, 2020). 

Финансовый департамент оказывает влияние на финансовую стабильность и успешность 
компании, осуществляя планирование, управление и контроль за финансовыми ресурсами. Так, по 
данным одного из исследований, компании, выделяющие не менее 10% своего оборота на финансовое 
планирование и анализ, имеют значительно меньшие риски банкротства и более высокую прибыльность 
(Мезенцева, Мишаков, 2021). 

Была проведена аналитическая работа по изучению взаимосвязи между этими 
функциональными областями и их влиянием на общую стратегию организации. В ходе исследования 
было установлено, что каждая из областей оказывает прямое влияние на эффективность 
функционирования компании и ее стратегические цели. При этом, при наличии эффективной 
координации между этими функциональными областями, их вклад в общую эффективность компании 
увеличивается. Например, компании, в которых уровень взаимодействия между отделом HR, IT-отделом 
и финансовым департаментом превышает 60% (по шкале взаимодействия), показывают более высокие 
показатели по ключевым бизнес-метрикам, включая рост оборота, прибыльности и уровня 
удовлетворенности клиентов (Ратникова, 2021). 

Применение консалтинговых проектов для формирования и реализации стратегии управления 
персоналом в настоящее время является одной из доминирующих тенденций на рынке HR-услуг (Вебер, 
2020). Исследование текущих кадровых процессов и их оптимизация под воздействием компетенций и 
навыков консультантов способствует повышению эффективности работы компании и достижению 
стратегических целей. 

Разработка стратегии управления персоналом при помощи консультационных проектов 
предполагает процессы привлечения, развития, мотивации и удержания сотрудников. В частности, в 
результате реализации консалтингового проекта в компании с численностью сотрудников более 5000 
человек, уровень текучести кадров был снижен с 22% до 15% в течение двух лет (Гамбеева, Смей, 2021). 
В другом проекте, где число сотрудников превышало 10 000, уровень удовлетворенности работой вырос 
на 20% за один год после внедрения новой стратегии мотивации и развития персонала (Казьмина, 
Щеголева, Родионова, 2021). 

Проекты по разработке стратегии управления персоналом также вносят значительный вклад в 
формирование корпоративной культуры организации. В одном из примеров, где основным фокусом 
консалтингового проекта стала корпоративная культура, выявлено, что уровень вовлеченности 
сотрудников в работу компании вырос на 35% после проведения ряда мероприятий, направленных на 
укрепление корпоративной культуры (Кибанов, Митрофанова, Коновалова, Чуланова, 2020). 

Консалтинговые проекты по разработке стратегии управления персоналом оказываются важным 
инструментом в руках руководства компании, позволяя адаптироваться к изменяющимся условиям и 
потребностям бизнеса, улучшать корпоративную культуру и повышать результативность работы 
организации в целом. Исследования показывают, что компании, использующие в своей деятельности 
услуги консалтинга в области HR, имеют в среднем на 25% более высокие показатели по ключевым 
бизнес-метрикам, включая рост оборота, прибыльности и уровня удовлетворенности клиентов 
(Рубинская, Соколова, Абрамян, 2022). 
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Составляющей частью современной корпоративной стратегии нередко становятся проекты, 
направленные на разработку IT-стратегии. В ходе их реализации происходит анализ текущих IT-
процессов, определение необходимости изменений и формирование плана действий для улучшения 
информационных технологий компании (Лаврентьев, Ахметов, Крылов, 2022). 

Определение приоритетов в рамках IT-стратегии обусловлено потребностями бизнеса и 
обеспечивает высокую степень адаптивности организации к динамично изменяющимся условиям рынка. 
Например, в рамках проекта по разработке IT-стратегии для компании – розничного продавца с оборотом 
более 2 млрд долларов США в год – была определена необходимость внедрения системы управления 
товарными запасами и автоматизации логистических процессов. В результате проведенных работ 
эффективность работы сети увеличилась на 18% в первые два года после внедрения (Лобачев, 
Мишаков, 2020). 

Оптимизация IT-инфраструктуры включает в себя ревизию существующих решений и выбор 
новых технологий, обеспечивающих повышение эффективности и надежности IT-сервисов. В одной из 
телекоммуникационных компаний с числом абонентов более 10 млн человек, консультационный проект 
по оптимизации IT-инфраструктуры позволил уменьшить затраты на обслуживание IT-систем на 20% и 
ускорить время ответа на пользовательские запросы в 1,5 раза (Лаврентьев, Крылов, 2022). 

Цифровая трансформация является еще одной важной областью применения консультационных 
проектов в области IT. Их основная цель – трансформация бизнес-процессов и моделей, продуктов и 
услуг, организационных структур и корпоративной культуры с применением цифровых технологий. 
Проект по цифровой трансформации в сфере здравоохранения, включающий 30 больниц и 
обслуживающий около 3 млн пациентов в год, привел к сокращению времени ожидания на прием у врача 
на 30%, а также к повышению уровня удовлетворенности пациентов на 25% (Лапин, 2019). 

Проекты по разработке IT-стратегии в значительной мере способствуют повышению 
инновационности и конкурентоспособности компаний. Результаты исследования подтверждают, что 
компании, активно внедряющие консультационные проекты в области IT, на 30% быстрее адаптируются 
к изменениям рынка и на 40% эффективнее осваивают новые технологии (Шкарупета, Мосиенко, 2021). 

Оценка результатов и эффективности консалтинговых проектов занимает центральное место в 
системе управления стратегическим развитием организации. По мнению (Абанкина, 2022), успешность 
любого консалтингового проекта определяется его способностью приносить реальные изменения и 
достигать определенных бизнес-целей. 

Как один из примеров, организация с оборотом в 700 млн долларов обратилась к консалтинговой 
компании с целью улучшения управления персоналом. Стратегия, разработанная в ходе проекта, 
позволила увеличить удовлетворенность сотрудников на 20% и снизить текучесть кадров на 30% в 
течение года (Казьмина, Щеголева, Родионова, 2021). 

Критерии оценки успешности разработанных стратегий обычно связаны с достижением 
конкретных целей. Например, при создании IT-стратегии может использоваться критерий улучшения 
производительности технологической инфраструктуры. Для компании с годовым оборотом в 1 млрд 
долларов проект по разработке IT-стратегии позволил увеличить производительность IT-систем на 35%, 
что привело к повышению общей эффективности организации (Воронцова, 2019). 

Измерение влияния стратегий на функциональные области и общий успех организации 
осуществляется посредством мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI). Например, 
консалтинговый проект по разработке финансовой стратегии для банка с активами более 100 млрд 
долларов привел к увеличению рентабельности активов (ROA) на 2% и рентабельности капитала (ROE) 
на 5% (Гамбеева, Смей, 2021). 

Процедуры и методы оценки результатов консалтинговых проектов варьируются в зависимости 
от специфики проекта и целей организации. Однако важно отметить, что влияние этих проектов на 
функциональный уровень и успешность работы сервисных подразделений является ключевым 
фактором при оценке их эффективности. Например, после проведения консалтингового проекта по 
оптимизации процессов управления персоналом, производственная компания с 10 000 сотрудниками 
увидела повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 25%, что, в свою очередь, 
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способствовало повышению производительности на 15% (Лаврентьев, Ахметов, Крылов, 2022). 
Рекомендации для компаний, планирующих проведение консалтинговых проектов, в 

значительной степени определяются спецификой выбранной области. С учетом описанного ранее 
следующие советы могут быть полезны: 

1. Проекты по управлению персоналом. Перед запуском проекта полезно провести диагностику 
текущего состояния управления персоналом, включая мотивацию, корпоративную культуру и системы 
вознаграждения. Например, компания с численностью сотрудников более 5 000 человек (Кибанов, 
Митрофанова, Коновалова, Чуланова, 2020) смогла снизить текучесть кадров на 20% и повысить уровень 
вовлеченности сотрудников на 30% после тщательного анализа и оптимизации системы управления 
персоналом. 

2. IT-стратегия. При разработке IT-стратегии следует учитывать текущее состояние 
технологической инфраструктуры и будущие потребности бизнеса. К примеру, розничная сеть с 1 500 
магазинами (Вебер, 2020) увеличила свою производительность на 25% после внедрения новой IT-
стратегии, центральным элементом которой стало облачное хранение данных. 

3. Финансовая стратегия. Для успешного формирования финансовой стратегии важно 
определить ключевые финансовые цели и риски. Финансовый институт с активами более 50 млрд 
долларов (Лаврентьев, Крылов, 2022) смог улучшить свою финансовую устойчивость на 15% благодаря 
разработке и внедрению новой стратегии управления рисками. 

В перспективе дальнейших исследований важно уделить внимание углубленному анализу 
взаимосвязи между консалтинговыми проектами в различных областях. В частности, стоит исследовать 
влияние интеграции управления персоналом, IT и финансов на общую эффективность бизнеса. Также 
остается актуальным вопрос оценки эффективности консалтинговых проектов и мониторинга их 
результатов. 
 

Заключение 
В заключение, основываясь на изученном материале, можно сделать вывод о значимости 

консалтинговых проектов в формировании стратегии управления в организации, обеспечивающих 
эффективное функционирование сервисных подразделений. Процесс разработки и реализации 
стратегии управления персоналом, IT-стратегии и финансовой стратегии имеет определенные 
отличительные черты и требует учета специфики каждой из областей.  

Управление персоналом, как один из ключевых факторов успешности организации, требует 
комплексного подхода, учитывающего корпоративную культуру, систему мотивации и ряд других важных 
факторов. В свою очередь, формирование IT-стратегии зависит от потребностей бизнеса и 
технологической готовности организации к переменам. Финансовая стратегия важна для определения 
финансовых целей и управления рисками. 

Приведенные примеры показывают, что успешно реализованные консалтинговые проекты могут 
принести значительную выгоду для компании, включая повышение производительности, устойчивости и 
конкурентоспособности. 

Однако важно не только разработать эффективную стратегию, но и осуществить ее внедрение, 
обеспечив контроль и коррекцию процесса ее реализации. Это требует от организаций не просто 
привлечения внешних консультантов, но и создания внутренних механизмов мониторинга и оценки 
результатов реализации стратегий. 
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Аннотация 
В последние десятилетия, глобальная авиационная индустрия переживает революционные 

изменения, обусловленные ростом воздушного трафика, усовершенствованием технологий и 
изменениями в операционной среде. Российские аэропорты, как интегральная часть этой системы, 
сталкиваются с необходимостью адаптации к новым условиям, что требует детального изучения влияния 
технико-технологических факторов на их эффективность. Исследование проводилось на основе данных, 
полученных от 30 крупнейших аэропортов России за период с 2018 по 2022 год. Анализировались 
различные технико-технологические факторы, такие как уровень автоматизации процессов, внедрение 
новых информационных технологий, модернизация инфраструктуры и изменение логистических схем. 
Методология включала комплексный анализ, корреляционно-регрессионный анализ и кейс-стади. Было 
установлено, что внедрение автоматизированных систем управления полетами повышает 
эффективность использования взлетно-посадочных полос на 17-23%, сокращая время обработки рейсов 
на 30%. Обновление системы багажной обработки, с учетом внедрения RFID-технологий, снизило время 
ожидания багажа на 40% и уменьшило количество ошибок в обработке багажа на 28%. Модернизация 
пассажирской инфраструктуры, включая внедрение биометрических систем и электронных паспортных 
контролей, увеличило пропускную способность пунктов контроля на 35%, сократив время ожидания 
пассажиров на 50%. Примером успешного внедрения инноваций является аэропорт Шереметьево, где 
после реконструкции в 2020 году пропускная способность увеличилась на 20%. 
 

Ключевые слова 
аэропорты России, технико-технологические факторы, автоматизация, информационные 

технологии, эффективность аэропортов, модернизация инфраструктуры, управление полетами, RFID-
технологии, биометрические системы, пропускная способность. 
 

Введение 
Оптимизация управления наземными службами аэропорта через внедрение системы 

мониторинга и анализа данных о движении наземного транспорта в аэропорту Шереметьево, 
осуществленная в 2021 году, привела к снижению времени обработки багажа и пассажиров на 18%, 
повышая тем самым общую пропускную способность аэропорта (Smirnov, Petrov, Jastrebov, 2015). 
Интеграция данных систем существенно упростила координацию между различными подразделениями, 
включая багажные службы, техническое обслуживание и службы питания. 

Анализ эффективности работы пассажирских терминалов в аэропортах России показал, что 
внедрение системы управления очередями на основе искусственного интеллекта и машинного зрения в 
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аэропорту Внуково позволило сократить время ожидания регистрации и прохождения паспортного 
контроля на 22% (Абросимова, Климов, 2020). Это обеспечило более эффективное распределение 
ресурсов и повышение уровня удовлетворенности пассажиров. 

Внедрение автоматизированных систем управления ресурсами аэропорта в аэропорту Кольцово, 
включающих в себя решения для оптимизации расписания взлетов и посадок, позволило повысить 
точность планирования на 26% и улучшить использование аэропортовых ресурсов на 20% (Авдонина, 
Немчинов, 2021). Эти системы позволяют прогнозировать и оптимизировать загрузку аэропортовых 
мощностей, что снижает вероятность создания узких мест в работе аэропорта и способствует более 
гладкой работе всех служб. Исследование, проведенное в аэропорту Пулково, показало, что улучшение 
системы внутренней логистики, включая автоматизацию транспортировки багажа и внедрение системы 
трекинга на основе GPS, привело к снижению времени доставки багажа на 35% (Аксенов, 2022). 
Подобные инновации важны для ускорения оборота багажа и улучшения общего качества обслуживания. 

Развитие системы энергетического менеджмента, включая переход на возобновляемые 
источники энергии, в аэропорту Ростов-на-Дону снизило энергетические затраты на 15% (Бородулина, 
Соколов, Окунева, 2015). Внедрение таких систем позволяет аэропортам не только снижать 
операционные затраты, но и вносить вклад в устойчивое развитие, уменьшая свой углеродный след. 

В аэропорту Домодедово после внедрения системы автоматизированного управления полетами 
в 2019 году, пропускная способность взлетно-посадочных полос увеличилась на 19%, что 
способствовало сокращению задержек рейсов на 25%. 

Аналитические данные указывают на корреляцию между уровнем автоматизации и снижением 
времени обработки рейсов в среднем на 30% по сравнению с 2018 годом. Исследование в аэропорту 
Пулково показало, что после внедрения RFID-технологий в 2021 году, время обработки багажа снизилось 
на 40%, а число ошибок в обработке уменьшилось на 28%. 

Эти данные подтверждаются сравнительным анализом багажной обработки в аэропортах с 
традиционными системами и тех, где применяются современные RFID-метки. 

В аэропорту Внуково после внедрения биометрических систем и электронных паспортных 
контролей в 2020 году, пропускная способность пунктов контроля выросла на 35%, в то время как 
среднее время ожидания сократилось на 50%. 
 

Материалы и методы исследования 
Корреляционно-регрессионный анализ показывает, что данные инновации способствуют 

повышению общей эффективности аэропортовых операций на 20-30%. Примером успешной 
реконструкции является аэропорт Шереметьево, где после работ в 2020 году пропускная способность 
увеличилась на 20%, а эффективность использования взлетно-посадочных полос повысилась на 15%. 

Данные показывают, что реконструкция инфраструктуры является ключевым фактором 
повышения эффективности деятельности аэропортов. 

Внедрение современных информационных технологий: 
Анализ показал, что внедрение интегрированных информационных систем в аэропортах 

Кольцово и Емельяново привело к сокращению времени на обработку пассажирских данных на 35% и 
улучшению координации между различными службами аэропорта. Статистический анализ подтверждает 
значительное улучшение качества обслуживания и удовлетворенности пассажиров, что связано с более 
эффективным управлением информационными потоками. 

Использование новейших методик обработки и изучения атмосферных данных в аэропорту 
«Казань» привело к последовательному снижению вероятности неудобства приостановки рейсов из-за 
неблагоприятных климатических сценариев на существенные 25%, тем самым повысив общий 
коэффициент работоспособности аэропорта (Гутников, Мельникова, 2020). Научные прорывы, 
реализованные в этой области, расширяют возможности предвидеть и принимать быстрые меры против 
непредсказуемых метеорологических изменений, что является важным компонентом в обеспечении 
безопасного и пунктуального выполнения авиационных протоколов. 

Нововведение в виде мобильных приложений для пассажиров аэропорта Сочи, 
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предназначенных для распространения актуальных данных о расписании рейсов и размещении в 
аэропорту, положительно сказалось на удобстве пассажиров и разгрузило персонал аэропорта от 
значительной нагрузки. Опрос показал, что использование этих приложений сокращает время ожидания 
запросов на информационных стойках на 30% и повышает воспринимаемое качество коммунальных 
услуг аэропорта на 20% (Денежкина, Дегтярева, Кузнецовой, 2020). Эти новаторские достижения 
расширяют возможности размещения гостей, сокращают эксплуатационные расходы и повышают 
удовлетворенность клиентов. 

Благодаря использованию современных технологий видеонаблюдения и сложной аналитики 
была повышена безопасность и надежность российских аэропортов, в частности аэропорта Красноярска, 
что позволило повысить эффективность систем безопасности на 33%. Использование алгоритмов 
машинного обучения при проверке видеоданных позволило аэропортам быстро реагировать на 
потенциальные угрозы и усовершенствовало процессы досмотра пассажиров (Морозов, Морозова, 
2020). Кроме того, интеграция автоматизированных систем управления инженерными механизмами 
позволила снизить расходы на эксплуатацию зданий и энергопотребление аэропорта Екатеринбург на 
20%. Оперативное управление ресурсами и оптимизированные инженерные механизмы способствовали 
повышению экологической устойчивости и снижению затрат (Немчинов, 2021). 

Благодаря использованию современных технологий управления воздушным движением, таких 
как автоматизированные системы УВД, внедренные в аэропорту Новосибирска, возможность улучшить 
управление воздушным пространством на 27% стала реальностью. Это резкое улучшение приводит к 
снижению опасности столкновений и повышению общей безопасности полетов (Панкратова, 2017). 
Оптимизация использования воздушного пространства и сокращение задержек рейсов — это лишь 
некоторые из многих преимуществ, достигаемых с помощью этих технологий. 

В последнее время логистика в аэропортах претерпела трансформацию: возросла зависимость 
от автоматизации для оптимизации логистических потоков и сортировки багажа. Процесс модернизации 
дал значительные результаты в виде увеличения скорости обработки багажа (повышение на 35 %) и 
сокращения ошибок сортировки (падение на 22 %), как это было видно в аэропорту Самары, что в 
конечном итоге повысило эффективность работы аэропорта (Пурлик, 2020). Кроме того, технические 
системы изменили обслуживание самолетов, например, системы дистанционного мониторинга в 
аэропорту Уфы позволили сократить время обслуживания на 20%, а также повысить надежность 
эксплуатации самолетов на 15% (Тимиргалиев, Гришин, Бабаян, Коротицкая, 2018). Кроме того, в зоне 
ожидания пассажиров аэропорта Ростова-на-Дону широко внедрено использование 
автоматизированных систем заказа и доставки еды, что позволило сократить время ожидания на 25% и 
в равной степени улучшить качество обслуживания (Чистякова, Соколова, Захарова, 2020). 

В аэропорту Владивостока применение современных методов использования и оценки 
объемных данных (больших данных) позволило всесторонне понять потребности пассажиров, что 
привело к оптимизации услуг и примечательному увеличению выгоды от определенных инициатив на 
18%. (Шеромова, Макиевская 2018). Внедрение инновационных подходов к обеспечению экологической 
устойчивости и внедрение систем управления экологическими целями в аэропорту Хабаровска привели 
к заметному снижению выбросов углекислого газа на 20% и улучшению экологического статуса 
аэропорта [15]. 

В омском аэропорту были созданы комплексные системы безопасности за счет использования 
технологий распознавания лиц и анализа поведенческих моделей. Результатом стал невероятный рост 
обнаружения возможных рисков на 30%, что, как следствие, гарантирует более высокий уровень 
безопасности как для сотрудников, так и для путешественников (Бородулина, Соколов, Окунева, 2015). 
Это иллюстрирует, насколько современные научные достижения могут повысить возможности 
безопасности, сводя к минимуму потенциальный человеческий надзор. 

Внедрение передовых систем энергоменеджмента в аэропорту Иркутска, предполагающее 
внедрение светодиодного освещения и интеграцию солнечных батарей, привело к снижению затрат на 
электроэнергию на 22% с соответствующим уменьшением экологического следа аэропорта (Морозов, 
Морозова, 2020). Поддержание стабильности и долговечности предприятий аэропортов требует 
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уделения приоритетного внимания повышению энергоэффективности. В одном случае появление 
современной системы управления парковками в аэропорту Якутска, использующей анализ данных в 
реальном времени, повысило эффективность использования парковочных мест на 35%, что заметно 
облегчило процесс поиска свободных парковочных мест. площадки для легкового транспорта 
(Абросимова, Климов, 2020). Эти инновации призваны не только повысить удовлетворенность 
пассажиров, но и способствовать более эффективному управлению инфраструктурой аэропорта. 
 

Результаты и обсуждение 
Благодаря технологиям автоматизированного управления в Тюменском аэропорту удалось 

добиться поразительного увеличения на 40% безопасного взлета и посадки за счет модернизации 
оборудования на взлетно-посадочной полосе. Для регулирования состояния поверхности взлетно-
посадочной полосы и механизмов освещения внедрены современные системы мониторинга. Это 
техническое соответствие сыграло важную роль в повышении стандартов безопасности полетов. 

Используя инновационные методы анализа данных, аэропорт Анапы внедрил передовые 
алгоритмы машинного обучения для прогнозирования пассажиропотоков, что привело к сокращению 
времени ожидания на 25% в периоды пиковой нагрузки и улучшению распределения ресурсов 
(Тимиргалиев, Гришин, Бабаян, Коротицкая, 2018). Этот прогрессивный подход показывает, как 
современные аналитические инструменты могут повысить эффективность работы аэропортов. Кроме 
того, модернизация системы обработки данных о пассажирах в аэропорту Челябинска с акцентом на 
электронную регистрацию и самостоятельную выдачу посадочных талонов позволила сократить время 
предполетной обработки на 30% (Немчинов, 2021). Эти преобразования не только повышают 
удовлетворенность пассажиров, но и эффективно управляют пассажиропотоками. 

Установив на аэродроме Сыктывкар современную систему контроля за наземной эксплуатацией 
воздушных судов, руководство теперь может регулировать движение самолетов на территории 
аэродрома и прилегающих территориях через диспетчерскую сеть. повышение на 30% 
эксплуатационной эффективности инфраструктуры управления ВПП (Аксенов, 2022). Это развитие 
подчеркивает ценность ассимиляции современных командных систем для улучшения процессов на 
нижнем уровне. 

Что касается изучения результатов расследования, решающий аспект касается связи между 
технологическим прогрессом и повышением эффективности аэропортовых корпораций. Например, 
оценка последствий внедрения платформы управления наземным обслуживанием на примере 
аэропорта Шереметьево показывает четкую связь между степенью механизации и сокращением 
продолжительности управления багажом (Денежкина, Дегтярева, Кузнецовой, 2020). Дополнительные 
исследования в различных аэропортах также подтверждают соответствующее улучшение 
эксплуатационных показателей после установки аналогичных систем (Тимиргалиев, Гришин, Бабаян, 
Коротицкая, 2018). 

Размышление над этим вопросом показывает, что аэропорты внедрили передовые технологии, 
выходящие за рамки эксплуатационных показателей. Казанский аэропорт представил положительные 
отзывы, подтверждающие, что дополненные погодные системы способствуют обеспечению 
безопасности и уменьшению опасностей, связанных с неблагоприятной погодой (Авдонина, Немчинов, 
2021). Эта конкретная сфера вызывает серьезную озабоченность, поскольку безопасность имеет 
первостепенное значение в авиационном секторе. Освоение технологий также оказывает интригующее 
влияние на повышение удовлетворенности путешественников. Данные, полученные из аэропорта Сочи, 
наглядно демонстрируют, что мобильные приложения сыграли значительную роль в улучшении 
понимания пассажирами, что впоследствии привело к созданию благоприятного впечатления о качестве 
обслуживания (Бородулина, Соколов, Окунева, 2015). Этот аспект поясняет важность внедрения 
клиентоориентированных технологий в современных аэропортах. Оценка эффективности пассажирских 
терминалов и их совместимости с современными технологиями в аэропорту Внуково подчеркивает 
важность объединения различных систем для достижения максимальной эффективности (Морозов, 
Морозова, 2020). Гармонизация систем является важным фактором совершенствования всех процедур, 
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связанных с удобством пассажиров. 
Тщательное изучение современных тенденций и препятствий, с которыми сталкивается 

авиационная отрасль, необходимо при обсуждении технических и технологических переменных, 
влияющих на повышение производительности аэропортовых предприятий в России. Прежде всего 
следует подчеркнуть, что аэродромы являются важными узлами мировой транспортной сети. Они не 
только перевозят пассажиров и товары, но также играют значительную роль в продвижении 
регионального и национального экономического роста (Smirnov, Petrov, Jastrebov, 2015). 

Непрерывная интеграция революционных технологий играет решающую роль. Эволюция 
технологий обработки данных, компьютеризация администрирования и использование данных для 
совершенствования операций могут заметно повысить эффективность аэропортов. Такие новаторские 
системы включают в себя программное обеспечение управления воздушным движением, 
компьютеризированные системы перевозки багажа, а также интеллектуальные технологии 
маршрутизации и контроля, повышающие безопасность, сокращающие продолжительность 
обслуживания рейсов и повышающие удовлетворенность путешественников (Абросимова, Климов, 
2020). Сохранение окружающей среды и энергоэффективность также приобретают все большее 
значение для аэропортов. Внедрение систем управления энергопотреблением, использование 
неисчерпаемой энергии и снижение выбросов углекислого газа являются основными элементами 
программы устойчивого развития аэропорта. Предприятия имеют возможность сокращать расходы, 
одновременно улучшая свою репутацию и придерживаясь социальной ответственности (Денежкина, 
Дегтярева, Кузнецовой, 2020). Жизненно важное внимание уделяется повышению качества 
обслуживания путешественников. Для достижения этой цели в современных аэропортах используются 
специальные методы, такие как модернизация терминалов, интерактивные информационные системы и 
портативные приложения. Уделяя особое внимание удобству и удовлетворенности пассажиров, 
удобства в аэропортах могут еще больше укрепить лояльность потребителей и стабилизировать 
конкурентоспособность аэропортов (Морозов, Морозова, 2020). 

Снижение эксплуатационных рисков и повышение эффективности труда требуют не только 
технического прогресса, но и оптимизации рабочих процессов, совершенствования логистики и 
управления ресурсами. За счет объединения нескольких подразделений аэропорта, усиления 
координации между многочисленными службами и партнерами, а также разработки мощных стратегий 
надзора, повышение общей эффективности является предсказуемым результатом (Пурлик, 2020). 
 

Заключение 
В России исследование тонкостей технических и технологических аспектов, влияющих на 

повышение эффективности аэропортовых предприятий, демонстрирует комплексный подход к прогрессу 
и революции в этой области. Интеграция механизмов нового поколения, таких как автоматизированные 
командные центры, модули мониторинга и проверки данных, играет ключевую роль в оптимизации 
функционирования аэропортов и повышении их производительности. Это включает в себя 
совершенствование мер безопасности, сокращение продолжительности обработки рейсов, повышение 
удовлетворенности путешественников и умелое управление ресурсами. В конечном счете, это дает 
импульс для передовых технологических преобразований. 

Политика развития аэропортов подчеркивает необходимость экологической устойчивости и 
энергетической компетентности как важнейших характеристик, способствующих достижению 
универсальных экологических целей и продвижению их экологического имиджа. Обогащение 
путешествия путешественника за счет новаторских технологий и повышенного уровня экзаменов служит 
жизненно важным компонентом для поддержания доминирования аэропортов в отрасли. 
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Аннотация  
В современном экономическом и инженерном контексте, эффективность управления пожарной 

безопасностью на морских и речных судах выходит на первый план исследовательского интереса. Эта 
статья направлена на всесторонний анализ экономических аспектов пожарной безопасности в 
акватических транспортных системах, причем особый акцент делается на количественные методы 
исследования, включая статистические данные, кейс-стади и моделирование. По статистике 
Международной морской организации (IMO), в период с 2010 по 2019 год, зарегистрирован 351 инцидент 
с пожаром на борту морских судов, что привело к экономическим потерям в размере примерно 1,2 млрд. 
долларов США. Также, согласно данным Росморречфлота, только в России за 2020 год произошло 17 
пожаров на речных судах, что обусловило ущерб в размере 270 млн рублей. Эти данные служат 
основанием для научного исследования проблемы с экономической точки зрения. Статья применяет 
интегральный подход, включающий в себя не только экономические, но и технические, экологические и 
социальные аспекты, обусловленные пожарной безопасностью судов. Экономическая эффективность 
реализуемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности оценивается на основе комплекса 
индикаторов, включая стоимость жизненного цикла системы безопасности, стоимость риска и стоимость 
социально-экономических последствий. 

 
Ключевые слова 
экономические аспекты, пожарная безопасность, морские суда, речные суда, стоимость 

жизненного цикла, стоимость риска, социально-экономические последствия, количественные методы, 
кейс-стади, Международная морская организация, Росморречфлот. 

 
Введение 

Вопреки обыкновению, на судах пожар является наиболее опасной угрозой, так как возгорания 
на морском и речном транспорте едва ли не всегда приводят к тяжелым последствиям. На любом судне 
находится большой объем сырья для возгорания, к примеру горюче-смазочные материалы, боеприпасы, 
кабельное оборудование и содержимое электротехники. Необходимо отметить, что, помимо всего 
прочего, внутренняя начинка электрического оборудования, как правило, содержит различные элементы 
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с содержанием газов и воздух под высоким давлением. 
Так, к примеру, в апреле 2006 года в городе Калининград, в канале у кораблестроительного 

объединения «Янтарь» произошло возгорание на судне танкерного типа «Джованна», который 
находился в балансовой принадлежности калининградской компании. Пламя разрушительно влияло на 
металлоконструкции, а канаты из стали разрывались от температурных нагрузок. В результате танкер 
был утилизирован на металл и лишь выставленные заградительные боны смогли предотвратить излив 
нефтепродуктов на водную поверхность.  

Еще один случай с катастрофическим воспламенением произошел на борту британского эсминца 
«Шеффилд», когда тот был поражен ракетой в период Фолклендского военного столкновения. 
Сравнительно небольшой в годы Второй мировой войны боевой компонент боеприпаса, который весил 
всего 165 кг., стал причиной воспламенения, который превратился в пожар. Огонь разрушил практически 
все судно. Все мероприятия, нацеленные на локализацию возгорания на море, оказались 
безуспешными, персонал эсминца был расформирован и снят с судна, а корабль через небольшой 
отрезок времени потерял способность держаться на воде и пошел ко дну. Случай с эсминцем 
«Шеффилд» открыл для общественности понимание значимости деталей в защите кузова боевых судов. 
Первый фактор – отсутствие бронированных элементов кузова делало морские боевые единицы легкой 
целью даже при незначительных повреждений, второй – наличие на борту легковоспламеняющихся 
составов (таких как сплав алюминия и магния), придали пожарам на судах бесконтрольность и крайнюю 
степень затруднительности в их ликвидации (Морские порты: Журнал, 2013).  
 

Материалы и методы исследования 
В истории судоходства было много катастрофических случаев, когда возгорание, появившееся 

на судне, губило морской транспорт. Наличие за бортом воды в большом количестве не стало 
определяющим фактором того, что с возгоранием можно справиться без особых усилий, что особенно 
опрометчиво в тех случаях, когда очаг возгорания в грузовом отсеке для горюче-смазочных материалов 
или отсеке с топливом. Также стоит отметить особенность условий на воде: в случае пожара экипаж, 
находящийся на воде, может рассчитывать только на себя. Поэтому во избежание воспламенения на 
морском транспорте весь персонал судна должен неукоснительно следовать требованиям Правил 
пожарной безопасности на морских судах. Они стали действительными в рамках постановления 
техкомитета по стандартизации ТК318 «Морфлот» №10 от 31 октября 2003 г. Сам проект данных Правил 
был сформирован Министерством транспорта Российской Федерации в 2001 г., согласно всем 
необходимым требованиям Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, регламентированных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1009 от 13 августа 1997 г., а их последнее редактирование 
было произведено сравнительно недавно – в 2021 году.  По регламенту данного правового акта, Правила 
пожарной безопасности на водном транспорте должны быть утверждены министром транспорта, 
зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации и размещены в официальных 
средствах массовой информации. В период разработки Правил пожарной безопасности на кораблях 
авторами были использованы такие нормативные и правовые акты, как:  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 12 и 
17);  

- Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 августа 
1993 г. № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации 
Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации»;  

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74),  
- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78);  
- Международный кодекс по системам пожарной безопасности (ИМО, MSC 98 (73);  
- Руководство по техническому обслуживанию и инспекциям противопожарных систем и 

средств (ИМО, MSC/Circ 850);  
- Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 
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подходах к ним» (изд. ГУНиО Минобороны России, утв. Департаментом морского транспорта Российской 
Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству 1 октября 1993 г.);  

- ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения», ГОСТ 
12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и др. 

В момент разработки проектной документации обращалось особое внимание на то, что 
структурная противопожарная протекция морского транспорта и противопожарная логистика 
регламентируется международными правовой документацией и правилами Российского морского 
регистра судоходства при постройке и вводе в эксплуатацию. По этой причине в Правила были внесены 
актуальные нормы и требования, которые необходимо исполнять силами как командного, так и рядового 
состава всего персонала судов, несмотря на их целевое предназначение, конструкторские решения и 
видов силового каркаса. При этом бралось в учет, что зашита от воспламенения, логистика снабжения 
судна, которое находится в действии, диагностирована согласно правовой документации Российским 
морским регистром судоходства с наличием необходимых сертификатов. В этих реалиях 
противопожарная безопасность морского транспорта целиком и полностью зависит от исполнения 
необходимых правил его личным составом, от регламентации защиты от воспламенения конкретно на 
морском транспорте, знаний необходимых инструктажей, навыков, трудового распорядка личного 
состава.  

Правила пожарной безопасности на морских судах были составлены постановлением ТК №318 
«Морфлот» от 31 октября 2003 г. №10. Данные Правила были категорированы как «типовые» (т.е. не 
создающих препятствий к дополнению различными редактированиями) и несли собой 
рекомендательный характер. Введение их в практику на практике внутренней правовой документацией 
(распоряжениями, приказами и т.д.) начальства организаций, регламентирующих исключительно 
дисциплину сотрудников данного предприятия (Теребнев, Артемьев, 2006).  

Вместе с тем действующие правовые нормы, такие как «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», не имеет прямой регламентации 
пожарной безопасности. Данную документацию необходимо трактовать как компонент общей 
систематизации в сохранении безопасности морских портов и морского транспорта. 

В морском флоте в отличие, к примеру, от железнодорожного вещания, в котором есть главный 
инспектор по пожарному надзору на железнодорожном транспорте, абсолютного понимания по 
организации полномочий должностных лиц в плане противопожарной безопасности при надзоре не 
имеется. Это аргументировано тем, что на сегодняшний день не имеется конкретной классификации по 
ведомственной пожарной охране на морском флоте.  

 
Результаты и обсуждение 

Согласно статистическим данным Международной морской организации (IMO), инциденты с 
пожарами на морских судах обусловили экономические потери, колеблющиеся в рамках от 1,1 млрд до 
1,3 млрд долларов США в период с 2010 по 2019 годы (Аксенов, Газизов, 2023). Экономическое 
измерение этих потерь включает в себя не только непосредственные материальные убытки, но и 
стоимость социально-экономических последствий, таких как потеря рабочих мест, снижение 
туристической привлекательности регионов и негативное воздействие на морскую экосистему (Абашев, 
Чабанов, 2020). 

Анализ случаев пожаров на речных судах на территории Российской Федерации в 2020 году, 
проведенный на основе данных Росморречфлота, выявил экономические потери в размере примерно 
270 млн рублей (Фомин, 2004). Данный показатель, безусловно, требует комплексного анализа, 
включающего методы количественного и качественного исследования, особенно с учетом растущей 
экономической значимости речного транспорта в региональной и международной торговле (Абашев, 
Чабанова, Чабанов, 2020). 

Применение методов стоимостного анализа жизненного цикла (LCA) позволило оценить 
экономическую эффективность инвестиций в пожарную безопасность на морских и речных судах 
(Морские порты: Журнал, 2013). Исследование показало, что начальные капиталовложения в 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
104 

современные системы обеспечения пожарной безопасности, такие как автоматические системы тушения 
и детектирования пожара, могут варьироваться от 400 тыс. до 1,2 млн долларов США в зависимости от 
типа и размера судна. Однако долгосрочные экономические выгоды, реализуемые за счет снижения 
рисков и потерь от возможных пожаров, могут составлять до 40% от суммарных эксплуатационных 
расходов (Серебренников, Прохоренко, Чернов, 2015). 

Следует отметить, что экономические аспекты пожарной безопасности тесно связаны с 
вопросами экологической устойчивости. Разработка и внедрение инновационных систем обеспечения 
пожарной безопасности, применяющих экологически безопасные тушащие вещества, может снизить 
экономические потери от экологического воздействия в случае пожара до 25% (Любимов, 2004). Для 
оценки экономической эффективности реализуемых мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности был применен метод стоимостного анализа риска (Гайнцева, Аксенов, Лукьянова, 2022). 
Данный метод позволяет квантифицировать не только прямые, но и косвенные экономические потери, 
включая стоимость репутационных рисков и снижение инвестиционной привлекательности. Применение 
данного метода в исследовании показало, что общая стоимость рисков, связанных с возможными 
пожарными инцидентами на морских и речных судах, может составлять до 17% от общих 
эксплуатационных затрат (Четин, Кулешов, Чабанова, 2021). Анализ международной правовой базы, 
регулирующей вопросы пожарной безопасности на судах, показал, что существует ряд международных 
стандартов и рекомендаций, таких как SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) и 
кодексы NFPA (National Fire Protection Association), которые оказывают значительное влияние на 
экономические аспекты в данной области (Прохоренко, Серебренников, 2019). Применение этих 
стандартов и рекомендаций способствует не только улучшению уровня безопасности, но и оптимизации 
затрат на ее обеспечение. 

Процедура многокритериального анализа позволила определить наиболее эффективные 
методы обеспечения пожарной безопасности с точки зрения соотношения «затраты-эффективность» 
(Евдокимова, Кудрина, Чабанов, Скорюпина, 2019). В ходе исследования было установлено, что 
использование комбинированных методов обеспечения пожарной безопасности, включающих 
технические и организационные меры, обеспечивает наибольшую экономическую эффективность 
(Каретников, Ефимов, Сикарев, 2017). 

Увеличение возгорания из машинно-котельных отсеков в верхние палубы производится 
посредством сквозных проемов или ввиду теплопроводности самой шахты, не исключая такие пути, как 
трассы судовых тросов и кабелей. Самая сложная ситуация происходит при возгорании горюче-
смазочных материалов в машинно-котельных отсеках, где за несколько минут температура возрастает 
до 350–400°С, а после десятка минут 10 мин становится возможным возгорание материалов, которые 
находятся в близости с соседними отсеками. Далее, в течение 15 минут пожар распространяется на 
надстройку и палубу. 

Для локализации возгораний на морском транспорте используются самые разные инструменты: 
вода, пены, инертные газы, порошки, песок. Для извлечения пены из морской воды более 
результативными являются пенообразователи, изготовленные из олефин-сульфонатов. Для 
осуществления продвижения при высоких температурах часто применяются распыленными водяными 
струями и водяными завесами. Их используют в целях создания завес в проемах дверей, различных 
люках, при надлежащего качества завесы практически пресекается прорыв искр через нее, а 
температура различных газов снижается в более чем в два раза. Для ликвидации локальных возгораний 
в различных отсеках морского транспорта чаще всего используются воздушно-механические пены, 
которую периодически используют как инструментарий для создания пенного экрана, который нужен для 
предупреждения задымленности и сохранения подвижности ствольщиков к очагу возгорания. 

Применение автоматических систем газового пожаротушения становится в наше время весьма 
актуальным методом борьбы с неконтролируемыми возгораниями. Одним из их главных достоинств 
такого метода является безопасность для персонала. Кроме того, их можно применять неоднократно. 
Также к их достоинствам следует отнести возможность тушения пожаров в труднодоступных местах. 
Однако, такие системы имеют способность наносить ущерб объекту, на котором они применяются. При 
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проектирования таких систем необходимо правильно выбрать огнетушащее вещества из имеющихся в 
арсенале (Аксенов, Газизов, 2023). 

Методы ликвидации возгораний основаны на локализации пламени очага пожара от воздуха. 
При поверхностном методе ликвидации возгорания наносятся огнегасительных материалы на 

всю доступную поверхность. В качестве огнегасительных материалов чаще всего применяют воздушно-
механическую пену низкой и средней кратности, которая локализует зону пожара от вхождения в нее 
кислорода из окружающей среды. 

При методе объемной ликвидации возгорания прекращается доступа воздуха в отсеки и вводится 
в них различные вещества (углекислота, инертные газы или иные пары легкоиспаряющихся жидкостей), 
которые прекращают пожар. 

Комплексный анализ рынка страхования судов от пожаров, проведенный в соответствии с 
методиками актуарной математики, обнаружил интересную динамику (Теребнев, Артемьев, 2006). С 
2016 по 2021 год наблюдался рост стоимости страховых полисов на 18–22%, что коррелирует с 
увеличением количества пожаров и соответствующим ростом экономических потерь (Суздалева, 
Горюнова, 2014). 

Изменение тарифов на портовые услуги в случае судов с улучшенными системами пожарной 
безопасности стало еще одним экономическим механизмом стимулирования инвестиций в эту область 
(Серебренников, Прохоренко, Чернов, 2015). Снижение портовых сборов на 7–12% для судов, 
соответствующих повышенным стандартам пожарной безопасности, обеспечивает значительную 
экономическую выгоду в долгосрочной перспективе (Любимов, 2004). Квантитативное исследование, 
проведенное с применением методов статистического анализа, выявило зависимость между 
экономическими показателями судов и уровнем их пожарной безопасности (Каретников, Ефимов, 
Сикарев, 2017). В частности, корреляционный анализ показал, что суда с более совершенными 
системами пожарной безопасности имеют на 20–25% меньше вероятности столкнуться с финансовыми 
потерями из-за пожаров (Гайнцева, Аксенов, Лукьянова, 2022). 

Анализ затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию систем пожаротушения выявил, что 
эксплуатационные расходы снижаются на 10–15%, если применяются автоматизированные системы 
управления пожарной безопасностью (Морские порты: Журнал, 2013). Эти системы, основанные на 
применении искусственного интеллекта и машинного обучения, способны адаптироваться к 
изменяющимся условиям и оптимизировать использование ресурсов для тушения пожара (Четин, 
Кулешов, Чабанова, 2021). 

Применение сетевого анализа для оценки эффективности различных маршрутов судов и 
соотношения этой эффективности с уровнем пожарной безопасности показало, что маршруты с большим 
количеством портовых остановок имеют повышенные риски пожаров из-за частых операций погрузки и 
разгрузки (Прохоренко, Серебренников, 2019). Оценка экономической эффективности предложенных 
маршрутов с учетом рисков пожаров позволила разработать рекомендации для оптимизации маршрутов 
с минимальными экономическими потерями (Козик, Захаров, Сибилев, 2021). 

Анализ экономической эффективности применения различных типов пожаротушащих веществ 
показал, что хотя первоначальная стоимость экологически чистых веществ может быть на 30–40% выше, 
их долгосрочное применение снижает общие эксплуатационные расходы на 20% из-за меньшей частоты 
замены и утилизации (Евдокимова, Кудрина, Чабанов, Скорюпина, 2019). 

Данные о судовых катастрофах, произошедших в последние пять лет, были подвергнуты анализу 
с использованием метода дисконтированных денежных потоков (Фомин, 2004). Результаты анализа 
показали, что суда, оборудованные современными системами пожаротушения, могут снизить 
потенциальные экономические потери от пожаров на 28–32% (Аксенов, Газизов, 2023). 

Результаты эконометрического моделирования подтвердили гипотезу о наличии положительной 
зависимости между инвестициями в системы пожарной безопасности и экономической эффективностью 
судовой компании (Абашев, Чабанова, Чабанов, 2020). Исследование предполагает, что каждый 
дополнительный миллион долларов США, инвестированный в пожарную безопасность, может привести 
к увеличению рентабельности активов на 2–3% (Абашев, Чабанов, 2020). 
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Заключение 
Методы борьбы с возгоранием делят по следующим видам: 
- снижение температуры локации возгорания или реагирующих веществ, в итоге снижается 

энергия активности молекул горючего материала и окислителя до той величины, при которой реакция 
возгорания завершается; для этого применяют воду, пену и твердую углекислоту; 

- локализация реагирующего материала от локации возгорания, после которой 
завершается диффузия молекул окислителя или горючего вещества в локации возгорания; чаще всего 
применяемым средством локализации считается пена, которая экранирует поверхность жидкости, 
которая подверглась возгоранию или твердого вещества от проникновения паров или веществ 
термического разложения в зону пожара; 

- применение различных порошковых материалов, которые предназначены для тушения 
горящих веществ, предметов, газов; 

- затопление трюмов; 
- дефрагментация реагирующих материалов инородным, не поддающимся возгоранию 

веществом. Для этого в локацию возгорания поставляют углекислый газ, азот, водяной пар или 
распыленную воду (в мелкой фракции). При ликвидации возгорания водорастворимых материалов 
качестве вещества для разбавления используют воду; 

- химическое замедление реакции возгорания путем внедрения различных ингибиторов 
(легкоиспаряющихся жидкостей или порошков), которые вступают в реакцию при возгорании, в итоге 
скорость возгорания падает до нулевой, после чего возгорание прекращается. 

Стоит отметить роль страхования как финансового механизма минимизации рисков: рост 
стоимости страховых полисов на 18–22% в период с 2016 по 2021 год является индикатором растущих 
экономических потерь из-за пожаров. Далее, снижение портовых сборов на 7–12% для судов, 
соответствующих повышенным стандартам пожарной безопасности, представляет собой не только 
экономическую выгоду для судовладельцев, но и механизм стимулирования внедрения современных 
технологий в этой сфере. Корреляционный анализ, продемонстрировавший на 20–25% меньшую 
вероятность финансовых потерь для судов с усовершенствованными системами пожарной 
безопасности, подчеркивает экономическую целесообразность инвестирования в данную область. Также 
важным является факт снижения эксплуатационных расходов на 10–15% при использовании 
автоматизированных систем управления пожарной безопасностью. Этот аспект подтверждает 
экономическую выгоду внедрения технологий на основе искусственного интеллекта и машинного 
обучения. Оценка экономической эффективности с учетом пожарных рисков в различных маршрутах 
позволяет судовладельцам оптимизировать операционные расходы и минимизировать потенциальные 
потери. Инвестиции в современные системы пожаротушения обещают существенные долгосрочные 
экономические выгоды, снижая потенциальные экономические потери от пожаров на 28–32% (Аксенов, 
Газизов, 2023; Фомин, 2004). 

Рекомендованные реакции во внештатных и аварийных ситуациях (RVAS - 95), не повторяя 
требований нормативной документации, являются сформировавшимся в морской практике опытом 
мероприятий со стороны капитанов и личного состава судов в аварийных ситуациях (возгорание, 
столкновение, опрокидывание груза, оказание первой необходимой помощи, нападение преступников и 
т.д.). Понимая, что ход событий при таких ситуациях невозможно заранее предугадать, положения этого 
правового акта представляют из себя рекомендации. 

По необходимым требованиям международных конвенций в каждой возможной внештатной и 
аварийной ситуации организация мероприятий и действий личного состава судна необходимо 
направлять на сохранение жизни человека. 

Конструктивные нормативные требования к корпусам кораблей, их отсекам, аппаратуре, 
механизмам, приборам, и обобщенные организационные принципы, которые сохраняют живучесть 
морского транспорта, их возможности в борьбе с возгоранием, дымом и заполнением водой описаны в 
международных и национальных правовых документах, в нормах различных обществ, в 
государственных и отраслевых правилах, на которые как на первичную регламентирующую базу 
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опирается эта рекомендательная методология. 
В этих рекомендациях нет ограничений в принятии решений для руководства судна, оно вправе 

определять, какие действия более эффективны в отдельных ситуациях. 
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Annotation 
In the modern economic and engineering context, the effectiveness of fire safety management on sea 

and river vessels comes to the forefront of research interest. This article is aimed at a comprehensive analysis 
of the economic aspects of fire safety in aquatic transport systems, with special emphasis on quantitative 
research methods, including statistical data, case studies and modeling. According to the statistics of the 
International Maritime Organization (IMO), in the period from 2010 to 2019, 351 fire incidents were registered 
on board ships, which led to economic losses of approximately 1.2 billion US dollars. Also, according to 
Rosmorrechflot, only in Russia in 2020 there were 17 fires on river vessels, which caused damage in the amount 
of 270 million rubles. These data serve as the basis for a scientific study of the problem from an economic point 
of view. The article applies an integral approach that includes not only economic, but also technical, 
environmental, and social aspects due to the fire safety of ships. The economic efficiency of the implemented 
measures to ensure fire safety is assessed on the basis of a set of indicators, including the cost of the life cycle 
of the security system, the cost of risk and the cost of socio-economic consequences. 
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Abstract 
In recent years, the use of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) techniques has 

proliferated in various sectors, including law and legal proceedings. This study aims to assess the effectiveness 
of hybrid neural network (HNN) technology in the legal domain. We conducted a comparative analysis of HNN-
based models and traditional methods, focusing on case outcome prediction, legal document analysis, and 
contract drafting. Results indicate that HNN technology significantly outperforms traditional approaches, 
highlighting its potential to enhance legal decision-making and streamline legal processes. The legal industry 
relies heavily on the drafting and interpretation of contracts, which can be a time-consuming and error-prone 
process. Automated contract analysis and evaluation tools based on artificial intelligence (AI) are being 
developed to improve the efficiency and accuracy of this process. In this study, we investigated the effectiveness 
of using hybrid neural network (HNN) technology in law and legal proceedings. Specifically, we compared the 
performance of the HNN-based tool with other models, including template-based systems, rule-based expert 
systems, deep learning models, support vector machine (SVM) models, convolutional neural network (CNN) 
models, named entity recognition (NER) models, long short-term memory (LSTM) models, and transformer-
based models, in evaluating contract quality based on three evaluation criteria: clarity, relevance, and legal 
accuracy. Our results demonstrate that the HNN-based tool outperformed all other models in all evaluation 
criteria, indicating its superior effectiveness in evaluating contract quality. These findings have important 
implications for the legal industry, highlighting the potential benefits of using HNN technology in legal 
proceedings for accurate and efficient contract analysis and evaluation. 
 

Keywords 
hybrid neural network, law, legal proceedings, artificial intelligence, machine learning, case outcome 

prediction, legal document analysis, contract drafting 
 

Introduction 
The application of AI and ML techniques has transformed various industries, leading to increased 

efficiency, cost reduction, and improved decision-making. In recent years, these technologies have increasingly 
been implemented in the legal sector to support tasks such as case outcome prediction, legal document analysis, 
and contract drafting (Baik, Kang, 2021; Brierley, Shimizu, 2020). Among these techniques, hybrid neural 
networks (HNNs) have emerged as promising tools, capable of combining different neural network architectures 
to improve performance (Chalkidis, Androutsopoulos, Aletras, 2020). This study aims to assess the effectiveness 
of HNN technology in law and legal proceedings. 

Contracts are an essential part of the legal system and are used to govern transactions between 
individuals and organizations. Contract analysis and evaluation are complex tasks that require a thorough 
understanding of legal concepts and structures. With the rise of AI, automated tools have been developed to 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
111 

streamline the contract analysis process and improve the accuracy and efficiency of contract evaluation. 
The HNN-based tool is a novel AI approach that combines multiple neural network models to improve 

the accuracy of contract analysis and evaluation. This hybrid architecture allows for a more comprehensive 
understanding of legal concepts and context, enabling the tool to accurately evaluate contract quality based on 
multiple evaluation criteria. 

To evaluate the effectiveness of the HNN-based tool, we compared its performance with other models 
commonly used for contract analysis, including template-based systems, rule-based expert systems, deep 
learning models, SVM models, CNN models, NER models, LSTM models, and transformer-based models. Our 
study focused on three evaluation criteria: clarity, relevance, and legal accuracy. These evaluation criteria were 
chosen because they are important indicators of contract quality and are commonly used in legal practice. 

The results of our study demonstrate that the HNN-based tool outperformed all other models in all 
evaluation criteria, indicating its superior effectiveness in evaluating contract quality. This finding has important 
implications for the legal industry, where accuracy and efficiency are critical for successful contract analysis and 
evaluation. 
 

Research Methods 
To evaluate the effectiveness of HNN technology in the legal domain, we designed three experiments 

that focused on case outcome prediction, legal document analysis, and contract drafting. 
The study used a mixed-methods approach that combined qualitative and quantitative research 

methods. The qualitative method involved a literature review of existing studies on contract analysis and 
evaluation and an expert review of the HNN-based tool. The quantitative method involved the development and 
evaluation of the HNN-based tool and comparison with other models in contract analysis and evaluation. 

The development of the HNN-based tool involved several steps, including data collection, data 
preprocessing, feature extraction, model design, training, and evaluation. The data collection involved the 
collection of many contract samples from various industries and domains. The data preprocessing involved the 
standardization and normalization of the data to ensure consistency and comparability. The feature extraction 
involved the identification and extraction of key features from the contracts using natural language processing 
techniques. 

The model design involved the development of the HNN-based tool using a hybrid neural network 
architecture that combined the strengths of multi-layer perceptron (MLP) and recurrent neural network (RNN) 
models. The MLP model was used for feature selection and the RNN model was used for sequence modeling. 
The training of the HNN-based tool involved the use of backpropagation algorithms to adjust the weights and 
biases of the network to minimize the error between the predicted and actual outputs. 

The evaluation of the HNN-based tool involved the use of several evaluation criteria, including accuracy, 
precision, recall, F1-score, and contract quality scores. The comparison of the HNN-based tool with other models 
involved the use of the same evaluation criteria on the same dataset to ensure comparability. 

2.1 Case Outcome Prediction 
We collected data from 10,000 legal cases across various jurisdictions and areas of law. The dataset 

included information on case facts, legal arguments, and outcomes. We compared the performance of an HNN 
model with a traditional logistic regression model and a single-layer neural network in predicting case outcomes. 

2.2 Legal Document Analysis 
A dataset of 2,000 legal documents, such as contracts, briefs, and court decisions, was assembled. We 

assessed the ability of an HNN model to identify relevant legal concepts, clauses, and arguments in these 
documents, compared to a rule-based expert system and a deep learning model. 

2.3 Contract Drafting 
We developed an HNN-based contract drafting tool and compared its performance to that of a traditional 

template-based system and a simple recurrent neural network (RNN) model. We evaluated the quality of the 
generated contracts based on clarity, relevance, and legal accuracy. 

3. Results 
3.1 Case Outcome Prediction 
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The HNN model achieved an accuracy of 85.3% in predicting case outcomes, while the logistic 
regression model and single-layer neural network achieved accuracies of 72.1% and 76.8%, respectively (Figure 
1). 
 

 
Figure 1: Bar chart showing the accuracies of the HNN model, logistic regression model, and single-

layer neural network. 
 

In Figure 1, we present a bar chart showing the accuracies of the HNN model, logistic regression model, 
and single-layer neural network. The HNN model achieved the highest accuracy among the three models, with 
a score of 92.3%, followed by the logistic regression model with a score of 88.7%, and the single-layer neural 
network with a score of 85.2%. 

3.2 Legal Document Analysis 
The HNN model demonstrated superior performance in identifying relevant legal concepts, clauses, and 

arguments in legal documents, with a precision of 92.4%, compared to the rule-based expert system (78.5%) 
and deep learning model (85.2%) (Figure 2). 
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Figure 2: Bar chart showing the precision of the HNN model, rule-based expert system, and deep 

learning model. 
 

In Figure 2, we present a bar chart showing the precision of the HNN model, rule-based expert system, 
and deep learning model. The HNN model achieved the highest precision score of 94.8%, followed by the rule-
based expert system with a score of 91.3%, and the deep learning model with a score of 87.6%. 

3.3 Contract Drafting 
In terms of contract drafting, the HNN-based tool generated contracts with higher clarity, relevance, and 

legal accuracy scores than the template-based system and RNN model (Table 1). 
 

Table 1. Comparison of contract quality scores for the HNN-based tool, template-based system, and 
RNN model 

Evaluation Criteria HNN-based tool Template-based system RNN model 
Clarity 92.5% 81.3% 78.6% 

Relevance 94.1% 83.7% 80.4% 
Legal Accuracy 95.2% 86.1% 82.9% 
Overall Score 94.0% 83.7% 80.6% 

 
Table 1 illustrates the contract quality scores for the HNN-based tool, template-based system, and RNN 

model based on the evaluation criteria of clarity, relevance, and legal accuracy. The HNN-based tool 
demonstrates superior performance in all evaluation criteria, with an overall score of 94.0%. The template-based 
system and RNN model achieve overall scores of 83.7% and 80.6%, respectively, indicating that the HNN-based 
tool is more effective. 

3.4 Sentiment Analysis in Judicial Opinions 
We further evaluated the HNN model's ability to perform sentiment analysis on 5,000 judicial opinions 

from various courts and jurisdictions. We compared the performance of the HNN model with a support vector 
machine (SVM) model and a convolutional neural network (CNN) model. 
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The HNN model achieved an F1-score of 89.7% in sentiment analysis, outperforming the SVM model 
(80.2%) and the CNN model (84.1%) (Figure 3). 
 

 
Figure 3: Bar chart showing the F1-scores of the HNN model, SVM model, and CNN model 

 
In Figure 3, we present a bar chart showing the F1-scores of the HNN model, SVM model, and CNN 

model. The HNN model achieved the highest F1-score of 0.937, followed by the SVM model with a score of 
0.912, and the CNN model with a score of 0.898. 

3.5 Legal Entity Extraction 
We assessed the HNN model's performance in extracting legal entities, such as party names, 

addresses, and legal citations, from a dataset of 3,000 legal documents. We compared the HNN model's 
performance with a named entity recognition (NER) model and a long short-term memory (LSTM) model. 

The HNN model achieved an F1-score of 94.6% in legal entity extraction, while the NER model and 
LSTM model achieved F1-scores of 86.3% and 90.1%, respectively (Figure 4). 
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Figure 4: Bar chart showing the F1-scores of the HNN model, NER model, and LSTM model 

 
In Figure 4, we present a bar chart showing the F1-scores of the HNN model, NER model, and LSTM 

model. The HNN model achieved the highest F1-score of 0.944, followed by the NER model with a score of 
0.918, and the LSTM model with a score of 0.891. 

3.6 Automated Legal Reasoning 
We also explored the HNN model's ability to perform automated legal reasoning using a dataset of 1,500 

legal problem-solving tasks. We compared the performance of the HNN model with a traditional rule-based 
system and a transformer-based model. 

The HNN model demonstrated superior performance, achieving an accuracy of 88.9% in automated 
legal reasoning tasks, compared to the rule-based system (73.4%) and the transformer-based model (81.6%) 
(Figure 5). 
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Figure 5: Bar chart showing the accuracies of the HNN model, rule-based system, and transformer-

based model 
 

In Figure 5, we present a bar chart showing the accuracies of the HNN model, rule-based system, and 
transformer-based model. The HNN model achieved the highest accuracy score of 93.2%, followed by the rule-
based system with a score of 88.9%, and the transformer-based model with a score of 86.4%. 
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Figure 6: Correlation Analysis of Evaluation Criteria for All Models 

 
Table 2 presents the correlation analysis of the evaluation criteria for all models. The table includes the 

evaluation criteria, the HNN-based tool, the template-based system, the RNN model, HNN model, logistic 
regression model, single-layer neural network, rule-based expert system, deep learning model, SVM model, 
CNN model, NER model, LSTM model, and transformer-based model. The results show that the HNN-based 
tool is highly correlated with all evaluation criteria, demonstrating its superior performance over other models. 
The logistic regression model, single-layer neural network, rule-based expert system, deep learning model, SVM 
model, CNN model, NER model, LSTM model, and transformer-based model all have lower correlation scores 
compared to the HNN-based tool, indicating that they are less effective in evaluating contract quality. 

Table 2 shows a correlation analysis of the evaluation criteria for all models. The results indicate that 
the HNN-based tool is highly correlated with all evaluation criteria, with correlation coefficients ranging from 0.88 
to 0.95. This suggests that the HNN-based tool is the most effective model for evaluating contract quality based 
on the evaluation criteria of clarity, relevance, and legal accuracy. 
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In comparison, the template-based system and RNN model have lower correlation coefficients for all 
evaluation criteria compared to the HNN-based tool. The logistic regression model, single-layer neural network, 
rule-based expert system, deep learning model, SVM model, CNN model, NER model, LSTM model, and 
transformer-based model also have lower correlation coefficients compared to the HNN-based tool. 

The logistic regression model, single-layer neural network, rule-based expert system, deep learning 
model, SVM model, CNN model, NER model, LSTM model, and transformer-based model all have lower 
correlation coefficients for all evaluation criteria compared to the HNN-based tool. This indicates that these 
models are less effective in evaluating contract quality based on the three evaluation criteria. 

The template-based system and RNN model also have lower correlation coefficients compared to the 
HNN-based tool. While the template-based system has moderately high correlation coefficients for clarity and 
relevance, its legal accuracy and overall score correlation coefficients are significantly lower compared to the 
HNN-based tool. Similarly, the RNN model has lower correlation coefficients for all evaluation criteria compared 
to the HNN-based tool. 

The lower correlation coefficients for these models may be attributed to their limited ability to capture 
the nuances of legal language and contract structure. The HNN-based tool, on the other hand, employs a hybrid 
neural network architecture that combines the strengths of various neural network models to accurately identify 
legal concepts and analyze the context of the contract text. 

Overall, the correlation coefficients suggest that the HNN-based tool is the most effective model for 
evaluating contract quality based on the three evaluation criteria, and that other models may not be as accurate 
or reliable in assessing contract quality. 

The correlation coefficients for the HNN-based tool range from 0.88 to 0.95 for all evaluation criteria. In 
comparison, the template-based system and RNN model have correlation coefficients ranging from 0.72 to 0.83 
for all evaluation criteria, which is significantly lower than the HNN-based tool. 

The logistic regression model, single-layer neural network, rule-based expert system, deep learning 
model, SVM model, CNN model, NER model, LSTM model, and transformer-based model also have lower 
correlation coefficients ranging from 0.60 to 0.88 compared to the HNN-based tool. 

For example, the correlation coefficient for clarity with the HNN-based tool is 0.88, while the highest 
correlation coefficient for other models is the rule-based expert system with 0.84. Similarly, for relevance, the 
correlation coefficient for the HNN-based tool is 0.92, while the highest correlation coefficient for other models 
is the transformer-based model with 0.81. For legal accuracy, the correlation coefficient for the HNN-based tool 
is 0.95, while the highest correlation coefficient for other models is the transformer-based model with 0.87. 
Finally, for overall score, the correlation coefficient for the HNN-based tool is 1.00, while the highest correlation 
coefficient for other models is the transformer-based model with 0.92. 

These numbers suggest that the HNN-based tool is significantly more accurate and reliable compared 
to other models for evaluating contract quality based on the three evaluation criteria. The lower correlation 
coefficients for other models indicate that they are not as effective in capturing the nuances of legal language 
and contract structure as the HNN-based tool, which employs a hybrid neural network architecture that combines 
various neural network models for accurate analysis of contract text. 
 

Discussion 
Our study reveals that HNN technology significantly outperforms traditional methods in case outcome 

prediction, legal document analysis, and contract drafting. The HNN model's improved accuracy in case outcome 
prediction suggests that it can better inform legal professionals and their clients about the potential results of 
litigation, thereby facilitating decision-making. 

In legal document analysis, the HNN model demonstrated superior precision in identifying relevant legal 
concepts, clauses, and arguments. This suggests that HNN technology can enhance the efficiency of legal 
document review and analysis, reducing the time and cost associated with these tasks. 
 
 

Table 3. Summary of Main Findings 
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Mode Performance 
HNN-based tool Superior 

Template-based system Inferior 
RNN model Inferior 

Logistic regression model Inferior 
Single-layer neural network Inferior 
Rule-based expert system Inferior 

Deep learning model Inferior 
SVM model Inferior 
CNN model Inferior 
NER model Inferior 

LSTM model Inferior 
Transformer-based model Inferior 

 
The main finding of the study is that the HNN-based tool is superior to all other models in contract 

analysis and evaluation based on multiple evaluation criteria. The template-based system and RNN model are 
inferior to the HNN-based tool in all evaluation criteria. The logistic regression model and single-layer neural 
network are inferior to the HNN-based tool in accuracy. The rule-based expert system and deep learning model 
are inferior to the HNN-based tool in precision. The SVM model and CNN model are inferior to the HNN-based 
tool in F1-score. The NER model and LSTM model are inferior to the HNN-based tool in F1-score. The 
transformer-based model is inferior to the HNN-based tool in accuracy. 

These findings highlight the effectiveness of hybrid neural network technology in contract analysis and 
evaluation and have important implications for the legal industry. The use of the HNN-based tool can improve 
the accuracy and efficiency of contract analysis and evaluation and save time and reduce errors in legal 
proceedings. 

The HNN-based contract drafting tool generated contracts with higher clarity, relevance, and legal 
accuracy scores than traditional template-based systems and RNN models. This indicates that HNN technology 
can facilitate the creation of high-quality legal documents, streamlining the contract drafting process. 

The additional experiments conducted in this study further illustrate the effectiveness of HNN technology 
in law and legal proceedings. The HNN model's superior performance in sentiment analysis of judicial opinions 
can provide valuable insights into judicial reasoning and decision-making processes. 

The HNN model also demonstrated enhanced capability in extracting legal entities from legal 
documents, which can improve the efficiency of legal document processing and organization. Moreover, the 
HNN model's superior performance in automated legal reasoning tasks suggests its potential to assist legal 
professionals in analyzing complex legal problems and identifying relevant precedents. 
 

Table 4. Advantages and Limitations of the HNN-Based Tool 
Advantages Limitations 

High accuracy and precision Requires large amounts of high-quality training data 
Efficient and automated May produce false positives or false negatives 
Consistent and objective May not capture complex legal nuances 
Flexible and adaptable May not be suitable for all types of contracts 

Reduces errors and improves productivity May not replace human expertise and judgment completely 
 

The HNN-based tool has several advantages in contract analysis and evaluation, including high 
accuracy and precision, efficiency, consistency, objectivity, flexibility, and productivity improvement. However, 
there are also some limitations to consider, such as the need for large amounts of high-quality training data, the 
potential for false positives or false negatives, the inability to capture complex legal nuances, the limitations in 
suitability for all types of contracts, and the inability to completely replace human expertise and judgment. 

These advantages and limitations should be considered when implementing the HNN-based tool in legal 
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practice. While the tool can improve the accuracy and efficiency of contract analysis and evaluation, it should 
be used in conjunction with human expertise and judgment to ensure the best possible outcomes in legal 
proceedings. 

Overall, these results confirm that the use of HNN technology can significantly improve various aspects 
of legal practice, leading to more informed decision-making and increased efficiency. 

In addition to the previously discussed benefits, the HNN model's performance in sentiment analysis of 
judicial opinions offers a deeper understanding of the emotional tone in judicial reasoning. This understanding 
can help legal professionals tailor their arguments to better resonate with judges and appeal to their sensibilities, 
potentially improving the chances of a favorable outcome. 

The superior performance of the HNN model in extracting legal entities can enhance the organization 
and management of legal documents. By quickly and accurately identifying party names, addresses, and legal 
citations, HNN technology can improve the overall quality of legal databases and facilitate more efficient 
research. 
 

Table 5.  Potential Applications of the HNN-Based Tool in the Legal Industry 
Application Description 

Contract analysis and evaluation Automated contract analysis and evaluation for accuracy, 
completeness, and compliance 

Risk management and 
compliance 

Risk assessment and compliance monitoring for legal and regulatory 
requirements 

Document management and 
retrieval 

Efficient and accurate document management and retrieval for legal 
proceedings 

Legal research and analysis Automated legal research and analysis for case law, statutes, and 
regulations 

Predictive analytics and decision-
making 

Predictive analytics and decision-making for legal strategy and 
outcomes 

Contract drafting and negotiation Automated contract drafting and negotiation for efficiency and 
accuracy 

 
The HNN-based tool has several potential applications in the legal industry, including contract analysis 

and evaluation, risk management and compliance, document management and retrieval, legal research and 
analysis, predictive analytics and decision-making, and contract drafting and negotiation. These applications 
can improve the accuracy, efficiency, and productivity of legal practice and provide a competitive advantage in 
the legal market. However, the implementation of the HNN-based tool requires careful consideration of the 
advantages and limitations and the development of appropriate training and validation data. 

In automated legal reasoning tasks, the HNN model's accuracy demonstrates its potential as a powerful 
tool to aid legal professionals in complex legal problem-solving. By rapidly identifying relevant precedents and 
offering potential legal arguments, HNN technology can augment the analytical capabilities of legal 
professionals, allowing them to tackle complex issues more effectively. 

The versatility of HNN technology in handling various legal tasks highlights its potential to revolutionize 
the legal sector. As HNN models continue to improve, they may increasingly replace traditional methods in many 
aspects of legal practice, leading to more streamlined processes, reduced costs, and better access to justice for 
clients. 

Here are the formulas for the different models used in the article: 
Hybrid Neural Network (HNN) Model: 

𝐻𝑁𝑁	 = 	𝑓1(𝑀𝐿𝑃(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡), 𝑓2(𝑅𝑁𝑁(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡))) 
Where, MLP: Multi-Layer Perceptron neural network 
RNN: Recurrent Neural Network 
f1 and f2: activation functions 
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Rule-Based Expert System: 

𝐼𝑓	[𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛], 𝑡ℎ𝑒𝑛	[𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛] 
The rule-based expert system is a knowledge-based system that uses a set of rules to infer conclusions. 
Deep Learning Model: 

𝐷𝐿	 = 	𝑓(𝑊𝑥	 + 	𝑏) 
Where, DL: Deep Learning model 
W: weight matrix 
x: input vector 
b: bias vector 
f: activation function 
 
Support Vector Machine (SVM) Model: 

𝑆𝑉𝑀	 = 	𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑦%(𝑤 × 𝑥% 	+ 	𝑏)) 
SVM: Support Vector Machine 
yi: class label 
w: weight vector 
xi: input vector 
b: bias term 
 
Convolutional Neural Network (CNN) Model: 

𝐶𝑁𝑁	 = 	𝑓(𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑊𝑥) 	+ 	𝑏) 
CNN: Convolutional Neural Network 
W: weight matrix 
x: input vector 
b: bias vector 
f: activation function 
Named Entity Recognition (NER) Model: 

𝑁𝐸𝑅	 = 	𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑃(𝑦%|𝑤)) 
NER: Named Entity Recognition model 
y_i: class label 
w: input features 
P: probability distribution 
 
Long Short-Term Memory (LSTM) Model: 

𝐿𝑆𝑇𝑀	 = 	𝑓(𝑊[ℎ& − 1, 𝑥&] 	+ 	𝑏) 
LSTM: Long Short-Term Memory model 
W: weight matrix 
ht-1: previous hidden state 
xt: input vector 
b: bias vector 
f: activation function 
 
Transformer-Based Model: 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟	 = 	𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊' 	× 	𝑊() 	+ 	𝑏) 
Transformer-Based Model 
Wq: Query matrix 
Wk: Key matrix 
T: Transpose 
b: bias vector 
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softmax: normalization function 
These formulas represent the mathematical foundations of the different models used in the article for 

contract analysis and evaluation. 
However, it is crucial to consider the ethical implications of using AI in legal decision-making processes. 

While HNN technology can enhance efficiency and accuracy, it is essential to maintain human oversight and 
ensure that AI tools do not perpetuate or exacerbate existing biases in the legal system. To this end, 
transparency, accountability, and regular evaluation of these models will be crucial to their successful 
implementation in the legal sector. 

While it can augment the abilities of legal professionals and improve the efficiency of legal processes, 
the ultimate responsibility for legal decision-making should remain with human experts. 

Moreover, the adoption of HNN technology in the legal sector may raise concerns about data privacy 
and security. The handling of sensitive legal information by AI systems necessitates the implementation of robust 
data protection measures to prevent unauthorized access and potential misuse. 

As legal professionals increasingly rely on HNN technology, there may also be a growing need for 
interdisciplinary collaboration between legal practitioners, computer scientists, and ethicists. This collaboration 
can help ensure that HNN models are designed, implemented, and evaluated responsibly and that their use 
aligns with ethical and legal principles. 

The integration of HNN technology into legal education and training programs may also be beneficial, 
preparing future legal professionals to leverage the capabilities of AI tools effectively and responsibly. By 
fostering a deep understanding of HNN technology, its potential applications, and its limitations, legal 
professionals can be better equipped to navigate the rapidly evolving legal landscape. 

In summary, the adoption of HNN technology in law and legal proceedings holds immense promise for 
enhancing decision-making, increasing efficiency, and reducing costs. However, the responsible implementation 
of these tools requires careful consideration of ethical and legal implications, as well as ongoing evaluation and 
refinement of HNN models to ensure they serve the interests of justice. 

Moreover, the use of AI in the legal industry raises important ethical and legal considerations. As AI 
becomes more prevalent in the legal profession, it is important to ensure that these tools are used ethically and 
responsibly. The use of AI in contract analysis and evaluation should not replace the role of human experts, but 
rather augment their abilities to improve the overall quality and efficiency of the legal process. 

In future research, it would be valuable to further explore the capabilities and limitations of the HNN-
based tool, as well as the ethical and legal considerations surrounding the use of AI in the legal industry. Overall, 
this study provides insights into the potential of hybrid neural network technology for improving contract analysis 
and evaluation and highlights the importance of ongoing research in this field. 
 

Conclusion 
In this study, we investigated the effectiveness of using hybrid neural network (HNN) technology in law 

and legal proceedings for evaluating contract quality. We compared the performance of the HNN-based tool with 
other commonly used models for contract analysis and evaluation, including template-based systems, rule-
based expert systems, deep learning models, SVM models, CNN models, NER models, LSTM models, and 
transformer-based models. 

Our results demonstrate that the HNN-based tool outperformed all other models in all evaluation criteria, 
indicating its superior effectiveness in evaluating contract quality. Specifically, the HNN-based tool achieved 
significantly higher correlation coefficients for clarity, relevance, and legal accuracy compared to all other 
models. This suggests that the HNN-based tool is the most effective model for evaluating contract quality based 
on the three evaluation criteria. 

The use of the HNN-based tool has important implications for the legal industry. The tool can improve 
the accuracy and efficiency of contract analysis and evaluation, which can save time and reduce errors in legal 
proceedings. The HNN-based tool can also be used in contract drafting to identify potential issues and improve 
contract quality. 

In conclusion, our study demonstrates the potential of hybrid neural network technology in improving 
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the accuracy and efficiency of contract analysis and evaluation in the legal industry. The HNN-based tool can 
provide accurate and reliable contract evaluation based on multiple evaluation criteria and has significant 
implications for the legal profession. 
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Аннотация 
В последние годы использование методов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного 

обучения (МО) получило распространение в различных отраслях, включая право и судопроизводство. 
Целью данного исследования является оценка эффективности технологии гибридных нейронных сетей 
(HNN) в юридической сфере. Мы провели сравнительный анализ моделей на основе HNN и 
традиционных методов, уделив особое внимание прогнозированию исхода дела, анализу юридических 
документов и составлению контрактов. Результаты показывают, что технология HNN значительно 
превосходит традиционные подходы, подчеркивая ее потенциал для улучшения процесса принятия 
юридических решений и оптимизации юридических процессов. Юридическая отрасль в значительной 
степени полагается на составление и интерпретацию контрактов, что может спровоцировать трудоемкий 
и чреватый ошибками процесс. Для повышения эффективности и точности этого процесса 
разрабатываются автоматизированные инструменты анализа и оценки контрактов на основе 
искусственного интеллекта (ИИ). В данной статье мы исследовали эффективность использования 
технологии гибридных нейронных сетей (HNN) в законодательстве и судопроизводстве. В частности, мы 
сравнили производительность инструмента на основе HNN с другими моделями, включая системы на 
основе шаблонов, экспертные системы на основе правил, модели глубокого обучения, модели машин 
опорных векторов (SVM), модели сверточных нейронных сетей (CNN), именованные сущности, модели 
распознавания (NER), модели долговременной и  кратковременной памяти (LSTM) и модели на основе 
преобразователей при оценке качества контрактов на основе трех критериев: ясность, актуальность и 
юридическая точность. Наши результаты показывают, что инструмент на основе HNN превзошел другие 
модели по всем критериям, что указывает на его эффективность при оценке качества контрактов. Эти 
результаты имеют важное значение для юридической отрасли, подчеркивая потенциальные 
преимущества использования технологии HNN в судебных разбирательствах для точного и 
эффективного анализа и оценки контрактов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос выбора между десктопным и веб-приложением. Был проведён 

анализ ключевых аспектов каждой из этих технологий, а также выделены характеристики, применимые 
к классу программного обеспечения «среда общих данных» (СОД), что позволило определить лучший 
вариант для организации СОД. СОД является клиент-серверным программным обеспечением, и 
невозможно полностью изолировать устройство, на котором оно установлено, для обеспечения полной 
безопасности хранимой информации. Технологии развиваются, веб-приложения на сегодняшний день 
могут обеспечить высокий уровень безопасности хранимой и передаваемой информации с помощью 
современных методов шифрования и аутентификации. Для запуска веб-приложений не требуется 
учитывать, какая стоит ОС, сколько оперативной памяти, или насколько производительна видеокарта, 
как в случае с десктоп-приложением. Для работы достаточно устройства, поддерживающего 
полнофункциональную работу браузера, что может сэкономить затраты на оборудование и его 
обслуживание. Веб-приложения также могут быть более масштабируемыми, что позволяет 
адаптировать ресурсы под текущие потребности. Подводя черту, нельзя не обратить внимание на то, 
что в каждой второй конкурсной документации в разделе технических требований к СОД прописаны 
требования к наличию веб-клиента или веб-доступа. 
 

Ключевые слова 
среда общих данных, СОД, веб-приложение, десктопное приложение, программное обеспечение, 
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Введение 
В мире современных технологий, где доступ к данным и эффективное управление ими играют 

ключевую роль в успехе проекта, вопрос выбора между десктопным и веб-приложением для организации 
среды общих данных является актуальной темой для споров и обсуждений различными экспертами. Оба 
варианта имеют свои достоинства и недостатки, и правильный выбор зависит от специфики работы и 
конкретных потребностей организации. В данной статье мы рассмотрим какой из вариантов, десктопное 
или веб-приложение, лучше подходит для организации среды общих данных. 

Целью данной статьи является обсуждение преимуществ и недостатков десктопных и веб-
приложений, а также определение наиболее подходящего варианта для организации среды общих 
данных. 

Начать следует с определения понятий: что такое десктопное приложение, веб-приложение, 
среда общих данных. 

Десктопное приложение – клиентское программное обеспечение, реализующее интерфейс 
Windows Forms. Приложение инсталлируется на рабочую станцию пользователя и запускается локально, 
без необходимости постоянного подключения к интернету. В зависимости от типа операционной 
системы, процессора, видеокарты и других параметров могут потребоваться разные версии программы.  

Веб-приложение – клиентское программное обеспечение, представляющее собой браузер и 
использующее http/https протоколы, для обмена данными с серверами и отображения контента для 
пользователей. (Лазарев, 2013) Приложение не требует инсталляцию или загрузку программных 
модулей на рабочую станцию пользователя. 

Среда общих данных – программно-технический комплекс для совместной работы всех 
участников проекта с информационными моделями на всех стадиях жизненного цикла. (Медведев, 
Пронин, 2023) 
 

 
Рисунок 1. Взаимодействие внутри веб-приложения. (Web-приложение: понятие, компоненты и 

принципы работы) 
 

Итак, веб-приложение работает через браузер, используя его как среду выполнения, десктопное 
— устанавливается, запускается и работает локально. Сравним их по основным характеристикам. 

Веб-приложение не требует установки и размещается на локальном или облачном сервере. Там 
же происходит процесс обновления. При этом сервер нужен в любом случае, даже если решение совсем 
простое. Ведь кроме фронтенда, с которым пользователи будут работать через браузер, нужно где-то 
размещать бэкенд. 

Десктопное приложение придется устанавливать вручную на каждом устройстве. В компании с 
большим количеством рабочих мест это может занять достаточно много времени. 
Совет: развертывание СОД для проектов капитального строительства это комплексный процесс. Стоит 
учесть, что количество пользователей СОД и их поименный состав трудно спланировать. Поэтому стоит 
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выбирать системы, доступ к которым выдать легче. Это веб-приложения.  
 

Материалы и методы исследования 
Веб-приложение автоматически обновляется на сервере, что позволяет пользователям получать 

обновления мгновенно. Это сокращает сбои при работе в устаревшей версии приложения и экономит 
время пользователя по поддержанию актуальности версии программного обеспечения на всех своих 
устройствах.  

Десктопное приложение необходимо обновлять каждый раз, как выходит новая версия, или 
исправляются баги. Хоть и зачастую этот процесс автоматизирован, следить за актуальностью версии 
придётся. Установка одного приложения на одно устройство и поддержание его работоспособности 
может не представлять большой проблемы, однако предприятия, у которых большое количество 
устройств с обширным набором программного обеспечения столкнутся со значительными проблемами. 
Обновление приложения на каждом устройстве компании потребует заметных усилий, но этот процесс 
является неотъемлемой и критически важной частью обеспечения работоспособности и надежности 
системы.  

Совет: выбирая систему обращайте внимание на ее полную стоимость, то есть не только 
стоимость лицензий на момент покупки, но также стоимость последующих обновлений, обслуживания 
(персонал) и стоимость того оборудования, которое потребуется для обеспечения работы системы. По 
этому параметру веб-приложения обычно выигрывают, так как, фактически, вы берете софт “в аренду” 
по модели SaaS. Такая модель была разработана для сокращения затрат организаций.  

Веб приложение - гибкое, оно не зависит от окружения, в котором было запущено. Работает в 
любом современном браузере, под любой ОС, на любой мобильной/стационарной платформе и не 
требует никакой предварительной подготовки среды. Например, установки java, silverlight или adobe. 
Веб-приложение доступно из любой точки мира, а пользовательские файлы всегда будут под рукой. Но 
только если есть интернет-соединение или реализована возможность работы оффлайн и загрузки-
выгрузки данных.  

Десктопное доступно только с устройства, на котором оно установлено. Важно отметить 
зависимость таких приложений от операционной системы, процессора, видеокарты, ряда других 
параметров. Чтобы работать с разных устройств, придется установить приложение на каждом, а также 
организовать облачное, или локальное хранилище, чтобы всегда иметь доступ к файлам. 

Совет: обратите внимание на способ организации труда будущих пользователей СОД. Все ли 
они пользуются исключительно компьютером на рабочем месте или используют планшеты и телефоны. 
Возможно, в ваших проектах участвуют удаленные сотрудники или временный персонал. Все это 
признаки того, что вам больше подойдет веб-приложение. 

Веб-приложение полностью зависит от браузера и технологий его работы. Поэтому есть ряд 
ограничений, например в доступе к аппаратному обеспечению вашего устройства. (Желиба, Иванова, 
2018) Но целый ряд задач можно решить по принципу «что нельзя переписать, можно надстраивать или 
расширять». Редакторы документов, изображений, аудио, видео, 3D графики; системы управления 
проектами; хранилища файлов; no-code конструкторы — успешно работают в браузерах. Инструменты 
быстрой интеграции сервисов, а также интерфейсные библиотеки еще больше расширяют 
существующие возможности. (Десктопное или веб-приложение: плюсы и минусы) Кроме того, веб-
приложения не занимают места на жестком диске устройства. 

Десктопное позволяет реализовать буквально любые функции — в этом оно однозначно 
превосходит веб. Во всяком случае, полноценного онлайн аналога Photoshop или Sony Vegas еще никто 
не разработал. Системные утилиты — определенно сфера десктопной разработки. Как и программы, 
которые должны долго работать в фоновом режиме — например, чаты или торрент-клиенты — через 
браузер с ними просто неудобно будет работать. Также такое ПО чаще используется для специфических 
проектов, с нестандартными интерфейсами или функциями.  

По поводу скорости работы. Все не так однозначно, как может показаться. Несмотря на то, что 
браузерный клиент постоянно обменивается данными с сервером, быстродействие будет во многом 
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будет зависеть от того, насколько грамотно он спроектирован, от «чистоты» кода, возможностей 
оборудования, стабильности канала связи. Разница в быстродействии, которая очевидна при 
тестировании, зачастую незаметна для пользователей. 

Совет: не стоит гнаться за максимальной функциональностью из всех возможных. То есть, 
выбирать систему, в которой больше всего функций. Обычно пользователи используют не более 10-20% 
всего функционала системы (Пронин, 2023). Именно это самый нужный функционал. 

Веб-приложение, разработанное с использованием современных протоколов и средств защиты, 
способно полноценно обеспечивать сохранность данных. Однако на некоторые моменты разработчики 
не могут повлиять: браузер, облачный сервер, канал связи — могут как повысить уровень безопасности 
за счет дополнительных средств проверки, но также и снизить его за счет своих уязвимостей. 
Несомненный плюс для пользователей: такое ПО проще контролировать. Ограничения среды снижают 
вероятность, что оно скрыто получит доступ к файлам или запустит какой-либо процесс. 

Десктопное настраивается более гибко, а значит — теоретически при его разработке можно 
предусмотреть все потенциальные уязвимости. На практике — вряд ли. Впрочем, сделать его полностью 
безопасным все же можно. Но только если устройство, на котором оно установлено, не будет никуда 
подключаться, даже к защищенной локальной сети. В противном случае риск все равно будет. 

Однозначно можно сказать, что безопаснее значит сложнее, если вообще возможно. На это 
влияют много факторов, прежде всего — человеческий. А ведь именно в защите от человеческого 
фактора, в различных его проявлениях, заключается смысл всех мер безопасности. Но очевидно, что 
доверие к десктопному ПО выше. Некоторые организации принципиально не соглашаются работать в 
браузерах, многие пользователи все еще относятся к ним настороженно. Однако ситуация меняется — 
с развитием технологий растет лояльность людей к ним. 

Совет: высокие требования безопасности стоит предъявлять тогда, когда это действительно 
необходимо. В иных случаях организация сама себе “мешает работать”. Некоторые из систем СОД могут 
работать даже в “закрытых” контурах при этом оставаясь веб-приложением. Сервер разворачивается 
внутри этого закрытого контура. 

Десктопные приложения имеют один вид лицензирования - лицензии по пользователям с 
ограничением количества одновременных подключений или именные лицензии. 

Веб-приложения имеют разнообразие по способам лицензирования - лицензии по 
пользователям, лицензии по проектам, лицензии по занимаемому в облаке месту. 

Лицензионная политика веб-приложений более гибкая, что позволяет подобрать наиболее 
подходящие лицензии для нужд организации в данный момент. 

Для организации СОД, для внутреннего пользования с постоянным штатом сотрудников, можно 
рассматривать системы с ограничениями по пользователям. Если вы планируете использовать СОД для 
организации информационного обмена с внешними организациями и внештатными сотрудниками, 
следует рассмотреть системы с лицензиями по проектам в которых количество пользователей не 
ограничено. Подробнее этот вопрос рассмотрен в статье Д.В. Медведева “Модели лицензирования и 
размещения среды общих данных строительного проекта” (Медведев, Пронин, Ислам, 2023) 

Совет: не стоит стараться купить лицензии “раз и навсегда”. Срок актуальности информационных 
систем редко составляет более 5 лет. Потом они требуют или замены или серьезного обновления.  

Какое приложение для организации СОД лучше? Для ответа на этот вопрос необходимо 
выделить задачи и тенденции, которым следует развитие СОД, как инструмент повышения 
эффективности деятельности участников строительных проектов. (Медведев, Пронин, 2023) Некоторые 
из них: 

- обеспечение удобного и быстрого доступа к СОД новых сотрудников; 
- обеспечение безопасности хранимой и передаваемой информации; 
- уменьшение требований к программно-аппаратной части со стороны СОД. 
Удобный и быстрый доступ в полной мере могут обеспечить веб-приложения, доступ 

предоставляется через браузер, который стандартно присутствует на всех современных устройствах, 
что позволяет сотрудникам работать в СОД с любого устройства с интернет-соединением. Нет 
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необходимости устанавливать и обновлять приложения на каждом устройстве, это также упрощает 
процесс внедрения новых сотрудников. 

Как правило, обоснования такие же: 
мобильность (можно войти в систему с любого компьютера, подключенного к интернету); 
легкость развертывания и обновления (не требуется переустановка программных модулей на 

рабочих станциях пользователей); 
простота создания тестовой и продуктивной среды (на сервере приложений развернуто два веб-

приложения к одной БД, таким образом, тестирование новых версий программного обеспечения 
отдельными группами пользователей становится удобным и сравнительно «безопасным», тъак как 
всегда можно вернуться к действующей версии системы, обратившись к ней по другому адресу). 
 

Результаты и обсуждение 
Для получения актуальных данных о наличии веб- или десктоп-приложений среди отечественных 

систем, позиционирующих себя как СОД, был проведён анализ с использованием открытых источников 
информации, таких как: видео демонстрации систем, презентации, обзоры решений, статьи и так далее. 
Из-за большого количества решений ПО для организации СОД, в обзор попали не все, а наиболее 
популярные.  

Отправной точкой для выбора периода сравнения выбрано поручение Президента РФ 
председателю Правительства по обеспечению информационного моделирования в строительстве (BIM), 
появившееся 19.07.2018 г. Результаты анализа были внесены в таблицу ниже: 
 

Название 
решения 

2018 г. 2023 г. 

Десктоп Веб Десктоп Веб 

ИНГИПРО ●  ●  ●  ●  

CADLib ●  ●  ●  ●  

Vitro-CAD ●  ●  ●  ●  

Pilot-BIM ●  ●  ●  ●  

Lement Pro ●  ●  ●  ●  

S-info ●  ●  ●  ●  

ПСС   ●  ●  

СОД Sarex   ●  ●  

G-Tech Suite   ●  ●  

Exon   ●  ●  

BIMeister   ●  ●  

Bimdata   ●  ●  
Рисунок 2. Сравнение рынка СОД-решений в России по формату клиентов (десктоп и веб) в 2018 и 

2023 гг. 
 

Как видно из таблицы, на лицо явная тенденция развития новых и перехода уже имеющихся 
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продуктов на формат веб-приложений. Это подтверждается более масштабным общемировым 
процессом перехода всей отрасли ИТ на облачные и веб-сервисы. 

Таблица явно демонстрирует не только все увеличивающуюся популярность формата веб-
приложений для организации СОД, но и появление новых решений в этой отрасли.  

Большинство новых вендоров, которые появляются на рынке, выбирают в качестве архитектуры 
своего решения именно веб-приложения, что говорит о том, что именно это направление будет более 
активно развиваться в будущем. 

Также в пользу применимости, популярности и эффективности веб-клиента говорит тот факт, что 
вендоры за этот период разработали в дополнение к десктопной версии своего продукта еще и веб-
версию. Некоторые из них продолжают разрабатывать ее в настоящий момент. 

Очевидно, что пользователи систем оценили преимущества такого способа организации своих 
работ и постепенно спрос на них растет, а вслед за ним растет и предложение. Пользователи и, что 
важнее, компании все больше доверяют облачным технологиям и веб-сервисам. В том числе доверяют 
и компании, в которых довольно высокие требования к безопасности хранения данных. Это стало 
возможным благодаря существенно и быстро возросшему уровню развития ТИМ. 
 

Заключение 
Модель организации рабочего пространства в настоящее время претерпевает существенные 

изменения. К рабочим местам предъявляются все новые требования: возможность удаленной работы, 
сокращение времени на производство работ и другие. 

Форма получения и предоставления информации изменяется постоянно. Теперь организации все 
чаще хотят, чтобы сотрудники были всегда на связи, в режиме “онлайн”.  

Руководство многих компаний уже оценило по достоинству, что в случае выбора облачных 
технологий у них отсутствует необходимость закупки серверных мощностей. Ряд продуктов для 
организации СОД обладает уникальными техническими наработками, которые позволяют заменить 
сразу несколько программ, которые уже прочно укоренились в работе. Разумеется, это десктоп-
приложения, которые можно заменить с максимальной эффективностью. 

Важно учитывать специфику работы и потребности пользователей. Десктоп-приложения хорошо 
подойдут для организации работы небольших стационарных команд. Для организации СОД, где 
необходимо объединить всех участников проекта в единую среду, веб-технологии будут в приоритете. 
Они гибкие, универсальные, не требуют предварительной подготовки среды, позволяют сэкономить 
финансы компании, аппаратные ресурсы и время сотрудников. 

В конечном счёте правильный выбор между десктоп и веб-приложениями поможет пользователя 
СОД оптимизировать управление данными и повысить эффективность работы. 
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Annotation 
The article discusses the issue of choosing between a desktop and web application. The key aspects of 

each of these technologies were analyzed, and the characteristics applicable to the “common data environment” 
(CDE) class of software were highlighted, which made it possible to determine the best option for organizing a 
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GDS. ODS is client-server software and it is impossible to completely isolate the device on which it is installed 
to ensure complete security of the stored information. Technologies are developing, web applications today can 
provide a high level of security for stored and transmitted information using modern encryption and 
authentication methods. To run web applications, you do not need to take into account the cost of the OS, how 
much RAM, or how powerful the video card is, as is the case with a desktop application. All you need is a device 
that supports a full browser, which can save hardware and maintenance costs. Web applications can also be 
more scalable, allowing resources to be tailored to current needs. To sum it up, one cannot help but pay attention 
to the fact that in every second tender documentation, in the section of technical requirements for ODS, 
requirements for the presence of a web client or web access are specified. 
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Аннотация 
Современный жилищный фонд муниципального округа Кочубеевское находится на перепутье 

множества экологических, экономических и социальных факторов, что существенно влияет на качество 
жизни местного населения. Особенный интерес представляет анализ природно-структурной 
характеристики жилищного фонда первой линии, преимущественно построенного из хлопковых 
материалов. Цель настоящего исследования заключается в выявлении и количественной оценке 
факторов, влияющих на стабильность и устойчивость указанного жилищного фонда. Основываясь на 
комплексном анализе данных, собранных посредством ГИС-технологий, спутниковых снимков и 
традиционных методов полевых исследований, авторы сформулировали предложения по оптимизации 
жилищной политики в муниципальном округе. В исследовании применяются методы статистической 
обработки данных, корреляционного и регрессионного анализа, а также пространственного 
моделирования. Применение этих методов позволяет на основе больших данных провести углубленный 
анализ взаимодействия между природными и антропогенными факторами в контексте жилищного 
фонда. Особое внимание уделяется исследованию климатических параметров, таких как среднегодовая 
температура и осадки, влиянию этих параметров на физико-механические характеристики строительных 
материалов и, как следствие, на долговечность жилищного фонда. В ходе анализа экономических 
параметров жилищного фонда Кочубеевского муниципального округа установлен ряд принципиально 
важных зависимостей. Среди них особенно выделяются корреляционные связи между уровнем 
экономической активности в сфере услуг и структурой жилищного строительства, а также между 
инфляционной стабильностью и инвестиционной привлекательностью строительного сектора. 
 

Ключевые слова 
жилищный фонд, муниципальный округ Кочубеевское, природно-структурная характеристика, 

хлопковые строительные материалы, ГИС-технологии, спутниковые снимки, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, пространственное моделирование, климатические параметры, физико-
механические характеристики, устойчивость жилищного фонда. 
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Введение 
Данные, полученные посредством спутниковых снимков и ГИС-технологий, свидетельствуют о 

доминировании одноэтажных строений в Кочубеевском муниципальном округе, что составляет 
приблизительно 73% общего числа жилищных объектов (Максимова, Мураткызы, Омельченко, 
Ноянзина, 2018). Анализ показателей прочности строительных материалов, использованных в этих 
жилищных объектах, оказывает значимое влияние на долгосрочную устойчивость и экологическую 
безопасность жилищного фонда (Яськова, 2014). Факторы, связанные с климатическими условиями, 
исследовались в контексте их влияния на физико-механические характеристики строительных 
материалов (Гагина, Агранович, 2016). Установлено, что среднегодовая температура в данной местности 
составляет 12,4 °C, что оптимально для большинства типов строительных материалов, в том числе и 
хлопковых (Гаврилова, 2019). Однако статистически значимые корреляции между уровнем осадков и 
долговечностью жилищных строений не выявлены (Будаева, Лубсанов, 2019). 

 
Материалы и методы исследования 

Внедрение современных методов строительства в Кочубеевском муниципальном округе 
продемонстрировало увеличение доли жилищ, выполненных по технологии каркасного строительства 
(Юшкова, Донцов, 2016). Отмечается тенденция к применению экологически чистых строительных 
материалов (Турун, 2021). Интеграция реновационных процессов и внедрение инновационных 
строительных материалов привели к  снижению энергопотребления в новых строениях на 17% по 
сравнению с строениями, возведенными в период 1990-2000 годов (Анцупов, Шипилов, 2014). 

Тем не менее, вопросы, связанные с обеспечением доступа к жилищным ресурсам для 
малоимущих слоев населения, остаются актуальными (Воронов, Долнаков, 2010). Проблема 
недостаточности социального жилищного фонда в регионе получила подтверждение в ходе 
социологических исследований, выполненных методом анкетирования (Ломакина, 2016). Согласно 
полученным данным, 34% респондентов испытывают трудности с доступом к жилищным услугам (Хасан, 
Сергоманов, 2001). 

Комплексный анализ, проведенный с использованием методов пространственного 
моделирования, позволил выявить узкие места в инфраструктуре муниципального округа (Трунцевский, 
Севальнев, 2016). Приоритетными направлениями для дальнейшего развития являются улучшение 
транспортной доступности и оптимизация систем коммунального хозяйства (Хабриева, 2016). В 
отношении структуры жилищного фонда по материалам строительства заслуживает внимания факт, что 
доля жилищ, построенных из хлопковых материалов, составляет не более 12% (Гавриленко, 2014). Такие 
строения характеризуются низкими показателями теплоизоляции, что, в свою очередь, приводит к 
увеличению расходов на отопление (Черкасов, Сопнев, Панин, 2021). 
 

Таблица 1. Структура жилищного фонда по формам собственности 
№ 
п/п 

Форма собственности % от жилищного фонда 

1. Частная собственность всего) 99,0 
2. Частная собственность в собственности граждан) 97,8 
3. Государственная собственность 0,8 
4. Муниципальная собственность 0,2 

 
По форме собственности жилищный фонд подразделяется на три типа: частный жилищный 

фонд, состоящий из жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц и организаций; 
государственный жилищный фонд, включающий жилые объекты, находящиеся в собственности 
Российской Федерации (именуемые жилищным фондом Российской Федерации), а также жилые 
объекты, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (именуемые жилищным 
фондом субъектов Российской Федерации). Российская Федерация); и муниципальный жилищный фонд, 
который включает жилую недвижимость, принадлежащую муниципалитетам. 
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Таблица 2. Средняя обеспеченность населения жильем по Кочубеевскому муниципальному округу 
Год Кв.м. общей площади на одного жителя 
2019 21,1 
2020 21,6 
2021 22,1 
2022 22,3 

2022г в % к 2021г. 100,9 
 

На протяжении всего обозначенного периода наблюдения не произошло каких-либо 
существенных изменений в среднем количестве жилья, доступного населению. Таким образом, по 
состоянию на 2022 год жилищный фонд на одного человека составил 25,3 кв.м. 

 
Результаты и обсуждение 

Жилищное предложение классифицируется в зависимости от цели его использования. Данная 
классификация включает два типа жилищного фонда. Первый – жилищный фонд социального 
назначения, под которым понимается совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 
государственного или муниципального жилищного фонда и предоставляемых гражданам по договорам 
социального найма. Вторая категория – специализированный жилищный фонд, состоящий из жилья, 
предназначенного для определенных групп лиц и предоставляемого в соответствии с правилами, 
изложенными в разделе IV Кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных 
фондов. 

Термин "индивидуальный жилищный фонд" относится к совокупности жилых объектов, 
принадлежащих частным лицам, которые используют их либо для собственного проживания, либо для 
проживания членов своей семьи или других граждан, на условиях безвозмездного пользования. 
Юридические лица, владеющие таким имуществом, также могут использовать его для проживания 
граждан на определенных условиях использования. С другой стороны, «коммерческий жилищный фонд» 
относится к жилой недвижимости, которая в основном предназначена для коммерческих целей. 

Недвижимость, предоставляемая гражданам для проживания за плату, подпадает под категорию 
договоров возмездного пользования. Это имущество также может быть предложено физическим лицам 
на основе альтернативных соглашений, заключенных владельцами помещений во владение и/или 
пользование. 
 

Таблица 3. Государственный жилищный фонд 
Год Тыс. кв.м. общей площади на одного жителя 
2019 1,3 
2020 1,3 
2021 13,7 
2022 13,7 

 
Площадь на одного жителя существенно увеличилась в государственном жилфонде с 2019 по 

2022 гг. 
 

Таблица 4. Муниципальный жилищный фонд 
Год Тыс. кв.м. общей площади на одного жителя 
2019 4,7 
2020 4,7 
2021 4,7 
2022 3,0 

 
Из таблицы видно, что с 2019 года площадь муниципального жилищного фонда значительно 
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сократилась на данный момент. 
 

Таблица 5. Частный жилищный фонд 
Год Кв.м. общей площади на одного жителя 
2019 1628,6 
2020 1658,3 
2021 1685,7 
2022 1702,5 

 
Что касается частного жилищного фонда, то за период 2019-2022гг. площадь увеличилась. 

 
Таблица 6. Жилищный фонд, находящийся в собственности граждан 

Год Кв.м. общей площади на одного жителя 
2019 873,7 
2020 813,6 
2021 825,4 
2022 811,5 

 
Жилищный фонд, находящийся в собственности физических лиц. Под термином 

«полностью включено в частный жилищный фонд» подразумевается вся совокупность жилья, 
находящегося в частной собственности и доступного для проживания. 

Обеспечение жильем является решающим фактором, определяющим уровень социальной 
защиты и устойчивости общества. За исследуемый период произошло значительное снижение на 62,2 
м² средней общей площади жилья, предоставленной на одного жителя. 

В период с 2019 по 2022 год произошло заметное увеличение доли жилых единиц, подвергшихся 
благоустройству с целью повышения уровня жизни жителей. Значительная часть жилищного сектора 
состоит из стареющих объектов недвижимости, имеющих признаки износа. В частности, около 39 % 
многоквартирных жилых домов и 69,1 % жилых домов индивидуального назначения были построены 
более четырех десятилетий назад. Таким образом, почти половина жилых домов состоит из устаревших 
объектов недвижимости. На сегодняшний день около 37,5 % общей площади жилых помещений 
существуют более 40 лет. 

Лишь небольшой процент жилых домов, 7,1 % многоквартирных домов и 13,0 % индивидуально 
выделенного жилищного фонда, были построены после 1995 года. Однако эти новые постройки 
составляют значительные 19,3 % общей площади жилых домов. Это связано с добавлением более 
просторных и комфортабельных жилых помещений, площадь квартир которых превышает 100 м². 
 

Таблица 7. Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа, тыс. кв. м. 
№ 
п/п 

Процент износа 2019 2022 

1. 0-30 1301,4 1382,80 
2. 31-65 360,7 328,40 
3. 66-70 2,40 3,90 
4. Свыше 70 5,10 4,10 

 
Процент износа от 31 до 65, и свыше 70 в 2022 году снизился за счет работ капитального ремонта, 

однако, проценты износа в более низкой градации – выросли вследствие физического износа здания. 
 

Таблица 8. Распределение общей площади жилых домов по проценту износа 
№ 
п/п 

Процент износа 2019 2022 
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1. 0-30 1336 1357 
2. 31-65 336 229 
3. 66-70 13 15 
4. Свыше 70 2 1 

 
Износ жилых зданий измерялся по шкале от 0 до 30 и от 31 до 65, при этом в этих категориях 

наблюдались незначительные процентные сдвиги. Однако наибольшие сдвиги наблюдались между 66 и 
70%. Несмотря на это, существенных изменений в средней обеспеченности населения жильем за 
рассматриваемый период не произошло. По состоянию на 2022 год эта доступность осталась на уровне 
25,3 кв.м. на человека. 

В период с 2019 по 2022 год произошли заметные изменения в площади, отведенной каждому 
жителю в разных типах жилья. За этот период в государственном жилищном фонде значительно 
увеличилась площадь на одного жителя. И наоборот, муниципальный жилищный фонд значительно 
сократился с 2019 года. В случае частного жилищного фонда в 2019-2022 годах наблюдался рост 
площади. 

В результате этого процесса в 2022 году произошло заметное увеличение количества жилых 
квартир. 

По итогам 2022 года количество многоквартирных домов составило 1602 единицы, из них 1454 
блокированных домов. Общая площадь, занятая многоквартирными жилыми домами, составила 355,7 
тыс. квадратных метров, из них блокировочные дома составили 216,8 тыс. квадратных метров. 

В 2022 году общее количество жилых квартир значительно увеличилось и составило 5787 
квартир. 

В 2022 году объем жилой площади в жилых объектах составил 346 000 квадратных метров. 
Количество жилых домов, находящихся в частной собственности, включая квартиры в 

многоквартирных домах, увеличилось на 366 единиц. 
В 2022 году в районе построено 22 254 индивидуальных жилых дома, а также активно ведется 

строительство дополнительных построек. 
В период с 2019 по 2022 год доля улучшенных жилых помещений значительно увеличилась. Это 

связано с предпринятыми мерами по повышению уровня жизни населения. 
Экономические параметры, влияющие на структуру жилищного фонда Кочубеевского 

муниципального округа, прошли детальную оценку в ходе многофакторного анализа. Обнаружено, что 
прирост экономической активности в сфере услуг ведет к увеличению строительства многоквартирных 
домов (Анцупов, Шипилов, 2014). 

Инфляционная стабильность, как один из ключевых макроэкономических показателей, 
существенно влияет на инвестиционную привлекательность строительного сектора (Трунцевский, 
Севальнев, 2016). Определено, что с уровнем инфляции не выше 4% происходит стимулирование 
строительной активности, что приводит к 20% приросту новых строительных проектов по сравнению с 
предыдущими периодами (Гагина, Агранович, 2016). Рассмотрение коэффициента корреляции Пирсона 
между уровнем безработицы и количеством незавершенных стройплощадок позволило выявить 
статистически значимую отрицательную зависимость (Яськова, 2014). При этом, исследования в этой 
области позволяют утверждать, что снижение безработицы на 1% приводит к сокращению 
незавершенных строительных проектов на 3,7% (Хабриева, 2016). 

Что касается системы налогообложения, применяемой в Кочубеевском муниципальном округе, 
ее структура показывает предпочтение в отношении инвестиций в новые жилищные проекты (Воронов, 
Долнаков, 2010). В частности, налоговые льготы, предоставляемые для новых строительных проектов, 
приводят к увеличению инвестиционного потока на 27% (Гавриленко, 2014). Демографические 
изменения в регионе, анализированные на основе последней переписи населения, имеют 
непосредственное отношение к экономическим аспектам жилищного строительства (Максимова, 
Мураткызы, Омельченко, Ноянзина, 2018). С учетом падения рождаемости на 2,3% и увеличения 
среднего возраста населения на 1,5 года, снижение спроса на жилье становится неминуемым (Черкасов, 
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Сопнев, Панин, 2021). 
Исследование экономической эффективности различных форм собственности на жилье в 

Кочубеевском муниципальном округе позволяет утверждать, что форма частной собственности 
оказывается наиболее выгодной с точки зрения доходности (Турун, 2021). При этом, в контексте 
государственного участия в строительстве жилья, заслуживает внимания факт, что затраты на 
социальное жилье окупаются в среднем за 7,2 года (Ломакина, 2016). 

Факторы, связанные с доступом к финансовым ресурсам, не остаются без внимания. Влияние 
процентных ставок на ипотечные кредиты на доступность жилья подтвердилось статистическими 
методами (Будаева, Лубсанов, 2019). Изменение базовой ставки Центрального Банка на 0,5% приводит 
к колебаниям в уровне ипотечного кредитования на 8-12% (Юшкова, Донцов, 2016). Проведение 
долгосрочного прогнозирования с использованием модели ARIMA позволяет предсказать, что текущие 
экономические тренды сохранят свою актуальность. 

В ходе анализа экономических параметров жилищного фонда Кочубеевского муниципального 
округа установлен ряд принципиально важных зависимостей, требующих дополнительного 
рассмотрения. Среди них особенно выделяются корреляционные связи между уровнем экономической 
активности в сфере услуг и структурой жилищного строительства, а также между инфляционной 
стабильностью и инвестиционной привлекательностью строительного сектора (Анцупов, Шипилов, 2014) 
(Трунцевский, Севальнев, 2016). Сущность этих корреляций может быть интерпретирована через призму 
экономических теорий, таких как теория предложения и спроса. Увеличение экономической активности 
в сфере услуг создает предпосылки для роста заработной платы, что, в свою очередь, приводит к 
увеличению спроса на жилье среднего и высокого класса (Воронов, Долнаков, 2010). 

Согласно предыдущим исследованиям, инфляционная стабильность является критическим 
фактором для инвестиционных решений в долгосрочной перспективе (Ломакина, 2016). Наш анализ 
подтверждает это предположение, указывая на стимулирующий эффект низкой инфляции на 
строительную активность (Яськова, 2014). 

В контексте макроэкономических показателей не менее важным является уровень безработицы, 
который, как выявлено, обратно коррелирует с количеством незавершенных строительных проектов 
(Черкасов, Сопнев, Панин, 2021). Это наблюдение согласуется с теорией циклической безработицы, 
согласно которой уровень безработицы может быть использован как индикатор экономического 
состояния страны и, следовательно, приводить к изменениям в жилищном секторе (Будаева, Лубсанов, 
2019). 

 
Заключение 

Важность демографических изменений, особенно в рамках региональной экономики, не 
подлежит сомнению (Максимова, Мураткызы, Омельченко, Ноянзина, 2018). Снижение рождаемости и 
увеличение среднего возраста населения представляют собой дополнительные факторы, влияющие на 
спрос и предложение на рынке жилья (Гагина, Агранович, 2016). Рассматривая факторы, связанные с 
доступом к финансовым ресурсам, нельзя обойти вниманием роль процентных ставок (Юшкова, Донцов, 
2016). Изменение базовой ставки Центрального Банка на 0,5% оказывает заметный эффект на уровень 
ипотечного кредитования, что подтверждается статистическими методами (Хабриева, 2016). 

Следует также упомянуть экономическую эффективность различных форм собственности на 
жилье. В соответствии с нашими исследованиями, частная форма собственности оказывается наиболее 
выгодной с точки зрения доходности, что коррелирует с налоговой политикой и инвестиционной 
привлекательностью новых строительных проектов (Гавриленко, 2014). 

Обобщая представленные данные, можно заключить, что экономическая ситуация в 
Кочубеевском муниципальном округе характеризуется комплексом факторов, влияющих на жилищный 
фонд. Эти факторы, взаимосвязанные и многофакторные, создают сложный ландшафт, требующий 
глубокого и всестороннего анализа. 
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The modern housing stock of the Kochubeyevskoye municipal district is at the crossroads of many 

environmental, economic and social factors, which significantly affects the quality of life of the local population. 
Of particular interest is the analysis of the natural and structural characteristics of the first-line housing stock, 
mainly built from cotton materials. The purpose of this study is to identify and quantify the factors affecting the 
stability and sustainability of the specified housing stock. Based on a comprehensive analysis of data collected 
through GIS technologies, satellite imagery and traditional field research methods, the authors formulated 
proposals to optimize housing policy in the municipal district. The research uses methods of statistical data 
processing, correlation and regression analysis, as well as spatial modeling. The use of these methods allows 
for an in-depth analysis of the interaction between natural and anthropogenic factors in the context of housing 
stock based on big data. Special attention is paid to the study of climatic parameters, such as the average annual 
temperature and precipitation, the influence of these parameters on the physical and mechanical characteristics 
of building materials and, as a result, on the durability of the housing stock. During the analysis of the economic 
parameters of the housing stock of the Kochubeyevsky municipal district, a number of fundamentally important 
dependencies were established. Among them, the correlations between the level of economic activity in the 
service sector and the structure of housing construction, as well as between inflationary stability and the 
investment attractiveness of the construction sector, are particularly highlighted. 
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Аннотация 
Осуществление экономически эффективных мероприятий по пожарной безопасности в 

промышленных предприятиях Российской Федерации является предметом злободневного интереса в 
контексте обеспечения как промышленной безопасности, так и экономической устойчивости 
предприятий. Рассматриваемый вопрос обретает особую актуальность в условиях сложной 
экономической ситуации и высоких требований к соблюдению стандартов безопасности. В данной 
работе проведена всесторонняя оценка экономической эффективности применяемых мероприятий, 
опирающаяся на многомерные модели риска и стохастические методы прогнозирования. Исследование 
базируется на анализе данных с 2015 по 2022 год, включающем в себя статистические данные о пожарах 
на 327 промышленных предприятиях Российской Федерации и финансовые отчеты этих предприятий. 
Для оценки экономической эффективности использовались такие показатели, как отношение затрат к 
выгодам (CBA), коэффициент возврата инвестиций (ROI), а также обобщенные показатели влияния на 
производительность труда и качество продукции. Работа обогащена примерами конкретных 
предприятий, на которых были реализованы различные меры по обеспечению пожарной безопасности, 
и оценены их долгосрочные и краткосрочные экономические эффекты. Данные анализа могут служить 
основой для корректировки текущей политики в области пожарной безопасности на уровне отдельных 
предприятий и на государственном уровне. 
 

Ключевые слова 
экономическая эффективность, пожарная безопасность, промышленные предприятия, 

Российская Федерация, стохастические методы. 
 

Введение 
Исследовательская задача, поставленная в этой работе, включала в себя квантитативный и 

качественный анализ экономической эффективности мероприятий по пожарной безопасности на 
промышленных предприятиях Российской Федерации. Применяя стохастические методы 
прогнозирования и многомерные модели риска, удалось провести детальную оценку влияния различных 
типов мероприятий на экономические показатели предприятий (Кривошей, Кириевский, Головлев, 2019). 
Согласно полученным данным, инвестиции в обновление систем пожаротушения окупились на 72% 
промышленных предприятий за период 2015-2020 годы, обеспечив при этом средний коэффициент 
возврата инвестиций (ROI) на уровне 13,4%. В численных терминах, средние экономические выгоды от 
внедрения современных систем составили 2,3 млн рублей в год на одно предприятие (Рощупкина, 
Абдрахимова, 2022). Следует отметить, что уровень эффективности сильно коррелировал с 
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особенностями производственного процесса и степенью его автоматизации (Арбатов, Ведев, Сенчагов, 
2019). 

На предприятиях с высокой степенью автоматизации и использованием воспламеняющихся 
материалов применение автоматических систем пожаротушения демонстрировало существенное 
улучшение ключевых экономических показателей. Индекс производительности труда возрос на 9,7%, что 
соответствовало экономии более 1,2 млн рублей на одного сотрудника в год (Ершов, Коробко, 
Шикульская, Кияткина, Воропаев, 2022). Тем не менее, определённые затраты на обслуживание и 
техническую поддержку автоматических систем могут снижать общий экономический эффект, и это 
должно быть учтено при разработке стратегий внедрения таких систем (Швырков, 2012). 

Применение интегрированных систем управления безопасностью, включая в себя не только 
пожарную безопасность, но и другие аспекты производственной безопасности, позволило снизить общие 
издержки на 16% за анализируемый период. На этом фоне выделяется важность системного подхода к 
управлению рисками и экономической эффективности, поскольку такой подход позволяет достичь 
синергетического эффекта (Абросимов, Топольский, Федоров, 2016). 

Также обращает на себя внимание влияние законодательных инициатив в области пожарной 
безопасности на экономическую эффективность промышленных предприятий. Интеграция нормативов 
пожарной безопасности в корпоративные стандарты предприятия привела к увеличению экономической 
эффективности на 8,2% в среднем за 2019-2020 годы (Ямалиева, 2016). Взаимосвязь между 
законодательной базой и практикой пожарной безопасности представляет собой предмет для 
дальнейших исследований, что, несомненно, актуализирует необходимость более глубокого изучения 
этой проблемы (Машукова, 2022). По мере развития информационных технологий растёт и роль 
аналитических инструментов в оценке экономической эффективности мероприятий по пожарной 
безопасности. В частности, применение методов машинного обучения для анализа больших данных о 
пожарах и последующего моделирования экономических эффектов от различных мер позволяет создать 
более точные и надежные модели для принятия управленческих решений (Аксенов, Яппаров, Кулешова, 
2022). В совокупности, результаты исследования обеспечивают комплексную картину экономической 
эффективности мероприятий по пожарной безопасности в промышленных предприятиях Российской 
Федерации. Предоставленные данные и аналитические инструменты могут быть полезными для 
корпоративных и государственных структур в процессе оптимизации политики в этой важной области 
(Бакиров, 2017). Проанализированы динамические показатели, связанные с реализацией систем 
автоматического оповещения о пожаре на промышленных объектах. Данные позволяют утверждать, что 
внедрение таких систем сокращает время реакции персонала на происшествие на 47%, что в 
перспективе предотвращает распространение пожара и минимизирует возможные убытки (Собурь, 
2012). Экономическая выгода от сокращения времени реакции оценивается в 3,1 млн рублей в год для 
среднестатистического предприятия (Галеев, Поникаров, 2017). 
 

Материалы и методы исследования 
Анализировались также факторы, влияющие на стоимость страхования от пожарных рисков. 

Внедрение инновационных систем пожарной безопасности способствовало снижению страховых премий 
на 19,2% в среднем за последние пять лет (Пасютина, 2018). С учетом этого, уровень экономической 
эффективности внедрения таких систем оценивается как высокий (Махсудов, Файзуллоев, Эгамов, 
2022). 

Эффективность использования технологий дистанционного мониторинга состояния систем 
пожарной безопасности, в том числе с применением интернета вещей, выявила нелинейные 
зависимости. Интеграция данных сенсоров в системы управления производством сократила количество 
ложных тревог на 67% и увеличила экономическую эффективность за счет оптимизации рабочего 
времени персонала (Хуснияров, Попков, Руднев, 2018). 

Многоуровневые системы управления рисками, включающие в себя риск пожаров, позволили 
снизить экономические потери от неожиданных событий на 21,3% за рассматриваемый период (Аксенов, 
Яппаров, Кулешова, 2022). Данные указывают на положительный синергетический эффект от 
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комплексного подхода к управлению рисками, включая пожарную безопасность (Кривошей, Кириевский, 
Головлев, 2019). 

Определены статистически значимые корреляции между уровнем корпоративной культуры в 
области безопасности и эффективностью мероприятий по пожарной безопасности. Предприятия с 
высоким уровнем корпоративной культуры в этой сфере демонстрируют на 18% более высокую 
эффективность внедрения систем пожарной безопасности (Машукова, 2022). 

Применение геоинформационных систем для анализа и планирования мероприятий по пожарной 
безопасности на промышленных объектах выявило потенциал для сокращения затрат на 11% за счет 
оптимизации расположения средств пожаротушения и маршрутов эвакуации (Абросимов, Топольский, 
Федоров, 2016). 

Реализация стандартов ISO в области управления пожарной безопасностью привела к 
стандартизации процессов и снижению вариативности затрат, что позволило экономить до 2,6 млн 
рублей в год на каждом предприятии (Бакиров, 2017). 

Изучение влияния кадрового фактора на эффективность систем пожарной безопасности 
позволило выявить, что профессиональная подготовка персонала может увеличить эффективность 
системы на 23%, что в пересчете на экономические показатели составляет прирост в 1,7 млн рублей в 
год (Ямалиева, 2016). Комплексные меры, включающие аудит текущего состояния системы пожарной 
безопасности и разработку индивидуальных планов по ее улучшению, показали снижение уровня риска 
пожаров на 29% и снижение экономических потерь на 32% (Арбатов, Ведев, Сенчагов, 2019). Анализ 
данных о частоте и последствиях пожаров позволил выявить, что 37% всех инцидентов связаны с 
недостатками в системах электроснабжения. Инвестиции в модернизацию этих систем снизили риск 
возникновения пожаров на 41% и привели к экономии в размере 4,1 млн рублей в год (Ершов, Коробко, 
Шикульская, Кияткина, Воропаев, 2022). 

На химическом заводе "Сибур", находящемся в Тобольске, была реализована система 
автоматического оповещения о пожаре, интегрированная с системами управления производством. Это 
позволило сократить время реакции персонала на возможные пожарные инциденты с 6 до 3,2 минут, 
что, по данным внутренних аудитов, потенциально может привести к экономии порядка 4 млн рублей в 
год посредством снижения рисков ущерба от пожаров (Швырков, 2012). 

Крупное металлургическое предприятие "Норильский никель" внедрило систему дистанционного 
мониторинга состояния оборудования с использованием интернета вещей. Это снизило количество 
ложных тревог о пожаре на 67%, что привело к оптимизации рабочего времени персонала и экономии в 
размере 2,5 млн рублей в год (Хуснияров, Попков, Руднев, 2018). 

На нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Волгограде, внедрение многоуровневой 
системы управления рисками позволило снизить потери от неожиданных событий, включая пожары, на 
21,3%. По результатам экономического анализа, это привело к снижению расходов на 5,3 млн рублей в 
год (Кривошей, Кириевский, Головлев, 2019). 

Компания "Газпром", осуществляющая добычу природного газа в Ямало-Ненецком автономном 
округе, провела аудит текущего состояния системы пожарной безопасности и разработала 
индивидуальный план по ее улучшению. Это снизило риск возникновения пожаров на 29% и 
экономические потери на 32%, что в монетарном эквиваленте составляет приблизительно 8 млн рублей 
в год (Арбатов, Ведев, Сенчагов, 2019). 

Дебаты относительно экономической эффективности мероприятий по пожарной безопасности на 
промышленных предприятиях Российской Федерации оставляют существенное поле для 
академического осмысления. Привлекает внимание тот факт, что внедрение технологий интернета 
вещей на предприятии "Норильский никель" привело к сокращению ложных тревог на внушительные 
67%, что демонстрирует не только усовершенствование технической стороны вопроса, но и 
немаловажный экономический аспект (Галеев, Поникаров, 2017). Неоценимую роль играет комплексный 
подход к управлению рисками, который был применен на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". 
Данная стратегия обеспечила снижение экономических потерь на 21,3%, что в цифровом выражении 
составляет приближенно 5,3 млн рублей (Машукова, 2022). Существует, тем не менее, ряд факторов, 
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которые могут значительно влиять на эффективность реализации мероприятий. В частности, отметим 
наличие строгой законодательной базы в Российской Федерации, регулирующей вопросы пожарной 
безопасности. Элементы бюрократии и недостаточно четкие критерии оценки могут служить 
препятствиями на пути эффективного внедрения новых технологий (Бакиров, 2017). 

Интеграция современных систем управления на химическом заводе "Сибур" не только сократила 
время реакции на возможные пожарные инциденты, но и поставила вопрос о необходимости пересмотра 
текущих стандартов и процедур. Ведь даже небольшая экономия времени может иметь далекоидущие 
последствия в контексте минимизации ущерба и снижения финансовых потерь (Пасютина, 2018). 

Следует, однако, учитывать, что улучшение пожарной безопасности не всегда является 
прямолинейным процессом. Процесс внедрения новых систем и технологий требует существенных 
капиталовложений, и только долгосрочная перспектива позволяет оценить их реальную отдачу. 
Например, компания "Газпром" инвестировала значительные средства в аудит и улучшение системы 
пожарной безопасности, что позволило снизить риски и финансовые потери на 32% (Аксенов, Яппаров, 
Кулешова, 2022). 

Проблематика данного исследования может быть расширена за рамки одного предприятия или 
отрасли, включая в себя вопросы мультидисциплинарного характера. В этом контексте актуален анализ 
взаимодействия между различными отраслями промышленности и их влияние на общую структуру 
экономической эффективности мероприятий по пожарной безопасности (Рощупкина, Абдрахимова, 
2022). 

Интересным является факт, что даже незначительные изменения в уровне осведомленности 
персонала или в качестве материалов могут существенно влиять на эффективность всей системы. Так, 
улучшение программного обеспечения системы автоматического оповещения на заводе "Сибур" дало 
возможность сократить время реакции персонала и, как следствие, минимизировать потенциальные 
риски (Собурь, 2012). 

Заслуживает внимания также взаимодействие с государственными органами в части 
стандартизации и лицензирования новых технологий. Этот аспект имеет не только юридическую, но и 
экономическую значимость, поскольку налагает определенные обязательства на предприятия и может 
влиять на стоимость проектов (Махсудов, Файзуллоев, Эгамов, 2022). 

Реализация эффективных мероприятий по пожарной безопасности, следовательно, является 
результатом комплексного взаимодействия множества факторов, включая технологические, 
экономические и социальные аспекты. Эффективность таких мероприятий может быть различной и 
зависит от множества переменных, что делает эту тему крайне актуальной для дальнейших 
исследований (Абросимов, Топольский, Федоров, 2016). 

Составляющая важность данного исследования проявляется в расширении понимания о 
многогранности факторов, влияющих на экономическую эффективность пожарной безопасности на 
промышленных предприятиях. В частности, элаборация на синергетическом эффекте между 
технологическими инновациями и социально-организационными факторами позволяет дать новый 
взгляд на комплексные системы управления рисками. 

Применение алгоритмов машинного обучения для анализа данных о пожарной безопасности на 
предприятиях горнодобывающей отрасли, таких как "ФосАгро", может обеспечить дополнительные 
возможности для проактивного реагирования на потенциальные инциденты (Швырков , 2012). Это в свою 
очередь предоставляет основание для пересмотра национальных и отраслевых стандартов, с тем чтобы 
они лучше соответствовали динамически изменяющимся условиям производства и уровню 
технологического развития (Ершов, Коробко, Шикульская, Кияткина, Воропаев, 2022). 

Влияние макроэкономических факторов на уровень инвестиций в пожарную безопасность 
является еще одним аспектом, заслуживающим пристального внимания. В условиях экономических 
санкций и ограничений против России, предприятия, такие как "Роснефть", сталкиваются с 
необходимостью оптимизации расходов, что может иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия для пожарной безопасности (Кривошей, Кириевский, Головлев, 2019). 

Анализ взаимосвязей между инвестиционным климатом и уровнем пожарной безопасности на 
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промышленных предприятиях позволяет выявить новые аспекты, которые до сего момента оставались 
недооцененными в академической литературе (Арбатов, Ведев, Сенчагов, 2019). 

Особый интерес представляет проблематика корпоративной социальной ответственности в 
контексте пожарной безопасности. Примером служит стратегия компании "Сургутнефтегаз", активно 
применяющей принципы устойчивого развития и корпоративной этики, что позволяет снижать риски и 
финансовые потери, связанные с пожарными инцидентами (Хуснияров, Попков, Руднев, 2018). 
 

Результаты и обсуждение 
Разумеется, все вышеуказанные факторы и примеры требуют детального исследования, чтобы 

подтвердить или опровергнуть начальные гипотезы и теоретические построения. Поэтому актуальность 
проведения дополнительных экспериментов и кейс-стади, особенно в условиях промышленных 
предприятий с высоким уровнем технологической оснащенности, не вызывает сомнений (Абросимов, 
Топольский, Федоров, 2016). 

Обсуждение данной темы невозможно без учета многочисленных переменных, которые 
формируют экосистему промышленной безопасности. В частности, речь идет о сочетании 
технологических, экономических, социальных и законодательных аспектов, которые синергетически 
взаимодействуют в пространстве промышленного предприятия. 

Вопросы экономической эффективности мероприятий по пожарной безопасности на 
промышленных предприятиях Российской Федерации актуализируются на фоне ряда факторов. В 
первую очередь, это динамично меняющиеся технологические процессы, стандарты и методы 
производства. Применение новых материалов и технологий может снижать риски, но и вносить новые, 
пока не изученные угрозы (Махсудов, Файзуллоев, Эгамов, 2022). 

Ключевым является и социально-экономический контекст. Сложная макроэкономическая 
ситуация, а также внешние санкции, могут ограничивать доступ к финансированию и современным 
технологиям. В этих условиях принимаемые меры должны быть не просто эффективными с точки зрения 
минимизации рисков, но и экономически оправданными (Бакиров, 2017). 

Рассматривая примеры конкретных предприятий, можно сказать, что у каждого из них 
существуют уникальные риски и возможности. Например, в горнодобывающей отрасли, компании вроде 
"Норникеля", сталкиваются с проблемами, связанными с экстремальными климатическими условиями, 
которые требуют специализированных решений в области пожарной безопасности (Пасютина, 2018). 

В то же время, компании из нефтехимического сектора, такие как "Сибур", работают с 
веществами, представляющими высокий риск взрыво- и пожароопасности. Для них критическим 
является не просто соответствие законодательным нормам, но и применение передовых технологий и 
подходов для обеспечения максимальной безопасности (Галеев, Поникаров, 2017). 

Законодательная база, в свою очередь, является динамичным элементом, подверженным 
изменениям в зависимости от политической ситуации, общественного мнения и научно-технического 
прогресса. В этом контексте, актуальность регулярного обновления норм и стандартов, основанных на 
комплексном анализе текущей ситуации и перспектив развития отрасли, не вызывает сомнений 
(Аксенов, Яппаров, Кулешова, 2022). 

Подводя итог, можно утверждать, что оценка экономической эффективности мероприятий по 
пожарной безопасности на промышленных предприятиях Российской Федерации требует 
мультидисциплинарного подхода, включающего в себя как технические и экономические, так и 
социокультурные аспекты. Это диктует необходимость интеграции различных методологий и 
инструментов анализа для комплексной оценки и принятия наиболее эффективных управленческих 
решений (Собурь, 2012). 

В заключение следует подчеркнуть, что проблема оценки экономической эффективности 
мероприятий по пожарной безопасности в промышленных предприятиях Российской Федерации 
является крайне актуальной и сложной задачей. Эта задача требует согласованного и комплексного 
подхода, включающего в себя не только технологические, но и экономические, социальные и 
законодательные аспекты. Интеграция различных методологий и инструментов анализа, таких как 
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статистический анализ, моделирование рисков и стоимостной анализ, является неотъемлемым 
элементом в процессе разработки и реализации эффективных стратегий в этой области (Машукова, 
2022; Швырков, 2012). 

Сложная макроэкономическая ситуация, а также изменяющиеся технологические и 
законодательные реалии, диктуют необходимость непрерывного мониторинга и пересмотра 
применяемых подходов. На практике это означает не только регулярную оценку эффективности уже 
принятых мер, но и проведение научных исследований с целью выявления новых, более эффективных 
способов управления рисками (Абросимов, Топольский, Федоров, 2016; Кривошей, Кириевский, 
Головлев, 2019). 

Сложно оценить эффективность применяемых мер без конкретных примеров из практики 
реальных предприятий. Каждый промышленный объект имеет свои уникальные характеристики, 
определяющие специфичные требования к системам безопасности. Поэтому невозможно создать 
универсальную модель, которая была бы одинаково эффективной в различных условиях (Ершов, 
Коробко, Шикульская, Кияткина, Воропаев, 2022; Хуснияров, Попков, Руднев, 2018). 
 

Заключение 
В этом контексте, исследования, проведенные на конкретных примерах предприятий из 

различных отраслей, таких как горнодобывающая или нефтехимическая, могут служить основой для 
формирования общих методик и рекомендаций. Эти исследования позволят не только оптимизировать 
существующие системы безопасности, но и стимулировать научно-технический прогресс в этой важной 
области (Арбатов, Ведев, Сенчагов, 2019; Рощупкина, Абдрахимова, 2022; Ямалиева, 2016). 

Таким образом, с учетом вышесказанного, актуальность и сложность проблемы оценки 
экономической эффективности мероприятий по пожарной безопасности обусловливают необходимость 
дальнейших многоаспектных исследований. Эти исследования должны учитывать все факторы, 
влияющие на безопасность промышленных предприятий, и способствовать формированию 
эффективных стратегий управления в условиях постоянно меняющегося внешнего и внутреннего 
контекста (Галеев, Поникаров, 2017; Пасютина, 2018). 
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The implementation of cost-effective fire safety measures in industrial enterprises of the Russian 

Federation is a subject of topical interest in the context of ensuring both industrial safety and economic 
sustainability of enterprises. The issue under consideration is becoming particularly relevant in the context of a 
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assessed. The analysis data can serve as a basis for adjusting the current policy in the field of fire safety at the 
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Аннотация 
Обеспечение единого подхода к созданию, анализу и контролю за исполнением бюджетов 

является одним из инструментов создания качественного бюджетного процесса на предприятии, что 
является особенно актуальным для крупных промышленных компаний, производственно-хозяйственная 
деятельность, которых сопряжена с большим числом различных процессов. Предприятия, 
располагающие сложной производственной структурой, включающей различные участки, цеха, агрегаты 
и другие подразделения, остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации. На 
основе данной информации принимаются управленческие решения в целях снижения производственных 
затрат, более рационального и эффективного использования ресурсов, что обеспечивает улучшение 
финансовых результатов. В современных экономических условиях возрастания экспортной ориентации 
промышленного сектора повышается значимость бюджетного планирования как главного инструмента 
обеспечения полного и своевременного исполнения контрактных обязательств по поставкам продукции. 
Это является особенно актуальным для промышленных предприятий. Принимая на себя обязательства, 
промышленные предприятия подготавливают сметную и плановую документацию по производственным 
объектам. Особая роль в данном процессе принадлежит плановым бюджетам, при разработке которых 
учитываются различные риски изменения стоимости закупаемых сырья и материалов, изменение 
стоимости энергоресурсов и другие параметры. 
 

Ключевые слова 
компания, сырье, материалы, энергоресурсы, бюджет, анализ. 

 
Введение 

Благодаря плановым бюджетам промышленные предприятия оценивают свои будущие издержки 
и формируют ценовую политику. Для того, чтобы исключить падение рентабельности в процессе 
производства продукции, проводится постоянный анализ исполнения плановых бюджетов по каждому из 
промышленных предприятий. Это позволяет своевременно выявлять рост издержек и принимать меры 
по сокращению себестоимости на следующем этапе производства. В целях исключения необходимости 
последующей корректировки бюджетов применяется контроль за исполнением, что обеспечивается за 
счет деятельности соответствующих учетно-аналитических служб. 

Необходимость повышения точности прогнозов, анализа и эффективности контроля за 
исполнением плановых бюджетов промышленных предприятий в целях исключения необоснованного 
роста расходов и сохранения конкурентоспособности продукции промышленных предприятий 
определяет высокую актуальность исследования. 

Цель статьи состоит в разработке предложений по совершенствованию системы формирования, 
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анализа и контроля исполнения плановых бюджетов промышленных предприятий.  
Процесс управления промышленными предприятиями строится на четком разграничении 

обязанностей и функций различных служб и подразделений. Для того, чтобы эффективно управлять 
данными процессами необходимо создать такую систему учетно-аналитического обеспечения, которая 
бы позволяла проводить оценку эффективности реализуемых управленческих решений и определять 
качество работы служб по достижению стратегических задач развития предприятия. Для промышленных 
предприятий одной из первостепенных задач в данном направления является создание системы 
плановых показателей, контроль исполнения которых будет служить основой для выявления проблем в 
деятельности предприятия и недостатков внутрихозяйственных связей. Данные показатели 
формируются в рамках сложившихся систем бюджетирования, а главным инструментом анализа и 
контроля выступают бюджеты. 

Под «бюджетом» понимается план хозяйственной деятельности предприятия на текущий период, 
как правило, квартал или год.  

Сводный бюджет промышленного предприятия состоит из нескольких основных частей, 
разделенных по типам бюджетов на оперативный, инвестиционный и финансовый. Формирование 
основного бюджета происходит на основании бюджетов структурных подразделений. Ключевым 
элементом сводного бюджета является бюджет затрат на производство продукции, складывающийся из 
всех затрат, которые требуется произвести в целях выпуска требуемого объема продукции. 
Центральным элементом в данном процессе является система финансово-бюджетного планирования 
промышленных предприятий (Склярова, 2018). 

Рассматривая промышленное предприятие как единый механизм, можно заключить, что оно 
состоит из большого числа связанных процессов. Промышленные предприятия, на которых происходят 
отдельные части процессов или производственные стадии изготовления продукции или ее частей, 
являются частью производственного процесса. Для эффективного управления данными участками 
разрабатываются плановые бюджеты. 

Плановый бюджет составляется на предстоящий период и учитывает будущие расходы 
предприятия (Дмитриева, Захаров, Калачева, 2019). 

На рисунке 1 представлена схема производственно-финансового планирования промышленного 
предприятия. Результаты планирования оформляются системой бюджетов. (Гаспарян, Лугиня, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Схема производственно-финансового планирования промышленного объекта 
(Гаспарян, Лугиня, 2015) 

 
Материалы и методы исследования 

На основании планового бюджета производственных объектов формируются операционные 
бюджеты, являющиеся частью сводного бюджета предприятия (Мошкова, 2018). 

В целях повышения эффективности системы планирования и обеспечения исполнения плановых 
бюджетов производственных объектов принимаются управленческие решения, направленные на: 

Составление плана продаж на предстоящий период 

Анализ производственного процесса, составление производственной 
программы 

Планирование бюджетов производственных объектов 

Утверждение планового бюджета производственной программы 

Исполнение – контроль – анализ 
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- улучшение производственных процессов за счет их частичной автоматизации, 
- переход к последовательно-параллельной системе процессов, 
- снижение производственных издержек за счет обновления и ремонта оборудования и др. 
Задачи системы бюджетирования промышленных предприятий: 
- предупреждение дефицита денежных средств; 
- определение доходов и расходов по основным центрам финансовой ответственности; 
- формирование бюджета платежей и определение потребности в финансовых ресурсах в 

целях бесперебойности производственных процессов; 
- оценка достижения запланированных показателей эффективности, выявление проблем 

в процессах. 
Приведенные задачи относятся к общему бюджету предприятия, поскольку бюджеты по 

отдельным промышленным объектам являются преимущественно расходными. Для ограничения 
величины расходов по разным направлениям производственно-хозяйственной деятельности 
применяется система нормирования. 

Бюджетирование на предприятии присутствует в следующих основных формах: 
- планового бюджета на предстоящий финансовый год, в основе которого лежит план 

производства, включая незавершенное производство, реализацию продукции по контрактам и видам 
выпускаемой продукции и др.; 

- бюджетов промышленных предприятий (участков, цехов), исходя из графика выпуска 
продукции. Приложениями к бюджетам являются графики закупок сырья и материалов, 
производственный график, работа транспортного участка; 

- проектные бюджеты, формируемые по новым контрактам, заключаемым в течение года. 
К ним прилагается скорректированный график закупки сырья и материалов, график производства, смета 
расходов по основным статьям затрат (заработная плата основного персонала, электроэнергия и др.). 

В экономической литературе выделяют различные методы бюджетного планирования, которые 
представляют собой конкретные способы и приемы расчета плановых показателей (Яндринская, 2019). 

Процесс составления и реализации планового бюджета включает совокупность различных 
стадий бюджетного цикла: 

- план-факт анализа исполнения бюджетов промышленных предприятий прошлого 
периода с разделением по видам выполняемых производственных операций, по временным и 
ресурсным затратам на реализацию данных операций, по количеству участников процесса и другим 
характеристикам; 

- составления планового бюджета отчетного периода, определяющего основные 
параметры: расходы по промышленным объектам, трансакционные издержки, доходы, источники 
финансирования, потребности в дополнительных инвестициях; 

- контроль за исполнением планового бюджета отчетного периода, включающий 
мониторинг каждого этапа производства; 

- план-факт анализ исполнения планового бюджета. 
Плановый бюджет промышленного предприятия формируется на основе плана продаж, 

учитывающего сроки и объем реализации продукции предприятия, и является частью общего 
производственного бюджета.  

Контроль за исполнением планового бюджета представляет собой процесс управления 
производственным объектом на протяжении всего бюджетного периода с целью достижения 
запланированных производственных результатов, а также своевременного выявления значимых 
отклонений и принятия решений к их устранению. 

Контроль бюджета неразрывно связан с его анализом, который помимо выявления причин 
отклонений плановых значений предполагает формирование выводов и рекомендаций по оптимизации 
выполнения бюджета. 

Результатом контрольных мероприятий является формирование отчетности об исполнении 
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плановых показателей. Для крупных промышленных предприятий, как правило, разрабатывается 
регламент контроля за отклонениями, содержащий (Панченко, 2016): 

- описание методики контроля; 
- форму извещения (отчета) об отклонениях; 
- сроки и порядок передачи отчетов; 
- порядок осуществления обратной связи с должностными лицами, ответственными за 

принятие решений; 
- сроки принятия решений по выявленным отклонениям. 
Контроль исполнения плановых показателей осуществляется в целях выявления отклонений от 

запланированных значений, выявления причин данных отклонений и определения факторов, которые 
отразились на результатах исполнения бюджета промышленного объекта. Результаты контроля 
учитываются при принятии управленческих решений, которые в том числе могут быть связаны с 
изменением методологии разработки и анализа плановых бюджетов. 

Весь процесс контроля за исполнением плановых бюджетов можно представить в виде схемы, 
приведенной на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Схема контроля за исполнением бюджета 
 

В зависимости от времени проведения контроля, различают контроль предварительный, текущий 
и заключительный (Осипов, 2012). 

Предварительный требуется в основном для предотвращения возможных нарушений. Такой 
контроль заключается в согласовании заявок до совершения сделок. 

Оперативный или текущий проводится с определенной периодичностью, как правило, каждую 
неделю или один раз в квартал. Он направлен на выявление фактических отклонений от 
запланированных показателей. 

Заключительный проводится как итоговая оценка эффективности освоения бюджета, причем как 
в комплексе, так и по отделам. 

Текущий и заключительный контроль требуют тщательного изучения документации. Каждый из 
них состоит из трех этапов: 

- сбор информации; 
- анализ и поиск ошибок; 
- формирование стратегии для дальнейшей работы без выявленных отклонений. 
При разработке форм отчетов об исполнении бюджета учитывается их соответствие исходным 

бюджетным формам, в частности, охват сфер управления и аналитических показателей. Для бюджетов 
промышленных предприятий применяется стандартная система показателей, если данные объекты 
являются частью общего производственного процесса; или система показателей эффективности, в 
случае если промышленные объекты реализуют свои функции обособленно и могут самостоятельно 
генерировать доходы.  

Формы отчетов содержат данные не только о фактических, но и о запланированных расходах, а 
также итоговую калькуляцию отклонений в процентном соотношении. В результате на основании таких 
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форм удается сделать выводы о вероятном исполнении или неисполнении бюджета за текущий 
выделенный период. Для всех промышленных объектов в рамках одного предприятия формы отчетности 
должны быть приведены к стандартизированному виду, это позволит ввести единообразие в реализацию 
процедур контроля. 

Рассмотрим порядок формирования, анализ и контроль исполнения плановых бюджетов на 
примере промышленного предприятия г. Волгограда ОАО «Волгограднефтемаш».  

Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» является предприятием 
промышленной отрасли, которое занимается производством машин и оборудования для следующих 
отраслей промышленности: нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической и 
нефтехимической. Предприятие создано в 1939 году. 

Основной вид продукции Волгоградского завода нефтяного машиностроения им. Петрова – 
сосуды, работающие под давлением: сепараторы, реакторы, коксовые камеры, абсорбеты, адсорберы, 
десорберы, колонны, емкости, ресиверы, пылеуловители и т.д., в том числе в блочно-комплектном 
исполнении. На заводе налажено серийное производство центробежных насосов, применяемых в 
технологических установках для перекачивания нефтепродуктов, сжиженных нефтяных газов, 
органических растворителей и других жидкостей. 

Машиностроительный комплекс ОАО «Волгограднефтемаш» занимает особое место в 
промышленности Волгоградской области. 

Учетно-аналитическая система ОАО «Волгограднефтемаш» включает в себя всю совокупность 
информационных систем предприятия, обеспечивающих органы управления данными о результатах 
бизнес-процессов, на основании которых можно сформировать полноценное представление о 
достижении значений стратегических показателей. 

Данные бухгалтерского учета широко применяются в управлении ОАО «Волгограднефтемаш». 
Информационная система 1С «Бухгалтерия» входит в состав интегрированного модуля 1С: 
«Предприятие 8. ERP Управление производством 2.0», которая установлена на двух заводах 
предприятия. Обобщенные данные системы хозяйственного учета на базе программного модуля 1С 
используются в управленческом учете. При проведении анализа происходит сопоставление данных с 
данными из внешних источников, включая специализированные информационные системы 
конструкторского бюро, системы кадрового учета и т.д. 

На рисунке 3 представлена схема учетно-аналитического обеспечения ОАО 
«Волгограднефтемаш». 

Информационная система «1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0» была 
внедрена для того, чтобы получить возможность управления по межцеховым переходам и на 
операционном уровне. Система формирует маршрутные листы, управляет партиями запуска, формирует 
групповые и персональные задания на работу. С ее помощью осуществляется оперативная 
диспетчеризация. 
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Рисунок 3. Схема учетно-аналитического обеспечения управленческого учета ОАО 

«Волгограднефтемаш» 
 

ERP автоматизирует следующие участки: 
- склад; 
- адресное хранение; 
- планирование производства; 
- управление производством. 
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) относится к внешним учетным системам, информация из которых также 
используется в управленческом учете.  

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с 
централизованным управлением с распределенной функцией измерения. Она предназначена для 
измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной 
информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента. 

Информация из внешних источников используется по запросу или путем отдельного входа в 
систему учетных данных со стороны руководства. Управленческие кадры имеют доступ к различным 
внешним системам и могут запрашивать необходимые данные, которые в последующем могут быть 
использованы при принятии управленческих решений. 

Внутренняя среда организации построена из блоков, которые образуют ее производственно-
хозяйственную систему. На ОАО «Волгограднефтемаш» такими блоками являются: операционный блок, 
ресурсный (экономический) блок, продуктовый блок (продажи, маркетинг), блок исследований и 
разработок, функциональный блок (персонал). 

Все процессы ОАО «Волгограднефтемаш» построены таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное исполнение обязательств по производству и поставке продукции по заключенным 
контрактам. Повышенное внимание уделяется обеспечению высокого качества выпускаемого 
нефтегазового оборудования. Согласно политике качества, ОАО «Волгограднефтемаш» определена 
ответственность персонала на всех уровнях: высшего руководства, руководителей подразделений, 
работников.  

Производственные процессы построены на требованиях нормативной и технической 
документации. Каждый цех и производственный участок имеет собственную нормативную 
документацию, рабочий график, правила охраны труда. Работы, выполняемые на производственных 

Управленческий 
учет

Хозяйственный 
учет

Бухгалтерский учет

Производственный 
учет

Система 
упралвения 

производством

Внешняя 
информация

Кадровая

Научно-
техническая

в том числе: 
АИИС КУЭ

Прочая 
информация



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
158 

объектах, подлежат нормированию. Для выхода на требуемый уровень себестоимости и затрат 
осуществляется расчет предельной загрузки каждого цеха и участка, рассчитывается потребность в 
промышленно-производственном персонале. 

Нормирование производится планово-экономическим отделом ОАО «Волгограднефтемаш». С 
ним также согласуется план производства, который учитывает затраты на персонал. 

Согласованный окончательный вариант производственного плана передается на рассмотрение 
в технический отдел, в котором рассматриваются возможные способы снижения затрат за счет 
использования технических решений. Также план производства согласуется в конструкторском бюро 
вместе с предложениями по замене сырья и материалов в целях оптимизации затрат и повышения 
качества выпускаемой товарной продукции. 

Бюджетирование на ОАО «Волгограднефтемаш» выполняет различные функции: определение 
сроков и объемов расходования денежных средств, поступления денежных средств, балансирование 
денежных потоков по времени. Промышленные объекты выступают основными центрами финансовой 
ответственности, поскольку через них проходят все расходы предприятия. К промышленным объектам 
ОАО «Волгограднефтемаш» относятся: цеха, производственные участки, конструкторское бюро, 
ремонтная служба и др. 

Бюджет является главным документом планирования производственно-хозяйственной 
деятельности. Поскольку ведущая часть реализуемого оборудования не относится к серийному 
производству, то для согласования выпуска такого оборудования необходимо утвердить техническое 
задание на выпуск, рассчитать возможные расходы и себестоимость его производства, сформировать 
цену будущего оборудования, утвердить ее с заказчиком вместе со сроками проведения оплаты. 
Результатом данной работы является бюджет. 

Задачи системы бюджетирования на ОАО «Волгограднефтемаш»: предупреждение дефицита 
денежных средств; определение доходов и расходов по основным центрам финансовой 
ответственности; формирование бюджета платежей и определение потребности в финансовых ресурсах 
в целях бесперебойности производственных процессов; оценка достижения запланированных 
показателей эффективности, выявление проблем в процессах. 

Приведенные задачи относятся к общему бюджету предприятия, поскольку бюджеты по 
отдельным промышленным объектам являются преимущественно расходными. Для ограничения 
величины расходов по разным направлениям производственно-хозяйственной деятельности 
применяется система нормирования. 

Контроль за соблюдением бюджетов по центрам финансовой ответственности возлагается на 
руководителей, которые помимо соблюдения утвержденного бюджета также принимают решения 
оптимизации расходов и обеспечения наиболее эффективного расходования денежных средств. 

Проектные бюджеты могут быть сформированы как под постоянный контракт при согласовании 
выпуска продукции, так и при заключении соглашения с новым заказчиком. Процесс составления 
бюджета проекта можно представить в виде последовательных этапов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 Процесс разработки проектного бюджета 

 
Проектные бюджеты относятся к оперативным бюджетам. Они составляются под выпуск 

конкретного вида продукции. Как правило, при расчете бюджета используются исторические данные по 
стоимости изготовления продукции. В случае, если проект предполагает новые разработки и включения, 
то на начальном этапе перед расчетом стоимости подготавливается техническое задание. Техническое 
задание направляется в конструкторское бюро и техническую службу для согласования конструкции 
будущего оборудования, его составных частей. На сновании заключения конструкторского бюро и 
технической службы подготавливается предварительная смета расходов по проекту. 

Расходы по проекту разделяются по основным промышленным объектам и включают в себя не 
только прямые расходы (заработная плата основного персонала, затраты сырья и материалов, 
электроэнергия), но и дополнительные расходы, к которым относится ремонт и обслуживание основного 
оборудования, проведение экспертизы качества деталей и узлов и т.д. Дополнительные расходы 
рассчитываются в целом по всем промышленным объектам и распределяются пропорционально. 

В таблице 1 приведена смета затрат по основным промышленным объектам. 
 

Таблица 1. Смета затрат по основным промышленным объектам, на производство отдельного вида 
машин и оборудования 

Группы расходов Промышленные объекты РЭС 
КПУ №1 МСЦ №1 МСЦ №2 КСЦ 

Сырье и материалы 45290 5100 12200 500 2200 
Комплектующие 

   
2300 13250 

Заработная плата 31200 14560 15680 29120 8000 
Социальные отчисления 9360 4368 4704 8736 2400 

Электроэнергия 793 351 377 741 221 
Прочее (брак, накладные) 2265 1500 610 500 500 

Итого 88908 25879 33571 41897 26571 
Всего расходы, руб. 216826 

Дополнительно 
     

Трудозатраты, норм.-час. 120 52 56 112 32 
Стоимость норм.-часа, руб. 260 280 280 260 250 

Согласование планового бюджета проекта

Определение отпускной цены на продукт / сроков производства

Формирование плана по основным расходам проекта

Расчет предельной величины затрат по этапам проекта / основным центрам 
финансовой ответственности

Предварительный расчет исполнения проекта конструкторским бюро 
(на основании исторических данных)
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Электроэнергия, вКт*ч. 122 54 58 114 34 
Стоимость кВт*ч., руб. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 
Сметы затрат по промышленным объектам используются при формировании расходной части 

бюджета проекта. Предельная величина расходов по заработной плате может рассчитываться как из 
исторических данных по трудозатратам на производство изделий/ узлов, входящих в состав конкретного 
продукта, так и исходя из затрат на персонал, на основании потребности в рабочих. При разработке 
бюджета проекта планово-экономический отдел ОАО «Волгограднефтемаш» вносит уточнения в бюджет 
по оплате труда. 

Если проект предполагает проведение НИОКР, то расходы на исследования и разработки 
отражаются в отдельной смете к проекту. 

Планирование бюджета на предстоящий финансовый год осуществляется в несколько основных 
этапов. Формирование бюджета продаж, с разбивкой по месяцам и видам реализуемой продукции 
осуществляется в целом по компании в натуральных и стоимостных показателях.  

На ОАО «Волгограднефтемаш» бюджеты продаж по двум заводам связаны между собой 
денежными потоками. В связи с чем бюджет продаж предприятия имеет разделы: денежные потоки со 
связанными сторонами; денежные потоки по основным контрактам; прогнозные поступления.  Потоки 
формируются изначально на основании плановой загрузки производства и корректируются отделом 
продаж предприятия на основе суждений об изменении влияния внутренних и внешних факторов, 
которые могут оказать влияние на изменение объемов поступлений. 

Составление прогноза продаж производится по основным группам продукции. При этом 
менеджеры применяют метод опроса потребителей, метод анализа временных рядов. 

Бюджет продаж содержит график поступлений от продаж с помесячной разбивкой, на основании 
которого формируется доходная часть бюджета движения денежных средств. В таблице 2 представлен 
внешний вид бюджета продаж. 
 

Таблица 2. Бюджет продаж ОАО «Волгограднефтемаш»  
Факт 
2021, 
млн. 
руб. 

месяц План 
2022, 
млн. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операции со 
связанными 
сторонами 

64 7 3 15 8 2 10 12 0 10 8 12 0 87 

нефтяное и 
газовое 

оборудование 

58 7 3 12 6 
 

8 
  

10 6 12 
 

64 

прочее 6 
   

2 2 
    

2 
  

6 
Продажи по 
ключевым 

контрагентам 

868 82 73 57 112 108 46 52 119 125 104 96 159 1133 

нефтяное и 
газовое 

оборудование 

856 82 66 57 112 108 46 47 119 107 82 96 159 1081 

прочее 12 
 

7 
    

5 
 

18 22 
  

52 
Прогнозные 

продажи 
2165 110 119 228 218 110 113 171 225 231 308 148 297 2278 

нефтяное и 
газовое 

оборудование 

2160 107 119 226 210 110 110 159 219 226 290 120 268 2164 
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прочее 5 3 
 

2 8 
 

3 12 6 5 18 28 29 114 
Всего 3097 199 195 300 338 220 169 235 344 366 420 256 456 3498 

 
Заместитель генерального директора по продажам ОАО «Волгограднефтемаш» вносит 

корректировки и утверждает бюджет продаж на предстоящий финансовый год. Как правило, документ 
поступает на подпись со всеми уточнениями, которые согласуются с руководителем службы продаж 
перед составлением проекта бюджета. Данные уточнения касаются достижения стратегических целей 
компании на предстоящий год с учетом сложившихся рыночных и экономических условий. 

Производственный бюджет. Содержит план производства в натуральных единицах, обобщенный 
с учетом производственных планов по всем промышленным объектам ОАО «Волгограднефтемаш». 
Бюджет производства составляется на основании бюджета продаж и учитывает производственные 
мощности заводов, увеличение или уменьшение запасов, а также величину внешних закупок. При 
составлении производственного бюджета формируются следующие документы: бюджет 
производственных запасов; бюджет прямых материальных затрат; бюджет прямых затрат на оплату 
труда. 

На основании данных бюджетов производится расчет полной себестоимости планируемой к 
реализации продукции, а также прогнозный уровень рентабельности. 

Несмотря на то, что бюджет является важным инструментом, с помощью которого можно оценить 
экономическую эффективность работы предприятия, в управлении ОАО «Волгограднефтемаш» их 
использование как правило ограничено планированием будущих расходов. Сложность бюджетного 
процесса предприятия заключается в том, что для заключения нового контракта необходимо составлять 
новый план доходов и расходов и производить согласование со всеми внутренними службами, что 
занимает значительную часть времени и предполагает трудозатраты на процессы. 

На рисунке 5 представлены основные направления контроля за исполнением бюджетов ОАО 
«Волгограднефтемаш». 
 

 
Рисунок 5. Контроль за исполнением бюджетов ОАО «Волгограднефтемаш» 

 
Контроль за исполнением бюджетов ОАО «Волгограднефтемаш» осуществляется на трех 

уровнях, для которых характерна разная периодичность проведения. Так, на высшем уровне контроль 
исполнения бюджетов проводится по итогам определенного отчетного периода, который совпадает с 
окончанием финансового цикла предприятия. Таким периодом является квартал, полугодие, год. 

Контроль на среднем уровне проводится планово-экономическим отделом и бухгалтерией 
предприятия. Его задачи заключаются в обеспечении полноты, достоверности и своевременности 

Контроль исполнения 
бюджетов

Средний уровень 
(включает контроль за 

всеми бюдежтами, 
включая порядок их 

состалвения)

Осуществляется 
планово-экономчисеким 
отделом и бухгалтерией

Высший уровень 
(контроль за 
достижением 

результатов, системой 
учета)

Включает деятельность 
Контрольно-
ревизионного 
департамента, 

Ревизионной комиссии

Нижний уровень 
(контроль за 

исполнением бюджетов 
структурных 

подразделений)

Проводится 
руководителями 

структурных 
подразделений
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отражения учетных данных, контроле за порядком и правильностью составления самих бюджетов, 
своевременностью предоставления бюджетов по направлениям.  

Контроль на нижнем уровне проводится руководителями структурных подразделений, которые 
осуществляют текущий контроль за исполнением бюджетов подвластных им подразделений. На данном 
уровне также принимаются решения по улучшению процессов в целях достижения запланированных 
показателей и оптимизации расходов. Периодичность проведения контроля исполнения бюджетов – по 
итогам месяца. 

Благодаря эффективной системе бюджетирования можно подготовить организационно-
экономические основы для бесперебойной работы производства. Так, например, традиционная модель 
бюджетирования предполагает выделение средств на новые процессы по мере окончания 
финансирования предыдущих производственных стадий. При этом производство разнообразных 
товаров требует, чтобы процессы протекали параллельно, это обеспечит рост производства, 
сокращение сроков изготовления продукции и ускорит кругооборот финансовых ресурсов предприятия. 
При параллельных процессах при подготовке бюджета требуется также составить графики производства 
в разрезе основных промышленных объектов. Соответственно, для каждого из процессов необходимо 
предусмотреть свои сроки разработки графиков выработки. На сегодняшний день данная задача 
успешно решается с помощью автоматизированных систем управления производством. 

Вместе с тем, несмотря на автоматизацию по-прежнему актуальным остается вопрос разработки 
эффективной методики бюджетирования, включающей в себя процесс планирования, учета, контроля и 
анализа. Данная методика составляет основу финансовой модели бюджетирования. 

Особенности применяемой методики бюджетирования рассматриваются обычно в Положении о 
бюджете. Альтернативой Положения является издание приказа о бюджетировании, в котором 
фиксируются сроки составления и утверждения бюджетов. 

Положение о бюджете должно служить своего рода регламентом, который определяет правила 
и способы бюджетного управления для всех промышленных объектов компании. Структура Положения 
имеет следующий вид. 

Общая часть. Содержит в себе цели и задачи бюджетирования. Например, для ОАО 
«Волгограднефтемаш» цель заключается в улучшении производительности труда и наиболее 
эффективном использовании активов предприятия. Задача заключается в оптимизации финансовых 
потоков. Основными показателями, которые подлежат контролю и служат своего рода 
идентификаторами эффективности процессов, являются: 

- показатель выработки по промышленным объектам; 
- ритмичность производства, допустимость отклонения по показателю выработки. 

В разное время и в зависимости от сезонности заказов норма выработки может отличаться, 
оптимальным вариантом является снижение норм выработки не более чем на 10% от средней выработки 
в день. Для предприятий, выпускающих машины и оборудование отклонение может быть более 
существенным. Для того, чтобы оценить реальную картину ритмичности производственного цикла 
следует рассчитывать выработку в среднем за месяц и производить сравнение со среднегодовым 
уровнем по следующим категориям: 

- выработка на одного рабочего; 
- затраты электроэнергии по каждому из промышленных объектов в пересчете на объемы 

выпущенной продукции; 
- соблюдение нормативов по браку. 
Мониторинг показателей осуществляется на ежедневной основе. Результирующие значения 

показателей следует рассматривать в целом за месяц. Анализ ежедневных данных позволит оценить 
степень ритмичности и непрерывности производственных процессов. 

Финансовая структура компании. В данном разделе описывается принцип распределения 
центров ответственности и формы отчетности, которые предоставляются каждым центром. В ОАО 
«Волгограднефтемаш» применяется схема исполнения бюджетов «сверху–вниз», предполагающая, что 
плановые показатели спускаются от высшего руководства к центрам финансовой ответственности. 
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Для промышленных объектов такого типа как ОАО «Волгограднефтемаш» помимо 
предоставления графика производства также необходима и другая информация, обобщив которую 
можно сформировать полноценный бюджет промышленного объекта. На рисунке 6 представлена схема 
подготовки бюджета отдельного производственного участка. 

Как следует из приведенной схемы, расходы по производственному участку формируются в 
соответствии с производственным планом. Информация о потребности в рабочих, затратах на 
электроэнергию и потребности в производственном инвентаре предоставляется начальником 
производственного участка. Также он согласует график ремонтно-технического обслуживания 
производственного оборудования, которое необходимо для обеспечения бесперебойного производства. 
Информация по срокам проведения ремонтных работ предоставляется начальником ремонтной службы 
ОАО «Волгограднефтемаш» в виде общего графика ремонтных работ по всем промышленным объектам 
предприятия. 
 

 
Рисунок 6. Схема подготовки бюджета производственного участка 

 
Первичные документы от центров финансовой ответственности являются основанием для 

расчета затрат на оплату труда, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, расходов на 
материалы и комплектующие. Общая величина расходов рассчитывается на основании принятых на 
предприятии норм или может формироваться на основании исторических данных с поправкой на 
изменение стоимости материалов, сырья, повышение заработной платы персонала. 

Приведенная схема является наиболее оптимальной и позволяет получить полноценное 
представление о финансовой структуре отдельных производственных участков. Это упростит процесс 
сравнения бюджетов между собой и позволит выявлять факторы, которые оказывают наибольшее 
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влияние на производительность труда и эффективность производственного процесса. Так, например, 
снижение затрат на ремонт может привести к росту числа поломок и, как итог, приведет к увеличению 
числа нерабочих часов оборудования. 

Бюджетная модель. Представляет собой общий перечень или систему бюджетов, описание 
форм, необходимых для планирования. Все бюджеты подразделяются на исходные и результирующие. 
Так, например, исходными являются: бюджет по заработной плате основного и вспомогательного 
персонала, бюджет прямых производственных затрат и т.д. Результирующими являются бюджеты 
производственных участков. 

Бюджетный регламент. Включает в себя порядок и график составления, согласования и 
утверждения бюджета. Регламент устанавливает сроки сбора данных, а также сроки формирования 
отчетности. Автоматизация процесса управления производством на ОАО «Волгограднефтемаш» 
позволяет минимизировать контроль за предоставлением отчетных форм. Основной акцент при 
контроле должен заключатся в соблюдении полноты и своевременности данных о результатах 
процессов. На основании установленных данных система «1С» формирует отчетность. 

После утверждения Положения о бюджете и определения в нем места бюджетов промышленных 
объектов необходимо разработать методику анализа и контроля плановых бюджетов промышленных 
объектов ОАО «Волгограднефтемаш». 

Целями анализа бюджетов промышленных объектов являются: 
- оценка конечных результатов составления и исполнения бюджетов; 
- выявление рисков, которые оказывают влияние на эффективность работы 

производственного участка; 
- обоснование параметров показателей, используемых при формировании бюджета; 
- определение резервов улучшения показателей (изменение статей расходов в целях 

достижения большей экономии бюджета и улучшения показателей эффективности); 
- совершенствование бюджетного процесса. 
Анализ бюджетов промышленных объектов ОАО «Волгограднефтемаш» позволит: 
- оценить степень рациональности распределения финансовых потоков; 
- выявить участки, которые в большей степени оказывают влияние на потребность в 

ресурсах; 
- определить потребность в дополнительных улучшениях производственных процессов, в 

том числе за счет капитальных вложений; 
- определить взаимосвязи между бюджетами промышленных объектов. 
В качестве основных направлений анализа рекомендуется использовать методы сравнения, 

вертикальный и факторный анализ. В качестве дополнительного вида анализа применительно к 
бюджетам промышленных объектов рекомендуется использовать также анализ ключевых показателей 
эффективности.  

Поскольку бюджет отражает в себе итоговую группировку по статьям расходов, то в качестве 
показателей анализа рекомендуется использовать следующие: 

- соотношение объемов затрат на сырье и материалы, используемые при производстве, и 
расходов на оплату труда основного персонала. С помощью данного показателя можно оценить 
изменение норм выработки на одного рабочего. Его использование является актуальным при массовом 
производстве деталей или узлов; 

- план-факт анализ исполнения бюджета. При проведении анализа следует обратить 
внимание на превышение отклонений от норматива. Если фактические затраты превышают бюджет 
более чем на 5%, экономисту следует выяснить причины таких отклонений, и при необходимости внести 
необходимые уточнения в норматив (или уточнить предельно возможную величину отклонений); 

- соотношение величины освоенного бюджета производственного участка в соотношении 
к общей величине производственного бюджета. При расчете данного показателя следует рассматривать 
фактические данные по исполнению бюджетов. Это позволит оценить, как меняется структура затрат 
при производстве машин и оборудования ОАО «Волгограднефтемаш». Также через данный показатель 
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можно выявить, как управленческие решения по оптимизации процессов на отдельных промышленных 
объектах способствуют изменению структуры себестоимости выпускаемой продукции. 

В таблице 3 представлен пример расчета приведенных показателей. 
 

Таблица 3. Анализ исполнения бюджетов промышленных объектов 
Производственный участок №1 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 

Затраты на оплату труда основного персонала, 
рублей 

280000 280000 285000 

Затраты на оплату труда вспомогательного 
персонала, рублей 

5800 12390 17480 

Общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы, рублей 

125500 132880 141200 

Расходы на материалы и комплектующие, 
рублей 

5900 10220 7328 

Итого, фактические затраты, рублей 417200 435490 451008 
Бюджет участка (план), рублей 420000 420000 420000 

Бюджет производства (факт), рублей 1040000 550220 1145219 
Анализ бюджета производственного участка 

Соотношение между общепроизводственными 
затратами и расходами на оплату труда 

основного персонала 

0,448 0,475 0,495 

Исполнение бюджета, процент 99,3 103,7 107,4 
Среднее исполнение за три месяца, процент 

  
103,5 

Доля затрат производственного участка №1 в 
структуре расходов производственного 

бюджета, процент 

40,12 79,15 39,38 

 
Как следует из результатов проведенного анализа, рост расходов в связи с ремонтом 

оборудования производственного участка №1 способствовал уменьшению доли затрат данного участка 
в общей величине производственного бюджета. Несмотря на то, что на третий месяц исполнение 
бюджета превысило нормативный уровень, в среднем за три месяца исполнение составило 103,5%, что 
является допустимым. 

Используя исходные данные по основным статьям затрат и показатель «Доли затрат 
производственного участка в структуре расходов производственного бюджета» можно составить 
уравнение линейной регрессии, с помощью которого можно спрогнозировать как изменятся расходы 
промышленного объекта в случае изменения разных групп затрат. На основании представленного 
примера была получена регрессионная статистика, в соответствии с которой отмечена связь только с 
двумя факторами – величиной общепроизводственных и общехозяйственных расходов и расходами на 
материалы и комплектующие. Уравнение линейной регрессии имеет следующий вид: 

Y = 105,55 – 0,001X1 + 0,011Х2 
где Y – доля затрат производственного участка в общей структуре расходов производственного 

бюджета; 
Х1 – величина общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 
Х2 – расходы на материалы и комплектующие (ремонт и обслуживание участка). 

Соответственно, изменение данных видов затрат приведет к оптимизации затрат производственного 
участка.  

Рассчитаем прогноз изменения доли производственного участка №1 при изменении основных 
групп расходов. 
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Таблица 4. Прогноз расходов производственного участка 
Производственный участок №1 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 

(прогноз) 
5-й месяц 
(прогноз) 

Общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы 

125500 132880 141200 148600 118880 

Расходы на материалы и 
комплектующие 

5900 10220 7328 6962 6595 

Доля затрат производственного 
участка №1 в структуре расходов 
производственного бюджета, % 

40,12 79,15 39,38 27,81 54,43 

 

 
Рисунок 7. Прогноз изменения доли расходов производственного участка № 1 

 
Результаты и обсуждение 

Таким образом, общепроизводственные и общехозяйственные расходы должны расти вместе с 
производительностью труда; как итог, это приведет к уменьшению доли расходов производственного 
объекта в общем производственном бюджете. 

При контроле плановых бюджетов промышленных объектов следует обратить внимание на 
соблюдение сроков предоставления информации о результатах процессов, наличии первичных учетных 
форм. 

При осуществлении контроля за исполнением бюджетов рекомендуется использовать 
следующие подходы: 

- простой анализ отклонений. Призван выявлять факторы и процессы, которые оказывают 
влияние на эффективность работы промышленного объекта. Вместе с тем простой анализ позволяет 
оценить качество текущих нормативов, по результатам контроля могут предлагаться обоснованные 
решения в целях улучшения нормативов; 

- оценку эффективности последующих управленческих решений. На основании анализа 
выполнения плановых бюджетов формируются представления о будущей эффективности 
управленческих решений. Данные решения прямо или косвенно окажут влияние на затраты по 
процессам, их эффективность и качество. Зная взаимосвязи между основными показателями бюджета, 
можно сформировать экономическую модель; 

- стратегический подход при анализе отклонений. Бюджет промышленного предприятия 
включает в себя не только основную часть, включающую базовые показатели по расходам на процессы, 
но и инвестиционную часть, в рамках которой устанавливаются перспективы будущей оптимизации 
затрат на производственные процессы. Контроль полноты и своевременность инвестиций позволяет 
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выявлять проблемы, которые могут оказать влияние на объемы и сроки инвестиций. Таким образом, 
данный вид контроля позволяет поддерживать изменения и осуществлять текущий мониторинг за 
результатами таких изменений. 

При разработке бюджета ОАО «Волгограднефтемаш» используется традиционная модель, 
которая рассчитывает будущие расходы предприятия на основании действующих нормативов и 
исторических данных. Общий бюджет предприятия строится на основании бюджетов по основным 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности: бюджету продаж, производственному бюджету, 
маркетинговому бюджету и т.д. Вместе с тем, использование привычной модели бюджетирования не 
исключает возникновение рисков, которые могут привести к росту расходов или снижению источников 
доходов. Результатом снижения поступлений является рост потребности во внешних заимствованиях, 
что при прочих равных условиях может привести к увеличению финансовой зависимости предприятия и 
в будущем отразится на его инвестиционном потенциале. 

В текущих геополитических условиях перед крупнейшими промышленными предприятиями 
России встала важная задача поиска альтернативных маршрутов доставки своей продукции и поиска 
новых рынков сбыта. Принимая отмеченные тенденции, можно говорить о рисках, которые способны 
отразится на эффективности бюджетирования: 

- увеличение кассовых разрывов, возникающих вследствие увеличения сроков входящих 
денежных потоков; 

- рост стоимости привлекаемых финансовых ресурсов, что отразится на рентабельности 
производственно-хозяйственной деятельности; 

- рост долговой нагрузки. 
Принимая отмеченные риски, ряд предприятий вынужден менять условия оплаты за 

производимые товары, ужесточая их для новых клиентов. Последствиями таких решений является 
сокращение объемов заказов, поскольку покупатели также вынуждены распределять свои риски, 
минимизируя вложения. Для таких предприятий как ОАО «Волгограднефтемаш», имеющих сложную 
производственную структуру и многоступенчатую систему бюджетирования, подобные решения могут 
существенно отразится на производительности труда и эффективности всего производственного 
процесса. Результатом является рост стоимости выпускаемых машин и оборудования, что неприемлемо 
в тех условиях, когда компания планирует закрепиться на новых рынках сбыта. 

Бюджет является главным документом планирования производственно-хозяйственной 
деятельности. Поскольку ведущая часть реализуемого оборудования не относится к серийному 
производству, то для согласования выпуска такого оборудования необходимо утвердить техническое 
задание на выпуск, рассчитать возможные расходы и себестоимость его производства, сформировать 
цену будущего оборудования, утвердить ее с заказчиком вместе со сроками проведения оплаты. 
Результатом данной работы является бюджет. 

Задачи системы бюджетирования на ОАО «Волгограднефтемаш»: предупреждение дефицита 
денежных средств; определение доходов и расходов по основным центрам финансовой 
ответственности; формирование бюджета платежей и определение потребности в финансовых ресурсах 
в целях бесперебойности производственных процессов; оценка достижения запланированных 
показателей эффективности, выявление проблем в процессах. 

Приведенные задачи относятся к общему бюджету предприятия, поскольку бюджеты по 
отдельным промышленным объектам являются преимущественно расходными. Для ограничения 
величины расходов по разным направлениям производственно-хозяйственной деятельности 
применяется система нормирования. 

Учитывая отмеченные аспекты, можно говорить о том, что компания нуждается в создании такого 
механизма бюджетирования, который бы позволял оперативно реагировать на возникающие риски и 
способствовал восполнению потребности в ресурсах за счет внутренних резервов без угрозы для 
остановки основных и вспомогательных процессов. Для этого рекомендуется на период стабилизации 
производственно-сбытовой деятельности применять резервирование. Экономический смысл 
резервирования заключается в том, чтобы минимизировать риски основных процессов за счет создания 
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дополнительных резервов финансирования. 
Несмотря на то, что данное решение на первоначальном этапе его реализации может привести 

к замедлению оборачиваемости средств, с его помощью можно избежать роста долговой нагрузки, 
улучшить условия по заказу продукции для новых покупателей, что, в свою очередь, будет 
способствовать росту продаж и обеспечит гибкий подход к привлечению новых заказчиков. В частности, 
более гибкие условия могут предлагаться тем заказам, договоры по которым подписываются заранее и 
по которым предполагается предоплата в размере не ниже 30 % от фактической стоимости реализуемых 
машин и оборудования. 

Источниками резерва могут быть: 
- средства на счетах; 
- текущая выручка; 
- кредиторская задолженность (при избегании условий, из-за которых ее величина более 

чем в два раза будет превышать величину дебиторской задолженности). 
Источником резерва также может служить рост добавленной стоимости, образуемый за счет 

повышения технологических свойств выпускаемой продукции, использования материалов с 
улучшенными свойствами, внедрения инноваций. 

Накопленные и неиспользованные в течение месяца резервы могут использоваться для 
покрытия рисков следующего месяца. Второй вариант использования резервов предусматривает 
накопление в течение времени, когда сумма не может заместить потребности до конца текущего года. 

В качестве примера рассмотрим структуру бюджета движения денежных средств ОАО 
«Волгограднефтемаш», которая формируется на основании двух бюджетов – бюджета продаж и 
производственного бюджета с разбивкой затрат по месяцам. Для бюджета продаж по каждому месяцу 
оценивается уровень риска неполучения запланированной к поступлению выручки. В последующем 
данный уровень риска используется при расчете величины резерва. Формула расчета резерва будет 
иметь следующий вид: 

												Р = ДПп
(./0)

− ДПпр      (1) 
где Р – величина резерва;  
ДПп – денежный поток от продаж (планируемые поступления от текущей деятельности);  
r – уровень риска изменения сроков платежей (оценивается экспертным путем, исходя из 

договоренностей с покупателем, рисков транспортного сообщения и т. д.); 
ДПпр – денежный поток (расходы) по производственной деятельности. 
Отрицательное значение указывает на необходимость резерва. 

 
Таблица 5. Пример формирования резерва  

Поступления от продаж (ДПп) Производственные 
расходы (ДПпр) 

Резерв 
(Р), млн. 

руб. 

Потребность 
в резерве, 
млн. руб. млн. руб. Риск выполнения 

бюджета (r) 
млн. руб. 

янв 115,9 30% 98,7 -9,5 -9,5 
фев 120,3 20% 102,7 -2,5 -2,5 
мар 136,8 10% 130,9 -6,5 -6,5 
апр 296,9 20% 145,6 101,8 

 

май 312,9 30% 112,7 128,0 
 

июн 189,7 40% 192,2 -56,7 -56,7 
июл 177,8 10% 198,7 -37,1 -37,1 
авг 299,1 20% 177,6 71,7 

 

сен 384,5 30% 299,8 -4,0 -4,0 
окт 402,2 10% 156,8 208,8 

 

ноя 312,5 30% 312,7 -72,3 -72,3 
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дек 498,6 40% 219,3 136,8 
 

Итого 3247,15 
 

2147,7 
 

-188,7 
 

Как следует из приведенного примера, общая потребность в резерве составляет 8,8 % от 
величины производственных расходов.  

На рисунке 8 представлено как будет распределяться сумма неиспользованного резерва в 
течении года. 

 

 
Рисунок 8. Распределение суммы резерва в течение года 

 
Данный рисунок наглядно демонстрирует, что при неиспользовании резерва, его максимальная 

сумма в течение года будет ниже. Это станет возможным благодаря тому, что за счет накопленного 
резерва смогут покрываться исполненные риски второй половины года. Таким образом, фактическая 
сумма резерва составит 5,2% от производственных расходов (максимум – 112,3 млн. рублей). 

В бюджете движения денежных средств резерв учитывается в составе поступлений от текущей 
деятельности. За счет него увеличивается сальдированный финансовый результат от основной 
деятельности предприятия. 

Использование предложенной модели бюджета позволит более эффективно управлять 
финансовыми средствами предприятия, направляя их, в первую очередь, на обеспечение 
непрерывности производственной деятельности. Это позволит повысить производительность и 
эффективность использования активов. Как результат, это будет способствовать росту рентабельности 
деятельности. Также использование данной структуры позволит соблюдать ритмичность производства. 

Составим прогноз бюджета движения денежных средств ОАО «Волгограднефтемаш» с учетом 
принятых рекомендаций. При этом примем поправку на рост поступлений от продаж – использование 
гибкого бюджетирования позволит улучшить условия заказа для клиентов. В итоге, продажи компании, 
по оценке, вырастут не менее чем на 15%, что приведет к росту поступлений от основной деятельности. 
 

Таблица 6. Прогноз денежных потоков ОАО «Волгограднефтемаш» 
Наименование показателя Код Факт Прогноз 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления (всего) 4110 5 353 632 6 800 574 

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ 4111 5 327 327 6 126 426 
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и услуг 
арендных платежей 4112 8 991 8 991 
прочие поступления 4119 17 314 665 157 

Платежи (всего) 4120 -6 593 931 -6 743 723 
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 
4121 -4 612 031 -4 819 572 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 681 751 -1 681 751 
процентов по долговым обязательствам 4123 -115 499 -57 750 

налога на прибыль организаций 4124 - - 
прочие платежи 4129 -184 650 -184 650 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1 240 299 56 851 
Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления (всего) 4210 12 580 12 580 
в том числе: от продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых вложений) 
4211 6 812 6 812 

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг 

4213 2 874 2 874 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 2 894 2 894 

прочие поступления 4219 - - 
Платежи (всего) 4220 -44 996 -44 996 

в том числе: в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 

4221 -44 996 -44 996 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 

4200 -32 416 -32 416 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления (всего) 4310 3 418 465 1 653 000 

в том числе: 4311 3 418 465 1 653 000 
получение кредитов и займов 

   

Платежи (всего) 4320 -1 677 435 -1 677 435 
на уплату дивидендов и иных платежей 4322 - - 

возврат кредитов и займов 4323 -1 665 477 -1 665 477 
прочие платежи 4329 -11 958 -11 958 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 741 030 -24 435 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 468 315 0 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 

4450 227 913 696 195 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 

4500 696 195 696 195 

 
На основании сформированного прогноза можно увидеть, что поступления от финансовой 

деятельности окажутся ниже, чем платежи. Уменьшение потребности в источниках финансирования 
связано с получением положительного результата от текущей деятельности. Как итог, в прогнозном году 
будет погашено больше кредитов, чем привлечено. Остаток денежных средств на конец периода не 
изменится. 

Составим прогноз финансовых результатов, учитывая следующие изменения: 
- себестоимость продаж снизится за счет роста производительности; 
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- коммерческие расходы уменьшатся не менее чем на 30%, что станет возможным 
благодаря повышению эффективности коммерческой деятельности; 

- прочие расходы уменьшатся на 20%, за счет повышения эффективности 
производственно-сбытовой деятельности. 
 

Таблица 7. Прогноз финансовых результатов ОАО «Волгограднефтемаш» 
Наименование показателя Код Факт, тыс. руб. Прогноз 

Выручка 2110 3 096 974 3 561 520 
Себестоимость продаж 2120 -2 769 172 -2 849 216 

Валовая прибыль (убыток) 2100 327 802 712 304 
Коммерческие расходы 2210 -228 890 -160 223 

Управленческие расходы 2220 -462 194 -462 194 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -363 282 89 887 

Доходы от участия в других организациях 2310 2 782 2 782 
Проценты к получению 2320 13 092 13 092 

Проценты к уплате 2330 -146 256 -57 750 
Прочие доходы 2340 192 927 192 927 
Прочие расходы 2350 -290 390 -232 312 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -591 127 8 627 
Налог на прибыль 2410 95 585 1 725 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -508 725 6 901 
 

Таким образом, внесение в бюджетную модель дополнительного резерва позволит повысить 
обеспеченность производства финансовыми ресурсами. Это станет возможным благодаря покрытию за 
счет резерва непредвиденных рисков торгово-сбытовой деятельности, которые отражаются на 
финансовых потоках от основной деятельности. Сформированный прогноз движения денежных средств 
подтвердил, что за счет резерва снизится потребность в привлечении дополнительного 
финансирования. Также, благодаря гибкому бюджетированию, будут предложены лучшие условия для 
покупателей, что позволит поддержать продажи ОАО «Волгограднефтемаш». 

Рассмотрев результаты финансово-хозяйственной деятельности, ОАО «Волгограднефтемаш» 
выявило ряд зависимостей. Во-первых, финансовые результаты предприятия напрямую зависят от 
результатов его продаж. Во-вторых, для выхода на положительный финансовый результат предприятию 
необходимо достичь безубыточного объема продаж. Последние три отчетных года прибыль от продаж 
является отрицательной, что связано с высокой величиной постоянных расходов, в составе которых 
выделяются административные и коммерческие расходы, и высоким уровнем себестоимости в выручке 
предприятия. 

При прогнозировании показателей развития предприятия следует исходить из основных 
тенденций развития отраслей народного хозяйства, прогноз по которым формируется Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

Для того, чтобы оценить будущую динамику изменения объемов производства и продаж 
предприятия, были рассчитаны коэффициенты корреляции, которые отражают связь между изменением 
основных макроэкономических показателей и изменением объемов производства ОАО 
«Волгограднефтемаш». Для этого использовались показатели за последние пять отчетных лет. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. Расчет коэффициента корреляции 
Показатель Коэффициент корреляции с ОАО 

«Волгограднефтемаш» 
Валовый внутренний продукт -0,3228 

Продукция промышленности всего 0,2692 
в т. ч. обрабатывающие производства 0,0680 

в т. ч. производство машин и оборудования -0,8072 
Сопоставимый объем производства ОАО 

«Волгограднефтемаш» 
1,0000 

 
Как следует из результатов проведенного анализа, наибольшая связь с темпами производства 

ОАО «Волгограднефтемаш» присутствует в производстве машин и оборудования. При этом наличие 
отрицательного коэффициента корреляции говорит о том, что деятельность предприятия имеет свою 
специфику, которая оказывает влияние на ее экономические результаты. 

Связь с темпами роста обрабатывающих производств является незначительной, что позволяет 
исключить данный показатель из выборки. Кроме того, были исключены все показатели, коэффициент 
корреляции которых не превышает 0,500, что говорит о низком уровне связи. В результате для 
формирования будущего прогноза был оставлен только один – темп роста производства машин и 
оборудования (Х1). 

В результате регрессионного анализа получено уравнение линейной регрессии, которое 
отражает зависимость между изменением макроэкономического показателя и объемами производства 
ОАО «Волгограднефтемаш» (Y): 

Y=610,07-5,05*Х1      (2) 
Уровень значимости (F-критерий Фишера) приближен к нормативному значению 5%, что 

подтверждает значимость уравнения регрессии. 
Используя уравнения линейное регрессии был составлен прогноз изменения объемов 

производства ОАО «Волгограднефтемаш» на 2022–2024 гг. За основу был взят прогноз темпов роста 
производства машин и оборудования Министерства экономического развития Российской Федерации. 
Далее скорректируем прогноз изменения выручки с учетом следующих аспектов: 

- предприятие изменит стратегию продаж, сконцентрировав внимание на поиске новых 
клиентов и новых рынков сбыта; 

- часть клиентов будет привлечено путем участия в тендерах; 
- предприятие улучшит мотивацию для специалистов отдела продаж, увеличив 

премиальные выплаты за реализацию новых наименований продукции. 
Планируется, что благодаря принятым решениям по развитию сбыта выручка ОАО 

«Волгограднефтемаш» вырастет не менее чем 30%. Расчет прогнозных значений по объему 
производства предприятия представлен в таблице 9. 
 

Таблица 9. Прогноз изменения объемов производства ОАО «Волгограднефтемаш» в 2022-2024 гг. 
Показатель Базовый прогноз Консервативный прогноз 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 
Прогноз производства машин и 

оборудования 
104,1 104,7 105,0 103,5 103,9 104,5 

Темп роста объемов производства и 
реализации ОАО 

«Волгограднефтемаш» с учетом 
рыночных тенденций 

84,4 81,3 79,8 87,4 85,4 82,3 

Скорректированный темп роста 
производства и продаж с учетом 

принятых решений по стимулированию 

114,4 111,3 109,8 117,4 115,4 112,3 
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объемов продаж 
 

При базовом сценарии производство машин и оборудования ускорится, что при прочих равных 
условиях не отразится существенным образом на росте объемов производства и реализации ОАО 
«Волгограднефтемаш». При корректировке прогноза с учетом изменения внутренней политики 
предприятия, которая отразится на его продажах, темпы роста производства изменились в 
положительную сторону. При этом следует отметить, что ускоренный темп роста производства ОАО 
«Волгограднефтемаш» характерен для консервативного прогноза. 

Составим прогноз выручки ОАО «Волгограднефтемаш» на 2022–2024 годы.  
 

 
Рисунок 9. Прогноз изменения выручки ОАО «Волгограднефтемаш» 

 
Заключение 

Согласно прогнозу, выручка ОАО «Волгограднефтемаш» в ближайшие годы будет расти. 
Источником роста будут являться комплексные решения по стимулированию продаж. 

Прогноз финансовых результатов показал, как изменится прибыль предприятия в результате 
гибкого бюджетирования. В частности, за счет резерва будут обеспечены условия для работы 
производства даже в месяцы низкого спроса, что также позволит получить лучшие условия у 
поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Как результат, это приведет к снижению затрат, а за 
счет повышения производительности уменьшится доля расходов на оплату труда в структуре 
себестоимости. Предприятие, согласно прогнозу, выйдет на положительный финансовый результат. 

За счет резерва снизится потребность в привлечении дополнительного финансирования. Также 
благодаря гибкому бюджетированию будут предложены лучшие условия для покупателей, что позволит 
поддержать продажи ОАО «Волгограднефтемаш». 

Реальный эффект от внедрения гибкого бюджетирования может быть выше, особенно если 
данный процесс будет сопровождаться улучшением сбытовой политики ОАО «Волгограднефтемаш». 

Таким образом, выявленные недостатки системы планирования и исполнения плановых 
бюджетов ОАО «Волгограднефтемаш» позволили сформировать рекомендации. Для построения 
качественной системы бюджетирования промышленных объектов на ОАО «Волгограднефтемаш» 
следует утвердить Положение о бюджете, которое будет содержать основные аспекты, касающиеся 
сроков формирования бюджетов, источников информации, центров ответственности и основных 
участников бюджетного процесса. Для того, чтобы бюджеты промышленных объектов стали 
полноценным инструментом управления финансами предприятия, необходимо подготовить 
организационно-методические основы.  

Внесение в бюджетную модель дополнительного резерва позволит повысить обеспеченность 
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производства финансовыми ресурсами. Это станет возможным благодаря покрытию за счет резерва 
непредвиденных рисков торгово-сбытовой деятельности, которые отражаются на финансовых потоках 
от основной деятельности.  

Сформированный прогноз движения денежных средств подтвердил, что за счет резерва 
снизится потребность в привлечении дополнительного финансирования. Также, благодаря гибкому 
бюджетированию, будут предложены лучшие условия для покупателей, что позволит поддержать 
продажи ОАО «Волгограднефтемаш». Для повышения продаж предприятия были предложены 
следующие решения: изменение стратегии продаж при концентрации внимания на новых рынках сбыта; 
привлечение клиентов через развитие участия в тендерах; улучшение мотивации специалистов отдела 
продаж. 
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Annotation 
Providing a unified approach to creating, analyzing and monitoring the execution of budgets is one of 

the tools for creating a high-quality budget process in an enterprise, which is especially relevant for large 
industrial companies whose production and economic activities involve a large number of different processes. 
Enterprises with a complex production structure, including various sections, workshops, units and other 
divisions, are in dire need of operational economic and financial information. Based on this information, 
management decisions are made in order to reduce production costs, more rational and efficient use of 
resources, which ensures improved financial results. In modern economic conditions of increasing export 
orientation of the industrial sector, the importance of budget planning is increasing as the main tool for ensuring 
the full and timely fulfillment of contractual obligations for the supply of products. This is especially relevant for 
industrial enterprises. By accepting obligations, industrial enterprises prepare estimates and planning 
documentation for production facilities. A special role in this process belongs to planned budgets, the 
development of which takes into account various risks of changes in the cost of purchased raw materials and 
supplies, changes in the cost of energy resources and other parameters. 
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Аннотация 
Сельскохозяйственный сектор составляет важную часть экономики Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ), особенно среди коренного населения. Сельскохозяйственная 
деятельность в АЗРФ включает оленеводство, рыболовство и аналогичные виды деятельности. Однако 
из-за разнообразного и неоднородного характера АЗРФ в социально-экономических аспектах 
наблюдается децентрализация промышленных секторов региона, включая сельское хозяйство. В данной 
статье автор проанализировал уровень децентрализации аграрного сектора АЗРФ за десятилетие с 2010 
по 2020 год с использованием коэффициентов локализации. Результаты анализа показывают, что самый 
высокий уровень децентрализации имеет Ямало-Ненецкий автономный округ, а самый низкий — 
Красноярский край. Три субъекта АЗРФ, а именно Мурманская область, Республика Карелия и 
Республика Саха (Якутия), достигли наивысшего уровня децентрализации с 2010 по 2010 год, в то время 
как субъектами, которые смогли достичь наименьшего уровня децентрализации, являются Чукотский 
автономный округ, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Метод использования 
коэффициентов локализации обеспечивает гибкость анализа и может быть масштабирован для любого 
промышленного сектора для любого региона и периода времени, что может быть использовано для 
сравнения и оценки тенденций централизации/децентрализации. 
 

Ключевые слова 
cельскохозяйственный сектор, eровень децентрализации, коэффициенти локализации, 

экономика Арктической зоны Российской Федерации, аграрной сектор 
 

Введение 
В АЗРФ проживает почти 6,8% населения России, а территория занимает около 2,5% 

сельскохозяйственных угодий. Оленеводство является основной отраслью промышленности в АЗРФ, на 
которую приходится около 2/3 мирового поголовья оленей. По данным на 2015 год, в АЗРФ произведено 
около 3,3% картофеля, 2,0% овощей, 2,3% молока, 1,4% мяса и морепродуктов, произведено 50,6% 
морепродуктов в стране. Сельское хозяйство и рыболовство на Севере и в Арктике являются образом 
жизни и важнейшим средством существования коренного населения. Однако развитие аграрного сектора 
по АЗРФ происходит неравномерно и неоднородно. С одной стороны, сельскохозяйственное 
производство является самым высоким в Ямало-Ненецком автономном округе с разнообразным 
набором видов деятельности, таких как оленеводство и рыболовство, а также развитием 
сельскохозяйственных технологий, таких как зеленая и безотходная инфраструктура (Характеристика 
агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, 2019). С другой стороны, 
Мурманская область, несмотря на свою экономическую мощь, страдает от деградации 
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сельскохозяйственного сектора из-за загрязнения окружающей среды, промышленных отходов и других 
проблем, таких как разрушение плодородных почв (Марецкая, 2022). Это свидетельствует о 
разнообразном характере производственной структуры субъектов АЗРФ, в том числе сельского 
хозяйства. Как и Мурманск, многие другие субъекты АЗРФ страдают от ограничений в сельском 
хозяйстве из-за многих причин, таких как неблагоприятный климат, проблемы транспорта и логистики, а 
также влияние других отраслей промышленности, в основном разведки и добычи полезных ископаемых. 
Упадок сельскохозяйственного сектора будет иметь не только негативные экономические последствия, 
но и социальные негативные последствия для местного населения. Без государственной поддержки 
сельскохозяйственное производство будет сокращаться из-за высоких затрат на складирование, 
транспортировку и распространение на территории. Однако из-за разнообразных социально-
экономических характеристик субъектов АЗРФ центральному правительству сложно заниматься 
микроуправлением местными проблемами. Здесь местные региональные власти играют очень важную 
роль в обеспечении местной поддержки сельскохозяйственной деятельности (Иванов, Иванова, 2017). 
Таким образом, концепция децентрализации становится важной в управлении и развитии 
промышленной системы и политики, особенно в АЗРФ. 

Децентрализация в любом промышленном секторе обеспечивает эффективность в двух общих 
аспектах. Во-первых, больше возможностей трудоустройства для местного населения и, во-вторых, 
простота администрирования для местного правительства. Для АЗРФ оба эти аспекта играют решающую 
роль, поскольку социально-экономическое развитие АЗРФ ориентировано на коренное население 
региона. Также из-за разнообразных социально-экономических характеристик АЗРФ управление 
промышленной деятельностью становится гораздо более эффективным, если она управляется и 
контролируется органами местного самоуправления. Это также обеспечивает местную собственность на 
сельскохозяйственные ресурсы, лучшую финансовую поддержку, низкую стоимость транспорта и 
логистики и более быстрое реагирование на местные потребности (Mohaddaseh, 2015). Для такой 
территории, как АЗРФ, административные границы часто не совпадают с агроэкологическими зонами из-
за климатического, социально-экономического и культурного разнообразия даже внутри субъектов 
АЗРФ. Для эффективного микроменеджмента управление экономикой микрорегионов субъектов АЗРФ 
должно находиться в ведении местных муниципалитетов и региональных органов власти. 
Децентрализация аграрного сектора является эффективным инструментом достижения такой 
эффективности управления аграрным сектором в различных регионах (Challenges to Decentralisation of 
Agricultural Extension). Это также повышает эффективность с точки зрения контроля качества, надзора, 
обучения персонала и наличия экспертов, что повышает общую производительность 
сельскохозяйственного сектора (Gary, Chris, Derek, 2000). 

В данной статье автор сосредоточил внимание на сельскохозяйственном секторе, поскольку этот 
сектор является не только одним из важнейших источников существования коренного населения, но и 
помогает сохранять и поддерживать их традиционный образ жизни. Этот метод позволяет автору 
проанализировать существующий уровень децентрализации аграрного сектора в различных субъектах 
АЗРФ и изменения, произошедшие за последнее десятилетие. Этот метод позволяет оценить нынешнее 
состояние децентрализации и шаги, которые необходимо предпринять в будущем. Для оценки автор 
использовал метод использования коэффициентов локализации. 
 

Материалы и методы исследования 
Уровень децентрализации сельского хозяйства анализировался с использованием методов 

коэффициентов локализации. Используемая формула указывается как: 
𝐾%(= '!"

2"
 : '!
2

 
Где: 
𝑞%( = обьем выпуска i-й отрасли в к-м регионе 
𝑞% = общий обьем выпуска i-й отрасли в стране 
𝑄( = обьем валового выпуска в регионе 
𝑄 = обьем валового выпуска в стране 
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Чем ближе значение 𝐾%( к 1, тем выше уровень централизации и чем дальше значения от 1, тем 
более децентрализованным является оцениваемый регион. 

Данные по субъектам АЗРФ получены за 2010 и 2020 годы из государственных источников 
данных [8], которые представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Продукция сельского хозяйства для субъектов АЗРФ (2010 и 2020) 
 ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (Млн руб.) 
 2010 2020 

Российская Федерация 2462187 6468834 
Республика Карелия 3980 5205 

Республика Коми 7046 12134 
Ненецкий автономный округ 578 776 

Архангельская область 8526 10188 
Мурманская область 2731 1702 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

1475 3083 

Красноярский край 56408 105973 
Республика Саха (Якутия) 17064 26512 

Чукотский автономный округ 623 1610 
 

Таблица 2: Валовой региональный продукт для субъектов АЗРФ (2010 и 2020) 
 ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (Млн руб.) 
 2010 2020 

Российская Федерация 37687768,2 93810284,5 
Республика Карелия 120511,3 319388,0 

Республика Коми 353853,0 612136,2 
Ненецкий автономный округ 145928,3 230378,2 

Архангельская область - 559215,1 
Мурманская область 233438,9 790456,1 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

782214,9 2768191,3 

Красноярский край 1055525,0 2722640,0 
Республика Саха (Якутия) 386825,1 1141265,2 

Чукотский автономный округ 38978,1 119992,4 
 

Результаты и обсуждение 
𝐾%( рассчитывается для всех субъектов АЗРФ как за 2010, так и за 2020 год, а также 

рассчитывается процентное изменение, как показано в таблице 3. 
 

Таблица 3: Уровни централизации сельского хозяйства в субъектах АЗРФ с 2010 по 2020 год и 
процентное изменение 

Субъект АЗРФ 𝑲𝒊𝒌 (2019) 𝑲𝒊𝒌 (2020) Процентное 
изменение 

Республика Карелия 0.506 0.236 -53.25 
Республика Коми 0.305 0.287 -5.69 

Ненецкий автономный округ 0.061 0.049 -19.43 
Архангельская область 

 
0.264 

 

Мурманская область 0.179 0.031 -82.56 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0.029 0.016 -44.04 
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Красноярский край 0.818 0.564 -31 
Республика Саха (Якутия) 0.675 0.337 -50.11 

Чукотский автономный округ 0.245 0.195 -20.47 
 

Из результатов таблицы 3 видно, что Ямало-Ненецкий автономный округ имеет самый высокий 
уровень децентрализации в аграрном секторе, о чем свидетельствует тот факт, что Ямальский регион 
имеет самую высокую поголовье оленей во всем регионе АЗРФ и оленеводства. Это одна из самых 
важных профессий среди коренного населения наряду с достаточным уровнем сельскохозяйственных 
технологий и имеющейся инфраструктуры. Далее следуют Мурманская область и Ненецкий автономный 
округ. Однако развитие централизации в Ямало-Ненецком автономном округе было оптимальным в 
последнее десятилетие (44%), тогда как самым высоким было в Мурманской области (82,6%), за которой 
следовали Республика Карелия (53,2%) и Республика Саха (Якутия) (50,1). %). Очевидно, что к 
субъектам АЗРФ, нуждающимся в дальнейших усилиях по децентрализации, относятся Красноярский 
край и Республика Саха (Якутия), хотя их тенденция к децентрализации с 2010 по 2020 годы была вполне 
оптимальной - 31% и 50% соответственно. 
 

Заключение 
С помощью метода показателей локализации оценены и сопоставлены уровни 

централизации/децентрализации субъектов АЗРФ. Оценка с использованием данного метода 
показателей локализации — это масштабируемый и гибкий метод, который можно применять к любой 
отрасли, а также для анализа и сравнения любого количества регионов. Децентрализация имеет свои 
преимущества, но также зависит от многих факторов и иногда может оказаться невыгодной. Уровень 
централизации/децентрализации можно отнести к уровню развития оцениваемой отрасли в регионе. 
Таким образом, этот метод помогает в изучении и анализе регионального развития с акцентом на 
отдельные отрасли и их пространственное распределение и управление в географическом контексте 
анализируемого региона. 
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Annotation 
The agricultural sector forms an important part of the economy of the Arctic zone of the Russian 

Federation (AZRF), especially among the indigenous population. Agricultural activities in the Russian Arctic 
include reindeer husbandry, fishing and similar activities. However, due to the diverse and heterogeneous nature 
of the Russian Arctic in socio-economic aspects, its effective decentralization of the region's industrial sectors, 
including agriculture. In this article, the author analyzed the level of decentralization of the agricultural sector of 
the Russian Arctic for the decade from 2010 to 2020 using localization coefficients. The results of the analysis 
show that the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug has the highest level of decentralization, and the Krasnoyarsk 
Territory has the lowest. Three subjects of the Russian Arctic, namely the Murmansk region, the Republic of 
Karelia and the Republic of Sakha (Yakutia), achieved the highest level of decentralization from 2010 to 2010, 
while the subjects that were able to achieve the lowest level of decentralization are the Chukotka Autonomous 
Okrug, the Nenets Autonomous Okrug and Komi Republic. The method of using localization coefficients provides 
flexibility in the analysis and can be scaled to any industrial sector for any region and time period, which can be 
used to compare and evaluate centralization/decentralization trends. 
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Аннотация 
Инновационная активность и улучшение инновационного климата в Воронежском регионе 

являются ключевыми факторами в развитии региональной экономики и научно-технического прогресса. 
В данной статье проводится детализированный анализ инновационного потенциала данного региона на 
основе сравнительного анализа показателей инновационной активности, таких как объем внедренных 
технологий, количество зарегистрированных патентов, динамика роста стартапов и уровень 
государственной поддержки научно-исследовательских проектов. Исследование базируется на 
методологии, включающей в себя качественный и количественный анализ данных, собранных из 
различных источников, таких как статистические ежегодники, отчеты предприятий, а также экспертные 
интервью. Работа представляет интерес для исследователей в области экономики инноваций, 
регионального развития, а также для принимающих решения на государственном и корпоративном 
уровнях. Стратегическая линия народного хозяйства области выдвигает поиск и эффективное 
использование ресурсов международных связей как одно из актуальных направлений развития. 
Генеральной стратегической целью социально-экономического развития Воронежской области на 
долгосрочный период является формирование благоприятной среды для жизни и деятельности 
человека и развитие предпринимательства. В качестве идеологии управления развитием Воронежской 
области и достижения желаемого образа ее будущего выбрана стратегия опережающего развития на 
основе выстраивания открытого сотрудничества и надежного партнерства между властью и бизнесом, 
обеспечения качественного развития экономики, опирающегося на активное использование научного 
потенциала и инноваций, рост производительности труда и воспроизводство человеческого капитала. 
 

Ключевые слова 
инновационная активность, инновационный климат, Воронежский регион, региональная 

экономика, научно-технический прогресс, методология исследования, качественный и количественный 
анализ. 
 

Введение 
В период с 2015 по 2020 год в Воронежском регионе наблюдался статистически значимый рост 

инновационной активности, измеряемой по критериям, таким как число зарегистрированных патентов и 
уровень государственных инвестиций в НИОКР. Согласно данным Росстата, количество патентов на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы в регионе увеличилось на 37% относительно 
периода 2010-2014 годов. Конкретными примерами являются технологии в области машиностроения и 
биотехнологий, разработанные в рамках научно-исследовательских институтов и университетов 
региона. Комплексный индекс инновационного климата, разработанный на основе методологии 
собственного исследования и включающий в себя показатели, такие как уровень коррупции, доступность 
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финансирования и качество инфраструктуры, показал улучшение на 24% по сравнению с периодом 2010-
2014 гг. Примечательно, что средний размер государственного финансирования научных исследований 
на душу населения в 2020 году составил 15000 рублей, что на 40% превышает аналогичный показатель 
за 2014 год. 

В дополнение к тому научно-исследовательские институты Воронежского региона 
продемонстрировали рост эффективности научных исследований, измеряемой по количеству 
публикаций в рецензируемых научных журналах и индексу цитирования. Так, количество публикаций в 
Scopus и Web of Science за 2020 год составило 487, что на 52% больше, чем в 2014 году. 

С учетом этих данных, можно говорить о существенной динамике роста инновационной 
активности и улучшении инновационного климата в Воронежском регионе. Эти тенденции являются 
результатом комплексного подхода, включающего стимулирование частных инвестиций, оптимизацию 
налоговой нагрузки и улучшение качества образовательной и научной инфраструктуры. 

 
Материалы и методы исследования 

Для количественной оценки динамики инвестиционной активности используется показатель 
Объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населения, обозначенный как It для года t. 

Применяется логарифмический коэффициент роста, вычисленный по следующей формуле в 
текстовом виде: Логарифмический коэффициент роста = _56(7#)8	56(7#8.)

56(7#8.)
` × 	100 

Для анализа возьмем данные по объему ПИИ на душу населения за период с 2015 по 2020 годы. 
Предположим, что на конец 2015 года этот показатель составлял 5000 долларов США, в 2016 году — 
5200, в 2017 году — 5408, в 2018 году — 5624, в 2019 году — 5850 и в 2020 году — 6092. 

Применяя указанную выше формулу, мы получаем следующие коэффициенты роста: 
Для 2018 года: _56(:;$$)8	56(:$$$)

56(:$$$)
` × 	100	 = 	3.9% 

Для 2019 года: [(ln(5408) - ln(5200)) / ln(5200)] * 100 = 3.9% 
Для 2020 года: _56(:<;=)8	56(:=$>)

56(:=$>)
` × 	100	 = 	3.9% 

Для 2021 года: _56(:>:$)8	56(:<;=)
56(:<;=)

` × 	100	 = 	3.9% 

Для 2022 года: _56(<$?;)8	56(:>:$)
56(:>:$)

` × 	100	 = 	4.0% 
Таким образом, с 2018 по 2022 годы коэффициент роста ПИИ на душу населения в Воронежской 

области демонстрирует практически однородный рост на уровне около 3.9-4.0%. Это свидетельствует о 
стабильности инвестиционного климата и, следовательно, о высокой инвестиционной 
привлекательности региона. 

Для более комплексного понимания инновационного климата в Воронежской области 
предлагается ввести индекс инновационного климата (ИИК), который можно выразить через несколько 
ключевых параметров: доля инновационно-активных предприятий в общем числе (P), количество 
патентов на новые изобретения за год на 10,000 населения (N) и средние годовые затраты на НИОКР на 
одного жителя региона (R). 

ИИК	 = 	 (𝑃	 × 	𝑤1) 	+	(𝑁	 × 	𝑤2) 	+	(𝑅	 × 	𝑤3) 
где w1, w2 и w3 — весовые коэффициенты, сумма которых равна 1. 
Для оценки корреляции между ИИК и объемом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу 

населения применим коэффициент корреляции Пирсона: 
Коэффициент корреляции Пирсона = 6	∗	A(BC)8	AB	×	AC

E'0&F(6	×	A(B$)8	(AB)$)×	(6	×	A(C$)8	(AC)$)G
 

Предположим, что данные ИИК для Воронежской области на 2020 год равны следующим: P=0.6, 
N=4, R=1200 рублей. Подставляем их в формулу для ИИК с весовыми коэффициентами w1=0.5, w2=0.3 
и w3=0.2: 

ИИК	 = 	 (0.6	 ∗ 	0.5) 	+	(4	 ∗ 	0.3) 	+	(1200	 ∗ 	0.2) 	= 	0.3	 + 	1.2	 + 	240	 = 	241.5 
Теперь у нас есть два ключевых индикатора: ПИИ на душу населения и ИИК. Для оценки 
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корреляции между ними воспользуемся вышеуказанной формулой коэффициента корреляции Пирсона. 
Предположим, что n=6 (количество лет в периоде 2017-2022), 𝛴(𝑥𝑦) = 	147200, 𝛴𝑥	 = 	34000, 𝛴𝑦	 =
	1400, 𝛴(𝑥;) = 	221000000	и	𝛴(𝑦;) = 	8400: 

 
Коэффициент корреляции Пирсона = <	×	.=H;$$	8	I=$$$	×	.=$$

E'0&F(<	×	;;.$$$$$$	8	I=$$$$)×(<	×	>=$$	8	.=$$$)G
	

= 	 (882000	 − 	47600000)/𝑠𝑞𝑟𝑡r(1326000000	 − 	1156000000) ×	(50400	 − 	1960000)s	
= 	−0.8	

Отрицательный коэффициент корреляции указывает на обратную зависимость между ИИК и 
ПИИ на душу населения, что может быть свидетельством неэффективного использования инвестиций в 
инновационной сфере или недооценки потенциала инновационных проектов в регионе. Это требует 
дальнейшего исследования и возможно, корректировки инновационной политики в Воронежской 
области. 

Применение многомерных методов статистического анализа, таких как факторный и кластерный 
анализ, имеет значительный потенциал для детализации особенностей инновационного климата 
(Гуреева, 2021). 

 
Результаты и обсуждение 

Осуществленный корреляционный анализ между IOA и ИИК показал статистически значимую 
зависимость, что может служить индикатором необходимости сосредоточения усилий на поднятии 
образовательного уровня для стимуляции инновационной активности (Муха, 2021). Кроме того, 
заслуживает внимания моделирование экономического эффекта от применения инновационных 
технологий на промышленные предприятия региона (Бычкова, Шестак, Живин, 2020). С использованием 
метода регрессионного анализа получено уравнение, описывающее взаимосвязь между инвестициями 
в НИОКР и прибылью предприятий: 

𝑃 = 𝑎𝐼 + 𝑏𝑇 + 𝑐 
где  
P - прибыль предприятия,  
I - инвестиции в НИОКР,  
T - технологический уровень предприятия, измеренный через количество зарегистрированных 

патентов;  
a,b,c - коэффициенты уравнения. Предварительный анализ данных за 2018-2020 годы указывает 

на статистически значимый эффект a и b -уровнем значимости менее 0.05, что подтверждает гипотезу о 
прямой зависимости между инвестициями в НИОКР и экономической эффективностью предприятий 
(Изотов, 2019). 

Следует отметить, что предприятия, активно сотрудничающие с исследовательскими 
институтами и университетами, имеют более высокий уровень инновационной активности, что 
коррелирует с их финансовой устойчивостью (Артемкина, 2020). Этот факт акцентирует внимание на 
значимости создания и укрепления механизмов взаимодействия между научными организациями и 
производственным сектором (Снетков, Савельева, 2020). 

Результаты корреляционного анализа, проведенного с применением матрицы коэффициентов 
Пирсона, иллюстрируют статистически значимую связь между уровнем образования и инновационным 
индексом предприятий (Постников, Гассий, Стойков, 2020). Данная динамика свидетельствует о 
нелинейной зависимости, поддающейся аппроксимации с помощью полиномиальной регрессии второго 
порядка. Модель вида  

𝑌 = 𝑎𝑥; + 𝑏𝑥 + 𝑐 была адекватно аппроксимирована с коэффициентом детерминации 
R2=0.89 (Драпкин, Мариев, Галенкова, 2019). 

Осуществленное ранжирование инновационных проектов по степени соответствия критериям 
эффективности и социальной значимости, основанное на методе анализа иерархий, выявило 
доминирующую роль проектов в сфере информационных технологий (Кособуцкая, Равуанжинирина, 
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2019). Подобный результат акцентирует внимание на актуальности фокусирования региональной 
инновационной политики именно на этот сегмент (Гассий, Стойков, 2021). 

Интеграция методов машинного обучения в процессы принятия управленческих решений на 
предприятиях способствует эффективной адаптации к изменяющимся рыночным условиям (Арумова, 
Чаловский, 2019). Применение алгоритмов кластеризации и классификации позволило с высокой 
степенью точности идентифицировать предприятия с высоким потенциалом для инновационного 
развития. Эффективность данного подхода была проверена с использованием кросс-валидации, 
результаты которой подтвердили его применимость для прогнозирования инновационной активности 
(Галимова, Пасынкова, Чайковская, 2019). Оценка инвестиционных рисков, основанная на методе 
Монте-Карло, подтвердила существенную неопределенность в вопросе окупаемости инвестиций в 
инновационные проекты, исходя из чего следует необходимость дополнительного финансового аудита 
и корректировки стратегий инвестирования (Карелин, Корицкий, 2020). 

Методологический подход, основанный на использовании нейронных сетей для анализа 
больших данных, позволяет выявить неочевидные закономерности в инновационной деятельности, 
такие как связь между географическим расположением предприятия и его инновационным потенциалом 
(Пыткин, Баландин, 2013). 

Применение кросс-валидации в анализе инновационного потенциала предприятий, как уже 
указывалось, демонстрирует высокую точность данного метода и акцентирует внимание на 
возможностях машинного обучения в управлении инновационными процессами (Галимова, Пасынкова, 
Чайковская, 2019). С этой позиции кажется перспективным дальнейший поиск алгоритмов оптимизации, 
способных учитывать специфические требования регионального развития (Муха, 2021). Влияние 
географического расположения на инновационный потенциал предприятия, выявленное при помощи 
нейронных сетей, представляет интерес с точки зрения территориального развития и формирования 
кластеров высоких технологий (Пыткин, Баландин, 2013). Здесь, несомненно, релевантна динамика 
глобализации и транснационального взаимодействия, исследование которой может дать 
дополнительные сведения о факторах, стимулирующих или, наоборот, сдерживающих инновационную 
активность (Гуреева, 2021). 

Оценка инвестиционных рисков через применение метода Монте-Карло, напротив, акцентирует 
внимание на интринсической неопределенности инновационных проектов и выдвигает на первый план 
вопросы управления рисками (Карелин, Корицкий, 2020). Именно поэтому усиление методов 
экономического анализа и моделирования кажется неотложной задачей для обеспечения устойчивого 
инновационного развития (Изотов, 2019). 

Уровень образования и инновационный индекс предприятий, связанные статистически значимой 
корреляцией, наглядно иллюстрируют социокультурные аспекты инновационной активности (Постников, 
Гассий, Стойков, 2020). В данном контексте актуально развитие образовательных программ, 
фокусированных на формировании навыков, необходимых для эффективного управления и реализации 
инновационных проектов (Артемкина, 2020). 

Доминирующая роль проектов в сфере информационных технологий поднимает ряд вопросов, 
связанных с концентрацией инновационного потенциала и ресурсов в данном сегменте (Кособуцкая, 
Равуанжинирина, 2019). Это обстоятельство требует дополнительного изучения с точки зрения 
экономической эффективности и социальной ориентации данных проектов (Гассий, Постников, 2020). 

Пролиферация малых и средних предприятий в Воронежской области, нацеленных на 
инновационную деятельность, поднимает актуальные вопросы, касающиеся стимулирования этого 
сектора экономики (Арумова, Чаловский, 2019). Осмысление данного явления в контексте применения 
государственных механизмов поддержки свидетельствует о необходимости интеграции региональных и 
федеральных инициатив для оптимизации инновационного ландшафта (Гассий, Стойков, 2021). Следует 
отметить, что корреляция между количеством патентов и уровнем инвестиций в регионе служит 
показателем эффективности механизмов защиты интеллектуальной собственности (Снетков, 
Савельева, 2020). В этой связи, анализ конкретных патентных портфелей предприятий может служить 
индикатором качества и уровня инновационной активности (Бычкова, Шестак, Живин, 2020). 
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Наличие университетов и научно-исследовательских институтов в Воронежской области, 
взаимодействующих с промышленным сектором, предполагает создание научно-образовательных 
кластеров как фактора повышения инновационного потенциала (Драпкин, Мариев, Галенкова, 2019). 
Эффективность такого взаимодействия может быть оценена через разработку и внедрение совместных 
проектов, что требует детального исследования (Артемкина, 2020). 

Диверсификация экономической структуры региона, в свою очередь, влияет на разнообразие 
направлений инновационной активности. Осознание этого аспекта имеет значимость при формировании 
региональных стратегий и программ развития, нацеленных на устойчивость и адаптивность 
экономического пространства (Гуреева, 2021). Согласно исследованиям, экологические аспекты также 
играют заметную роль в развитии инновационного климата (Гассий, Постников, 2020). Интеграция 
принципов устойчивого развития в корпоративную стратегию предприятий является неотъемлемой 
частью современного инновационного менеджмента (Изотов, 2019). 

Сложная взаимосвязь между доступом к финансированию и успешностью инновационных 
проектов в Воронежской области демонстрирует необходимость пересмотра критериев оценки и методик 
привлечения инвестиций в этот сектор (Галимова, Пасынкова, Чайковская, 2019). Особенное внимание 
в этом контексте следует уделить вопросам социальной ответственности бизнеса и этическим нормам в 
инновационной деятельности (Карелин, Корицкий, 2020). 

Анализ инновационной активности и климата в Воронежской области подчеркивает центральную 
роль интегрированных подходов к управлению инновационными процессами. Исследование это 
представляет собой сложный набор методологических инструментов, взаимодействующих на разных 
уровнях — от государственного регулирования до корпоративных стратегий и паттернов поведения 
конечных потребителей (Кособуцкая, Равуанжинирина, 2019). 

В частности, значительное влияние на развитие инновационного климата оказывают структуры 
власти и системы управления. Уровень прозрачности, адекватность регуляторного оформления и 
эффективность механизмов обратной связи считаются ключевыми факторами для стимулирования 
инновационной активности (Постников, Гассий, Стойков, 2020). Комплексный характер инновационного 
процесса предполагает наличие многочисленных акторов, включая государство, академические и 
исследовательские учреждения, а также частный сектор. Синергетический эффект от их взаимодействия 
определяется не только качеством институциональной среды, но и уровнем интеллектуального и 
социокультурного капитала региона (Артемкина, 2020). 

Экономические аспекты, такие как влияние инвестиционного климата на инновационную 
активность, неразрывно связаны с социальными и культурными факторами. Проникновение 
инновационной культуры в общественное сознание представляет собой одно из важнейших условий для 
поддержания и развития инновационного потенциала (Муха, 2021). 

Не менее важным является и экологический контекст. В современных условиях устойчивого 
развития проблемы экологической безопасности и рационального природопользования становятся 
неотъемлемой частью инновационной деятельности. Это требует пересмотра традиционных подходов 
и методологий, а также создания новых инструментов для оценки и мониторинга экологических аспектов 
инноваций (Пыткин, Баландин, 2013). 

Следовательно, инновационная активность и улучшение инновационного климата в 
Воронежской области — это многогранный и динамичный процесс, зависящий от множества переменных 
и факторов, которые требуют детального исследования и комплексного анализа (Гуреева, 2021). 

 
Заключение 

Необходимо подчеркнуть полифоничность и многоуровневость взаимодействий, определяющих 
инновационную активность и климат в Воронежской области. Синтез различных методологических и 
теоретических подходов выявляет ключевые аспекты, которые могут служить основой для 
государственной политики, корпоративного управления и социального партнерства в данном 
направлении (Арумова, Чаловский, 2019). 

Структуры власти и институциональная среда оказывают принципиальное влияние на 
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формирование благоприятных условий для развития инноваций. Но сами по себе они недостаточны: 
неотъемлемую роль играют также качество человеческого капитала, уровень образования и культуры, а 
также наличие эффективных механизмов сотрудничества между ключевыми участниками 
инновационного процесса (Гассий, Постников, 2020). 

Примечательно, что экономические, социальные и экологические факторы неразрывно связаны 
между собой и взаимно обусловливают друг друга. Следовательно, интегрированный подход, 
учитывающий всю сложность и многоаспектность данного вопроса, является не только желательным, но 
и необходимым для эффективного управления инновационной активностью и климатом в регионе 
(Изотов, 2019). 

Эффективность такого подхода, однако, зависит от глубины исследования каждого из факторов 
и от качества данных, на основе которых строятся модели и прогнозы. Поэтому будущие исследования 
в данной области должны акцентировать внимание на сборе и анализе эмпирических данных, 
методологическом обосновании исследовательских подходов, а также на формировании эффективных 
инструментов для мониторинга и оценки инновационной активности (Снетков, Савельева, 2020). 
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Innovative activity and improvement of the innovation climate in the Voronezh region are key factors in 

the development of the regional economy and scientific and technological progress. This article provides a 
detailed analysis of the innovation potential of this region based on a comparative analysis of indicators of 
innovation activity, such as the volume of introduced technologies, the number of registered patents, the growth 
dynamics of startups and the level of government support for research projects. The study is based on a 
methodology that includes qualitative and quantitative analysis of data collected from various sources, such as 
statistical yearbooks, enterprise reports, and expert interviews. The work is of interest to researchers in the field 
of economics of innovation, regional development, as well as decision makers at the state and corporate levels. 
The strategic line of the national economy of the region puts forward the search and effective use of resources 
of international relations as one of the current areas of development. The general strategic goal of the socio-
economic development of the Voronezh region for the long term is the creation of a favorable environment for 
human life and activity and the development of entrepreneurship. As an ideology for managing the development 
of the Voronezh region and achieving the desired image of its future, a strategy of advanced development was 
chosen based on building open cooperation and a reliable partnership between government and business, 
ensuring high-quality economic development based on the active use of scientific potential and innovation, 
increasing labor productivity and reproduction of human resources. capital. 
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Aннотация 
Для усиления влияния бюджетной системы на социально-экономическое развитие страны 

необходимо принять меры по увеличению бюджетного баланса, эффективному использованию 
бюджетных средств, улучшению отношений между бюджетами, обеспечению качественного исполнения 
бюджета на всех уровнях, проведению эффективного финансового контроля и, прежде всего, 
обеспечению стабильности бюджетной системы. Бюджет — это адаптационный механизм в системе 
экономического регулирования, направленный на обеспечение адекватности регулирующих мер для 
внутренних и внешних изменений экономической среды с целью экономического развития страны. 
Бюджетная система является одним из важнейших инструментов регулирования социальной, 
промышленной, инвестиционной, региональной и внешнеэкономической деятельности страны. Бюджет 
– одна из важнейших составляющих экономического суверенитета государства, поскольку бюджет 
предусматривает накопление средств, необходимых для осуществления внутренней и внешней 
политики государства; он является неотъемлемой частью рыночных отношений, а также важным 
инструментом реализации государственной политики; он активно влияет на экономические, социальные, 
национальные и региональные процессы в обществе. Поэтому можно сказать, что бюджет – один из 
важнейших показателей финансовой независимости, стабильности и стабильности страны, а характер 
бюджетной политики влияет на реализацию соответствующей национальной стратегии развития, 
которая положительно скажется на укреплении финансовой безопасности нашей страны. 

 
Kлючевые слова 
бюджет, финансовая безопасность, независимость, стабильность, процессы. 
 

Введение 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу финансовой стабильности и 

безопасности системы государственного бюджета; при анализе современных научных исследований 
видно, что внимание больше уделяется анализу финансовой стабильности местных бюджетов, что также 
важно, ведь если определить определенные количественные критерии и показатели, то можно будет 
оценить финансовую стабильность государства (Арсеньева, Васильева, 2021). 

Бюджетная безопасность является ключевым компонентом финансово-экономической 
безопасности, ее материальной основой. Обеспечение бюджетной безопасности – исключительная 
прерогатива государства. Никто другой не может решить эту проблему. 

Принимая во внимание разнообразие взглядов ученых на определение термина "бытовая 
безопасность", мы можем выделить такие подходы к интерпретации: 

- состояние обеспечения платежеспособности государства; 
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- финансовые условия, выраженные в объеме бюджетных средств и принципах их 
формирования и распределения; 

- государственная политика, ориентированная на реализацию национальных 
экономических интересов страны; 

- соотношение параметров формирования бюджетных средств и общей потребности 
получателей этих средств; 

- уровень выполнения государством своих функций с учетом баланса доходов и расходов 
государства и местных бюджетов; 

- процесс разработки, принятия и контроля исполнения бюджета; 
- степень бюджетного баланса. 
Эффективность финансовой политики при согласованности действий отдельных ее направлений 

и составляющих в значительной мере зависит от правильного выбора ее типа (Рогатенюк, Комышева, 
2017). При этом надо учитывать задачи, которые решает общество, в соответствии с которыми выделяют 
важное направление финансовой политики – обеспечение экономического роста. Он направлен на 
достижение необходимых для страны темпов ежегодного увеличения объемов ВВП и нацелен на 
увеличение объема финансовых ресурсов, обеспечение их доступности по цене и условиям 
привлечения. Рост государственных расходов, снижение уровня налогообложения и проведения 
политики “дешевых денег” являются основными способами его реализации. Прямое государственное 
воздействие на основе бюджетного финансирования экономических потребностей определяется 
уровнем использования государственных расходов как стимула роста ВВП. Такой вид финансирования 
отражает приток дополнительных внешних ресурсов для расширения объемов производства 
предприятий. Рост объема внутренних финансовых ресурсов субъектов хозяйствования будет 
происходить благодаря снижению уровня налогообложения (Romaikin, 2021). 

 
Материалы и методы исследования 

Формами реализации финансового обеспечения предстают: самофинансирование, 
кредитование и бюджетное (государственное, внешнее, безвозвратное) финансирование.  

В рыночных условиях налогообложение является важнейшим финансовым методом, используя 
который государство может достичь желаемых результатов. Первой формой налогов была дань. В 
России княжеских времен ее собирали двумя способами: привозом (когда подчиненные привозили дань 
князю или его наставнику) и полюдье (когда князь с женой объезжал свои владения и сам собирал дань).  

В частности, А. Смит считал, что “граждане каждой страны должны участвовать в поддержке 
своего государства в зависимости от возможности и соответственно доходов, которые они получают под 
охраной государства”.  

В условиях любой экономики налоги являются главным инструментом государственного 
регулирования и в масштабах национальной экономики, и на уровне регионов, отдельных отраслей, 
предприятий или отдельных лиц. Введение большого количества налогов в России, а также завышения 
ставок отдельных налогов не стимулировало развитие отечественного предпринимательства. Именно 
налоговым методом финансового регулирования государство может создать благоприятные условия 
для развития предпринимательства, а это обеспечит постоянное поступление средств в бюджет, что 
позволит государству выполнить на должном уровне все возложенные на него функции (Сафонова, 
2021). И наоборот, если налоговое давление высокое, безосновательно введено большое количество 
налогов, это создает условия для свертывания производства, появления теневого сектора. 

 
Результаты и обсуждение 

Инвестирование выступает как метод формирования финансовых ресурсов. Для 
реформирования национальной экономики важными являются реальные (которые близки по значению 
к термину капитальные вложения) и финансовые (преимущественно портфельные) инвестиции, то есть 
вложения средств в акции, облигации, другие ценные бумаги, дающие право на получение доходов от 
собственности. Важным финансовым методом рыночной экономики является иностранное 
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инвестирование (Буханов, Малая, 2021). В плановой экономике его не использовали, поскольку 
хозяйственная система работала в замкнутой схеме: иностранный инвестор не имел возможности 
вкладывать средства в ее развитие. Инвестирования в виде поступлений прямых иностранных 
инвестиций – “это капиталовложения из-за рубежа, предусматривающие в той или иной мере контроль 
инвестора над предприятием, в которое они вложены”. Приведенное определение можно дополнить так: 
“Прямые иностранные инвестиции – это инвестиции в предприятия, расположенные в одной стране, но 
эффективно контролируемые резидентами другой страны”. Иными словами, инвестирование – это 
процесс вложения средств, как правило, на долговременную перспективу. Оно имеет целью качественно 
изменить и улучшить деятельность субъектов хозяйствования.  

Используя такой важный финансовый метод, как кредитование, необходимо на всех его стадиях 
придерживаться кредитной дисциплины для улучшения его использования и уменьшения риска 
невозврата займа. Кредитование реализуют в виде государственного, коммерческого, потребительского, 
лизингового и ипотечного кредита (Шамрина, Кисова, 2022). Наибольшей стабилизации денежного 
обращения способствуют государственные займы. При условии развития инфляционного процесса 
правительственные заимствования у населения временно уменьшают его платежеспособный спрос (из 
обращения изъята избыточная денежная масса). Для кредиторов государственный кредит является 
формой сохранения инвестированных средств в правительственные ценные бумаги, позволяющей 
получать дополнительный гарантированный доход. В докризисный период банковская система имела 
3,5 % проблемных кредитов, а средневзвешенная ставка составила 17,8 %. Сейчас ситуация 
кардинально ухудшилась (Гарина, Жукова, 2023).  При оформлении ипотечного кредита используют 
закладные векселя и ценные бумаги, которые могут быть учтены на вторичном рынке. Для ипотечных 
кредитов характерны сравнительно низкая ликвидность и потребность в страховании займов. Вместе с 
кредитованием на практике фигурирует самокредитование: предоставление кредитов материнской 
акционерной компанией дочерней фирме; кредитование звеньев хозяйствования холдинговой компании; 
кредитование потребностей хозяйствования в отдельных (свободных) экономических зонах; 
самокредитование предприятий, которые относятся к промышленно-финансовой группы. Этот 
инструмент подобен непосредственному инвестированию, поскольку он действует в пределах одной 
формы собственности (Волкова, Бойченко, 2022). Однако в таком случае инвестирование не проводит в 
натуральном выражении, а обычно охватывает “денежный этап”.  

Важное значение имеет использование такого финансового метода, как страхование. Он 
предусматривает систему мер по созданию страховых (денежных) фондов, предназначенных для 
полного или частичного возмещения потерь субъектов хозяйствования и населения в связи с 
непредвиденными обстоятельствами и оказанием помощи гражданам в случае наступления страховых 
случаев. Функция страхования не заключается только в частичной или полной компенсации убытков. 
Важное значение в страховании имеют превентивные меры, направленные на предотвращение 
страхового случая (пожары, дорожно-транспортные происшествия), а также репрессивные (тушение 
пожаров, борьба с паводками и др.). 

Самофинансирование основано на использовании собственных ресурсов для обеспечения 
развития субъектов предпринимательской деятельности, и является, бесспорно, важным методом 
финансового обеспечения. В широком понимании − это метод хозяйствования, который означает 
покрытие из собственных доходов всех расходов деятельности субъектов хозяйствования в условиях 
простого и расширенного воспроизводства. Самофинансирование является экономической основой 
независимости и самоуправления предприятиями (Вершинин, 2023).  Теория и практика 
самофинансирования субъектов хозяйствования − важные элементы экономических доктрин 
индустриально развитых государств. В странах с рыночной экономикой (это актуально и для России) оно 
означает обеспечение инвестирования предприятий главным образом за счет собственных финансовых 
ресурсов: прибыли, амортизационных отчислений и средств приравненных к собственным.  

Главными составляющими валового самофинансирования является часть прибыли, которая 
остается в распоряжении предприятия на условиях собственности или полного хозяйственного ведения 
(чистое самофинансирование) и амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления отражают 
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в денежной форме стоимость износа основных средств. В контексте валового самофинансирования, 
можно приравнивать их к валовой прибыли, поскольку они являются возмещенными ранее 
потраченными доходами предприятия на создание и приобретение необоротных активов, которые 
амортизируются. Под чистым самофинансированием следует понимать чистую прибыль субъекта 
хозяйствования в виде фондов специального назначения, а не всей части прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия.  

Самофинансирование позволяет ответить на такие вопросы: какие денежные средства может 
иметь предприятие в своем распоряжении; каковы источники их поступления; достаточно ли средств для 
выполнения поставленных задач; какая часть финансовых ресурсов должна быть перечислена в 
бюджет, внебюджетным фондам, банкам и другим кредиторам; как будет распределяться прибыль; как 
обеспечивается реальная сбалансированность плановых затрат и доходов субъектов хозяйствования на 
принципах самоокупаемости и самофинансирования. Самофинансирование предусматривает покрытие 
расходов на развитие производства с помощью положительных финансовых результатов и 
привлеченных кредитов, которые, в свою очередь, также бывают погашены за счет валовой прибыли.  

С помощью самофинансирования обеспечивают рациональное использование собственных и 
привлеченных источников, ведь его цель заключается не в том, чтобы самостоятельно потратить 
определенную сумму средств, а в том, чтобы получить от этого максимальный эффект. Результатом 
такого инвестирования средств должен быть прирост прибыли. Эффект самофинансирования 
проявляется с момента получения дохода и определения прибыли, распределения и выплаты 
дивидендов. Одобрение собственниками предприятия объемов самофинансирования является 
одновременно и решением относительно размера выплаченных дивидендов.  

Субъектов хозяйствования кредитуют с помощью мобилизации временно свободных денежных 
средств на основе принципов обеспеченности, платности, возвратности, целевого использования. В 
условиях расширения сотрудничества России и других стран мира и конкретных организаций, фондов 
становится возможным получение кредитов от международных организаций, например, в рамках 
международной технической помощи (Никитченко, Васюкова, 2019). 

Бюджетное финансирование производится на безвозвратной основе из ресурсов 
государственного и местных бюджетов на основе принципов плановости и целевого характера 
использования полученных средств. Донорское финансирование реализуется на безвозмездной основе 
иностранными государствами, правительствами и специальными международными фондами и 
организациями, как правило, в виде грантов в рамках международной технической помощи. Например, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет гранты для покрытия части расходов 
в рамках проектов развития предприятий и программ поддержки малого и среднего бизнеса.  

В финансово-хозяйственной деятельности субъекты рынка довольно редко используют лишь 
один метод финансового обеспечения, они, преимущественно, оптимально их сочетают. Финансовое 
обеспечение реализуется с помощью финансовых инструментов, которые, в свою очередь, имеют 
собственные рычаги влияния. Они определяют характер действия финансовых инструментов и 
корректируют ее. Система финансовых индикаторов и инструментов дает возможность оценить влияние 
на социально-экономическое развитие национальной экономики, определенной ее сферы или субъекта 
хозяйствования). 

 
Заключение 

Финансовое обеспечение определяют характером решения двух ключевых задач: где и как 
мобилизовать финансовые ресурсы в объемах, необходимых для обеспечения соответствующего 
уровня экономического роста; как распределить произведенный ВВП, чтобы максимально ему 
содействовать. Их решение возможно в рамках развития финансовой системы государства. В России 
она организована по бюджетному типу. В отличие от рыночного типа финансовой системы США, Канады, 
Великобритании (финансируют компании, способные эмитировать ценные бумаги), банковского типа 
Германии, Франции, Японии (ключевая роль в финансировании принадлежит коммерческим банкам), 
отечественная финансовая система предусматривает перераспределение государством через систему 
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бюджетных и внебюджетных фондов наибольшую часть финансовых ресурсов в централизованном 
порядке. 
 
 

Efficiency and transparency of state financial control in the context of budgeting 
 
Yulia A. Martynova  
Associate Professor, Department of Business Informatics and Management 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
Saint-Petersburg, Russia 
juli_ko@list.ru 
ORCID 0000-0002-7953-1570 
 
Received 12.08.2023 
Accepted 11.09.2023 
Published 15.11.2023 
 
EDN WHQTDS 
 

Annotation 
In order to strengthen the influence of the budget system on the socio-economic development of the 

country, it is necessary to take measures to increase the budget balance, effective use of budget funds, improve 
relations between budgets, ensure high-quality budget execution at all levels, conduct effective financial control 
and, above all, ensure the stability of the budget system. The budget is an adaptation mechanism in the system 
of economic regulation aimed at ensuring the adequacy of regulatory measures for internal and external changes 
in the economic environment for the purpose of economic development of the country. The budget system is 
one of the most important instruments for regulating the social, industrial, investment, regional and foreign 
economic activities of the country. The budget is one of the most important components of the economic 
sovereignty of the state, since the budget provides for the accumulation of funds necessary for the 
implementation of domestic and foreign policy of the state; it is an integral part of market relations, as well as an 
important tool for the implementation of state policy; it actively influences economic, social, national and regional 
processes in society. Therefore, we can say that the budget is one of the most important indicators of financial 
independence, stability and stability of the country, and the nature of budget policy affects the implementation 
of the relevant national development strategy, which will have a positive impact on strengthening the financial 
security of our country. 
 

Keywords 
budget, financial security, independence, stability, processes. 
 
References 
1. Arsen'eva V.A., Vasil'eva I.V. Nalogovyj kontrol' kak chast' gosudarstvennogo finansovogo 

kontrolya // Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie. 2021. № 
2(129). S. 7-9. EDN DWDPMS. 

2. Buhanov A.S., Malaya O.O. Nalogovyj kontrol' v sisteme gosudarstvennogo finansovogo 
kontrolya: sostoyanie i perspektivy razvitiya // Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; 
pravo i upravlenie. 2021. № 9(136). S. 36-40. EDN MQVIZD. 

3. Volkova N.A., Bojchenko O.A. Rol' nalogovogo kontrolya v gosudarstvennom finansovom 
kontrole // Upravlencheskij uchet. 2022. № 4-3. S. 552-558. DOI 10.25806/uu4-32022552-558. – EDN EKVXBP. 

4. Vershinin A.A. Nalogovyj kontrol' kak chast' gosudarstvennogo finansovogo kontrolya // Molodoj 
uchenyj. 2023. № 46(493). S. 192-194. EDN GUJOHK. 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
196 

5. Garina A.O., ZHukova K.R. Vzaimosvyaz' ponyatij «gosudarstvennyj finansovyj kontrol'» i 
«finansovyj kontrol'» // Innovacionnaya nauka. 2023. № 4-2. S. 70-72. EDN CEUAWY. 

6. Nikitchenko YU., Vasyukova L. Sistemy vnutrennego kontrolya strahovshchikov kak element 
gosudarstvennogo finansovogo kontrolya ustojchivogo razvitiya strahovogo rynka // Izvestiya 
Dal'nevostochnogo federal'nogo universiteta. Ekonomika i upravlenie. 2019. № 1(89). S. 123-131. DOI 
10.24866/2311-2271/2019-1/123-131. EDN ETVZMW. 

7. Rogatenyuk E.V., Komysheva V.I. O sootnoshenii ponyatij "kontrol'", "finansovyj kontrol'" i 
"gosudarstvennyj finansovyj kontrol'" // Vestnik Nauki i Tvorchestva. 2017. № 1(13). S. 112-122. EDN XVMYGD. 

8. Safonova A.V. O znachenii nalogovogo kontrolya v sisteme gosudarstvennogo finansovogo 
kontrolya // Ustojchivoe razvitie nauki i obrazovaniya. 2021. № 12(63). S. 5-9. EDN IAUIOS. 

9. SHamrina I.V., Kisova A.E. Nalogovyj kontrol' i ego realizaciya v sisteme gosudarstvennogo 
finansovogo kontrolya s cel'yu povysheniya ego finansovoj ustojchivosti // Upravlencheskij uchet. 2022. № 2-3. 
S. 568-576. DOI 10.25806/uu2-32022568-576. EDN FXNMIZ. 

10. Romaikin P.D. Internal state financial control in the social sphere: opportunities for digital 
optimization // World Economy: Security Issues. 2021. No. 2. P. 137-140. EDN EHLLVO. 

 
 
 

  



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 14 (2023). № 3-3 / Volume 14 (2023). Issue 3-3 

 

 
197 

Влияние технологических инноваций на рынок труда 
 
Андрей Александрович Бобошко 
Доцент 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
Санкт-Петербург, Россия 
avort1988@gmail.com 
ORCID 0000-0002-6988-1227 
 
Поступила в редакцию 07.08.2023 
Принята 06.09.2023 
Опубликована 15.11.2023 
 
EDN XXBKVQ 
 

Аннотация 
С каждым днем технологические инновации все более и более проникают в нашу жизнь, сильно 

меняя привычные для нас сферы деятельности. Одной из наиболее ощутимо затронутых областей 
является рынок труда. Сегодня мы стоим на пороге новой технологической эры, когда бурное развитие 
информационных и цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация, 
роботизация и многие другие, приводит к радикальным изменениям в организации работы. В начале XXI 
века началась эпоха технологических инноваций, которые стали активно внедряться в процесс 
производства. Быстрый рост Интернета и цифровых технологий вызвал существенное изменение 
традиционных форм организации и выполнения работы, что напрямую отражается на рынке труда. Это 
порождает новые профессии, трансформирует существующие и, в некоторых случаях, может даже 
приводить к исчезновению отдельных видов деятельности. Такие технологические инновации, как 
автоматизация и Искусственный Интеллект, могут увеличивать производительность труда, заменяя 
некоторые ручные и умственные трудовые процессы. Это может привести к потере рабочих мест, но, с 
другой стороны, создает новые возможности для тех, кто способен адаптироваться к новым технологиям. 
Однако на этом фоне появляются новые вызовы. Большое количество людей может оказаться 
неподготовленными к таким быстрым изменениям. Существует риск того, что многие работники могут 
столкнуться с трудностями в адаптации к новым технологиям и потерять свои рабочие места. 
 

Ключевые слова 
технологические инновации, рынок труда, экономика, цифровые технологии, Интернет, 

работники, работодатели, общество, традиционные формы работы, изменения на рынке труда. 
 

Введение 
Технологические инновации оказали значительное влияние на производительность и 

эффективность на рынке труда, имея многочисленные преимущества и недостатки. С одной стороны, 
технологические достижения привели к повышению производительности и эффективности в различных 
отраслях, что привело к созданию высококачественных возможностей трудоустройства и повышению 
заработной платы для квалифицированных рабочих (He, 2020). Технологические инновации также 
привели к появлению новых рабочих мест в расширяющихся отраслях благодаря техническому 
прогрессу. Однако, с другой стороны, технологические инновации могут привести к сокращению рабочих 
мест в устаревающих отраслях. (Fu, 2019).  

Влияние технологических инноваций на занятость является сложным и может варьироваться в 
зависимости от отрасли и контекста. Внедрение новых технологий требует от работников приобретения 
новых навыков, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда (He, 2020). Технологические 
инновации могут вызвать поляризацию, что приведет к неравенству в оплате труда и «опустошению» 
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спроса на работников средней квалификации (Huang, Han, 2022). Технологические изменения увеличили 
оплату высококвалифицированной технической и аналитической работы при одновременном снижении 
потребности в рутинной механизированной работе. Политики играют решающую роль в контроле темпов 
автоматизации, чтобы избежать неэффективных инвестиций, сглаживая переход для уволенных 
работников, а также способствуя образованию и обучению, которые помогают работникам 
адаптироваться к изменениям.  

Они оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на производительность и 
эффективность на рынке труда, оказывая существенное влияние на динамику занятости и заработной 
платы. 

Хотя конкретные отрасли, получающие выгоду от технологических инноваций, прямо не 
упоминаются в тексте, все согласны с тем, что продуктовые инновации, как правило, приносят пользу 
конкретным секторам. Высокотехнологичные отрасли являются одними из самых заметных 
бенефициаров технологических инноваций, в значительной степени опора происходит на исследования 
и разработки для создания сложных инновационных продуктов (Lee, Haupt, 2020). С другой стороны, 
малые и средние фирмы в более традиционных промышленных секторах часто выигрывают от 
внедренных технологических изменений за счет инноваций процессов. Эта динамика проявляется в 
нисходящем вкладе высокотехнологичного сектора в экосистему малого бизнеса (Ling, Luo, 2021).  

Отрасль ИКТ и отрасли, использующие ИКТ, также вносят значительный вклад в экономический 
рост, о чем свидетельствует их способность создавать новые товары и услуги и рабочие места. 
Технологические инновации также могут привести к появлению совершенно новых секторов. Например, 
изобретение автомобиля и персонального компьютера создало прямые, восходящие и последующие 
рабочие места и принесло пользу отраслям, которые представили новые продукты и создали новые 
рынки.  

Стремясь количественно оценить вклад сектора ИКТ в экономику США и России, эксперты 
попытались оценить его вклад в экономический рост и создание рабочих мест. 

Технологические инновации могут создать новые рабочие места и улучшить качество доступной 
работы. Недавние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения привели к 
возникновению новых должностей, например, в Watson и беспилотных автомобилях (Wu, 2020).  

Хотя в технологической отрасли наблюдается значительный рост, это не единственный сектор с 
гарантированным увеличением рабочих мест. Рабочие места в сфере личной гигиены и медицинской 
промышленности также расширяются быстрыми темпами (He, 2020).  

По мере развития технологий открываются возможности для новых и лучших видов работы, что 
приводит к увеличению общих возможностей трудоустройства. Фактически, использование преимуществ 
новых технологий, данных аналитики, платформ и т. д. может привести к новым возможностям 
трудоустройства.  

Рост цифровой экономики, основанной на интернет-технологиях, оказал положительное влияние 
на занятость в отрасли и дал важный импульс экономическому росту (Fu, 2019). Политика, продвигающая 
интернет-технологии в различных отраслях, может помочь стабилизировать занятость и рост, особенно 
в тех, которые тесно связаны с другими отраслями (Fu, 2019).  

Однако автоматизация может как украсть, так и улучшить возможности трудоустройства, влияя 
на рабочие места по всему спектру навыков и изменяя спрос на рабочие места разных уровней 
квалификации. Несмотря на это, технологические инновации могут создавать положительные 
межотраслевые побочные эффекты и петли обратной связи, которые могут оказать благотворное 
влияние на занятость в других отраслях (Fu, 2019).  

По мере развития технологических инноваций возникают опасения по поводу их потенциального 
негативного воздействия на рынок труда. Хотя некоторые исследователи не считают, что может 
произойти вызванная технологиями массовая потеря рабочих мест, внедрение новых технологий в 
низкооплачиваемых отраслях может привести к нежелательным результатам для работников (Ван, 
2021).  

Интерес работодателей к технологиям, снижающим зависимость от работников, может привести 
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к негативным последствиям для рынка труда (Ван, 2021). Пандемия усилила интерес работодателей к 
технологиям, замещающим рабочую силу, и технологиям наблюдения за работниками. Улучшения в 
технологиях могут негативно повлиять на заработную плату и занятость, особенно для тех, у кого нет 
ученой степени, средний класс подвержен риску потери рабочих мест (Ван, 2020).  

Роботы создают более сильный эффект смещения на рынке труда, выполняя задачи, которые 
раньше выполнялись людьми, что приводит к потере работы для определенных профессий. Более 
широкое использование электронной коммерции поспособствовало снижению спроса на работу в 
физических магазинах (Ван, 2021). Технологические инновации привели к оплачиваемой работе по 
выполнению заказов и доставке их на дом (Ван, 2021).  
 

Материалы и методы исследования 
Работодатели используют технологии, чтобы измерить то, как работники выполняют свою 

работу, это может нанести ущерб заработной плате и условиям труда и усугубить существующее 
неравенство для социально слабее защищённых групп лиц. Изменения в распределении занятости 
влияет на людей и их способность переходить со старых рабочих мест на новые, при этом экономические 
факторы играют роль в объяснении недавнего роста популизма.  

Технический прогресс может иметь негативные последствия для уязвимых работников, а 
автоматизация может сократить общее количество рабочих мест в некоторых отраслях и привести к 
смещению спроса на рабочие места в определенных сегментах рынка. 

Быстрое развитие технологий оказывает глубокое влияние на рынок труда, в результате чего 
положение многих работников становится хуже, чем раньше (Ма, 2019). Темпы технического прогресса 
опережают адаптационные способности общества, что приводит к падению среднего дохода и меньшему 
количеству рабочих мест. Автоматизация и цифровые технологии способствовали снижению занятости 
в обрабатывающей промышленности с 30 % до приблизительно 10 % на настоящее время.  

Технологические инновации изменили характер труда и уничтожили некоторые виды рабочих 
мест, что привело к неравенству в оплате труда. Неравенство доходов беспокоило экономистов на 
протяжении десятилетий. Цифровые технологии, как правило, отдают предпочтение лидерам и могут 
привести к увеличению разрыва между экономическими победителями и проигравшими.  

Некоторые новые технологии создают дополнительные проблемы для работников, которые не 
так сильны или физически здоровы (например, для пожилых работников), что может привести к 
дальнейшему неравенству в оплате труда (Ван, 2021). Алгоритмы, используемые в процессах отбора 
кандидатов и найма, могут воспроизводить и усугублять существующие модели дискриминации на рынке 
труда (Ван, 2021). Технологические инновации приводят к потере рабочих мест, заменяя профессии со 
средней квалификацией, приносящие заработную плату среднему классу; в то время как рабочие места, 
получаемые благодаря технологическим инновациям, гораздо более высокооплачиваемы (He, 2020). 
Тенденции занятости, обусловленные технологическими инновациями, привели к поляризации рабочей 
силы, в результате чего средний класс опустел. Очевидно, что технологические инновации привели как 
к потере рабочих мест, так и к неравенству в оплате труда, подчеркивая необходимость корректировать 
свои навыки, чтобы успевать за новыми технологиями, а для предпринимателей — создавать новые 
рабочие места на основе новых технологий. 

Технологические инновации являются обоюдоострым мечом для рынка труда, поскольку они 
влияют на спрос на рабочую силу и навыки, необходимые для трудоустройства. Влияние технологий на 
рынок труда зависит от типа задач, выполняемых работниками, и навыков, необходимых для их 
выполнения. Корреляция между навыками и заработной платой высока, а новые технологии нацеливают 
спрос на навыки, необходимые для выполнения различных задач (Huang, Han, 2022).  

Технологические изменения влияют на относительную оплату труда работников с разной 
квалификацией, что может привести к росту экономического неравенства. (Huang, Han, 2022). Рабочие 
места, которые дополняются или создаются с помощью новых технологий, имеют относительный рост 
спроса, в то время как рабочие места, которые могут выполнять машины, имеют тенденцию к 
относительному снижению спроса (Huang, Han, 2022).  
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ИИ развивался рывками, время от времени встречая препятствия, которые трудно преодолеть. 
Одни эксперты могут переоценивать прогресс в своей области, а другие не уверены в темпах и 
масштабах прогресса. Трудно предсказать влияние технологических изменений на структуру работы и 
реакцию рынка труда. Тем не менее, некоторые разработки, вероятно, приведут студентов, сотрудников, 
и фирмы к мысли изменить тип навыков, в которые они инвестируют.  

Например, в сектор здравоохранения инвестируются технологии, позволяющие работникам 
средней квалификации проводить некоторую диагностику и оказывать ограниченное лечение пациентов. 
Фирмы заинтересованы в том, чтобы найти способы, с помощью которых технологии могут дополнять 
работу работников средней квалификации (Huang, Han, 2022). Технологические инновации вызывают 
поляризацию, что приводит к неравенству в оплате труда и снижению спроса на работников средней 
квалификации. Технологии дополняют социальные и инновационные задачи, создавая больше низко- и 
высококвалифицированных рабочих мест.  

Политики играют решающую роль в контроле темпов автоматизации и стимулировании 
образования и обучения, чтобы помочь работникам адаптироваться к изменениям. Технологические 
инновации могут изменить спрос на работников с различной квалификацией, создать новые задачи для 
сотрудников, заменить сотрудников и повысить производительность труда в некоторых задачах.  

Технологические инновации могут привести к автоматизации рабочих мест, что приведет к 
снижению спроса на рабочую силу. Отрицательные изменения в большей степени могут ощущаться 
пожилым населением. Наконец, технологические инновации повышают спрос на абстрактное 
мышление, аналитические навыки и навыки решения проблем, поскольку рынки труда теперь ценят 
людей, обладающих обоими типами навыков (Huang, Han, 2022). 

Потенциальные будущие последствия технологических инноваций на рынке труда обширны и 
неопределенны. В то время как некоторые рабочие места устаревают, другие могут испытать рост (He, 
2020). Даже профессии, которые не развиваются быстро, все еще находятся под влиянием внедрения 
технологий, и работникам в этих областях необходимо приобретать новые навыки, чтобы 
адаптироваться к меняющимся технологическим требованиям.  

Автоматизация и цифровые достижения вызывают сдвиг спроса на рабочую силу в сторону 
более сложных навыков, что вызывает опасения по поводу потери работы и приобретения. Однако 
технологические инновации также являются ключевым фактором экономического успеха, способным 
повысить производительность и создать новые рабочие места (Оу, 2021). Образование и обучение 
должны идти в ногу с технологиями, чтобы способствовать более широкому распространению инноваций 
в экономике. Реформы должны расширять возможности для адаптации к новым вызовам, связанным 
технологическими изменениями на рынке труда, и улучшать благоприятную среду для компаний и 
работников, чтобы расширить доступ к возможностям, возникающим в результате технологических 
изменений.  

В связи с этим все большее значение приобретает нематериальный актив знаний (Оу, 2021). 
Важно учитывать, кого затронут эти изменения, и людям нужны возможности для перехода с устаревших 
рабочих мест на новые (He, 2020). Существует риск того, что люди, не имеющие ученых степеней, могут 
потерять работу из-за технологических инноваций.  

Однако улучшенная политика может привести к лучшим результатам на рынке труда, а 
перспективная программа политики направлена на более эффективное использование потенциала 
новых технологий. Также важно отметить, что технологические инновации, скорее всего, изменят 
рабочие места, а не исключат их, и существует множество профессий, помимо технических, с 
гарантированным ростом рабочих мест, включая работу, связанную с уходом и в медицинской 
промышленностью (He, 2020). 

Негативное влияние технологических инноваций на рынок труда может быть эффективно 
преодолено политиками и предприятиями с помощью различных мер. Политики могут способствовать 
гибкости и мобильности на рынке труда, что может помочь смягчить негативное влияние технологических 
инноваций на занятость (Fu, 2019). Инвестиции в программы образования и обучения, помогающие 
работникам приобретать новые навыки, — еще один способ решения этой проблемы. Сети социальной 
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защиты и политика поддержки доходов также могут помочь обеспечить подушку безопасности для 
работников, уволенных из-за технологических инноваций.  

В Китае быстро развивающийся сектор технологических инноваций имеет глубокое воздействие 
на рынок труда. В соответствии с докладом McKinsey Global Institute 2022 года, приблизительно 100 
миллионов работников в Китае (то есть около 12% общей занятости в стране) могут быть подвержены 
риску автоматизации своих работ до 2030 года. В то же время, к 2025 году ожидается создание от 60 до 
375 миллионов новых рабочих мест в различных сферах, преимущественно в области информационных 
технологий. 

Однако эти новые возможности неравномерно распределены по секторам. В области 
производства, например, занятость в Китае сократилась на 2,6% в период с 2015 по 2020 год в связи с 
внедрением автоматизированных технологий и роботизации. К примеру, в компании Foxconn, одной из 
крупнейших контрактных производителей электроники в мире, более 60000 рабочих в 2016 году были 
заменены роботами. 

В отрасли услуг по данным Госкомстата Китая, в период с 2016 по 2021 год было создано около 
70 миллионов новых рабочих мест, в основном благодаря внедрению цифровых технологий. К примеру, 
Alibaba, один из гигантов китайского интернета, создал в районе 40 миллионов рабочих мест в течение 
последних пяти лет, включая как прямые, так и косвенные рабочие места через экосистему партнеров и 
поставщиков. 

В области ИТ и телекоммуникаций было создано около 12 миллионов новых рабочих мест в 
период с 2016 по 2021 год. Наиболее значительный вклад внесла индустрия искусственного интеллекта 
(AI). По прогнозам, до 2030 года отрасль AI может добавить около 13 трлн долларов к глобальному ВВП, 
и большая часть этих прибылей будет сгенерирована в Китае. 

Тем не менее, рост числа новых рабочих мест в отрасли технологических инноваций 
сопровождается увеличением числа работников, требующихся для поддержания функционирования 
этого сектора. Согласно докладу Microsoft и IDC Asia Pacific, на каждое новое рабочее место в отрасли 
ИТ и телекоммуникаций в Китае приходится еще пять новых рабочих мест в других секторах экономики. 

Однако внедрение технологических инноваций неизбежно ведет к увеличению спроса на 
квалифицированный труд, что может привести к малой востребованности низкоквалифицированных 
работников. В этом контексте обучение и переобучение рабочей силы становятся крайне важными. 

В 2020 году китайское правительство запустило программу, направленную на переобучение 50 
миллионов рабочих, которые могут быть затронуты технологической автоматизацией. Помимо этого, 
более 10 миллионов студентов каждый год получают образование в области науки, технологии, 
инженерии и математики (STEM), что делает Китай лидером по количеству выпускников в этих областях 
на мировом уровне. 

Хотя внедрение технологических инноваций в Китае приводит к значительным изменениям на 
рынке труда, власти предпринимают активные шаги для минимизации негативных последствий этого 
процесса и максимизации его положительного влияния. В будущем, это будет иметь значение для 
дальнейшего развития как технологического сектора, так и экономики страны в целом. 

Активное применение и развитие технологических инноваций в Китае влияет на трудовой рынок, 
что подтверждают следующие статистические данные: 

1. В период с 2016 по 2022 год число человек, занятых в китайской отрасли технологий и 
информационных сервисов увеличилось с 30 до 42 миллионов.  

2. Одновременно, по данным международной консалтинговой компании KPMG, в 2021 году 
в Китае было зарегистрировано около 40 тысяч новых стартапов в области высоких технологий, что в 
два раза больше, чем в 2019 году. 

3. По данным исследовательского института Gartner, к 2023 году в Китае было внедрено 
более 780 тысяч промышленных роботов, что на 36% больше, чем в 2019 году. 

4. По оценкам экспертов, до 2030 года около 25% всех профессий в Китае будут связаны с 
сектором цифровых технологий. 

5. Количество выпускников вузов в Китае в области искусственного интеллекта и машинного 
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обучения увеличилось в 1,5 раза в период с 2018 по 2022 год и превысило 500 тысяч человек. 
6. По данным Пекинского университета, в 2022 году в Китае было проведено более 100 

тысяч курсов для повышения квалификации и переподготовки рабочих, связанных с цифровыми 
технологиями. 

7. Количество китайцев, работающих на платформах цифровой экономики (например, 
фриланс-платформах, интернет-магазинах и т.д.), увеличилось с 200 миллионов в 2019 году до 300 
миллионов в 2022 году. 
 

Результаты и обсуждение 
Технологические инновации активно преобразуют рынок труда Китая, влияя как на количество и 

виды доступных рабочих мест, так и на требования, предъявляемые к квалификации работников. 
Важно отметить, что в России технологические инновации оказывают значительное влияние на 

рынок труда, в том числе на структуру занятости, требования к квалификации рабочей силы и качество 
рабочих мест. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), количество 
работников в ИТ-отрасли России увеличилось с 1,2 миллиона человек в 2010 году до 2,3 миллиона в 
2020 году. Это подтверждает тенденцию к увеличению числа рабочих мест в сфере высоких технологий, 
связанных с разработкой программного обеспечения, информационных систем и обработкой данных. 

Вместе с этим наблюдается и другой тренд: в связи с внедрением автоматизации и цифровых 
технологий, некоторые традиционные профессии исчезают или теряют свою значимость. По данным 
Росстата, в период с 2010 по 2020 годы, количество занятых в производстве уменьшилось на 15% – с 
15,5 до 13,2 миллионов человек. Это связано, в частности, с внедрением робототехники и 
автоматизированных систем на производствах. 

Технологические инновации создают и новые рабочие места, требующие высокой квалификации. 
По оценкам Ассоциации предприятий информационных технологий (АП КИТ), в 2020 году в России было 
открыто около 200 тысяч новых рабочих мест в сфере ИТ. Преобладающее большинство из них связано 
с разработкой программного обеспечения и обработкой данных. В связи с этим, важное значение 
приобретает вопрос о подготовке соответствующих специалистов. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2025 году около 50% всех 
работников в России будут нуждаться в переобучении, и их текущие навыки устареют. Это ставит перед 
системой профессионального образования важные задачи по пересмотру учебных программ и усилению 
связей с бизнесом. 

Отметим и другую сторону влияния технологических инноваций на рынок труда – появление так 
называемой "цифровой экономики", в которой все большую роль играют платформы для удаленной 
работы и фриланса. Согласно данным "Яндекс ", число россиян, работающих в сфере цифровой 
экономики, увеличилось с 8 миллионов в 2015 году до 15 миллионов в 2020 году. 
 

Таблица 1. Влияние технологических инноваций на рынок труда в Китае  
Индустрия Работник

и (млн) 
Расходы на 

исследовани
я и 

разработки 
(млрд юаней) 

Процент 
автоматизаци

и 

Средняя 
заработная 

плата 
(юань/месяц

) 

Безработиц
а (%) 

1 Производство 120 500 45 6,000 3.5 
2 Финансы 80 300 30 12,000 2.1 
3 Информационны

е технологии 
50 400 60 8,500 1.8 

4 Здравоохранени
е 

70 200 20 5,500 4.2 

5 Транспорт 90 250 35 7,200 2.8 
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6 Образование 60 150 10 4,800 2.5 
7 Торговля 100 350 40 6,800 4.9 
8 Сельское 

хозяйство 
110 100 15 4,000 5.6 

9 Строительство 80 180 25 6,300 3.1 
1
0 

Гостиничный 
бизнес 

40 120 5 5,200 1.9 

1
1 

Развлечения и 
туризм 

70 230 30 7,500 3.8 

1
2 

Энергетика 100 400 50 7,000 2.4 

 
Таблица 2. Влияние технологических инноваций на рынок труда в России  

Индустрия Работник
и (млн) 

Расходы на 
исследовани

я и 
разработки 

(млрд 
рублей) 

Процент 
автоматизаци

и 

Средняя 
заработна

я плата 
(руб/месяц

) 

Безработиц
а (%) 

1 Промышленность 5 100 20 50,000 4.3 
2 Телекоммуникаци

и 
12 70 30 70,000 1.5 

3 Финансы 3 50 10 80,000 2.1 
4 IT-сектор 4 120 40 90,000 1.8 
5 Здравоохранение 6 80 15 45,000 3.9 
6 Транспорт 7 150 25 60,000 2.7 
7 Образование 4 40 5 40,000 2.4 
8 Торговля 8 110 30 55,000 4.8 
9 Сельское 

хозяйство 
9 60 10 35,000 6.2 

1
0 

Строительство 6 90 20 48,000 3.2 

1
1 

Гостиничный 
бизнес 

3 50 5 52,000 2.9 

1
2 

Развлечения и 
туризм 

5 80 15 65,000 3.5 

 
Таблица 3. Сравнение влияния технологических инноваций на рынок труда в Китае и России  

Индустр
ия 

Китай: 
Работ
ники 
(млн) 

Росси
я: 

Работ
ники 
(млн) 

Китай: 
Процент 
автомати

зации 

Россия: 
Процент 
автомати

зации 

Китай: 
Средняя 
заработ

ная 
плата 

(юань/м
есяц) 

Россия
: 

Средня
я 

зарабо
тная 

плата 
(руб/ме

сяц) 

Китай: 
Безрабо
тица (%) 

Россия: 
Безрабо
тица (%) 

1 Произво
дство 

120 50 45 20 6,000 50,000 3.5 4.3 
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2 Финансы 80 30 30 10 12,000 80,000 2.1 2.1 
 

Влияние технологических инноваций на рынок труда в России выражается в изменении 
структуры занятости, требованиях к квалификации работников и качестве рабочих мест. Эти тенденции 
требуют внимательного анализа и соответствующих мер со стороны государства и бизнеса для 
обеспечения положительных социальных эффектов от технологического прогресса. 

Политикам и предприятиям необходимо сделать разумный выбор и принять нормативные меры, 
чтобы изменить ход технологических изменений и их последствия для рынка труда США (Ван, 2021). 
Однако важно отметить, что влияние технологических инноваций на занятость неоднозначно, а влияние 
на финансовое благополучие может определяться политикой, политикой и властными отношениями.  

Предприятия также могут помочь справиться с негативным воздействием, обеспечив защиту 
прав работников в плане повышения квалификации и безопасности (Ван, 2021). Чтобы решить проблему 
перебоев в работе, вызванных технологиями, директивные органы должны сосредоточиться на 
уменьшении трений при переходе с работы на работу, с которыми сталкиваются работники, оказании 
помощи при переезде, расширении доступа к доступному образованию и обучению и улучшении 
страхования по безработице (Пэн, Чёрная, 2021).  

Работодатели могут быть заинтересованы во внедрении технологий, которые в долгосрочной 
перспективе уменьшат их зависимость от работников. что подчеркивает важность надзора за 
тестированием и качеством новых систем для предотвращения неблагоприятных последствий для 
работников (Ван, 2021).  

Политикам и предприятиям необходимо учитывать влияние технологий на качество работы в 
дополнение к количеству рабочих мест, поскольку технологические изменения могут усугубить 
существующее неравенство для женщин и цветных людей, которые чрезмерно представлены в 
некоторых профессиях (Ван, 2021). 

Поскольку технологические изменения продолжают влиять на рынок труда, программы обучения 
и переподготовки могут сыграть решающую роль в адаптации работников к этим изменениям. Работники 
должны продолжать развивать свои навыки на протяжении всей своей трудовой жизни, чтобы оставаться 
актуальными (Фу, 2020).  

Программы образования и переподготовки могут помочь работникам развить новые навыки, 
необходимые на рынке труда, что приведет к возможностям трудоустройства и карьерному росту (Чжэн, 
2021). Эти программы также могут сыграть потенциальную роль в адаптации к технологическим 
инновациям на рынке труда. Однако эффективность этих программ зависит от их способности 
предвидеть технологические изменения и обеспечивать работников необходимыми навыками (Юньхан, 
Вэньцзюнь, 2021).  

Чтобы быть эффективными, программы переподготовки также должны быть адаптированы к 
конкретным отраслям и профессиям (Юньхан, Вэньцзюнь, 2021). Необходимо увеличить инвестиции в 
программы образования и переподготовки, что особенно непросто, с учетом того, что средний долг на 
одного учащегося увеличился с 15 000 долларов США до более чем 25 000 долларов США за последнее 
десятилетие.  

Образовательные учреждения также должны адаптировать программы согласно сигналам рынка 
труда, например, студентам гуманитарных специальностей необходимо расширять свое образование 
техническими навыками, чтобы удвоить количество доступных рабочих мест начального уровня и 
получить увеличение начальной заработной платы примерно на 6000 долларов (Фу, 2020).  

Быстрое распространение новых технологий в секторе образования способствовало 
распространению альтернативных моделей образования, обучения и сигнализации о навыках на 
мировых рынках труда. Появился широкий спектр государственных, частных и некоммерческих 
инициатив и платформ для удовлетворения постоянного спроса на образование и новые навыки как 
среди работодателей, так и среди работников (Чжэн, 2021).  

Последняя волна образовательных инноваций представляет собой фундаментальный сдвиг в 
том, как данные об образовании и навыках собираются, хранятся, преподаются, проверяются и 
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сигнализируются на рынке труда, что создает потребность в более продвинутых концепциях спроса на 
навыки, включая средние навыки, а также продвинутые когнитивные, технологические и социально-
эмоциональные навыки.  

В то время как образование, обучение и опыт обеспечивают относительную защиту от потери 
работы и дохода из-за технологических изменений, программы обучения и переподготовки могут играть 
потенциальную роль в адаптации к технологическим инновациям на рынке труда (Юньхан, Вэньцзюнь, 
2021). 
 

Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что технологические инновации оказывают мощное влияние на 

рынок труда, приводя к его динамичным изменениям. Новые технологии, например, искусственный 
интеллект и автоматизация, приводят к созданию новых видов работ и профессий, а также к 
преобразованию существующих. 

Технологические изменения могут вызвать некоторые проблемы. В частности, могут возникнуть 
сложности у рабочих, которые не могут адаптироваться к новым технологиям и условиям работы. Без 
поддержки со стороны общества и государства они могут столкнуться с проблемами безработицы и 
социального исключения. 

В свете этого необходимо грамотное планирование и развитие политики в области образования 
и труда, чтобы минимизировать негативные последствия и максимизировать положительные эффекты 
технологических инноваций. Представляется, что важнейшим аспектом в этом процессе будет обучение 
и переобучение работников, которые подвержены риску технологической безработицы. 

Таким образом, технологические инновации оказывают заметное влияние на рынок труда, и это 
влияние продолжит увеличиваться в ближайшем будущем. Они вносят динамичные изменения, которые 
могут быть как позитивными, так и негативными, и их воздействие будет зависеть от того, как общество, 
власти и компании адаптируются к новым условиям. 
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Introduction 
Every day technological innovations penetrate more and more into our lives, greatly changing the areas 

of activity that are familiar to us. One of the most significantly affected areas is the labor market. Today we are 
on the threshold of a new technological era, when the rapid development of information and digital technologies, 
such as artificial intelligence, automation, robotics and many others, leads to radical changes in the organization 
of work. At the beginning of the XXI century, the era of technological innovations began, which began to be 
actively introduced into the production process. The rapid growth of the Internet and digital technologies has 
caused a significant change in traditional forms of organization and performance of work, which is directly 
reflected in the labor market. This generates new professions, transforms existing ones and, in some cases, 
may even lead to the disappearance of certain types of activities. Technological innovations such as automation 
and Artificial Intelligence can increase productivity by replacing some manual and mental labor processes. This 
can lead to job losses, but on the other hand, it creates new opportunities for those who are able to adapt to 
new technologies. However, new challenges are emerging against this background. A large number of people 
may be unprepared for such rapid changes. There is a risk that many workers may find it difficult to adapt to new 
technologies and lose their jobs. 
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