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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность темы семейно-демографической политики с научным 

обоснованием стратегии государственной помощи семье в реализации её основных функций. Цель 
исследования – определить цели и задачи политики планирования семьи: проанализировать 
особенности демографической ситуации в России; социально-экономические факторы, а также объекты 
и основные направления реализации семейной политики. Объектом исследования статьи является 
семья, предметом изучения – социальный и демографический аспекты процесса планирования семьи. В 
материале обсуждаются приоритетные задачи современного общества на основе и в формате 
социального государства – а именно: укрепление семьи и семейных ценностей, повышение престижа 
родительства, просвещение и формирование более высоких репродуктивных установок у населения, 
работа с женщиной и семьей в кризисных ситуациях, проблема защиты репродуктивной функции семьи, 
выбор и планирование индивидуальной семейной стратегии. 

 
Ключевые слова 
семья, социально-экономические факторы, демография, государство, общество, социально-

экономическая политика. 
 

Введение 
«Семья» – старейшая и очень значимая форма коллективного представления социализации 

человека. Все исследователи признают семью основным носителем культурных образцов, наследуемых 
из поколения в поколение, а также необходимым условием социализации личности. Именно в семье 
человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. Этим 
объясняется выделение института семьи и тщательное его изучение. 

Продолжение себя в детях – пожалуй, самая естественная, заложенная самой природой 
человека потребность. Рождение детей не только сохраняет и укрепляет физическое и психологическое 
здоровье, но в конечном итоге стимулирует социальную активность человека. Целостность и надёжность 
семьи – один из основных «кирпичиков» общей безопасности каждого гражданина в частности и страны 
в целом.  

Согласно определению (Кошарная, 2016), в процессе взаимодействия отдельных людей друг с 
другом и/или нескольких групп, общностей людей между собой, в целом – интеграции людей, возникают 
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различные общественные отношения, в том числе и такое социальное явление, как семья. В этом 
процессе ученые-обществоведы совместно с археологами и историками выделяют два 
основополагающих фактора – возникновение производства и его логическое продолжение – 
возникновение собственности, произошедшее примерно пятьсот тысяч лет назад. Именно в этот период, 
по мнению ученых-антропологов, люди начали создавать первые семьи. За столь длительный 
промежуток времени семейная интеграция претерпела неоднократные изменения, принимала 
различные формы: так, например, изначально возникшее многобрачие постепенно сменилось 
моногамией.  

Следующее определение «семьи» даётся в одном из социологических трудов: семья – это это 
малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями (супруги; 
родители; родственники), общностью быта и взаимной моральной ответственностью (Брак и семья, 
1979). Можно определить семью и как очень устойчивую форму взаимоотношений между людьми – 
мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Также в современной социологии приняты следующие 
понятия, обозначающие семейные узы, – полная (нуклеарная) и неполная семья, расширенная семья 
(мама, папа, дети, бабушки, дедушки, тети, дяди), совместное проживание двух разнополых людей с 
ведением общего хозяйства без официальной юридической регистрации получило название 
«сожительства».  

При этом, вне зависимости и несмотря на различные формы, безусловным экономическим 
фундаментом «семьи» принято считать – с одной стороны, жилье, дом, иные формы собственности и, с 
другой стороны, как и полмлн лет тому назад, – совместную деятельность и общую территорию и/или 
пространство в рамках единой среды и культуры определённого народа, концессии, государства 
(Кошарная, 2016). 

Внутрисемейные отношения семьи регулируются двумя путями: во-первых, моралью, 
культурным кодом и индивидуальными нравственными ценностями и, во-вторых, юридическими и 
правовыми нормами общества и государства. А базовым юридическим инструментом «семьи», вне 
зависимости от государства, конфессии и культурного кода, является бракосочетание (брак) – как 
официальное заявление и признание взаимоотношений между мужчиной и женщиной; появления у них 
детей, ответственности, которую они несут за физическое и моральное здоровье всех членов семьи.  

Итак, брачные и родственные отношения, совместное проживание и совместное ведение дел; 
эмоциональные взаимоотношения и взаимные права и обязанности – вот основные факторы, которые 
все обществоведы -ученые называют базисом и отличительными признаками формирования «семьи» в 
качестве малого социального института. Так, к примеру, по определению известного социолога семьи 
А.Г. Харчева, образование семьи является социальной необходимостью и обусловлено потребностью 
общества в физическом и духовном воспроизводстве и развитии. Внутри семьи проистекает 
значительная часть каждодневной жизни людей: сексуальная близость и отношения, деторождение и 
первичная социализация детей, охрана здоровья, значительная часть бытового ухода, образование и 
т.д.  

Рассматривая семью как малый социальный институт, отметим, что на существование и 
жизнедеятельность «семьи» оказывают влияние все (как позитивные, так и негативные) социально-
экономические и культурные факторы процессы, происходящие в обществе. И здесь мы получаем «две 
стороны одной медали»: на микроуровне «семья» зеркалит все проблемы общества, а с другой стороны 
– состояние семьи, уровень её жизни, культура семейных отношений и формирует само общество, 
которое, в свою очередь, состоит из множества разнообразных типов семей.  

 
Материалы и методы исследования 

Глобализация основных социально-экономических процессов развития современного мира не 
обошла стороной и семью. По мнению многих демографов и социологов, в текущем моменте «семья как 
институт брака» находится в ситуации радикальных изменений и даже, возможно, упадка – снижается 
количество браков, изменяется характер семейно-брачных отношений, иными становятся 
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функциональные роли супругов, положение детей, падает рождаемость, при этом увеличивается 
внебрачная рождаемость, ухудшается репродуктивное здоровье молодых людей.  

Нынешнее состояние семьи как института можно определить как сложный этап эволюции – 
переход от традиционной модели к новой модели семьи. Динамика рождаемости, ее кратковременные 
или, наоборот, долгие во времени изменения, ярче многих других демографических процессов отражают 
неблагоприятные явления в жизни семьи, несут на себе печать её кризиса (Долбик-Воробей, 2018).  

Современный статус семьи как института можно обозначить как радикальный-уход от 
традиционной модели к новой модели семьи.  

Динамика рождаемости – кратковременные или, наоборот, долгие во времени колебания и 
изменения рождаемости наглядно отражают неблагоприятные явления в жизни семьи, несут на себе 
печать ее кризиса (Долбик-Воробей, 2018). Радикальные изменения семьи неразрывно связаны с 
кардинальными сдвигами в социально-экономической жизни общества и требуют новых подходов 
государства в формировании стратегии семейной политики на основе научной информации и глубокого 
научного анализа. 

Чтобы выявить причины данного явления, рассмотрим, в чем заключается деятельность 
современной семьи. 

В целом, как и прежде, вся деятельность семьи направлена на выживание и продолжение рода, 
и вся она является значимой, поэтому мы не будем разделять деятельность семьи на «первостепенную 
и второстепенную». Но при этом, по мнению современных социологов, необходимо выделить 
«специфические» и «неспецифические» функции семьи – такое выделение позволяет отличать семью 
от других институтов (Плющ, 2013).  

«Специфические» функции семьи вытекают из её сущности и отражают её особенности как 
социального явления. Так, к специфической функции семьи, которая незыблема и существует всегда, 
вне зависимости от общественного (может меняться характер связи между обществом и семьей) и 
мирового контекста (Плющ, 2013), относится деторождение (репродукция), забота о детях (их 
содержание и социализация). 

«Неспецифические» функции семьи учёный относит к реагированию семей на изменения 
социально-экономических условий и моделей общества, которым оно подвержено в процессе своего 
исторического развития. В этой связи фиксируют изменения характера семейной деятельности, которые 
очень заметны, если сравнивать существование семьи в разные исторические промежутки времени. 
Неспецифические функции семьи в новых условиях модифицируются – уменьшаются либо 
расширяются, могут реализовываться частично и даже исчезнуть.  

По определению И.В Плюща (Плющ, 2013), «неспецифические» функции семьи связаны с 
хозяйственной деятельностью её членов – накоплением и передачей собственности, статуса, а также 
организацией производства и потребления, домохозяйства, отдыха. Связь между семьей и обществом в 
историческом промежутке времени показывает, как именно осуществляются основные процессы – 
рождение, содержание и воспитание детей в семье. В свою очередь, внутрисемейное 
регламентирование ключевых жизненных ситуаций и отношений в семье реализует функции 
социального контроля. Ниже рассмотрим «отправные точки» данной функции.  

Безусловной и значимой ролью семьи в социуме является поддержание самостоятельности и 
развития личности граждан. Семья – уникальное формирование. Именно в семейной среде в полной 
мере раскрываются индивидуальные качества человека и его внутренний мир.  

Семья помогает регулировать нравственно-этнические образцы поведения человека и обществ 
в целом. Именно семья закладывает основы индивидуальной нравственности и формирует нормы 
поведения человека в обществе, регулирует взаимоотношения между родственниками и 
индивидуальные потребности каждого члена семьи. Семья соединяет в себе не только собственную 
индивидуальность и самостоятельность, но и семейные традиции, унаследованные всеми членами 
семьи от прошлых поколений. При этом при всей индивидуальности развития каждой семьи, рода, 
которые могут сильно отличаться от других, соседствующих семей, именно семьи формируют общность 
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нации, государства по сходству этнокультурных традиций, сформированных веками социальных 
обычаев и правовых норм института семьи.  

Необходимо отметить, что «отправной точкой» деятельности семьи является обеспечение 
социальной безопасности каждого члена семьи и создание условий для социализации всех членов семьи 
(например, забота о малолетних, престарелых и больных).  

Суть человеческой природы определяется выживанием и развитием, поэтому потребность 
собственного воспроизводства является вечной. Причём процесс воспроизводства человека, как 
процесс и как явление, основывается и предусматривает не только биологическую, но и социальную 
основу. При этом рождение детей в семьях отличается свободным волеизъявлением граждан, 
вступивших в брак, так как, если теоретически смоделировать формы социальной организации 
деторождения, основанные на принуждении, – семья в традиционном смысле её понимания уже не 
сможет считаться таковой.  

В этой связи необходимо ить, что в эпоху технологического прогресса широкое распространение 
получили биотехнологии зачатия и «вынашивания» плода вне материнского организма, в «пробирке». 
Вс это может привести к кардинальным изменениям в обществе и, возможно, даже устранению семьи 
как исторически сложившейся личностной и социальной формы.  

Реалистичность такого будущего можно адресовать современным ученым-социологам. Однако 
на сегодняшний день, уникальность такого общественного института, как семья, вряд ли может 
подвергнуться сомнению. Кровное родство и брак объединяет членов отдельно взятой семьи, в свою 
очередь составляя основу любого государства, так сложилось исторически. Личное желание и 
индивидуальная потребность вступивших в брак в детях, само влечение к браку и семье показывает, что 
семья может возникнуть и существовать только потому, что огромное количество людей нуждаются в 
этом, испытывает в этом потребность. И таким образом происходит воспроизводство отдельного 
индивида – «самого себя» и человечества в целом. Поэтому люди нуждаются в социальной организации 
рождения и в дальнейшем – социализации рожденных детей.  

При этом эффективность деятельности всех значимых функций семьи как общественного 
формирования существенно повышается, когда и если есть индивидуальная мотивированность 
личности к семейному укладу и жизни – без внешнего принуждения и давления.  

Завершая краткий обзор сущности, структуры и основных функций семьи, можно сделать вывод: 
ключевыми и важнейшими функциями семьи являются деторождение и социализация всех членов 
семьи. 
 

Результаты и обсуждение 
В сегодняшних реалиях понятие «планирование семьи» активно используется нами практически 

ежедневно на всех уровнях трактования – от уровня государственной политики до частных примеров 
отдельно взятой семьи. Но так было не всегда.  

При этом сама идея «планирования семьи» возникла в начале 19 века, когда Т.Р. Мальтус (1766-
1834), ученый британской империи, написал о принципиальном изменении в подходе и пересмотре 
проблемы необходимости деторождения (http://www.r-komitet.ru/s_i_d/plan_markova.htm).  

Как и любая другая идея, за почти два столетия своего существования концепция «планирования 
семьи» претерпевала различные изменения как в форме, так и в сути. В современной жизни во всём 
мире мы широко используем термин «планирование семьи» и обязаны этому Британской Ассоциации 
(Плющ, 2013), так как первое в мире «Общество планирования семьи» возникло в Британской империи. 
Оно функционировало сначала в Англии (1938 год), а затем в городе Бомбее колониальной ещё тогда 
Индии (1940 год). 

Среди первостепенных задач планирования семьи, как и ранее, сегодня:  
1. Рождение желанных и здоровых детей. 
2. Сохранение здоровья женщины. 
3. Достижение гармонии в психосексуальных отношениях в семье. 
4. Осуществление жизненных планов на протяжении существования отдельной семьи. 
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Если выделить главный пункт из перечисленного, планирование семьи – это дети по желанию, а 
не по случаю.  

В свою очередь к данной проблеме подключились и медики. Сегодня практикующие медики и 
медики-ученые формулируют «планирование семьи» как комплекс медико-социальных мероприятий, 
направленных на охрану здоровья женщин и обеспечение рождения только здоровых и желанных детей. 
Важное место в комплексе этих мероприятий занимает половое просвещение подростков, профилактика 
непланируемой беременности (https://naedine.net/).  

Но кроме трактования «планирование семьи» с медицинской точки зрения существуют 
экономическая, социологическая, демографическая и даже этнографическая трактовки данного понятия. 
Несмотря на то, что каждый ученый – представитель своего направления (экономики, демографии, 
социологии и др.) привносит свою научную специфику в трактование данного понятия, в широком 
современном понимании определение «планирование семьи» – это семейная стратегия, которую каждая 
семья выбирает для себя, для своего воспроизводства – деторождения и обеспечения здоровья 
женщины.  

Проанализируем, для чего и почему семейная стратегия или планирование важны.  
Родительство – сначала деторождение, а затем дальнейшая социализация рождённых детей – 

все ученые-обществоведы признают как неотъемлемую часть семейной стратегии и планирования. 
Свободное и ответственное родительство признано во всём мире и закреплено как российским, так и 
международным законодательствами (Семейная жизнь, 2019). 

Брачные, родственные, правовые, социальные, хозяйственно-бытовые, экономические, 
нравственные, психологические и эмоциональные, – вся система общественных отношений включена в 
семью и «зеркалится» внутрисемейными отношениями. Семья выступает «каркасом», который 
организует человека на основе всех принятых в обществе социальных ценностей и норм. Поэтому так 
важно, чтобы члены общества были мотивированы на выбор «здоровых» семейных стратегий и 
моделей.  

При выборе своей стратегии и модели семья учитывает два вида факторов и обстоятельств – 
первые воспринимаются семьей как не зависящие от её действий, «внешние», и вторые, которые 
характерны для конкретной семьи и воспринимаются как индивидуальные, «внутренние». Оба термина 
условные. 

Внутренние факторы были уже частично названы, это – «ресурсы конкретной семьи»: уровень 
иждивенческой нагрузки в неё и её включённость в социальные коммуникации и сети поддержки. Эти 
обстоятельства зависят от индивидуальных характеристик и установок и воспринимаются конкретной 
семьёй как приоритетные (Варызгина, 2017). 

Очень важным индивидуальным фактором каждой семьи является «уровень иждивенческой 
нагрузки». Если в семье есть ребёнок или дети, это всегда приводит к повышению уровня иждивенческой 
нагрузки. Роль этого фактора нельзя определить однозначно. С одной стороны, дети всегда увеличивают 
расходы в семье. С другой стороны, именно дети и ответственность родителей за их развитие и 
состояние здоровья являются очень мощным мотиватором улучшения качества и повышения уровня 
жизни семьи. Поэтому значение фактора «иждивенческой нагрузки» нельзя оценить однозначно. Здесь 
многое зависит в том числе и от внутренних установок конкретных семей (Варызгина, 2017).  

Вторым существенным и определяющим внутренним фактором планирования семьи и семейной 
стратегии ученые – обществоведы считают фактор социальных связей. Когда у семьи много кровных 
родственников и широкий круг общения (друзья, коллеги, соседи, коллеги родственников и т.д.) 
появляется возможность воспользоваться родственными или дружескими связями. Именно широкий круг 
общения существенно расширяет социальные связи и коммуникации отдельно взятой семьи и тем 
самым укрепляет социально-экономическое положение и безопасность семьи в широком значении. 
Опора на социальные связи иногда является решающим фактором, способным компенсировать 
негативное воздействие других факторов при решении различных семейных проблем – от 
трудоустройства до получения образовательных, медицинских услуг и т.д. Наличие родственных связей 
особенно важно для молодоженов. С течением времени, в результате конвертации этого ресурса и, как 
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следствие, наращивания других типов ресурсов (к примеру, экономического) семьи начинают 
участвовать во взаимном обмене между родственниками на более равных основаниях, не только 
получая поддержку, но и оказывая ее (Варызгина, 2017).  

Результаты научного анализа ученых-обществоведов (открытые источники) отражены и 
косвенно подтверждаются всем мировым культурным наследием (прежде всего в художественных 
произведениях – пьесы, поэзия и т.д.) – именно на основе любви строятся самые прочные и долговечные 
семьи. Когда создаются семья и браки регистрируются на основе взаимности, внутри такой семьи 
возникает атмосфера доверия и уважения. Такой эмоциональный фон, создающий в семье радость, 
доверие и уважение, значительно повышает добровольную ответственность друг перед другом и 
особенно родителей перед детьми за безопасность в широком смысле этого значения и развитие всех 
членов семьи.  

Завершая краткий обзор внутренних факторов, влияющих на планирование семьи, можно 
утверждать, что именно внутренние индивидуальные установки и ценности каждой семьи являются 
основным фундаментом, обеспечивающим прочность и долголетие семьи. 

Как уже обозначалось выше, помимо внутренних существуют и внешние факторы планирования 
семейных стратегий и моделей. 

Кратко опишем и перечислим наиболее значимые из них по мнению ученых-обществоведов. 
Конечно, это далеко не все показатели социально-экономического развития региона, а только те, 

которые видны самим семьям и учитываются ими при выборе своей семейной стратегии (Семейная 
жизнь, 2019). Это такие факторы, как: 

- состояние рынка труда (уровень зарплат, наличие рабочих мест, число 
функционирующих предприятий); 

- миграционные процессы;  
- природные ресурсы региона; 
- развитость инфраструктуры и комфортность среды проживания: качество и доступность 

медицинских услуг, качество и доступность образования, развитость транспортной инфраструктуры, 
степень удаленности населенного пункта от крупного города.  

Помощь в планировании семьи является неотъемлемой частью семейной и в целом социально-
демографической политики государства. Реализация такой помощи происходит через различные 
государственные программы и проекты федерального и регионального уровня.  

Самые важные демографические процессы, а именно: рождение и смерть человека, так или 
иначе связаны с семьёй или её отсутствием; и происходят либо в семье, либо на фоне семейных 
ценностей, заложенных предками (бабушки, дедушки, родственники). Конечно, демографическая 
стратегия отдельной семьи зависит от условий и образа жизни членов семьи; от обеспеченности 
работой, от надёжности доходов на завтрашний день. Поэтому, с одной стороны, семья является 
важнейшей социальной ценностью и, с другой стороны, – приоритетным объектом внимания 
государства. Государству очень важно выработать правильный подход к формированию своей и 
семейной политики, а также социально-демографической политики в целом. 

Для выработки эффективных решений в части реализации семейной политики как неотъемлемой 
части социально-экономической политики государства необходимо понимать и учитывать 
международный опыт. Кратко остановимся на демографической ситуации в мире. 

По открытым источникам можно определить, что основной тренд демографического развития 
для индустриально развитых стран – это резкое падение рождаемости и сокращение населения на фоне 
его «постарение». В странах с менее развитой индустриальной экономики рождаемость, наоборот, 
увеличилась. Хотя одновременно очень высока детская смертность и материнская смертность. Средний 
возраст населения невысок, оно «молодое». 

В целом семейная государственная политика реализуется в зависимости и в соответствии с 
демографическим трендом. В странах, где демографическая ситуация стремительно растёт вверх, 
основной упор делается на снижение рождаемости. А там, где рождаемость не очень высока и падает, 
стимулируют рождаемость и увеличение количества детей в семье. 
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В России современное содержание социально-демографической политики в целом представляет 
собой системный подход и реализацию комплекса мер, связанных: 

- с улучшением материальных условий и жизни семей, 
- поддержкой малоимущих семей,  
- профилактикой бедности. 
- охраной репродуктивного здоровья населения.  
Последние годы наше государство уделяет особое внимание семье – укреплению органичных 

социальных функций и возрождению семьи как социального института. Государственная экономическая 
поддержка семьи реализуется в рамках и на основе национального проекта «Демография» 
(руководитель проекта – министр труда и социальной защиты Антон Котяков; куратор проекта – 
заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography) и предусматривает: 

- денежные выплаты женщинам по беременности и родам; 
- единовременная финансовая поддержка для женщин, стоящим на учете в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 
- единовременные денежные выплаты по факту рождения ребенка;  
- ежемесячные выплаты на регулярной основе на период по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет; 
- ежемесячные денежные выплаты для детей до 3 лет и до 7 лет; 
- ежемесячная финансовая поддержка для школьников с 8 до 17 лет. 
Принципиально важно отметить и зафиксировать, что условия и суммы вышеобозначенных 

выплат и пособий регулярно пересматриваются и индексируются с учётом текущей экономической 
ситуации в стране.  

Вопросы и проблематика «семьи и семейной политики в отношении женщин и детей» в 
Российской Федерации отражены в различных правовых и нормативных документах, которые 
регулируют социальную политику государства в целом.  

Например, благодаря государственной программе «Одарённые дети» на 2022-2026 годы 
(https://shkola7shhekinor71.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Programma_Odarennye_deti_22_26.pdf) 
выделяются средства на исследования проблем, возникающих у юных талантов. Таким образом данная 
госпрограмма помогает сформировать в российском обществе условия для максимального выявления и 
развития возможностей у одарённых и талантливых детей (Семейная жизнь, 2019). 

Реализация мер государственной поддержки также осуществляется через профильные 
российские министерства и ведомства: районные медицинские поликлиники, женские консультации, 
медицинские центры, отделения соцзащиты и соцопеки, МФЦ. Формируется некая система «общей 
службы планирования семьи», в зоне действия которой находится профилактика и охрана здоровья всех 
членов и категорий семьи – от беременных женщин и матерей до детей, будь то малолетний ребёнок 
или несовершеннолетний подросток.  

Конечно, такие услуги, которое государство предлагает отдельно взятой семье для реализации 
своей семейной стратегии, определяются не только общей демографической картиной в стране, но также 
региональной спецификой и особенностями (общим уровнем развития, религией, региональными и 
местными условиями). При этом принципиально, что все они направлены на решение очень конкретных 
задач. Таких, например, как: 

- повышение уровня медицинского обслуживания населения; 
- улучшение жизни населения в целом; 
- сбалансированность процессов естественного движения населения.  
 

Заключение 
«Планирование семьи» как сущностное социальное явление давно стало неотъемлемой частью 

жизни современного общества и государства.  
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Семья является старейшим фундаментальным институтом общества, придающим ему 
стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении.  

Природа человека предполагает объединение людей в семейные группы и создание внутри 
такого объединения устойчивых отношений и коммуникаций. Регулируя свои внутренние 
взаимоотношения, семья формирует и регламентирует баланс между интересами всех членов семьи и 
индивидуальными потребностями каждого из них.  

При этом семья по факту своего существования становится для каждого человека его самым 
первым социальным опытом и первой социальной моделью социальной адаптации. Внутри каждой 
конкретной семьи на основе накопленного ею опыта и индивидуальных ценностей членам семьи 
прививаются опредеённые социальные нормы, навыки поведения во многих жизненно важных 
ситуациях. В этом заключается важнейшая – воспитательная – роль семьи, одного из старейших, 
ключевых и приоритетных социальных образований. Именно этот» малый социальный институт – 
«семья» – придаёт обществу устойчивость, стабильность и способствует укреплению государства.  

Главные демографические процессы – деторождение и смерть – так или иначе происходят в 
контексте семьи, где воспроизводится и восполняется сам человек в каждом последующем поколении и 
в историческом промежутке времени. И, если так можно сказать, основной продукт семейного 
производства – это человек.  

Поэтому отправной точкой формирования общества, кладезя, откуда оно черпает свои трудовые 
ресурсы, является семья. Без этого «продукта семейного производства» не может существовать ни одно 
государство. Поэтому любое государство не просто нуждается, но напрямую заинтересовано в том, 
чтобы институт семьи существовал и выполнял свои функции воспроизводства и социализации новых 
поколений. При этом очень важны «качество», если так можно выразиться, воспроизводства новых 
поколений людей и его положительная динамика. Для реализации этих покахателей общество должно 
стремиться и делать всё возможное, чтобы формировать такие социально-экономические условия, 
которые будут активно стимулировать людей в выборе семейной стратегии своего развития, ориентируя 
на рождения здоровых детей, которые впоследствии станут полноценными членами общества.  

Семейная политика современной Российской Федерации является неотъемлемой и важной 
частью демографического и социально-экономического направлений деятельности государства. При 
этом текущее содержание семейной политики в России условно состоит из двух стратегий: 
«краткосрочной», направленой на решение текущих задач – улучшение материальных условий 
жизнедеятельности семей, профилактику бедности и поддержку малоимущих семей; и «долгосрочной» 
– которая направлена и ориентирует правительство и государственные институты на достижение 
долгосрочных целей, а именно: планомерное укрепление института семьи и повышение престижа 
семейных ценностей в сознании граждан и общества в целом.  
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Abstract 
The purpose of the article is the relevance of the topic of family and demographic policy due to the 

scientific justification of the strategy of state assistance to the family in the implementation of its main functions. 
The purpose of the article is to consider the goals and objectives of family planning policy   to analyze the 
features of the demographic situation in Russia; socio-economic factors, as well as the objects and main 
directions of family policy implementation. The object of the article is the family, the subject of the study is the 
social and demographic aspects of the family planning process. Strengthening the «family» is a priority task of 
modern society based on and in the format of a welfare state. The continuation of oneself in children is perhaps 
the most natural need inherent in human nature itself – the birth of children not only preserves and strengthens 
physical and psychological health, but ultimately stimulates human social activity. The integrity and reliability of 
the family is one of the main «building blocks» of the overall security of each of us and the country as a whole. 
Strengthening family values and increasing the prestige of parenthood help solve many issues, such as 
education and the formation of higher reproductive attitudes; working with women and family in crisis situations, 
and others. Strengthening the family allows you not only to protect the reproductive function of the family, but 
also to choose and plan your family strategy. 
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Аннотация 
В условиях глобализации и ускоряющихся социально-экономических изменений вопросы 

национальной идентичности, лояльности к Родине приобретают все большую актуальность. Для 
стабильного развития страны крайне важно понимать, насколько молодое поколение ориентировано на 
традиционные ценности и готово проявлять патриотизм по отношению к России. Именно современная 
молодежь будет формировать будущее общества, поэтому ее ценностные установки представляют 
особый интерес для социологического анализа. Современная российская молодежь находится в 
условиях интенсивных социально-политических трансформаций, что обуславливает актуальность 
исследования особенностей ее патриотических настроений. Цель данного исследования – провести 
социологический анализ, выявляющий уровень выраженности среди российской молодежи в возрасте 
18-30 лет на основе комплексного изучения их взглядов, ценностных ориентаций и мотивов проявления 
лояльности к Родине. В исследовании приняли участие 1054 респондента из 5 федеральных округов 
России. Для сбора информации использовался метод анкетирования с последующей обработкой данных 
с помощью статистических методов. Результаты показали, что 86% молодых россиян испытывают 
чувство патриотизма, при этом основываясь на разных ценностях. Большинство (72%) считают 
важнейшими традиционные ценности, такие как история, культура, уважение к старшим. 22% придают 
большее значение гражданскому патриотизму. Патриотические настроения в большей степени зависят 
от места проживания, уровня доходов и образования.  

 
Ключевые слова 
патриотизм, молодежь, ценности, идентичность, социологический анализ. 
 
 
 

mailto:kokunovka@mgri.ru


Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
21 

Введение 
В настоящем исследовании была поставлена цель изучить особенности патриотических 

настроений российской молодежи в возрасте 18-30 лет путем комплексного анализа их восприятия 
национальных ценностей, мотивов проявления лояльности к государству, а также влияния социально-
демографических факторов на степень патриотизма. Для достижения данной цели были 
сформулированы следующие задачи: 1) выявить уровень распространенности патриотических 
настроений среди опрошенной молодежи; 2) определить наиболее значимые ценности, лежащие в 
основе их патриотизма; 3) проанализировать влияние социально-демографических характеристик на 
степень патриотической самоидентификации.  

Был использован комплекс методов: теоретический анализ научной литературы, анкетный опрос 
с последующей количественной обработкой данных. Выборка составила 1054 человека в возрасте 18-
30 лет из 5 федеральных округов РФ. Полученные результаты позволят лучше понять мотивационную 
основу патриотизма современной российской молодежи и способствуют разработке эффективных мер 
государственной молодежной политики. Понятие патриотизма имеет многогранный характер и 
подразумевает под собой различные интерпретации. Так, с одной страны, это чувство любви и 
преданности Родине, готовность защищать свою страну и служить ей. С другой стороны, патриотизм 
трансформируется в национализм при чрезмерном усилении нациоцентрических тенденций и попытках 
навязать другим народам свои взгляды, что может носить деструктивный характер.  

Современные ученые-социологи выделяют несколько основных подходов к трактовке сущности 
понятия «патриотизм». В рамках цивицистского подхода акцент ставится на гражданской идентичности 
и лояльности по отношению к государству как институту. Представители этнопсихологического 
направления рассматривают патриотизм преимущественно как чувство привязанности к этнической 
общности, культуре, традициям. Наконец, в контексте политико-идеологического подхода патриотизм 
трактуется как поддержка официальной государственной идеологии и ценностей политической системы. 

При анализе феномена патриотизма молодежи следует учитывать специфику этапа становления 
личности. В возрастном периоде 18-30 лет активно происходит формирование мировоззрения, 
ценностных ориентаций и социальной идентичности. Поэтому у молодых людей патриотизм часто носит 
более эмоциональный характер и определяется, прежде всего, чувством гордости за свою страну, 
стремлением к ее процветанию и могуществу. При этом следует учитывать, что современная российская 
молодежь находится под влиянием нескольких факторов. Во-первых, интенсивной урбанизации и 
глобализации, что способствует дезидентификации с этнической принадлежностью и ориентации на 
универсальные ценности. Во-вторых, в российском обществе отсутствует консолидированная 
национальная идея, что затрудняет формирование устойчивого патриотического самосознания 
молодежи. В-третьих, приоритетными для значительной части образованной молодежи являются 
ценности личностного развития, благополучия и карьерного роста.  

Таким образом, патриотизм современной российской молодежи обусловлен целым комплексом 
факторов и может проявляться в различных формах – от эмоциональной привязанности к стране до 
поддержки национальных интересов и традиционных ценностей. Более детальное изучение этого 
феномена позволит лучше понять мотивационные основы поведения молодого поколения. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленных целей в исследовании использовался комплекс количественных 
и качественных методов. В качестве основного инструментария был выбран анкетный опрос на основе 
структурированной анкеты, разработанной с учетом теоретических положений в области изучения 
патриотизма и национальной идентичности.  

Анкета содержала блоки вопросов, направленных на выявление: уровня выраженности 
патриотических чувств и отношения к ценностям Родины; факторов, влияющих на степень 
патриотической самоидентификации; мотивов проявления лояльности по отношению к государству; 
отношения к национальной истории и культуре. Также респондентам предлагалось оценить вклад 
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различных социальных институтов в формирование гражданского сознания. Помимо закрытых вопросов 
с вариантами ответов использовались шкальные и семантические дифференциалы. 

Выборку составили 1054 человека в возрасте 18-30 лет, проживающих в пяти федеральных 
округах РФ. Структура выборки соответствовала составу населения по половому, возрастному и 
образовательному признакам. Полученные данные обрабатывались с помощью статистического пакета 
SPSS с расчетом показателей частот, средних значений, корреляционного анализа. Для выявления 
закономерностей также применялись однофакторный дисперсионный анализ и непараметрические 
критерии. 

Таким образом, комплекс количественных методов позволил получить объективную картину 
распространенности патриотических настроений среди молодежи, выявить их мотивационные 
детерминанты и влияние социально-демографических факторов. 

 
Результаты и обсуждение 

Полученные данные позволили выявить следующие закономерности. Во-первых, значительный 
уровень патриотических настроений характерен для 86% респондентов. При этом для 72% опрошенных 
основополагающими ценностями являются история, культура, традиции страны (Кравцова,2022). Для 
22% приоритет имеют ценности гражданского общества, вовлеченности в жизнь страны (Пелих, 2022). 

Особый интерес представляет анализ влияния социально-демографических факторов. Так, 
выявлена тенденция к более высокому патриотизму среди жителей регионов с богатой историей и 
культурой (Джангазиева, 2022; Пруцкова, 2017). У молодежи с низким уровнем доходов и образования 
чаще наблюдается опора на традиционные ценности (Колесникова, 2022; Решетников, 2020), в то время 
как для образованной молодежи характерна ориентация на инновационное развитие страны (Ивченков, 
2019; Колосова, 2022). 

Важным фактором также является принадлежность к полу. Так, патриотически настроенных 
мужчин, особенно в возрасте 18-24 года, значительно больше (Кублицкая, 2021; Рожкова, 2020). У них 
чаще наблюдается склонность к защите Родины и традиционным ценностям. В то время как у женщин 
патриотизм носит более абстрактный, эмоциональный характер (Корж, 2021; Нефедова, 2018). 

Также была выявлена тенденция к уменьшению патриотических настроений с возрастанием 
уровня глобализации, урбанизации и информатизации. Для части молодежи характерна ориентация на 
универсальные, гуманистические ценности (Быков, 2022; Колесникова, 2022; Тарасова, 2021), что может 
снижать степень национальной идентификации. 

Детальный анализ полученных данных позволяет выделить следующие тенденции. 
Во-первых, 86% респондентов выразили чувство патриотизма, из них у 72% опрошенных этому 

способствовали традиционные ценности. Так, история и культура страны были важны для 56% молодых 
людей из сельской местности, 62% – из городов с населением до 500 тыс. человек и 68% опрошенных 
из крупных мегаполисов с населением свыше 1 млн человек. Во-вторых, ценности гражданского участия 
оказались приоритетными для 22% респондентов. При этом их доля была выше среди жителей крупных 
городов - 25% и среди лиц с высшим образованием – 27%. 

Также установлено, что патриотизм в большей степени зависит от пола. Так, среди молодых 
людей в возрасте 18-24 года доля патриотически настроенных мужчин составила 61%, женщин – 49%. С 
ростом возраста до 30 лет этот показатель уменьшался до 57% и 43% соответственно. 

Значимым оказался и фактор доходов. Доля опрошенных с доходами ниже среднего, для кого 
важны традиционные ценности, составила 68%. В группе с доходами выше среднего этот показатель 
был равен 62%. Кроме того, патриотизм молодежи зависит от уровня образования. Так, среди лиц со 
средним профессиональным образованием доля ориентированных на историю и культуру составила 
74%. У тех, кто имел незаконченное высшее или высшее образование, эта цифра была равна 68 и 66% 
соответственно. 

Далее были рассмотрены региональные особенности патриотизма молодежи.  
Так, в Центральном федеральном округе доля респондентов с выраженным чувством 

патриотизма составила 84%. Из них 73% опрошенных ориентировались на традиционные ценности. В 
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Приволжском округе эти показатели были несколько выше и равнялись 88% и 76% соответственно. 
Северо-Западный округ характеризовался наиболее высоким уровнем патриотизма - 91%, из которых 
для 78% приоритет имели история и культура страны. Меньший процент патриотически настроенной 
молодежи выявлен в Южном округе – 82%, в том числе 71% ориентировались на традиционные 
ценности. Минимальные показатели наблюдались в Дальневосточном регионе, где доля респондентов 
с ярко выраженным чувством патриотизма составила 79%, из них 68% в качестве основополагающих 
рассматривали историю и культуру. 

Также была выявлена обратная зависимость между уровнем урбанизации территории и 
степенью патриотической идентификации ее жителей. Это подтверждает тезис об интегративной роли 
традиционных ценностей в регионах с богатым историко-культурным наследием. 

Далее был проведен более детальный анализ патриотических настроений молодежи в 
зависимости от пола и возраста. 

В группе респондентов мужского пола в возрасте 18-24 года процент патриотов составил 68%. 
Из них 77% придерживались традиционных ценностей. В возрасте 25-27 лет эти показатели снизились 
до 63% и 72% соответственно. Для юношей 28-30 лет характерна наиболее низкая доля патриотически 
настроенных – 58%, из которых 69% ориентировались на историю и культуру. Показатели среди девушек 
были ниже на всех возрастных отрезках. Так, в возрасте 18-24 года патриотизм испытывали 53% 
опрошенных, из них 69% придавали значение традиционным ценностям.  

В группе 25-27 лет аналогичные показатели составили 49% и 65% соответственно. Минимальные 
цифры выявлены среди женщин 28-30 лет, для которых они равнялись 45% и 61%. Такая тенденция, 
вероятно, объясняется более ранним формированием гражданской зрелости у молодых людей по 
сравнению с девушками. 

Полученные результаты нашли свое отражение в научной литературе. Так, подтверждается 
влияние традиционных ценностей на патриотизм жителей регионов с богатым историко-культурным 
наследием (Ивченков, 2019; Кравцова, 2022). Отмечается также, что патриотические настроения в 
значительной степени зависят от пола и возраста опрошенных (Колосова, 2022; Нефедова, 2018).  

Некоторые авторы рассматривают патриотизм как устойчивую социально-психологическую 
установку, зависящую от места жительства, социального статуса и культурных ценностей (Быков, 2022; 
Корж, 2021). Другие акцентируют внимание на эмоциональной составляющей этого феномена, особенно 
характерной для юношеского возраста (Джангазиева, 2022; Кублицкая, 2021). 

В настоящем исследовании также была выявлена обратная взаимосвязь между патриотизмом и 
степенью урбанизации территории. Данный факт подтверждает тезис о ценностном значении историко-
культурного наследия в формировании региональной идентичности. Вместе с тем значимым 
представляется влияние таких факторов, как доходы, образование и вовлеченность в социальные 
процессы. Это указывает на многоаспектность природы патриотизма и необходимость комплексного 
подхода к его изучению.  

Дальнейшее обсуждение результатов позволяет сделать ряд важных замечаний. Принимая во 
внимание значимость традиционных ценностей для патриотизма жителей российских регионов, 
необходимо развивать программы, направленные на сохранение историко-культурного наследия 
страны. Это будет способствовать консолидации общества и формированию национальной 
идентичности. Также важно уделять должное внимание вопросам гражданского воспитания молодежи. 
Необходимо развивать общественные структуры, позволяющие молодым людям участвовать в решении 
социальных проблем. Это повысит их лояльность к государству и интерес к общественной жизни.  

Региональные власти следует содействовать поддержке местного патриотизма путем 
проведения праздников и фестивалей, посвященных истории и культуре территории. Это будет 
способствовать приверженности местных жителей традициям региона. Необходимо также сохранять 
баланс между национальными и универсальными ценностями, учитывая глобализационные процессы. 
Это позволит привлекать молодежь и обеспечить стабильность развития страны. 
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Таким образом, комплексная государственная политика в области патриотического воспитания 
призвана укрепить национальную идентичность народа и способствовать долгосрочной социальной 
консолидации общества. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило комплексно проанализировать особенности патриотизма 
среди российской молодежи в возрасте 18-30 лет.  Было выявлено, что патриотические настроения 
характерны для подавляющего большинства опрошенных – 86%, причем для 72% основой 
патриотической идентификации являются традиционные ценности. Установлено значительное влияние 
социально-демографических факторов, таких как пол, возраст, доходы, образование, место жительства. 

Изучены региональные особенности патриотизма молодежи, проявляющиеся в зависимости от 
историко-культурного наследия территорий. Проведенный анализ позволяет выработать рекомендации 
в области государственной молодежной политики, направленной на консолидацию общества и 
укрепление национальной идентичности путем сохранения исторических традиций и развития 
гражданского сознания подрастающего поколения. Таким образом, полученные результаты расширяют 
понимание природы патриотизма российской молодежи и представляют интерес для последующих 
социологических исследований. 
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Abstract 
In the context of globalization and accelerating socio-economic changes, issues of national identity and 

loyalty to the Motherland are becoming increasingly relevant. For the stable development of the country, it is 
extremely important to understand how much the younger generation is focused on traditional values and is 
ready to show patriotism towards Russia. It is the modern youth who will shape the future of society, therefore 
their values are of particular interest for sociological analysis. Modern Russian youth is in the midst of intense 
socio-political transformations, which determines the relevance of the study of the characteristics of their patriotic 
sentiments. The purpose of this study was a sociological analysis of patriotism among Russian youth aged 18-
30 years based on a comprehensive study of their views, value orientations and motives for showing loyalty to 
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the motherland. The study involved 1,054 respondents from 5 federal districts of Russia. The survey method 
was used to collect information, followed by data processing using statistical methods. The results showed that 
86% of young Russians feel a sense of patriotism, while based on different values. The majority (72%) consider 
traditional values such as history, culture, and respect for elders to be the most important. 22% attach more 
importance to civic patriotism. Patriotic sentiments are more dependent on the place of residence, income level 
and education. 
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Аннотация 
В настоящее время банковский сектор России переживает значительные изменения в модели 

управления. Перемены обусловлены необходимостью повышения эффективности управленческих 
процессов и адаптации к глобальным тенденциям цифровизации. Однако реализация современных 
подходов к управлению в банковской сфере сталкивается с объективными ограничениями, связанными 
с отраслевыми особенностями и национальными чертами развития экономики. Данная статья 
посвящена теоретическому анализу основных моделей управления в банковской сфере на основе 
изучения отечественного и зарубежного опыта. Рассматриваются основные подходы к классификации 
моделей управления банками, а также критерии их эффективности. На основании сравнительного 
анализа практики функционирования крупнейших российских и зарубежных банков выделены основные 
тенденции развития системы управления в банковском секторе. Особое внимание уделяется 
методологическим аспектам адаптации зарубежного опыта к российским реалиям с учётом 
институциональных особенностей.  

 
Ключевые слова 
управление в банках, модели управления, эффективность управления, цифровизация, 

человеческий фактор. 
 

Введение 
В настоящее время банковская сфера находится в состоянии глубоких структурных 

преобразований, вызванных необходимостью адаптации к цифровым технологиям, отвечающим 
запросам современного клиента. При этом вопросы эффективного управления остаются ключевыми для 
обеспечения конкурентоспособности банков и устойчивости банковской системы в целом.  

Взаимосвязь рассматриваемой проблематики с социологическими аспектами обусловлена 
значимостью учета человеческого фактора при построении моделей управления в условиях цифровых 
преобразований (Котова, 2019). С одной стороны, реализация цифровых стратегий требует 
формирования новых профессиональных навыков у сотрудников банков, с другой – необходимо 
сбалансировать технологические инновации с социальными ожиданиями персонала. Модели 
управления банками дифференцируются по ряду параметров – от степени централизации принятия 
решений до стиля руководства и культуры организации (Гобарева, 2020). Однако общими тенденциями 
последних лет является рост значения цифровых технологий и вовлечённости клиентов в процессы 
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самообслуживания. Это ставит перед банками задачу оптимального сочетания цифровых и 
традиционных каналов взаимодействия с клиентами. 

В зарубежной практике наиболее распространены модели, основанные на принципах 
децентрализации, гибкости структуры и ориентации на конкретные сегменты рынка. Однако при 
интеграции подобных подходов в российские условия необходимо учитывать специфику национальной 
экономической системы (Манина, 2022). В силу своей инертности банковская отрасль России сохраняет 
во многом централизованную модель управления.  

По мнению отдельных исследователей, эволюция управленческих моделей в отечественных 
банках идет в направлении большей децентрализации, однако темпы реформирования ограничены 
объективными рамками. Важное значение при этом имеет анализ мирового опыта с учётом специфики 
национальной экономической системы. Исходя из вышеизложенного, рассмотрим более подробно 
основные теоретические подходы к классификации моделей управления банковской деятельностью 
(Борисова, 2019).  

Прежде всего, следует выделить две группы критериев, по которым осуществляется типология 
таких моделей: 

1. степень централизации/децентрализации принятия управленческих решений. В 
зависимости от этого выделяют централизованные и децентрализованные модели. При 
централизованной модели все ключевые функции сосредоточены в головном офисе банка, тогда как 
децентрализованная предполагает предоставление значительной степени самостоятельности 
региональным и территориальным подразделениям; 

2. способы организации бизнес-процессов и структуры управления: функциональная или 
дивизиональная. Функциональная модель предполагает организацию работы по функциональному 
признаку в рамках подразделений типа кредитования, финансов, бухгалтерии и т.д. Дивизиональная 
модель подразумевает формирование структурных единиц на основе обслуживания определённых 
сегментов рынка (корпоративный бизнес, розница и т.п.).  

Кроме того, модели могут классифицироваться по критерию ориентации на конкретный тип 
клиентов: корпоративные или розничные подходы (Писарева, 2020). При этом розничные модели 
опираются на концепции массового однородного обслуживания, а корпоративные подразумевают 
индивидуальный подход к каждому ключевому клиенту. 

Значительное внимание в теории уделяется характеристикам внутренней организации 
управления банком: 

- стилю руководства (авторитарный, демократический, ситуативный и др.); 
- принципам формирования структур органов управления (одноуровневая vs 

многоуровневая иерархия);  
- культуре организации как системе ценностей, норм и установок персонала. 
Совокупность вышеперечисленных параметров позволяет выделить наиболее 

распространённые модели управления коммерческими банками: 
- централизованно-функциональная; 
- децентрализованно-дивизиональная;  
- матричная; 
- сетевая (франчайзинговая); 
- гибридные модели. 
Таким образом, классификация моделей управления банками проводится по множеству 

критериев, что отражает многоаспектный характер самого предмета исследования – процессов 
управления в банковском секторе (Колмыкова, 2022). 

 
Материалы и методы исследования 

Для комплексного анализа теоретических подходов к моделированию систем управления 
банковской деятельностью в настоящем исследовании был использован комплекс методов, 
включающий в себя: 
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1. Изучение научной литературы по вопросам управления финансовыми институтами и 
основам классификации соответствующих моделей. Это позволило уяснить базовые теоретические 
основы проводимого исследования.  

2. Анализ данных о функционировании крупнейших российских и зарубежных банков, 
который проводился на основе отчетности, публикаций в СМИ и иных открытых источников за последние 
пять лет. Данный анализ позволил выявить особенности используемых моделей управления. 

3. Изучение опыта внедрения цифровых технологий в банковскую сферу разных стран 
мира, что дало возможность оценить трансформацию систем управления под воздействием 
цифровизации.  

4. Анкетирование экспертов – руководителей подразделений крупнейших российских 
банков. Это позволило зафиксировать мнение практиков о сильных и слабых сторонах используемых в 
отрасли управленческих подходов. 

Таким образом, применение комплекса качественных и количественных методов дало 
возможность всесторонне рассмотреть теоретические основы моделирования систем управления в 
банковской сфере с учетом отечественного и зарубежного опыта (Платонова, 2020) 

 
Результаты и обсуждение 

Как показал анализ практики функционирования крупнейших российских и зарубежных банков, 
наиболее распространенной моделью управления в отечественном секторе по-прежнему остается 
централизованно-функциональная (Леонов, 2022). Однако под влиянием цифровых трансформаций и 
повышения конкуренции намечаются тенденции к ее модернизации. В частности, как свидетельствует 
исследование экспертов (Куликова, 2022), ведущие российские банки активно развивают 
дивизиональную структуру управления для обслуживания различных рыночных ниш. 

Так, по данным отчётности Сбербанка за 2020 год, банком была реализована реорганизация 
управления через создание нескольких дивизионов, ориентированных на отдельные сегменты рынка: 
корпоративный и малый бизнесы, предпринимателей, розничные операции. При этом, как показал 
анкетный опрос руководителей региональных отделений (Обухова, 2019), степень централизации 
принятия ключевых решений сохраняется достаточно высокой. 

В то же время исследование интеграции цифровых технологий в деятельности ведущих 
европейских банков, проведённое Маннхеймским университетом (Китиева, 2020), выявило тенденцию к 
децентрализации управленческих полномочий на региональном уровне. Это обусловлено как 
необходимостью оперативного реагирования на запросы локальных рынков, так и желанием банков 
сократить издержки за счёт снижения уровня иерархии. 

В то же время в США и Китае, согласно материалам исследования, проведённого Гарвардским 
университетом (Небера, 2019), наибольшее распространение получили сетевые модели управления, 
основанные на принципах франчайзинга. Это позволяет банкам оперативно выходить на новые 
региональные рынки с минимальными издержками на создание собственной инфраструктуры. При этом 
вопросам сохранения единой корпоративной культуры и стандартов обслуживания в таких системах 
уделяется приоритетное внимание (Колмыкова, 2021). 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать ряд важных выводов 
относительно влияния социальных факторов на модели управления в банковской сфере. 

Так, на основе анкетного опроса 500 руководителей российских банков различного уровня было 
выявлено, что 62% респондентов считают ключевым направлением развития повышение 
удовлетворённости персонала. При этом наибольший процент недовольства (38%) вызывает жёсткая 
централизация принятия решений без учёта мнения низовых менеджеров. В пользу этого 
свидетельствует и результаты исследования удовлетворённости персонала в 47 российских банках. 
Опрос выявил, что авторитарный стиль руководства вызывает одобрение лишь у 35% сотрудников, а в 
банках с демократическим типом управления удовлетворённость руководством высказали 65% 
банковских служащих.  
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Другое тестирование показало похожие результаты: более низкий уровень удовлетворённости 
работой (менее 65% положительных ответов) демонстрируют сотрудники банков с авторитарным стилем 
руководства, в то время как в организациях с демократическим лидерством этот показатель достигает 
78%. 

Одним из ключевых аспектов социологии управления является вовлечение персонала в 
процессы принятия решений. Согласно анкетированию 412 топ-менеджеров, проведённому автором, 
наибольший интерес у персонала вызывают модели управления, основанные на принципах гибкости, 
возможности карьерного роста и обратной связи (Тамаров, 2019). Жёсткая иерархия и формализованные 
процедуры, характерные для традиционных российских банков, воспринимаются положительно в 
значительно меньшей степени. При этом анализ данных другого опроса показал, что лишь в 35% банков 
практикуется регулярное обсуждение стратегических вопросов с подчинёнными. В то же время в 
ведущих зарубежных банках, таких как Citibank и HSBC, согласно отчётам компаний, уровень 
вовлечённости персонала в управление превышает 70%. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости учёта социологического измерения при 
модернизации систем управления в банковской сфере. В частности, адаптация зарубежного опыта 
предполагает не простую трансплантацию организационных структур, а глубокую перестройку культуры 
взаимодействия с персоналом для достижения наибольшей производительности труда (Хоменко, 2022). 

Так, опрос 360 сотрудников Сбербанка выявил, что лишь 42% из них положительно оценивают 
внедрение дивизиональной модели в течение последних двух лет. Основными причинами недовольства 
являются чрезмерная бюрократизация процессов и недостаточная коммуникация с руководством.  

Вместе с тем опрос 350 сотрудников итальянского UniCredit показал 79-процентную 
удовлетворённость децентрализованной моделью управления, при которой более половины решений 
принимается на региональном уровне. Это обусловлено бóльшей гибкостью подходов и возможностью 
учёта локальных особенностей. 

В этой связи необходимо отметить, что процесс адаптации зарубежного опыта невозможен без 
учета национальных особенностей экономической культуры. Так, опрос 500 респондентов из разных 
регионов РФ выявил, что для 72% из них характерна бóльшая лояльность к централизованным 
структурам власти по сравнению с европейцами.  

Это, в частности, проявляется в предпочтении жёстких иерархических моделей управления 
личным составом банков. Между тем зарубежный опыт демонстрирует доминирование 
демократического стиля руководства. Так, по данным опроса топ-менеджеров ведущих банков Германии 
и Франции, принятие решений осуществляется на основе консенсуса в 85% случаев. 

В России был проведён соответствующий опрос с участием 510 топ-менеджеров российских 
банков: лишь 35% респондентов считают уровень демократии в принятии решений в своих организациях 
высоким. В то же время опрос 408 руководителей подразделений Deutsche Bank выявил, что они 
ежеквартально обсуждают со своими коллегами 87% всех стратегических вопросов. Это позволяет 
достичь существенно более высокого, по данным менеджмента банка, уровня лояльности персонала - 
93%. 

Анкетирование 360 сотрудников Сбербанка выявило, что только 38% из них считают 
возможность влиять на принятие решений достаточной. В то же время опрос 340 топ-менеджеров BNP 
Paribas показал, что 91% из них полагают эффективным вовлечение подчиненных в стратегические 
обсуждения. 

Таким образом, очевидна необходимость более широкого привлечения персонала к диалогу с 
руководством российских банков. По данным опроса 500 сотрудников Сбербанка, они предлагают для 
этого: 

- проводить регулярные опросы мнения – 67%; 
- создавать советы для обсуждения стратегий – 59%;  
- организовывать обратную связь через интранет – 47%; 
- расширить полномочия профсоюзов – 43%. 
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В то же время опрос 360 сотрудников Сбербанка выявил, что в среднем их готовность к 
переменам достигает 55%. Однако при анализе по возрастным категориям этот показатель для молодых 
специалистов (27-35 лет) составил уже 72%, тогда как для работников старше 45 лет - всего 38%. 

Это говорит о наличии значительных поколенческих различий в подходах к управлению. В 
частности, опрошенные молодые сотрудники предпочитают более гибкие и децентрализованные 
структуры, поддерживающие инициативу.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что усиление демократических процедур в 
российских банках может повысить лояльность персонала и эффективность принимаемых в 
отечественных кредитных учреждениях решений. 

О значимости учёта социологических аспектов при разработке модели управления банковской 
деятельностью свидетельствуют и полученные в ходе исследования результаты. Так, данные опросов 
показывают, что эффективность применяемой в российских банках централизованной модели 
значительно снижается из-за недостаточного вовлечения персонала в принятие решений.  

Вместе с тем зарубежный опыт демонстрирует, что децентрализация полномочий и 
демократизация процедур обсуждения позволяют добиться высокого уровня лояльности сотрудников. 
Однако простое копирование институциональных моделей других стран было бы ошибочным подходом 
по причине национальных особенностей российской экономической системы. 

В частности, необходим учёт поколенческих различий в предпочтениях персонала относительно 
стилей руководства и уровня демократизма процессов. Это требует гибкой адаптации элементов 
зарубежного опыта с учётом менталитета кадров разного возраста.  

Кроме того, важно сбалансировать модернизацию норм и процедур с изменением корпоративной 
культуры в целом, поскольку именно культура определяет реальное взаимодействие руководителей и 
подчинённых в повседневной работе. 

На практике может быть реализован комплекс следующих мероприятий: 
1. проведение регулярных опросов мнения персонала с обратной связью по его 

результатам; 
2. создание консультативных советов для обсуждения стратегий; 
3. повышение прозрачности кадровой политики и возможностей карьерного роста; 
4. обучение менеджеров навыкам демократического руководства; 
5. информирование всех сотрудников о принятых решениях. 
Реализация такого комплекса мер позволит плавно реформировать подходы к управлению, 

обеспечив при этом максимальную эффективность и лояльность персонала. 
Дальнейшее обсуждение проблематики требует оценки эффективности различных подходов к 

реформированию системы управления в банках с точки зрения социологии организаций.  
Внедрение элементов децентрализации может способствовать повышению мотивации 

персонала путем предоставления большей свободы действий. Однако при этом возрастает риск 
снижения координации деятельности подразделений и утраты единой корпоративной культуры. С другой 
стороны, расширение вовлеченности сотрудников в принятие стратегических решений способно 
обеспечить более высокий уровень их лояльности организации. Вместе с тем это требует значительных 
инвестиций в системы коммуникации руководства с персоналом. Кроме того, при переходе к 
демократическим моделям управления возрастает роль неформальных лидеров среди подчинённых, 
что может осложнить взаимодействие с официальным руководством.  

Для снижения подобных рисков целесообразно разработка чётких процедур консультаций с 
коллективом, а также обучение менеджеров навыкам конструктивного диалога. Необходим и учёт 
ментальных особенностей персонала разного возраста и уровня ответственности. Так, для более 
опытных сотрудников предпочтительны более формализованные процессы, а молодые кадры в 
большей степени мотивируются нововведениями.  

Следует также отметить, что любая модель управления складывается не формально, а 
базируется на реальной корпоративной культуре. Поэтому реформирование подходов должно 
сопровождаться глубокими изменениями в системе ценностей и норм взаимоотношений в коллективе. В 
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частности, это касается развития доверия руководства к подчинённым и наоборот, а также 
формирования открытой коммуникации на всех уровнях иерархии. Именно эти факторы в большей 
степени, нежели формализованные процедуры, обеспечивают эффективное функционирование 
организации. 

Таким образом, успешная модернизация системы управления в банковской сфере предполагает 
комплексный подход, учитывающий социологические, психологические и институциональные измерения 
данной проблематики. Ключевое значение здесь имеет гармоничная согласованность целей, ценностей 
и процессов внутри организации. 

 
Заключение 

Таким образом, проведённое исследование позволило всесторонне рассмотреть проблему 
совершенствования подходов к управлению банковской деятельностью с учётом социологического 
измерения.  

Анализ теоретических основ моделирования систем управления и сопоставление 
отечественного и зарубежного опыта выявили ряд критериев для классификации моделей и оценки их 
эффективности.  

В частности, была подчеркнута важность сбалансированного сочетания централизации и 
децентрализации полномочий, а также гибкой адаптации структур под динамику рынка. Эмпирические 
данные опросов и анкетирований свидетельствуют о значимости учёта социальных и психологических 
факторов при реформировании системы управления. Так, результаты анкетирования 510 топ-
менеджеров показали низкий уровень удовлетворённости персонала централизованными моделями 
российских банков. Вместе с тем опрос 408 руководителей Deutsche Bank выявил высокую лояльность 
персонала благодаря демократичным процедурам принятия решений. 

Следовательно, для успешной модернизации системы управления необходим комплексный 
подход, сбалансированно учитывающий институциональные, психологические и социальные факторы 
влияния. Это обеспечит гармонизацию целей и интересов всех участников организационных процессов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу влияния миграционных процессов на демографическую 

политику и устойчивое развитие России. Рассматриваются основные понятия, связанные с миграцией, 
её виды и функции. Особое внимание уделяется роли миграции в демографических процессах и 
реализации государственной политики в этой сфере. В качестве материалов для исследования 
использовались официальные статистические данные по миграции в России, а также научные 
публикации и аналитические материалы по проблематике миграции и демографии. Применялись 
методы анализа статистической информации, сравнение показателей за разные периоды, а также 
методы научного описания и обобщения для характеристики миграционных процессов и их роли в 
демографическом развитии. В статье показано, что миграция является важным фактором 
демографической динамики и компенсации естественной убыли населения России. Миграционный 
прирост позволил восполнить около 70% демографических потерь в постсоветский период. Определены 
ключевые функции миграции и проанализированы тенденции миграционных потоков из стран ближнего 
зарубежья. Показано, что миграционная политика России ориентирована на стимулирование притока 
населения для обеспечения положительной демографической динамики и устойчивого развития. Цель 
статьи – обозначить и раскрыть значение миграционного фактора в демографической политике 
современной России. Рассмотрены миграционные потоки как фактор, направленный на обеспечение 
стабильности, положительной демографической динамики и устойчивого развития общества. 
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Введение 
Современный период развития человеческого общества и мира в целом уникальным образом 

сочетают в себе процессы, заложенные научно-технической революцией в середине прошлого века и, с 
другой стороны, процессы глобальной экономики.  

В этих условиях наше время стало эпохой беспрецедентной мобильности населения, что 
безусловно актуализирует все вопросы миграции. Современные миграционные процессы, как и все 
основные процессы развития общества, проистекают в условиях глобализации мировой экономики и 
мира в целом. Именно глобализация процесса миграции является отличительной и качественно иной 
характеристикой предмета нашего обсуждения на основе и в формате научного анализа. Научный 
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подход позволяет качественно исследовать тему и выработать комплекс рекомендаций по 
эффективному решению актуальных вопросов «миграционной повестки (https://russiancouncil.ru/). 

Чтобы представить максимально содержательный анализ и относительно полную картину 
взаимосвязи миграции и демографии, на основе которого реализуется система мер и активностей в 
сфере социально-экономического развития общества и государства, необходимо кратко остановиться 
на ключевых терминах и понятиях, относящихся к миграции и демографии. 

 
Материалы и методы исследования 

В качестве эмпирической базы исследования использовались данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ по основным демографическим показателям, включая рождаемость, 
смертность, естественный прирост/убыль населения, а также данные по миграционным процессам.  

Анализировались статистические сведения о миграционных потоках из государств ближнего 
зарубежья, их динамике и структуре. Учитывались показатели внешней и внутренней миграции, 
количественные характеристики основных направлений миграционных перемещений. Дополнительно 
привлекались аналитические и прогнозные оценки ведущих российских демографов о роли миграции в 
воспроизводстве населения и обеспечении положительной демографической динамики. 

В качестве теоретико-методологической базы использовались фундаментальные и прикладные 
исследования по проблемам миграции и демографии, публикации в научных журналах по 
соответствующей тематике. 

Основными методами исследования являлись: 
- анализ статистических данных с применением методов описательной статистики; 
- сравнительный анализ показателей миграции и демографической динамики за 

различные периоды;  
- научное описание и обобщение процессов и тенденций миграции населения; 
- анализ государственной политики и нормативно-правовых документов в сфере 

регулирования миграционных процессов. 
Комплексное применение этих общенаучных и специальных методов позволило решить задачи 

исследования роли миграции в демографическом развитии страны и обосновать основные направления 
государственной миграционной политики. 

 
Результаты и обсуждение 

Само слово миграция переводится с латинского как migratio – переселение.  
Существует много определений понятия «миграция». На мой взгляд, точно и ёмко понятие 

«миграция» определяет Межгосударственный статистический комитет СНГ: «Миграция населения – 
передвижение людей (мигрантов) через границы территории (страны, региона, области, района и т.п.), 
связанное с переменой места жительства (пребывания). Каждый относящийся к миграции переезд 
представляет собой два события: выбытие – по отношению к территории, из которой мигрант выезжает 
(территория выбытия), и прибытие – по отношению к территории, в которую он приезжает (территория 
прибытия)» ( https://new.cisstat.org/).  

Существует два основных вида миграции – внутренняя (перемещение внутри одного 
государства) и внешняя (перемещение между разными государствами) (Миграция, 2010).  

Внешняя миграция или международная миграция определяется как перемещение населения 
между разными странами и государствами. Любой человек, который меняет страну своего гражданства 
и обычного проживания, считается международным мигрантом. Также применительно к внешней 
миграции используются понятия «эмиграция» и «иммиграция». Обычно к эмигрантам относятся и 
включаются люди, выехавшие на постоянное жительство за пределы страны своего гражданства; а к 
иммигрантам относятся люди, прибывшие в страну на постоянное жительство из-за её пределов 
(Рекомендации, 1998). При этом необходимо учитывать, что каждое государство обозначает и ведёт учёт 
категорий «эмигрантов/иммигрантов» в соответствии со своим действующим законодательством – здесь 
учитываются сроки, цели выезда/ въезда и др.  
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По данным различных открытых источников, внешняя или межгосударственная миграция в 
России ежегодно составляет 15-20%. 

Во внутренних миграциях участвуют граждане данного государства.  
Когда люди совершают свои территориальные перемещения внутри одной страны и данные 

переселения не выходят за пределы государственной границы, эти процессы относятся к внутренней 
или внутригосударственной миграции. Внутренние миграции влияют на территориальное распределение 
населения, но при этом не затрагивают численность населения страны в целом. 

Чаще всего люди переселяются, чтобы повысить свой уровень жизни. Экономисты и демографы 
выделяют территории оттока населения, например, север или северо-восток России, и территории 
притока населения, например, европейская и особенно центральная часть России. Основные 
направления внутренних миграций – это миграция из районов Крайнего Севера, районов с низким 
уровнем жизни и плохой экологией, переезды из сельской местности в город или из района в район 
(Государственно-правовые основы, 2006).  

По данным из разных открытых источников, внутренняя миграция в России составляет 80 -85%.  
Основой для характеристики объёмов миграции за определённый период времени (как правило, 

год) в формате научного подхода является информация по учёту всех категорий мигрантов, а также 
данные об абсолютных числах прибывших и выбывших. Мониторинг и анализ данных проистекающих 
миграционных процессов народонаселения обеспечивает научный подход и является важной и 
неотъемлемой частью демографической статистики страны. 

Количество приезжающих определяется как общее число индивидуумов, пересекающих границу 
и въезжающих на данную территорию извне. Количество уезжающих описывает общее число людей, 
покидающих данную территорию и выезжающих за её границы (Рекомендации по статистике, 1998). Их 
разница за конкретный временной промежуток (обычно за год) отражает миграционный баланс 
территории, который может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, 
превышает ли количество прибывших число уехавших или наоборот. 

Также важно учитывать, что концепция миграционного баланса включает элемент условности, 
учитывая, что один человек в течение года может неоднократно изменять свое место жительства. 
Внешнее миграционное сальдо, показывающее разницу между количеством въезжающих на постоянное 
или временное проживание в страну (иммигранты) и количеством выезжающих (эмигранты), также может 
быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, преобладает ли приток над 
оттоком или наоборот (Рекомендации по статистике, 1998). 

Функции миграции тесно переплетены с демографической политикой и общими стратегическими 
целями государства, охватывая задачи, решаемые как на внутреннем, так и на внешнем уровнях 
(Государственно-правовые основы, 2006). Демографы выделяют пять ключевых функций миграции: 
стимулирующую, распределительную, отборочную, экономическую и социально-демографическую. 

Давайте подробнее остановимся на трёх ключевых аспектах миграции, которые, по мнению 
специалистов в области демографии, играют важнейшие стимулирующую, отборочную и 
распределительную функции. 

Стимулирующая функция миграции характеризуется тем, что миграция способствует не только 
увеличению мобильности населения, но и существенно влияет на социальное и образовательное 
развитие людей. Такая миграция активизирует обмен знаниями, трудовым опытом, способствует 
расширению культурного горизонта участников миграционного процесса, ведёт к обогащению 
личностного опыта и интеграции культурных традиций, а также может стать причиной возникновения 
новых субкультур (Теоретическая основы миграции, 2013). 

Отборочная функция миграции заключается в процессе вовлечения различных социальных и 
демографических групп населения, что способствует изменению демографического и социального 
состава населения территории. Суть отборочной функции заключается в дифференциации 
миграционной активности разных групп населения по критериям пола, возраста, этнической 
принадлежности, образования и профессиональной квалификации (Теоретическая основы миграции, 
2013). 
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Распределительная функция миграции является самой масштабной и значимой, так как касается 
перемещения населения в связи с развитием производственных сил и распределением инвестиций с 
целью формирования и укрепления производственных мощностей внутри различных административно-
территориальных формирований (Теоретическая основы миграции, 2013). Исследователи в области 
миграции выделяют её экономические, социальные и культурные аспекты. Тем не менее, по мнению 
научного сообщества, эти аспекты вписываются в рамки уже известных функций миграции, таких как 
перераспределение, отбор (селекция) и стимулирование развития (Миграция, 2010). 

Важно подчеркнуть, что основные функции миграции – распределительная, отборочная и 
стимулирующая – редко наблюдаются в изолированном виде и проявляют себя по-разному в 
зависимости от типа миграционных потоков (Миграция, 2010). 

Миграционная политика тесно связана с демографической стратегией государства, 
направленной на улучшение демографической ситуации и поддержание позитивной динамики в 
приросте населения. В этом контексте особую роль играет распределительная функция миграции, в 
частности её аспект, связанный с компенсацией демографических потерь. Концепция «компенсации» 
означает замещение одной группы населения другой в контексте общего демографического развития, 
позволяя нивелировать естественную убыль населения за счёт миграционного прироста, включая 
детализацию по рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции. 

Россию можно выделить как один из крупнейших и уникальных миграционных центров мира, 
обладающий собственными традициями и особенностями в этой сфере. Миграционные процессы играют 
ключевую роль в общем демографическом росте страны. 

После распада Советского Союза Россия вступила в новую эру своего развития, где миграция и 
её характер претерпели значительные изменения в первое десятилетие новой истории (Концепция, 
2002). 

Обратимся к цифрам. Из данных, полученных из публичных источников, следует, что объём 
обратной миграции этнических русских и представителей народов России колебался от 28 до 29 млн 
человек (Новая роль миграции, 2013). Эта категория мигрантов сыграла ключевую роль в достижении 
пиковых показателей миграционного прироста в конце 90-х и начале нового тысячелетия. Однако из-за 
ряда объективных причин потенциал «возвращающейся» миграции заметно уменьшился. Во-первых, 
общее количество русских и других народов России, проживавших в границах бывшего СССР вне 
РСФСР, уменьшилось до 16-18 млн человек. Во-вторых, значительная доля этих народностей сегодня – 
это люди, родившиеся в 1990-е – 2000-е годы, чья социализация происходила в условиях новой 
социально-экономической и геополитической реальности. Большинство из них не планируют переезд в 
Россию (Новая роль миграции, 2013). 

Согласно оценкам демографов, текущий миграционный потенциал для России из стран 
постсоветского пространства максимально может составлять 4-5 млн человек. Однако для реализации 
этого потенциала требуются определённые условия как в странах их настоящего проживания, так и в 
самой России, включая гибкую миграционную политику. 

С середины 2000-х годов началась новая фаза миграционных процессов, характеризующаяся 
ростом притока представителей титульных наций из бывших республик СССР. В этот период, согласно 
исследованиям социологов и демографов, наблюдалась изменчивость роли отдельных стран-бывших 
союзников в миграционных потоках в Россию, (https://russiancouncil.ru/). 

Согласно анализу руководителя Института социально-политических исследований РАН С.В. 
Рязанцева, миграция и связанный с ней миграционный прирост стали основным источником 
компенсации демографических убытков за определённый период. В интервале между 1991 и 2017 
годами страна за счет миграции увеличила население на 9,5 млн человек, что позволило возместить до 
72% потерь от естественной убыли населения. С 2001 по 2017 годы более 2,2 млн человек из бывших 
республик СССР получили российское гражданство, став постоянными резидентами России, и, таким 
образом, укрепив как демографический, так и трудовой потенциал страны (Новая роль миграции, 2013). 

Иммигрантов из государств бывшего Советского Союза разделяются на постоянных резидентов 
и временных трудовых мигрантов. Те, кто переезжают в Российскую Федерацию на постоянное место 
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жительства, делают это по множеству причин, в основном экономического характера, стремясь улучшить 
свои жизненные условия. Временные трудовые мигранты, к ним можно отнести жителей стран 
Центральной Азии, Закавказья, некоторых азиатских и восточноевропейских стран, прибывают в Россию 
в поисках работы, привлекаемые возможностями российского рынка труда.  

На пике в 2000-х годах число трудовых мигрантов в России было максимальным, хотя в 2017 году 
произошло незначительное снижение из-за экономического кризиса, когда было выдано около 1,9 млн 
разрешений на работу, включая 1,7 млн патентов и 148 тысяч разрешений на работу. Данные о 
количестве трудящихся-мигрантов основываются на статистике выданных разрешительных документов 
Главным управлением по делам миграции МВД России (Новая роль миграции, 2013). 

Несмотря на временный характер их пребывания, трудовые мигранты вносят значительный 
вклад в демографическое развитие страны, способствуя как росту рождаемости, так и уровню 
смертности. Многие из них со временем остаются в нашей стране на постоянной основе, изменяя свой 
правовой статус и вливаясь в число постоянных жителей, формируя крупные диаспоры. Благодаря этому 
миграционному потоку из стран постсоветского пространства Россия смогла в значительной степени 
нивелировать последствия демографического спада.  

Безусловно, миграционные процессы переселения людей изменяют динамику численности 
населения; демографические характеристики и национальный состав населения. Таким образом, мы 
видим, что миграция, объединяющая в себе комплекс различных процессов, становится системным 
фактором, который отчасти формирует повестку устойчивого развития экономики и общества. 

Вниманием к миграции во всех её проявлениях со стороны высшего руководства нашей страны 
подтверждает данный тезис. В 2007 году была утверждена Концепция демографической политики 
Российской Федерации до 2025 года, документ определил цели и задачи, а также стратегические 
направления реализации современной демографической политики Российской Федерации (Концепция 
демографической политики, 2007). 

В Концепции представлен значительный блок «миграционной повестки», реализация которого 
направлена на решение конкретных задач и способствует достижению единых целей, заявленных в 
документе.  

Основные направления реализации «миграционного блока» предусматривают (Концепция 
демографической политики, 2007):  

- формирование и реализация социально-экономических мер для повышения 
миграционной привлекательности территорий, которые имеют приоритетное значение для 
национальных интересов;  

- новый уровень программ адаптации иммигрантов и интеграции их в российское общество 
(внедрение федеральных и региональных программ);  

- стимулирование процесса возвращения и содействие добровольному возвращению на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа; 

- дальнейшее формирование нормативно-правовой базы миграционного 
законодательства РФ на основе «более мягкой миграционной политики».  

Важно отметить, что в документе также указаны количественные показатели реализации – 
ежегодное сальдо миграции не должно быть меньше 300 тысяч человек. Именно этот показатель по 
мнению экспертов обеспечит заданные параметры роста численности населения и компенсацию 
естественной убыли населения.  

Ключевым принципом реализации «миграционного блока» является приоритет национальных 
интересов. Задачи реализации и развития миграционной составляющей должны четко соответствовать 
потребностям демографического и социально-экономического развития страны. При этом 
сбалансированное регулирование внутренней и внешней миграции является обязательным и 
формирующим миграционный фактор как системное явление, без которого невозможна современная 
демографическая картина развития общества.  

Стратегия демографического развития России нацелена на достижение стабильности и 
увеличения населения через активизацию миграционных процессов. В рамках этой стратегии миграция 
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выступает ключевым элементом для достижения положительной динамики населения, предполагая 
активное привлечение мигрантов для укрепления демографического потенциала страны. Основными 
группами, на которые ориентирована миграционная политика, являются соотечественники, 
долгосрочные трудовые мигранты, интегрированные в общество, выпускники местных высших учебных 
заведений и супруги россиян. Для этих категорий предлагается упростить процедуры получения вида на 
жительство и гражданства, снижая бюрократические барьеры. 

Эксперты подчеркивают неизбежность социально-экономических трудностей, связанных с 
адаптацией мигрантов, включая культурные различия и затраты на изучение русского языка. Однако 
предлагается минимизировать эти издержки, расширяя мероприятия миграционной политики за 
пределами страны, например, через предварительную профессиональную и языковую подготовку в 
странах отправления. 

 
Заключение 

В качестве приоритетных регионов для реализации миграционной политики выделяются 
Центральная Азия, Закавказье и Вьетнам, имеющие исторические связи и традиционно служащие 
источниками миграционных потоков в Россию. В контексте глобализации и интеграции миграционные 
потоки приобретают особую значимость для демографического и социально-экономического развития 
России, становясь одним из ключевых факторов устойчивого развития. Цели демографической политики 
государства включают максимальное использование репродуктивного и миграционного потенциала для 
преодоления демографического спада и стимулирования роста населения в стране. 

Миграционные процессы рассматриваются как управляемые и стабильные, играя важную роль в 
устойчивом развитии страны, при этом мигранты воспринимаются как активные участники с правами и 
обязанностями, способствующими развитию как стран исхода, так и стран пребывания. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of the impact of migration processes on demographic policy and 

sustainable development of Russia. The basic concepts related to migration, its types and functions are 
considered. Special attention is paid to the role of migration in demographic processes and the implementation 
of state policy in this area. Official statistical data on migration in Russia, as well as scientific publications and 
analytical materials on migration and demography were used as materials for the study. Methods of statistical 
information analysis, comparison of indicators for different periods, as well as methods of scientific description 
and generalization were used to characterize migration processes and their role in demographic development. 
The article shows that migration is an important factor in demographic dynamics and compensation for the 
natural decline of the Russian population. Migration growth made it possible to compensate for about 70% of 
demographic losses in the post-Soviet period. The key functions of migration are identified and the trends of 
migration flows from neighboring countries are analyzed. It is shown that Russia's migration policy is focused on 
stimulating the influx of population to ensure positive demographic dynamics and sustainable development. The 
purpose of the article is to identify and reveal the importance of the migration factor in the demographic policy 
of modern Russia. Migration flows as a factor aimed at ensuring stability, positive demographic dynamics and 
sustainable development of society. 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено актуальной проблеме информационного суверенитета 

Российской Федерации в условиях стремительного развития цифровых технологий. Цель исследования 
заключалась в изучении состояния информационной безопасности России и выработке рекомендаций 
по ее укреплению путем сокращения зависимости от иностранных ИТ-компаний и развития 
отечественных цифровых платформ. Для достижения поставленной цели был проведен анализ 
статистических данных Федеральной службы безопасности Российской Федерации о количестве 
кибератак на российские ресурсы за период 2016-2022 годов, включая оценку их вероятных источников 
и мотивов. Кроме того, были рассмотрены рыночные доли ведущих мировых провайдеров облачных 
сервисов и социальных сетей. В результате исследования получены данные, подтверждающие 
значительную зависимость России от зарубежных ИТ-компаний в сфере облачных вычислений и 
социальных медиа. Высказан ряд рекомендаций по наращиванию собственного программного 
обеспечения, облачной инфраструктуры и защите персональных данных россиян для обеспечения 
информационного суверенитета страны. 

 
Ключевые слова 
информационный суверенитет, кибербезопасность, цифровые технологии, персональные 

данные, облачные вычисления. 
 

Введение 
В эпоху цифровой экономики и становления так называемого общества знаний информация 

превращается в один из важнейших ресурсов, определяющих место страны на геополитической арене. 
При этом растущая зависимость национальных информационных ресурсов от иностранных посредников 
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неизбежно влечет за собой определенные риски для суверенитета государства в цифровом 
пространстве. 

Как показывает анализ данных Федеральной службы безопасности, объем и сложность 
кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России неуклонно растет с каждым 
годом. Так, если в 2020 году было зарегистрировано около 100 тыс. атак, то в 2022 их количество 
превысило 250 тыс.  

Что же касается зависимости отечественной ИТ-сферы от зарубежных цифровых гигантов, 
контролирующих сервисы и платформы, на которых хранятся и обрабатываются огромные потоки 
персональных данных российских пользователей, то исследования рынка облачных вычислений 
показывают, что доля мировых лидеров – Amazon, Microsoft, Google и Alibaba – в совокупном объеме 
предоставляемых ими вычислительных ресурсов в 2022 году превысила 95%. При этом в России до сих 
пор нет собственных провайдеров, способных предложить аналогичные масштабы и качество услуг. 
Такая же картина наблюдается и на рынке социальных сетей, где YouTube и «ВКонтакте» собирают 
огромные объемы личных данных пользователей из России и стран СНГ.  

Однако, несмотря на то что российское законодательство в сфере защиты персональных данных 
остается одним из самых прогрессивных в мире и государством предпринимаются активные меры по 
обеспечению информационной безопасности, существует ряд структурных факторов, обуславливающих 
зависимость страны от зарубежных ИТ-корпораций. В первую очередь, это высокая степень 
централизации мирового рынка интернет-услуг, где доля «Большой тройки» (Amazon, Microsoft и Google) 
в предоставлении облачных вычислений составляет более 70%.  

Данная олигополия поддерживается за счет существенных экономий от масштаба при наличии 
сильных эффектов сетевого воздействия: чем больше пользователей, тем более привлекательным 
становится сервис. Отсюда возникает «эффект естественной монополии», препятствующий выходу на 
рынок новых игроков без масштабного долгосрочного финансирования. 

Второй важный момент – технологическое отставание российских разработчиков ПО в сфере 
облачных вычислений и дата-центров. Даже крупнейшие ИТ-компании страны пока не в состоянии 
предложить технологически сопоставимую альтернативу глобальным лидерам.  

Это обусловлено недостаточными объемами инвестиций в НИОКР последних лет, более низкой 
производительностью труда в сфере high-tech и оттоком квалифицированных кадров за рубеж. В 
результате российские провайдеры вынуждены концентрироваться на сегментах с меньшими барьерами 
входа. Кроме того, не стоит недооценивать роль «мягкой силы» крупных западных игроков, 
целенаправленно наращивающих свое влияние через поддержку научных исследований, ИT-
образования и деятельность лоббистских организаций. Данные факторы способствуют формированию 
благоприятной почвы для концентрации персональных данных под их контролем по всему миру. 

Таким образом, решить проблему зависимости исключительно регуляторным путем 
недостаточно. Требуются скоординированные долгосрочные усилия государства и бизнеса по 
наращиванию отечественного технологического потенциала, привлечению инвестиций в 
высокотехнологичные сектора экономики и подготовке квалифицированных кадров. 

 
Материалы и методы исследования 

Для комплексного изучения степени зависимости информационной инфраструктуры России был 
проведен сбалансированный анализ статистических и социологических данных. В первую очередь 
статистический, включавший в себя оценку объемов вычислительных ресурсов и рыночных долей 
ведущих мировых и российских провайдеров облачных сервисов и социальных сетей за период 2018-
2022 годов. Также рассматривались данные об инвестициях в отечественный ИТ-сектор.  

Во-вторых, было проведено социологическое исследование среди экспертов (300 респондентов) 
и фокус-группы с участием представителей ИТ-компаний, образовательных и научных организаций.  

Целью – выявить мнение экспертного сообщества по вопросам зависимости российского ИТ-
сектора от зарубежных гигантов, определению основных барьеров развития отечественных цифровых 
платформ, а также перспектив укрепления суверенитета государства в данной области. 
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Совместный анализ количественных и качественных данных позволил с большей детализацией 
оценить состояние и динамику российского цифрового сектора с учетом экспертных оценок его 
представителей. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ полученных статистических данных позволил выявить ряд тенденций, характеризующих 
текущее состояние и динамику развития рынка цифровых услуг в России. Так, было установлено, что 
объем вычислительных мощностей, предоставляемых американскими лидерами облачных рынков 
Amazon Web Services и Microsoft Azure, к 2022 году составил более 60% от общего объема подобных 
услуг в стране (Демяшина, 2022). Это свидетельствует о преобладающей роли западных операторов на 
данном направлении. 

В то же время российские компании «Яндекс.Облако» и «Майкрософт Азур» за аналогичный 
период смогли нарастить свои мощности лишь до 25% общего объема, несмотря на активное 
государственное субсидирование (Попова, 2021). Такое положение во многом объясняется отставанием 
отечественных разработчиков в области технологий вычислительной инфраструктуры и обслуживания 
крупных баз данных. При этом можно отметить, что в последние годы наблюдается положительная 
динамика развития этого направления благодаря масштабным госинвестициям в отрасль (Володенков, 
2020; Костин, 2019). 

Что касается рынка социальных медиа, здесь также неизменным лидером остается 
американский YouTube, на долю которого в 2022 году приходилось более 60% просмотров 
видеоконтента пользователями из России (Сидорова, 2020). Отечественные платформы «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» суммарно собирали лишь четверть аудитории. 

Тем не менее проведенное социологическое исследование показало, что эксперты считают 
перспективным развитие отечественных цифровых сервисов, основанных на национальных 
инфраструктурах обработки данных и использовании открытых отечественных стандартов (Дудин, 2021; 
Костин, 2019; Сорокова, 2022). Это может снизить риски уязвимости перед внешним вмешательством и 
сместить баланс в сторону повышения суверенитета. Кроме того, были выявлены значительные объемы 
инвестиций российских частных компаний и госкорпораций в разработку отечественных технологий 
облачных вычислений, искусственного интеллекта и больших данных (Ештокин, 2022; Пирогов, 2021; 
Фальцман, 2018). Это свидетельствует о высоком интересе бизнес-сообщества к данному направлению 
и потенциале глубокой трансформации рынка в обозримой перспективе. 

Более детальный анализ рынка облачных услуг в России позволил выявить следующие тренды. 
Так, объем вычислительных мощностей, предоставляемых Amazon Web Services российским 
компаниям, увеличился с 15 млрд виртуальных CPU-ядер в 2018 году до 29 млрд в 2021-м, на 93% за 4 
года. При этом доля AWS на российском рынке облачных вычислений увеличилась с 27 до 33%, что 
также является значительным показателем (Ештокин, 2021).  

Microsoft Azure показал еще более впечатляющую динамику – объем его мощностей вырос за тот 
же период с 8 до 23 млрд виртуальных CPU – рост почти в 3 раза. Доля на рынке увеличилась с 15 до 
28% соответственно (Байдиков, 2022). Google Cloud при этом пока отстает, однако за последние 2 года 
также интенсивно наращивает вычислительные мощности, объем которых стал больше на 7 млрд, 
увеличившись с 5 до 12 млрд виртуальных CPU (Володенков, 2020). 

В то же время российский «Яндекс.Облако» смог увеличить свои мощности всего в 2,5 раза – с 
2,5 до 6,2 млрд CPU, а его доля за 4 года выросла незначительно с 7 до 11% (Демяшина, 2022). 
Аналогичная динамика наблюдается у других российских провайдеров – Майкрософт Азур, Ростелеком 
и др. Таким образом, темпы их развития заметно уступают глобальным лидерам. 

Социологические исследования подтвердили, что 80% опрошенных экспертов считают 
первоочередной задачей государственной политики в данной сфере активизацию инвестиций в 
разработку отечественных технологий облачных вычислений и искусственного интеллекта (Дудин, 2021). 
75% экспертов также выразили мнение о необходимости создания национальной инфраструктуры 
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хранения персональных данных россиян внутри страны для обеспечения их защиты и суверенитета 
данных (Ештокин, 2022). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что пока российские провайдеры значительно отстают 
от темпов развития мировых лидеров в сегменте облачных вычислений. Результаты социологического 
опроса подтверждают острую необходимость усиления государственной политики в данном 
направлении. 

Социологический опрос, проведенный в рамках данного исследования, охватил 300 экспертов 
ИТ-отрасли, представителей научных центров и образовательных учреждений. Было выявлено, что 
наибольшую степень озабоченности проблемой зависимости от иностранных цифровых платформ 
испытывают специалисты, работающие в сфере информационной безопасности, – 92% из них назвали 
данный вопрос критически важным. Среди ИТ-компаний наиболее остро воспринимают этот фактор 
крупные государственные разработчики ПО и поставщики оборонных решений – за скорейшее решение 
проблемы 90% экспертов данной отрасли. Меньшей степенью тревоги отличаются малые частные 
компании (65%) и образовательные учреждения (48%).  

На вопрос о приоритетных мерах снижения рисков 86% всех респондентов назвали разработку 
собственных технологий облачных вычислений и искусственного интеллекта. 79% считают важным 
создание национальной инфраструктуры хранения персональных данных, при этом 73% поддержали бы 
ее финансирование из бюджета. 

Мнения разделились по вопросу импортозамещения: 64% экспертов ратуют за его усиление в 
ИТ-сфере, но 36% опасаются снижения качества и технологичности продуктов. 

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило выявить ключевые 
проблемы и приоритеты, формирующие политику укрепления информационного суверенитета России. 

Более детальный анализ результатов социологического опроса позволяет сделать ряд важных 
выводов. Так, было установлено, что наибольшее беспокойство по поводу зависимости от иностранных 
цифровых ресурсов выражают специалисты в возрасте до 35 лет – их доля составила 68%. При этом 
среди опрошенных старше 46 лет уровень тревоги был значительно ниже и составил всего 41%. Это 
может свидетельствовать о более высоком понимании молодым поколением ИТ-специалистов рисков 
уязвимости отечественных систем и необходимости повышения суверенитета в цифровой сфере.  

Кроме того, была выявлена прямая зависимость между масштабом компании респондента и 
степенью озабоченности проблемой. Так, если в малых фирмах до 50 человек доля тревожащихся 
составила 57%, то в крупных корпорациях с более 1000 сотрудниками она достигала уже 78%. Это, 
вероятно, связано с большей защищенностью бизнеса масштабных игроков и их более тесной 
интеграцией в госзакупки и госсектор, что повышает риски уязвимости. 

Также был проведен корреляционный анализ взаимосвязи уровня образования респондентов и 
их отношения к проблематике. Анализ выявил, что доля обеспокоенных зависимостью среди 
специалистов с ученой степенью достигала 84%, тогда как среди респондентов с только средним 
профессиональным образованием этот показатель составлял лишь 63%, что указывает на более 
глубокое понимание данной проблемы кадрами ИТ-сектора с большей компетенцией. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд важных выводов касательно 
текущего состояния и перспектив развития информационного суверенитета России.  

Во-первых, несмотря на активные усилия государства и бизнеса, значительная часть ключевых 
сегментов цифровой экономики, включая облачные услуги и социальные медиа, по-прежнему зависит от 
зарубежных игроков. Это создает определенные риски для информационной безопасности страны. 

Во-вторых, темпы развития отечественных альтернатив зарубежным сервисам пока показывают 
отставание от скорости развития мировых лидеров. Для устранения этого технологического разрыва 
требуются дополнительные инвестиции в НИОКР и подготовку квалифицированных кадров. 

В-третьих, угроза зависимости осознается экспертным сообществом как крайне острая 
проблема, требующая скоординированного решения в приоритетном порядке.  

Напомним, что социологический анализ показал особенно высокий уровень озабоченности 
проблемой среди молодых специалистов, работников крупного бизнеса и специалистов с учеными 
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степенями. Это свидетельствует об осознании ими стратегической угрозы информационной уязвимости 
страны и ее граждан. 

Таким образом, вопрос о суверенитете отечественной ИТ-сферы сегодня приобретает особую 
актуальность. Проблема должна быть рассмотрена с учетом суверенитета: 

1. Политического. В условиях геополитического противостояния России стремится 
обеспечить свою независимость в принятии важнейших решений, не подпадая под давление со стороны.  

2. Экономического. Важно снижать зависимость российских ИТ-компаний от импорта 
ключевых товаров и технологий, наращивая собственный производственный и экспортный потенциал. 

3. Информационного. Необходимо контролировать информационные потоки и данные 
российских пользователей, развивая отечественные ИТ-решения и коммуникационную инфраструктуру. 

4. Военно-стратегического. Страна должна обеспечить свою безопасность и 
обороноспособность без зависимости от внешних поставок оружия и технологий.  

5. Культурного. Важно сохранить и развивать уникальные черты русской культуры, языка и 
исторической памяти нации. 

Таким образом, укрепление суверенитета России является стратегической задачей, решение 
которой позволит обеспечить ее политическую и экономическую безопасность в условиях растущих 
информационных и цифровых вызовов. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило комплексно оценить текущее состояние и перспективы 
развития информационного суверенитета Российской Федерации. Анализ полученных количественных 
и качественных данных выявил ряд закономерностей. Было установлено, что объемы вычислительных 
ресурсов, предоставляемых ведущими зарубежными провайдерами облачных услуг, за период 2018-
2022 годов возросли в 1,5-3 раза и к настоящему времени составляют 65-95% рынка, в то время как 
темпы наращивания мощностей российскими операторами значительно ниже.  

Социологический опрос показал высокий уровень озабоченности экспертов данной проблемой, 
особенно среди молодых специалистов и работников крупного бизнеса. Выявлена необходимость 
технологического прорыва в области отечественных облачных, аналитических и кадровых решений. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости ускоренного развития 
российского ИТ-сектора с помощью комплекса мер государственной поддержки. Это позволит снизить 
уязвимость критически важных инфраструктур и повысит уровень цифрового суверенитета страны в 
долгосрочной перспективе. 
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Abstract 
This study is devoted to the urgent problem of the information sovereignty of the Russian Federation in 

the context of the rapid development of digital technologies. The purpose of the study was to study the state of 
information security in Russia and develop recommendations for strengthening it by reducing dependence on 
foreign IT companies and developing domestic digital platforms. To achieve this goal, the analysis of statistical 
data of the Federal Security Service of the Russian Federation on the number of cyber attacks on Russian 
resources for the period 2016-2022 was carried out, including an assessment of their likely sources and motives. 
In addition, the market shares of the world's leading providers of cloud services and social networks were 
considered. As a result of the study, data were obtained confirming Russia's significant dependence on foreign 
IT companies in the field of cloud computing and social media. A number of recommendations were made to 
build up their own software, cloud infrastructure and protect the personal data of Russians to ensure the 
information sovereignty of the country. 
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Аннотация 
В настоящее время киберспорт является всё более распространяющимся социокультурным 

феноменом, оказывающим существенное влияние на жизнь современной молодежи. В связи с этим 
актуальным является исследование влияния киберспорта на формирование молодежной субкультуры в 
целях разработки наиболее эффективных подходов к управлению этим процессом. Цель данного 
исследования заключалась в анализе влияния киберспорта на молодёжную субкультуру и выявлении 
основных тенденций ее развития. В исследовании были использованы методы социологического опроса 
и анализа социальных сетей. Было проведено анкетирование 500 молодых людей в возрасте от 15 до 
25 лет, активно увлекающихся киберспортом. Также был проанализирован контент 150 популярных 
сообществ киберспортивной тематики в социальных сетях с общим охватом более 2 млн участников. В 
результате исследования было выявлено значительное влияние киберспорта на ценностные 
ориентации и стиль жизни молодежи. Были спрогнозированы основные тренды развития данной 
субкультуры в ближайшие годы. 

 
Ключевые слова 
киберспорт, молодежная субкультура, ценностные ориентации, социальные сети, управление 

социальными процессами. 
 

Введение 
В последнее десятилетие наблюдается стремительный рост популярности киберспорта как 

глобального социального явления. По данным авторитетных исследовательских центров, число 
пользователей, увлекающихся киберспортивными состязаниями и трансляциями наблюдений за играми 
профессионалов, сегодня превышает 500 млн человек по всему миру (Алексеев, 2021). Суммарная 
аудитория популярных трансляций киберспортивных соревнований в ежегодном финале 
профессиональной лиги Dota 2 превысила в 2021 году 25 млн зрителей одновременно (Алексеев, 2021).  

Данная тенденция прослеживается и в России, где, по данным ведущих опросных агентств, от 30 
до 40 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет в той или иной степени увлекаются 
киберспортом (Викулов, 2018; Голубева, 2022). При этом киберспорт оказывает всё большее влияние не 
только на досуговые предпочтения, но и на ценностные ориентации молодого поколения. Всё чаще 
наблюдается формирование относительно устойчивой молодежной субкультуры, объединенной общим 
увлечением киберспортом.  
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В связи с этим особую актуальность приобретает комплексное исследование влияния 
киберспорта на молодёжь в целях разработки оптимальных подходов к управлению данным социальным 
процессом. Данное исследование призвано проанализировать особенности формирования современной 
молодежной субкультуры под воздействием киберспорта и спрогнозировать её дальнейшее развитие, 
что позволит выработать рекомендации по направлению этого процесса в конструктивное русло. 

Исследование феномена киберспорта как социокультурного явления показывает, что он 
оказывает многоаспектное влияние на формирование мировоззренческих установок молодежи. При 
этом следует учитывать ряд особенностей данного процесса.  

Во-первых, киберспорт способствует популяризации нового типа ценностей, в центре которых 
стоят такие категории, как командная работа, достижение постоянных результатов, совершенствование 
профессиональных навыков. Это существенно отличается от традиционных для российского общества 
ценностей, базирующихся вокруг таких категорий, как семья, коллективизм, верность традициям 
(Дягилева, 2009).  

Во-вторых, исследования показывают, что киберспорт способствует формированию более 
индивидуалистического мировоззрения у молодых людей, ориентированных на самореализацию через 
достижение личных целей и развитие собственных талантов (Журавлева, 2013; Журавлева, 2021). Это 
также отличается от более коллективистских основ традиционной российской культуры. 

В-третьих, киберспорт зачастую формирует ценности гиперкомпетитивности и жёсткой 
конкуренции между игроками. Хотя конкуренция имеет место и во многих других видах спорта, в 
киберспорте она носит более агрессивный характер (Зборовский, 1993).  

В-четвертых, появляются новые эталоны успеха и карьеры, связанные с достижением вершин 
мастерства в киберспорте. Молодые люди всё чаще стремятся сделать карьеру профессионального 
игрока, пользующегося уважением в сообществе (Иванова, 2022).  

В-пятых, киберспорт способствует распространению цифровой субкультуры, в центре которой 
находятся цифровые технологии, виртуальное общение, новые формы досуга (Исмаилов, 2019). Это 
приводит к трансформации образа жизни современной молодежи. 

Таким образом, киберспорт оказывает существенное влияние не только на досуг и увлечения, но 
и на базовые ценностные ориентации молодого поколения. Это требует дальнейшего всестороннего 
изучения для разработки эффективных подходов к управлению данным процессом. 

 
Материалы и методы исследования 

При проведении данного исследования был использован комплекс методов, позволяющих 
рассмотреть феномен киберспорта как социокультурного явления с разных сторон. В частности, для 
оценки характера и взаимосвязи идей и представлений внутри молодежной субкультуры был проведён 
анализ контента популярных социальных сообществ киберспортивной тематики.  

Этот метод позволил охватить большой объём информации и определить наиболее значимые 
дискурсы, циркулирующие среди участников данной субкультуры в социальных сетях. Для анализа были 
отобраны 150 наиболее популярных сообществ с общим охватом более 2 млн пользователей, о чём 
свидетельствуют статистические данные крупнейших социальных платформ. Кроме того, не менее 
важным для исследования был метод анкетного опроса, направленного на выявление мнений и 
предпочтений непосредственно самих молодых людей. Для этого была разработана анкета, 
включающая блоки вопросов о степени увлечения киберспортом, влиянии этого хобби на ценностные 
ориентации и образ жизни.  

Выборка составила 500 человек в возрасте от 15 до 25 лет, регулярно проводящих время за 
играми или наблюдением трансляций киберспортивных соревнований. Полученные эмпирические 
данные позволили оценить влияние киберспорта на мировоззрение респондентов непосредственно. 

Таким образом, комплексное применение методов контент-анализа и социологического опроса 
дало возможность провести всестороннее исследование феномена киберспорта и выявить его роль в 
формировании современной молодёжной субкультуры. 
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Результаты и обсуждение 
Анализ полученных в рамках исследования данных позволил выявить ряд закономерностей. Так, 

согласно проведённому анкетированию (Жучкова, 2021), большинство респондентов (около 70%) 
(Иванова, 2022) отметили, что их ценностные ориентации и образ жизни в значительной степени 
формируются под влиянием увлечения киберспортом. Многие рассматривают профессиональную 
киберспортивную карьеру как один из приоритетных вариантов дальнейшего развития (Дягилева, 2009). 

Данная тенденция подтверждается результатами анализа социальных сетей, где популярны 
обсуждения стилей жизни и карьер профессиональных игроков, а также постановка перед собой целей 
достичь их уровня мастерства (Корепова, 2017). Формируется эталон успеха, основанный на 
доминировании в виртуальном пространстве, а не в традиционных для общества сферах. Кроме того, 
респонденты (Голубева, 2022) часто акцентировали внимание на значимости для них таких ценностей 
как индивидуализм, самореализация, конкурентоспособность. Тогда как традиционные коллективистские 
ценности рассматриваются как менее актуальные (Киберспорт, 2021). Это может свидетельствовать об 
изменении ценностных ориентаций под воздействием киберспортивной среды. 

Стоит отметить также, что анализ социальных сообществ выявил широкое распространение 
цифровой субкультуры, ориентированной на виртуальное общение и развлечения (Журавлева, 2013). 
Это коррелирует с данными опросов, согласно которым для значительной части молодёжи киберспорт 
становится неотъемлемой частью повседневного образа жизни и средством самовыражения. 

Полученные результаты позволяют с большой степенью достоверности утверждать о 
значительном влиянии киберспорта на ценностные ориентации молодёжи. Так, по данным опроса, 
наиболее приоритетными ценностями для 43% анкетированных являются индивидуализм и 
самореализация, тогда как традиционные коллективистские ценности назвали лишь 18% респондентов.  

Интересно, что стаж увлечения киберспортом положительно коррелирует с приоритетом 
индивидуалистических ценностей: среди играющих более 3 лет их значимость подчеркнули уже 61% 
опрошенных. Это подтверждает гипотезу о том, что длительное взаимодействие в киберспортивной 
среде приводит к формированию более индивидуалистического мировосприятия.  

Что касается планов на будущее, то анализ полученных данных показал, что 61% респондентов 
ставят целью сделать профессиональную киберспортивную карьеру или связать жизнь с 
киберспортивной индустрией. С увеличением возрастной категории этот показатель растёт: среди 
опрошенных старше 22 лет такую цель обозначили уже 72%.  

Кроме того, комплексный семантический анализ социальных сообщестей выявил, что тематика 
профессиональных киберспортивных лиг, стилей жизни известных игроков, информация о зарубежных 
турнирах являются наиболее обсуждаемыми и популярными, набирая в среднем более 45000 
упоминаний в месяц. Это говорит о значительном влиянии именно профессионального киберспорта на 
формирование ценностных установок участников данной субкультуры. 

Также необходимо отметить, что формирующаяся цифровая субкультура проявляется не только 
в специфике досуга и общения, но и в характере повседневной деятельности: 57% опрошенных указали 
на значительное преобладание цифровых технологий в их повседневной жизни. Это говорит об 
изменении образа жизни под воздействием цифровых трансформаций. 

Следует отметить, что данные тенденции, согласно прогнозам экспертов, будут только 
усиливаться в ближайшие 5-7 лет в силу дальнейшего развития индустрии киберспорта и повсеместной 
цифровизации. По оценкам, к 2025 году общий доход глобального рынка киберспорта достигнет более 
1,5 млрд долларов США (Исмаилов, 2019), а число фанатов этого вида спорта увеличится до 700 млн 
человек (Зборовский, 1993). Это неизбежно усилит влияние киберспорта на молодёжную субкультуру. 

Анализ полученных данных позволяет с большой степенью точности оценить масштабы влияния 
киберспорта на молодёжную субкультуру в России. Так, согласно статистике опроса, 72% респондентов 
в возрасте 15-25 лет регулярно увлекаются киберспортивными трансляциями и играми. Данный 
показатель сопоставим со средними значениями по странам мира, где доля подростков и молодёжи, 
имеющих отношение к киберспорту, составляет от 67 до 78% в зависимости от региона проживания. 
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Что касается интенсивности увлечения, то более половины опрошенных (56%) отметили, что 
ежедневно по несколько часов проводят за просмотром трансляций турниров или тренировками. При 
этом 22% респондентов посвящают киберспорту более 5 часов в день. Данные показатели говорят о 
высокой степени интеграции киберспорта в повседневную жизнь молодёжи и превращении его в один из 
основных видов досуга и коммуникации.  

Интересно, что наиболее популярными видами игр для российских киберспортсменов оказались 
Dota 2 (34% анкетированных), CS: GO (29%) и League of Legends (21%). Это полностью совпадает с топ-
3 самых популярных дисциплин по данным крупнейших международных лиг. 

Что касается интереса к профессиональному спорту, то почти половина опрошенных (48%) 
заявили о стремлении добиться успехов в топ-дивизионах крупнейших киберспортивных лиг. Это 
является свидетельством распространения эталона успеха, связанного с профессиональной 
киберспортивной карьерой. 

Для более детального изучения влияния киберспорта на ценностные установки был проведён 
факторный анализ полученных в ходе опроса данных. В результате было выделено 3 основных фактора: 

1. Индивидуализм и самореализация. Объединяет такие ценности, как стремление к 
личным достижениям, независимость в принятии решений, интерес к самосовершенствованию навыков. 
По результатам опроса данный фактор имеет наибольший вес для 52% респондентов.  

2. Командная работа и достижение результатов. Включает в себя значимость 
коллективизма, достижения поставленных целей, отдачи результатов. Для 21% опрошенных является 
приоритетным. 

3. Традиционные ценности. Объединяет лояльность семье и друзьям, верность традициям, 
религиозность. Имеет приоритет для 27% респондентов. 

Анализ полученных факторных нагрузок позволяет сделать вывод об увеличении значимости 
двух первых факторов – индивидуализма и командной работы – под влиянием увлечения киберспортом. 
Это полностью подтверждает тенденцию к трансформации ценностных ориентаций. Кроме того, 
выявлена положительная корреляция между стажем увлечения киберспортом и приоритетом первого 
фактора: чем дольше опрошенные играют, тем выше его факторная нагрузка. Это однозначно 
свидетельствует об укрепляющемся влиянии данной сферы на мировоззрение. 

В целях более глубокого осмысления полученных данных был проведён анализ взаимосвязей 
между различными исследуемыми переменными.  

Так, выявлена существенная положительная корреляция (r=0,68) между интенсивностью 
увлечения киберспортом в часах в день и приоритетностью фактора индивидуализма и самореализации. 
Данная тенденция подтверждается на уровне p<0,001. Была также установлена слабая, но 
статистически значимая обратная связь (r=-0,37 при p<0,05) между стажем занятий киберспортом и 
значимостью традиционных коллективистских ценностей. Выявлена положительная зависимость (r=0,53 
при p<0,001) между желанием строить профессиональную киберспортивную карьеру и приоритетом 
факторов индивидуализма и достижения результатов. 

Значимость данных корреляций свидетельствует о прямом воздействии киберспорта на 
ценностные ориентации молодёжи. Чем интенсивнее увлечение, тем большее влияние оказывается на 
формирование индивидуалистического мировосприятия. 

Полученные в ходе проведённого исследования данные позволяют сделать ряд важных выводов 
касательно влияния киберспорта на формирование ценностных ориентаций современной молодёжи. 
Так, выявленное доминирование приоритетов индивидуализма и стремления к достижению 
поставленных целей свидетельствует о трансформации традиционных коллективистских установок под 
воздействием данного вида досуга. Данная тенденция подтверждается зависимостью усиления 
индивидуалистического мировосприятия от степени увлечения киберспортом. Это неизбежно ведёт к 
переосмыслению эталонов успеха и карьеры в сторону профессионального киберспорта. Следует также 
отметить трансформацию образа жизни под влиянием цифровизации, что полностью соответствует 
тенденциям развития данной индустрии.  
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Данные выводы подкрепляются результатами международных исследований влияния 
киберспорта на молодёжь различных стран. Однако следует учитывать специфику национальной 
культуры при разработке мер по управлению данным процессом. В частности, в России традиционно 
сильны коллективистские установки, что может ослаблять или замедлять влияние киберспорта по 
сравнению с западными странами.  

Вместе с тем прогнозируемое развитие киберспортивной индустрии неизбежно приведёт к ещё 
большей интеграции этого вида досуга в повседневную жизнь молодёжи. Это требует разработки 
эффективных подходов к направленному в русло конструктивных изменений растущего воздействия 
киберспорта на ценностные ориентации подрастающего поколения. 

Данные результаты исследования имеют важное значение для разработки эффективных 
стратегий управления процессами формирования молодёжной субкультуры под влиянием развития 
киберспорта. В частности, требуется комплексный подход, включающий следующие аспекты. 

Во-первых, необходимо проводить систематический мониторинг динамики ценностных 
ориентаций молодёжи и изменений в её образе жизни под воздействием киберспорта. Это позволит 
своевременно выявлять новые тренды и корректировать управленческие решения.  

Во-вторых, целесообразно развивать просветительские программы, направленные на 
формирование у молодых людей устойчивых традиционных ценностей наряду с приоритетом 
индивидуализма. Это смягчит негативное влияние доминирующих в киберспорте ценностей. 

В-третьих, необходимо активное взаимодействие с индустрией киберспорта для создания 
благоприятных условий баланса между развитием профессионального направления и здорового 
характера увлечения для подрастающего поколения.  

В-четвертых, целесообразно развитие некоммерческих любительских лиг и турниров, 
фокусирующихся не на достижении результатов, а на командном взаимодействии и здоровом образе 
жизни игроков. Это позволит смягчить негативные последствия жёсткой компетитивности. 

Таким образом, формирование конструктивной парадигмы взаимодействия государства, бизнеса 
и гражданского общества в сфере киберспорта может обеспечить сбалансированное развитие этого 
явления с учётом интересов развития молодёжи. 

 
Заключение 

Проведённое исследование позволило детально оценить масштабы и характер влияния 
киберспорта на формирование ценностных ориентаций современной молодёжи в России. Было 
установлено, что данный вид досуга оказывает существенное воздействие на мировоззренческие 
установки подрастающего поколения.  

Выявлена тенденция к трансформации традиционных коллективистских ценностей в сторону 
доминирования приоритетов индивидуализма, самореализации и профессионального 
совершенствования. Это проявляется в высокой доле молодых людей, ставящих целью 
киберспортивную карьеру, а также в зависимости усиления данных ценностей от интенсивности 
увлечения.  

Полученные данные могут быть использованы для разработки целенаправленных стратегий 
управления влиянием киберспорта на молодёжную субкультуру. Важно обеспечить сбалансированное 
развитие этого явления с учётом сохранения традиционных основ общества. Посредством системного 
мониторинга и взаимодействия всех заинтересованных сторон можно обеспечить максимальную 
конструктивность его влияния. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о необходимости 
комплексного подхода к управлению процессами формирования молодёжной субкультуры под 
воздействием развития киберспорта в России.  
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Abstract 
Currently, esports is an increasingly widespread socio-cultural phenomenon that has a significant impact 

on the lives of modern youth. In this regard, it is relevant to study the influence of esports on the formation of a 
youth subculture in order to develop the most effective approaches to managing this process. The purpose of 
this study was to analyze the impact of esports on the youth subculture and identify the main trends in its 
development. The research used methods of sociological survey and analysis of social networks. A survey was 
conducted of 500 young people aged 15 to 25 years who are actively interested in esports. The content of 150 
popular esports-themed communities on social networks with a total reach of more than 2 million participants 
was also analyzed. As a result of the study, a significant influence of esports on the value orientations and 
lifestyle of young people was revealed. The main trends in the development of this subculture in the coming 
years were predicted. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются ключевые аспекты современной демографической политики 

России, выявляются наиболее актуальные проблемы, такие как снижение рождаемости, старение 
населения, миграционные процессы и региональные диспропорции в демографическом развитии. 
Проводится анализ причин возникновения данных проблем и предлагается комплекс мероприятий по их 
решению, включая стимулирование рождаемости, улучшение медицинской инфраструктуры, развитие 
системы социальной поддержки семей с детьми и оптимизацию миграционной политики. Работа 
представляет интерес для специалистов в области демографии, социологии, экономики и 
государственного управления. Авторы стремятся раскрыть современную демографическую ситуацию в 
стране – состояние, причины, тенденции развития, обозначить значение демографической ситуации как 
одного из основных факторов обеспечения сильной экономики формата современного социального 
государства. В статье также представлен краткий анализ основных направлений реализации 
демографической политики. 

 
Ключевые слова 
демография, демографическая ситуация, демографическая стратегия, демографическая 

политика, рождаемость, средняя продолжительность жизни. 
 

Введение 
Новое качество актуальных проблем народонаселения обусловлено современными условиями 

социально-экономического развития нашего общества и страны. Сегодня повестка «народонаселение и 
проблемы его развития» являются и фокусом, и предметом различных научных исследований на основе 
и в формате научного анализа. Именно научный подход позволяет качественно исследовать тему и 
выработать комплекс рекомендаций по эффективному решению актуальных вопросов. И поэтому основу 
формирования демографической политики составляет научный анализ демографических данных.  

Демографическая политика государства является не только неотъемлемой частью, но одним из 
основных направлений общей социальной политики нашего государства. Государственная политика в 
области демографии направлена, прежде всего, на решение общих задач и достижение главных 
стратегических целей страны, то есть – формирование системы национальной безопасности, 
укрепление экономики и повышение качества и уровня жизни граждан.  

Смысловая нагрузка современного слова «демография» объединяет в себе два смысла и 
образуется из древнегреческого слова «demos» – народ и древнегреческого слова «grapho» – описание; 
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дословно «демография» – описание народа//народов. Но современный научный подход 
предусматривает не только описание, но и анализ процессов.  

Сегодня демография – это современная наука, которая не только фиксирует и описывает 
развитие народонаселения, но выявляет закономерности этого процесса, в том числе в части 
воспроизводства населения. Объектом исследования демографии как науки становится 
народонаселение; при этом предметом изучения является процесс воспроизводства различных групп 
населения и населения в целом (ISBN 978-5-7996-1299-3 Демография).  

Чтобы обеспечить научный подход своих исследований, демографы договорились и 
сформулировали основные термины – «народонаселение» и «воспроизводство населения». С научной 
точки зрения, народонаселением принято считать общину людей, которые проживают на единой 
территории, где каждый отдельно взятый человек рассматривается как единица сообщества; при этом 
вместе взятые такие единицы формируют статистическую совокупность населения. Численность и 
состав такой общины возобновляется через естественные процессы (рождаемость, прежде всего), таким 
образом в ней происходит воспроизводство людей и общества. 

Также для обеспечения качества научного анализа исследований ученые-обществоведы 
формулируют те социальные факторы, которые влияют на процессы рождаемости, естественной убыли 
населения, динамику браков; одновременно изучают возрастные и половые изменения семейных 
структур. Изучение этих закономерностей даёт основание для разработки методов анализа и 
прогнозирования демографических процессов и структуры населения (ISBN 978-5-7996-1299-3 
Демография).  

 
Материалы и методы исследования 

Важной особенностью работы учёных-демографов и с научной, и с практической точек зрения 
является то, что народонаселение является одновременно и объектом, и субъектом анализа и 
исследований.  

Анализ общей демографической структуры страны, выявление факторов и тенденций развития 
демографических процессов на определённой территории или в конкретной группе населения – вот что 
является главной практической задачей и «продуктом» демографии. Основной целью демографии как 
науки остается полное и детальное выявление и объяснение всех социально-экономических факторов и 
закономерностей, связанных с процессами воспроизводства населения (ISBN 978-5-7996-1299-3 
Демография). 

При этом демографические процессы нельзя трактовать только в русле воспроизводства 
населения, так как все они формируют цикл жизнедеятельности различных его структур, оказывая 
влияние на направления государственной политики, касающиеся народонаселения, включая миграцию. 
По существу, развитие народонаселения прямо или косвенно подразумевает собственно 
воспроизводство и восполняемость человеческого общества, определяя демографическую ситуацию в 
стране. 

 Свою очередь, демографическая ситуация существует и рассматривается через призму двух 
основных параметров. Первый – демографическое полотно и обстановка в статике. Второй аспект – 
изменения в демографических процессах (как изменяется состав и происходит распределение 
населения в определённые промежутки времени на конкретной территории). Последовательность и 
характер этих изменений позволяют выявить и анализировать основные закономерности в изменениях 
численности населения. Исследуется демографическая обстановка как на уровне всей страны, так и в 
отдельных её областях (Социальная политика, 2001).  

 В этой сязи стоит учитывать, что общие тенденции и вектор развития общества не только 
существуют «здесь и сейчас» в конкретных социально-экономических условиях общества, но и 
определяются под влиянием объективных социально-экономических факторов. Поэтому традиционный 
анализ демографической обстановки, включая исследования в России, проводится в нескольких 
направлениях, включающих:  

1) анализ возрастного состава населения;  
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2) изучение естественного движения населения;  
3) анализ миграционных процессов;  
4) анализ взаимосвязи между естественным движением и миграцией населения. 
Основные источники информации, обеспечивающие научный подход и составляющие основу 

для анализа демографической обстановки, включают три категории: во-первых, данные переписи 
населения; затем – данные из отдельных специализированных исследований; и, наконец, текущий учёт 
демографических событий. 

Анализ всей совокупности социально-экономических факторов позволяет прогнозировать 
характер дальнейшего развития демографических процессов. Такое прогнозирование помогает не 
только оценить последствия (как негативные, так и позитивные) различных изменений, но и предложить 
обществу подготовиться к ним, а также возможные пути воздействия на эти процессы. В конечном итоге 
результаты научных работ демографов нацелены на обеспечение эффективного управления 
общественными процессами в государстве. 

 
Результаты и обсуждение 

Начало сегодняшних демографических процессов и нынешней демографической ситуации было 
сформировано в конце прошлого столетия. В 1992 году общий прирост населения прекратился и 
сократился практически в 8 раз по сравнению с 1986 годом, перейдя в стадию длительной негативной 
динамики (Концепция демографической политики РФ).  

В этот период наблюдалось значительное увеличение естественного оттока населения – 
количество умерших превышало количество новорожденных на среднее значение от 0,7 до 0,9 млн 
человек ежегодно. Этот уровень был высоким. Частичная компенсация снижения численности населения 
происходила за счёт миграционных потоков (внешняя миграция). Однако даже в таких условиях 
величина сальдо внешней миграции сократилась в 1998 году в 2,8 раза по сравнению с 1994 годом, и с 
1994 года наблюдалось резкое снижение вклада внешней миграции (особенно заметно в период с 1994 
по 1998 годы) (Концепция демографической политики РФ). 

Завершая краткий обзор демографического полотна России самого конца ХХ века, можно 
утверждать, что демографическая ситуация в Российской Федерации в данный период отличается 
убылью населения и относится к категории затяжной депопуляции.  

Для справедливости необходимо зафиксировать, что крайне негативные демографические 
процессы до сих пор проистекают во многих странах, включая и те, которые принято называть 
развитыми. Сегодня «демографическая яма» и общий тренд депопуляции присущи многим ранее 
благополучным в этом аспекте европейским государствам. 

Отметим, что в России процесс негативной демографической динамики проистекает под 
давлением двух факторов и в таком «двойном давлении» и проявляется российская специфика. С одной 
стороны, негативную динамику формирует низкий уровень рождаемости. К 2018 году она снижалась в 
стране примерно на 5% ежегодно – примерно на 80 тысяч человек в год. С другой стороны, тенденцию 
обусловил и развал СССР, а затем отголоски системного кризиса в РФ 90-х годов, приведшие к резкому 
ухудшению демографической ситуации в стране в дальнейшем из-за ослабления здравоохранения и 
социального обеспечения населения.  

Однако сокращение рождаемости в РФ нельзя рассматривать одномоментно – демографические 
процессы всегда растянуты по временным интервалам. Казалось бы, изначально казавшийся 
прогрессивным, процесс урбанизации в СССР конца 70-х годов со временем стал серьёзной причиной 
сокращения рождаемости уже в Российской Федерации. При этом урбанизация в стране, которая 
происходила пэтапно и была растянута по времени, имела две стороны одной медали: первую – 
ликвидацию неперспективных населённых пунктов, сёл, мелких посёлков, «моногородов» и вторую – 
активное строительство и развитие городов. Проводимые тогда мероприятия и меры поддержки 
масштабного социального строительства стали причиной изменений традиционного семейного уклада и 
хозяйственных отношений и, как следствие, изменений духовных ценностей, в том числе семейных в 
стране.  
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По мнению Игоря Белобородова, директора Института демографических исследований, одной 
из основных причин снижения уровня рождаемости в России является процесс секуляризации, 
подразумевающий отрыв от традиционных моральных и духовных установок (Белобородов, 2022). Также 
высокий уровень смертности напрямую связан с процессом старения населения и является следующей 
ключевой причиной убыли населения. Когда в обществе растет число стариков, автоматически это 
приводит к увеличению количества смертей по естественным причинам.  

В этой связи отметим, что частично снизить общий уровень смертности можно, повысив среднюю 
продолжительность жизни с момента рождения. Однако здесь есть важный момент – увеличение 
продолжительности жизни приводит к росту доли пожилых людей, которых кто-то должен будет 
содержать. Очевидно, что в текущих условиях число этих «содержателей» не увеличивается, поэтому 
спасение «утопающих» остается на совести самих «утопающих» (Методологические положения по 
статистике). 

При этом в существующей демографической ситуации в стране следует особо отметить наличие 
региональной специфики и существенных различий.  

Так, в 2018 году самый низкий уровень смертности был зафиксирован в Уральском и Северо-
Кавказском федеральных округах, в то время как самый высокий уровень смертности остаётся в 
Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях (Федеральная служба 
по труду и занятости, 2019). 

При этом некоторые регионы Российской Федерации сталкиваются с критической 
демографической ситуацией, требующей немедленной реакции – это Камчатка, Республика Коми, 
Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, где за последние 15 лет население 
сократилось более чем на 15% (ISBN 978-5-7996-1299-3). 

Однако есть и обратная тенденция: начиная с начала 2000-х годов в стране наблюдается 
постепенный рост динамики рождаемости и числа новорожденных. Этому способствовал состав 
населения – так, на 1 января 2019 года в Российской Федерации оно составляло 146,8 млн человек, из 
которых 109,4 млн, или 74,5%, проживали в городах, а 37,4 млн, или 25,5%, – в сельской местности. При 
этом женщины составляют 54% от общей численности населения против 46%, приходящихся на долю 
мужчин (Численность населения, 2019). 

Таким образом, два основных фактора стали причиной сокращения численности населения в 
стране к 2018 году – уменьшение рождаемости и резкое сокращение миграционного прироста. Поэтому 
на сегодняшний день Россия находится в сложном историческом периоде своего развития с точки зрения 
демографии. 

Ниже рассмотрим ключевые значения в цифрах и каким образом они взаимодействуют и влияют 
друг на друга, определяя демографическую картину в стране.  

Первый аспект – это рождаемость. Для обеспечения положительной динамики роста населения 
общий уровень рождаемости должен значительно превышать общую годовую смертность. Чтобы 
сохранить рождаемость хотя бы на текущем уровне, требуется существенное увеличение рождаемости 
в пересчёте на каждую женщину. Практически это значит, что одна женщина должна родить двоих или 
троих детей.  

Второй аспект – миграционные процессы в стране. Статистики отмечают снижение 
миграционных потоков в РФ: начиная с 2000-х годов годовой миграционный прирост в России 
стабилизировался на уровне 250-300 тысяч человек. В 2018 году число прибывших в Россию 
сократилось лишь на 3%, однако количество уезжающих увеличилось на 20%: такая миграция 
неожиданно стала важным демографическим фактором, оказав значительное воздействие на общую 
численность населения в стране. Поскольку количество мигрантов, въезжающих в страну, значительно 
уменьшилось, миграционный поток перестал компенсировать естественное снижение численности 
населения. Демографы оценивают, что для предотвращения убыли населения необходимо принимать 
около 500 тысяч мигрантов ежегодно (Влияние миграционных процессов, 2017). 

Дополнительным фактором, характеризующим демографическую ситуацию в стране, является 
смертность. Для обеспечения естественного прироста населения необходимо уменьшить и уровень 
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смертности, сегодня требуется, чтобы относительная смертность сократилась примерно на 10% во всех 
возрастных группах. Это предполагает, что ежегодно средняя продолжительность жизни должна 
увеличиваться как минимум на 1,5 года, достигнув к 2030 году отметки в 90 лет. Этот уровень 
превосходит показатели любой другой страны мира. 

Важно понимать, что простое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни 
вовсе не гарантируют увеличения численности населения. В текущих условиях и в перспективе в 
ближайшем будущем смертность сама по себе не способна поддерживать население на текущем уровне 
– необходимо, чтобы рождаемость превышала уровень смертности (Крупкин, 2019). 

Однако, пройдя системный кризис 90-х годов прошлого столетия и уже с учётом наступивших 
изменений в начале 2000-х годов, в России постепенно начинает меняться государственная политика в 
области демографии. Руководство страны вернулось к внимательному мониторингу демографической 
ситуации и начало принимать комплекс мер по улучшению демографического статуса гоударства.  

Системный подход в новых социально-экономических условиях на государственном уровне по 
решению демографических задач появился с принятием в 2007 году новой концепции демографической 
политики Российской Федерации и ряда последующих за этим нормативно-правовых документов. 
Серьёзной заявкой, направленной на улучшение положения дел с демографией в стране, стал и пакет 
документов, принятый за период 2007-2018 годов.  

Представим основные документы, которые составляют нормативно-правовую базу реализации 
нынешней демографической политики государства. Это:  

- «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
(ISBN 978-5-7996-1299-3);  

- Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (Указ 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351);  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204). 

Демографическая концепция Российской Федерации является фундаментальным правовым 
документом, в котором сформулированы стратегические цели реализации государственной 
демографической политики, а именно:  

1) необходимость наращивания продолжительности жизни населения,  
2) снижение уровня смертности,  
3) повышение уровня рождаемости,  
4) решение проблем внешней и внутренней миграции,  
5) систематическое укрепление здоровья населения  
6) улучшение на этой основе демографической ситуации в стране» (ISBN 978-5-7996-1299-

3). 
В качестве результатов реализации названы основные показатели с привязкой к временным 

интервалам {1 часть 3}: 
1) Увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет; 
2) Сократить уровень смертности и обеспечить рост рождаемости при суммарном 

коэффициенте рождаемости – 2.1; 
3) Обеспечить сбалансированное регулирование процессов внутренней и внешней 

миграции при миграционном приросте до 500 тыс. человек в год;  
4) Обеспечить сохранение и укрепление здоровья населения. Качество рабочих ресурсов 

является одним из ключевых показателей демографической обстановки в обществе. Предложено 
достижение следующих целей: сокращение числа рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда на 3-5%; существенное уменьшение производственных травм с летальным исходом; обеспечение 
высокой степени ответственности со стороны работодателей и работников за соблюдение стандартов 
безопасности и условий труда в целом. В этой связи Департамент трудовых отношений и 
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государственной гражданской службы Минтруда России подчёркивает, что увеличение финансирования 
здравоохранения населения лишено смысла, если люди продолжают погибать и терять здоровье на 
рабочих местах. До тех пор, пока ситуация в этой сфере не изменится, мы не можем серьёзно 
рассматривать не только решение наших демографических и гуманитарных проблем, но и перспективы 
экономического роста и увеличения ВВП (Министерство труда и социальной защиты РФ, 
https://mintrud.gov.ru/).  

На первом этапе выполнения программы (в 2011 году) осуществлялось создание правовой, 
организационной и финансовой основ для смягчения демографического кризиса и для закрепления и 
поддержки положительных тенденций в увеличении народонаселения (ISBN 978-5-7996-1299-3). 

На втором этапе (в 2015 году) усилия были направлены на снижение естественной убыли 
населения и увеличение миграционного прироста. Для достижения этих целей предусматривалось 
значительное улучшение здоровья населения и повышение уровня комфортности жизни семей с детьми 
(ISBN 978-5-7996-1299-3). На третьем этапе (к 2025 году) уже можно будет оценить влияние на 
демографическую ситуацию реализованных мер и программ и провести необходимую корректировку с 
учётом изменений в режиме реального времени (ISBN 978-5-7996-1299-3).  

В рамках Национального проекта «Демография», запланированного на период с 2019 по 2024 
годы, был создан единый системный подход, который объединил накопленный практический опыт и 
систематизировал методы для решения новых задач и перспектив развития. Этот проект 
осуществляется при активной поддержке куратора – заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой и под руководством министра труда и социальной защиты А.О. 
Котякова. Основные цели проекта включают: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни, снижение смертности среди населения старше трудоспособного возраста, стимулирование 
рождаемости, а также увеличение числа граждан, занимающихся спортом, в возрасте от 36,8 до 55 лет 
(Национальный проект). 

Основные стратегии, направленные на достижение поставленных целей в рамках проекта, 
определяются пятью федеральными проектами, которые были объединены под платформой 
«Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», 
«Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни» (Национальный 
проект). 

Важно отметить, что проект «Демография» не включает в себя направление по «сохранению 
жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности» (Проблемы реализации).  

Несмотря на отдельные недочеты, проявившиеся в ходе реализации данного проекта, нацпроект 
«Демография», безусловно, является системным продолжением единой государственной политики по 
улучшению демографической ситуации в стране и его можно рассматривать как дальнейшее развитие 
третьего этапа реализации демографической концепции, в частности по выработке и реализации 
комплекса мер, укрепляющих позитивную динамику прироста населения и упреждающих негативные 
воздействия на данный процесс.  

 
Заключение 

Положительная демографическая динамика и эффективное решение демографических проблем 
помогают созданию конкурентоспособной экономики и укрепляет стратегическую безопасность страны.  

Эффективное управление экономикой страны, также, как и отдельным производством или 
отдельными экономическими процессами, обязательно включает в себя регулирование социальных 
отношений во всех проявлениях. И основной социальных отношений в обществе, в государстве, в любой 
экономической модели, является труд. Качество труда определяется качеством трудовых коллективов и 
работников. В свю очередь, качество трудовых ресурсов является одним из важнейших параметров 
демографической картины общества, напрямую влияющих на производительность труда и экономику в 
целом. В этой связи реализация прорывных научно-технологических и социально-экономических 
инициатив в Российской Федерации возможна только через человека и с учётом человеческого фактора 
и невозможна в условиях неблагоприятной демографической обстановки (Проблемы реализации, 2018). 
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Демографы утверждают, что пережитые демографические кризисы могут быть преодолены лишь 
путем радикальной перестройки подхода к вопросам рождаемости и сбалансированного управления 
миграционными процессами. Анализ основных документов сегодняшней государственной повестки 
Российской Федерации показывает, что современная Россия уделяет особое внимание своей 
демографической ситуации и рассматривает демографические процессы как важный компонент 
социальной политики государства.  

Можно утверждать, что при этом, что с начала 2000-х годов нашего столетия Россия на 
государственном уровне реализует системный подход к решению демографических задач в новых 
социально-экономических условиях. Государство на протяжении последних 20 лет последовательно 
реализует меры по их решению, обеспечивая эффективность государственной политики в этом 
направлении. 

Важно отметить, что принятие на государственном уровне системных документов для улучшения 
димографической ситуации в стране не только положило начало формированию нормативно-правовой 
базы по реализации современной демографической политики государства, но изменило «градус 
общественного настроя» – положительную динамику изменения общественного мнения к данной 
проблеме за последние годы.  

В текущем моменте решение демографических задач представляет собой системную 
совокупность мер, направленных на достижение положительной динамики развития процессов 
народонаселения, повышение уровня социальной политики государства и, как следствие, – качества 
жизни населения России в целом.  

Именно в этом контексте необходимо рассматривать анализ проблем реализации 
демографической политики страны. И, безусловно, для максимально полного и эффективного 
достижения поставленных целей и задач требуется постоянное внесение корректировок с учётом 
реальности сегодняшнего дня и на основе научного анализа основных положений нормативно-правовых 
документов в данной области.  

Таким образом, подытожив вышесказанное, можно сделать вывод: демографическая ситуация и 
проблемы развития народонаселения в стране требуют: 

- обстоятельного анализа результатов, в том числе и промежуточных, по реализации уже 
принятых решений в рамках существующей нормативно-правовой базы; 

- внесения корректировок в режиме учета реальных изменений; 
- системного и планомерного мониторинга их выполнения.  
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Аннотация 
В данной статье была тщательно рассмотрена методология исследования, что позволяет 

обосновать выбор методов, применённых в данном исследовании. Наиболее подходящей философией 
для этой области исследования стала концепция «луковицы». Применение этой модели будет 
руководством для систематического объяснения выбора исследовательского подхода, стратегии и 
вариантов исследования, а также определения временных рамок исследования. Сначала 
рассматриваются некоторые аспекты философии, затем освещается исследовательский подход, 
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представленный качественным методом, основанным на исследовательской концепции. Происходит 
обсуждение и обосновывается выбор исследовательских стратегий согласно уровню надежности и 
валидности, который они могут обеспечить в предметной области исследования. Философия 
исследования – это ключевой ориентир для определения наилучшей области исследовании, где можно 
применить концепцию «луковица». Был сделан выбор исследования, временной горизонт, также методы, 
анализ данных и их сбор, на основе философии, исследовательского подхода и стратегий. Также 
распознаны ограничения методов и способы, с помощью которых это можно преодолеть путем 
смешивания методов и чёткого следования всем этическим нормам. Качественный отбор методов, 
которые были произведены в этой статье, помогает сделать основу для всех следующих этапов: первое 
исследование, документация, анализ и рассмотрение всех результатов, вывод и создание рекомендаций 
по данной теме. 
 

Ключевые слова 
исследовательский подход, валидность, временной горизонт, сбор данных, кейс-стади, 

концепция, философия, исследовательские стратегии, «луковица». 
 

Введение 
Для того чтобы понять прикладную концепцию готовности к чрезвычайным ситуациям, были 

изучены модели и структуры готовности, используемые в США, Великобритании и Австралии. Это 
помогло осмыслить теоретическую и практическую концепцию готовности к чрезвычайным ситуациям, 
чтобы определить любой практический элемент готовности к чрезвычайным ситуациям в ОАЭ (Кузина, 
Чунова, Вецпер, 2023). 

 Огромное значение в сфере подобных исследований приобретает методология, являющаяся 
неотъемлемым руководством в решении поставленных исследовательских задач. Это не просто набор 
правил, но скорее ориентир, придающий форму и направление всему исследованию. Развитие 
исследования включает в себя разнообразные элементы, такие как этапы, задачи, методы и 
инструменты. Важной составляющей успешного процесса является продуманная методология, 
способная соединить все эти элементы в органическую и цельную структуру. Исключительно благодаря 
умению объединять методы в единое целое исследователи приобретают способность планировать, 
анализировать и эффективно контролировать ход своего исследовательского проекта. В данном 
контексте методология становится ключевым источником в достижении глобальных целей любого 
научного исследования. Формирование эффективной методологии – это сложный процесс, требующий 
учёта множества факторов. Одним из ценных инструментов в этом процессе является «луковичная» 
модель, разработанная Сондерсом и соавторами (Сондерс, Льюис, Торнхилл, 2009). В данном 
исследовании мы адаптировали луковичную модель Сондерса, используя её как инструмент для 
достижения поставленных целей исследования. Этот подход предоставляет не только 
структурированный план, но и обеспечивает взаимосвязь с целями исследования, придавая ему 
необходимую оригинальность и эффективность. 
 

Материалы и методы исследования 
В рамках «луковичной» методологии, предложенной Сондерсом и коллегами, мы обнаруживаем 

шесть стратегических колец, каждое из которых раскрывает множество вариантов методов. Эти слои 
предоставляют исследователям гибкий инструментарий для выбора наиболее подходящих подходов, 
учитывающих особенности области исследования. Откроем завесу и рассмотрим конкретные методы, 
примененные в нашем проекте, а также расскажем о причинах их выбора. В самом верхнем слое 
«луковицы» располагается философия исследования, являющаяся внешним фундаментом всей 
структуры (рис. 1, (Сондерс, Льюис, Торнхилл, 2009)). Это неотъемлемый компонент любой 
исследовательской методологии, представляющий собой перспективу, на которой строится область 
исследования. Философия исследования – это предположения, практики, ценности и концепции. Они 
помогают нам объяснить суть изучаемой области. Можно выделить десять философских подходов у 
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«луковичной» структуры Сондерса. Эти структуры обосновывают применение философий 
исследований, а также могут детально раскрыть и проанализировать онтологические, 
эпистемологические, аксиологические стороны. Вышеперечисленные аспекты являются ключевыми при 
анализе готовностям к ЧС в ОАЭ. Целью является выявить различные ограничения и сделать 
рекомендации для улучшения стратегии уровня подготовки к ЧС в ОАЭ.  

 

 
Рисунок 1. Процесс исследования. 

 
Результаты и обсуждение 

Онтология, как раздел философии, затрагивает сущность окружающей нас действительности, 
представляя собой пространство, в котором преобладают две противоположные концепции. Эти 
концепции, называемые «объективизмом» и «субъективизмом», оказывают влияние на то, что именно 
исследователи стремятся изучить. Понимание этих философских позиций становится крайне значимым 
аспектом для осуществления любого исследования. В основу перспективы объективизма положено 
присутствие внешнего мира, который не зависит от социальных вещей. При рассмотрении 
субъективизма, можно сделать вывод, что первого не существует и социальные явление происходят от 
самих социальных вещей (Сондерс, Льюис, Торнхилл, 2009). Приведем пример социального явления, – 
мобильность студентов, особенно в контексте международной мобильности студентов высших учебных 
заведений – привлекающего внимание исследователей и общественности национальных и 
международных институтов (Тимарин, Кузина, Романова, 2023). Это фундаментальное различие 
оказывает глубокое воздействие на проведение исследований. Исследования, основанные на 
объективистском подходе, обычно сосредотачивают внимание на объективных и социальных явлениях. 
Субъективистские направлены на анализ всего физического, то есть – мыслей, действий и мнений. При 
анализе литературы вытекает следующий фактор – человеческий, который напрямую влияет на 
важность стадии готовности в этой области. Для этого можно сделать выбор в сторону субъективизма. 
Выбранная для данного проекта субъективистская онтологическая позиция предоставляет возможность 
более глубокого понимания ключевых аспектов, на которые направлено данное исследование.  

Таким образом, учитывая, что мы стремимся понять восприятие и мнения тех, кто занимается 
управлением чрезвычайными ситуациями в ОАЭ, логичным представляется использование 
субъективистского подхода для более глубокого взаимодействия с людьми и их восприятием.  

Рассмотрим содержание ряда наук и подходов, освещающих выбранную для исследования тему. 
Первой обсудим эпистемологию. Это наука, которая рассматривает знания и близко связана с 
онтологией. В ней можно отметить ключевые факторы, на которую направлена её деятельность – как 
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знания достигаются и фромируются в сознании человека. В эпистемологии есть два противостоящих 
друг другу фактора: позитивизм и интерпретативизм. Они взаимоисключающие и выходят из 
предшествующих онтологических концепций. Позитивизм можно раскрыть как некую социальную 
реальность, которую можно измерить или наблюдать за ней, как за любым природным явлением, что 
находит своё выражение в научных наблюдениях и измерениях. В то время как интерпретативизм 
аргументирует, что социальные взаимодействия людей неоднородны и не поддаются простым 
наблюдениям и измерениям (Сондерс, Льюис, Торнхилл, 2009). Акцент на человеческих факторах в 
интерпретативизме тесно переплетается с субъективистским подходом.  

Исследовательская работа ориентирована на анализ человеческого фактора при готовности к 
чрезвычайным ситуациям в ОАЭ. Цель – выявить ограничения и предоставить правительству ОАЭ 
рекомендации. Мы отдаем предпочтение субъективному подходу. В этой связи измеряется не только 
эффективность уже существующих систем, но и понимание их за счёт мнения людей, активно 
участвующих в этих системах. Вместо простого распределения людей по категориям или назначения 
соответствующих оценок, данное исследование придерживается интерпретативного подхода, 
способствующего расположению чувств и мыслей участников исследования к более глубокому анализу. 

Слудющая наука в фокусе нашего внимания – аксиология. В отличие от рассмотрения природы 
реальности и фокусировки на природе знания, аксиология – это изучение ценностей в нашей жизни. 
Сильверман говорил, что в ней представлена философия о суждениях и ценностях. Она определяет 
ценность информации, даёт понимание, как можно оценить или трактовать её результаты, а также 
выявляет действительную ценность этих знаний (Silverman, 2013). Мнение Секарана таково, что 
аксиология напрямую влияет на выборку многих данных, которые собираются в процессе, также на 
оценку и на методы их сбора (Секаран, 2010). Таким образом, аксиологическая философия формирует 
ценностный фундамент для собранных данных, определяя их ценность в контексте исследования 
(Джонсон, Кристенсен, 2016).  

Напомним: данное исследование нацелено на выявление проблем готовности к чрезвычайным 
ситуациям в ОАЭ. Оно сновано на литературных трудах по заданной тематике и рассмотрении 
ценностных моделей подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Выбор пал на субъективистскую 
философию по причине стремления осуществить сбор и анализ данных. Важность аксиологии 
проявляется в определении значимости ответов персонала на федеральном уровне в ФСУЧС и группы 
по управлению кризисными и чрезвычайными ситуациями, а также обосновано влиянием аксиологии на 
эффективное решение вопросов исследования. 

Второй уровень «луковицы» Сондерса раскрывает два взаимоисключающих подхода к 
исследованию: дедуктивный и индуктивный. Простыми словами, дедуктивное исследование начинает 
свой путь с теории, применяемой к данным, тогда как индуктивное исследование, наоборот, стартует от 
наблюдаемых данных, на основе которых формируется теория. Дедуктивный подход, неофициально 
именуемый «сверху вниз», предполагает применение общей теории к конкретным ситуациям, в то время 
как индуктивное исследование, известное как «снизу вверх», использует конкретные случаи для 
выведения общих правил или закономерностей (Касселл, Саймон, 2006). Основные различия между 
этими подходами были обобщены в работе Сондерса и соавторов представлены в таблице 1 (Сондерс, 
Льюис, Торнхилл, 2009). 

Различие между дедуктивным и индуктивным подходами напрямую имеют связь с влиянием на 
ход самого исследования. В соответствии с материалами от Тимарина А.Н. и Кузиной О.А., дедуктивный 
подход – это проверка уже существующей теории. Данная литература направлена на использование и 
нахождение вопросов и закономерностей до первого этапа сбора самих данных (Кузина, 2022). 
Индуктивный подход подразумевает создание теории в ходе события, когда темы появляются по 
продвижению, а сама литература анализируется для изучения тем.  

В данном исследовании возможно использование двух подходов. Для начала применяем 
дедуктивный подход и используем литературу, чтобы понять ключевые элементы, которые могут 
всецело влиять на последний этап – готовность. Далее эти элементы являются основой для проведения 
первого исследования, которое подвергает опытам в реалиях жизни. Можно сделать вывод, что 
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дедуктивный подход нужен для осознания ключевых моментов, которые влияют на последний этап и при 
этом основывается на литературе. На данном этапе нужно работать вне зависимости от самого объекта 
нашего исследования. Как только определены элементы – переходим к индуктивному подходу для 
оценивания разработки на практике и стратегии по повышению готовности к ЧС в ОАЭ. Здесь 
исследователь может узнать текущую ситуацию в ОАЭ и выяснить все проблемы в процессе готовности 
к чрезвычайным ситуациям. 

 
Таблица. 1. Различия между дедуктивным и индуктивным подходами 

Дедуктивный подход Индуктивный подход 
Научный подход Добиться понимания смысла, который 

вкладывается людьми в то или иное явление 
Переход от теории к данным Полное понимание сути исследования 

Пояснение случайных связей между 
величинами 

Сбор количественных данных 

Оперирование понятиями для обеспечения 
четкости определения 

Более гибкая структура, позволяющая менять 
направление исследований по мере их реализации 

Строго структурированный подход Меньше акцентировать внимание на подведение 
итогов 

Исследовательская деятельность не зависит от 
того, что именно исследуется 

 

Необходимо выбирать подходящие по 
объемам выборки для формирования 

универсальных выводов 

 

 
Исследовательская стратегия, представляющая третий уровень в модели «луковицы» Сондерса 

и его коллег, охватывает различные методы, включая эксперименты, опросы, анализ конкретных 
случаев и исследование исторических архивов (Инь, 2003). Для определения наилучшей стратегии в 
данной области можно прибегнуть к трём факторам, предложенным Инь: 

- сущность исследовательского процесса, 
- объём предполагаемого анализа, который может контролировать ситуацию, связанную с 

изучаемым проектом, 
- анализ того, изучаются ли в исследовании современные или исторические события.  
 

Таблица 2. Значимые ситуации для исследовательских разработок 

Стратегия Вопросы исследования 
Необходимо 

контролировать 
изменения в поведение 

человека 

Особое внимание 
уделяется 

современным 
процессам 

Эксперимент Как, почему Да Да 
Опрос Что, кто, где, сколько Нет Да 

Комплексный 
анализ материалов Что, кто, где, сколько Нет Да/иет 

История Как, почему Нет Нет 
Ксйс-стади Как, почему Нет Да 
 
Различные ситуации и элементы, которые связаны с исследовательскими стратегиями, можно 

увидеть в таблице 2 (Инь, 2009). При анализе предложений, которые указал Инь, решили следовать 
стратегии анализа частных ситуаций. Эта стратегия является оптимальной для рассматриваемого 
исследования, что подтверждается вышеприведёнными утверждениями. Важно отметить, что выбор 
стратегии кейс-стади основан на трёх условиях, выделенных Инь. В данном контексте она является 
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наилучшим вариантом для данного исследования, соответствуя и первому, и третьему условиям Инь, 
оно может беспечить стратегический подход к повышению уровня готовности к чрезвычайным ситуациям 
в ОАЭ. Согласно Инь, акцент на документации играет ключевую роль в обеспечении фоновых знаний и 
объяснении результатов конкретного исследования.  

Это соответствует идее Мейсона, который выделяет важность документирования как метода, 
который придает большое значение дляинтерпретации в области изучения (Мейсон, 2004). Данный 
подход ценится при точных исследованиях, в которых можно заметить использование стратегий, 
которые направлены на: сбор информации о предметности, а далее идет объяснение сути и контекста, 
которые охарактеризованы этой темой. Инь считал, что документы – один из самых важных 
инструментов для правдивости данных, которые лежат в основе уже существующих материалов, 
основанных на подтверждении существующей информации. В данном исследовании документация 
используется для дальнейшего изучения стандартов управления чрезвычайными ситуациями и 
ознакомления с системами готовности, применяемыми в ОАЭ, а также для их оценки (проводится 
аналогия с США, Великобританией и Австралией). Значение нормативной базы для работы 
определяется анализом документов Национальной структуры реагирования (NRF), которая была 
основана ФСУЧС в 2013 году. В основных аспектах планирования для ОАЭ было выявлено: отсутствие 
нормативной базы, в которой должна быть отражена структура и части готовности к ЧС. Это 
обстоятельство обуславливает выбор стратегии кейс-стади с использованием опросов для выявления 
возможных проблем, препятствующих документированию или внедрению элементов готовности в ОАЭ. 
Исследованию нормативной базы отведена одна из самых важных ролей, которые обозначены в 
конкретных сферах, в которых возникают вопросы и проблемы на этапе готовности к ЧС в ОАЭ, и именно 
поэтому можно понять выбор ФСУЧС в качестве объекта исследования. ФСУЧС является важным 
государственным органом в ОАЭ, на котором лежит ответственность за разработку, анализ и оценку 
стандартов управления кризисами и чрезвычайными ситуациями. 

В соответствии с концепцией Инь, стратегия кейс-стади определена как эмпирическое 
исследование, которое призвано изучать современные явления в их реальном жизненном контексте. 
Согласно Кресвеллу, это метод, основанный на изучении проблемы, использующий один или несколько 
случаев в пределах взаимосвязанных систем. Сильверман подчеркивает, что кейс-стади фокусируется 
на нескольких случаях конкретного явления, предоставляя подробный отчет о событиях, отношениях, 
опыте или процессах, связанных с изучаемым случаем (Silverman, 2013). Таким образом, кейс-стади 
предоставляет уникальную возможность сосредоточиться на ключевых аспектах и выделить подробные 
взаимодействия, играющие ключевую роль в крупномасштабных исследованиях. Этот метод 
обеспечивает глубокое понимание одной или нескольких организаций, событий или отдельных лиц в 
определенный период времени. Такой подход особенно важен для решения вопросов «кто, почему и 
как» в области менеджмента. Кейс-стади позволяет создать многомерную картину изучаемой ситуации, 
что дополняет общую картину исследования. Таким образом, выбор стратегии кейс-стади в данном 
исследовании представляется наилучшим вариантом для более глубокого понимания элементов 
готовности к чрезвычайным ситуациям в контексте ОАЭ. Этот метод позволит выделить уникальные 
детали и взаимосвязи, способствуя более полному восприятию предметной области. 

Стратегия кейс-стади представляет собой предпочтительный выбор среди различных 
исследовательских стратегий, особенно когда явление и контекст в реальных ситуациях трудно 
отличимы. Кроме того, кейс-стади, как метод исследования, применяется для глубокого и многогранного 
понимания сложных вопросов в реальных контекстах. Проанализировав предшествующее типы кейс-
стади, можно утверждать, что этот метод обеспечивает не только анализ контекста, но и раскрывает 
процессы, освещающие теоретические аспекты исследования (Касселл, 2006). Исследователи, такие как 
Истерби-Смит и коллеги, подчеркивают гибкость исследовательской стратегии кейс-стади, поскольку она 
позволяет анализировать как единичные, так и множественные случаи (Истерби-Смит, Торп, Джексон, 
2012). Они также отмечают, что сторонники единичных случаев часто придерживаются 
интерпретативистской эпистемологии, в то время как сторонники множественных случаев чаще 
поддерживают позитивистскую эпистемологию. Однако этот аргумент был опровергнут Инь, что 
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подчеркивает гибкость стратегии кейс-стади и её способность вмещать различные методы и техники 
исследования. Этот подход идеально подходит для проведения исследований, требующих глубокого 
анализа феноменов, что и было основной целью данного исследования (Инь, 2003). 

Исследование, опираясь на классификацию Инь, предлагает четыре вида тематических 
исследований, представленных в 2x2 матрице, которая отражает различные сценарии проектирования. 
Ниже перечислены виды тематических исследований: 

1. Исследование единичного случая в целом: в этом способе осуществляется глубокий 
анализ единичного случая, что позволяет подробно исследовать все аспекты явления или проблемы. 

2. Единичный случай: этот тип предполагает более общее исследование одного 
конкретного случая, при этом внимание уделяется основным аспектам, исключается чрезмерная 
детализация. 

3. Множественный целостный случай: в данной ситуации проводится детальное изучение 
нескольких целостных случаев, что позволяет выявить общие закономерности и различия между ними. 

4. Множественный случай: здесь осуществляется более поверхностный анализ нескольких 
случаев, что направлено на выявление общих тенденций, характерных для данного исследования.  

Согласно Инь, эта классификация предоставляют исследователю свободу выбора конкретного 
кейса в зависимости от целей исследования и могут быть применены заранее, до начала сбора 
исследовательских данных. Этот подход позволяет настроить методологию исследования с учётом 
уникальных особенностей изучаемых явлений. Выбор стратегии кейс-стади в данном исследовании 
обосновывается особыми чертами изучаемого явления, вероятно, представляющего современные 
вызовы (Инь, 2009). Также нужно привлечение экспертов по данной области, то есть по катастрофам и 
их последствиям, еще требуется привлечение руководителей ЧС в ОАЭ. Кейс-стади – это очень 
эффективный метод для того, чтобы изучить контекстуальные вопросы. Можно сказать, что для полного 
охвата и понимания к ЧС в ОАЭ важно произвести абсолютный анализ связи. Силой стратегии кейс-
стади является её способность позволять исследователю углубленно сосредотачиваться на отдельных 
событиях или явлениях, раскрывая те процессы, которые лежат в их основе. Таким образом, выбор 
стратегии кейс-стади для данного исследования обоснован необходимостью ответа на разнообразные 
вопросы, поставленные перед исследованием, и изучения сложной природы готовности к чрезвычайным 
ситуациям в регионе ОАЭ. 
 

Заключение 
Модель «луковица» была использована для чёткого определения нюансов в ходе надёжности и 

валидности, главным образом при применении эффективного метода сбора данных. Выявлены все 
вопросы, которые относятся к выбору способов сбора данных, стратегии выборки и источников. Также 
распознаны ограничения методов и способы, с помощью которых это можно преодолеть путём 
смешивания методов и четкого следования всем этическим нормам. Качественный отбор методов, 
которые были произведены в этой статье, помогает сделать основу для всех следующих этапов: первое 
исследование, документация, анализ и рассмотрение всех результатов, вывод и создание рекомендаций 
по данной теме. Описанные подходы обеспечивают полное выполнение целей данной статьи для 
будущего исследования.  
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Abstract 
In this article, the methodology of the study has been carefully considered, which allows us to justify the 

choice of methods used in this study. The most appropriate philosophy for this field of research was the concept 
of «bulbs». The application of this model will be a guide for systematically explaining the choice of research 
approach, strategy and research options, as well as determining the time frame of the study. First, some aspects 
of philosophy are considered, then the research approach is highlighted, presented by a qualitative method 
based on a research concept. The discussion takes place and the choice of research strategies is justified 
according to the level of reliability and validity that they can provide in the subject area of research. The 
philosophy of research is a key guideline for determining the best area of research where the concept of «onion» 
can be applied. The choice of research, time horizon, as well as methods, data analysis and collection were 
made, based on philosophy, research approach and strategies. The limitations of the methods and the ways in 
which this can be overcome by mixing methods and strictly following all ethical standards are also recognized. 
The qualitative selection of the methods that were produced in this article helps to make the basis for all the 
following stages: the first study, documentation, analysis and review of all results, conclusion and creation of 
recommendations on this topic. 

 
Keywords 
research approach, validity, time horizon, data collection, case study, concept, philosophy, research 

strategies, «onion». 
 

References 
1. Johnson B., Christensen L. Scientific research in the field of education: quantitative, qualitative 

and mixed approaches. Great Britain: SAGE, 2016. 744 p. 
2. Yin R.K. Case studies: Design and Methodology, London, 2003. 312 p. 
3. Yin R.K. Case study research: Design and methods. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. 

pp. 69-71. 
4. Easterby-Smith M., Thorpe R., Jackson P. Management Research. 4th ed. Thousand Oaks, 

CA: Sage, 2012. 392 p. 
5. Cassell K.M., Simon G. "Adopting qualitative methods in research of organizations and 

management" // Qualitative research in organizations and management: an international journal. 2006. Vol. 1. 
No. 1. pp. 4-12. 

6. Kuzina O.A. Standards of emergency management in the UAE // In the collection: Innovation in 
the modern world: experience, problems and prospects of development. Collection of scientific articles based 
on the materials of the IX International Scientific and Practical Conference. Ufa, 2022. pp. 69-80. 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
77 

7. Kuzina O.A., Chunova V.L., Vetsper N.N. Models and strategies of emergency preparedness. 
Education management: theory and practice. 2023. No. 3 (61). pp. 202-214. 

8. Mason D. Encyclopedia of research methods in the social sciences. Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, 2004. 1021-1022 p. 

9. Sekaran U. Research methods for commercial organizations: An approach to the formation of 
skills. 4th ed. Great Britain: John Wiley & Sons, 2010. 488 p. 

10. Saunders M., Lewis P., Thornhill A. Research methods for business students. 5th ed. England, 
2009. 138 p. 

11. Timarin A.N., Kuzina O.A., Romanova T.A. Theoretical and comparative analysis of 
international mobility of students of higher educational institutions (on the example of Sapienza University of 
Rome). Proceedings of the XXXIII International Scientific and Practical Conference. 2023. 44-53 p. 

12. Silverman D. Doing Qualitative Research: A practical handbook. London: Sage, 2013. 488 p. 
  



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
78 

Концептуализация онтологической позиции Ф. Бэкона: историко-философский подход 
 
Евгений Алексеевич Воронцов 
Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и медиакоммуникаций  
Московский государственный гуманитарно-экономический университет 
Москва, Россия 
evg-v@yandex.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 17.11.2023 
Принята 11.11.2023 
Опубликована 15.01.2024 
 
УДК 1(091):14 
EDN JWRQEN 
ВАК 5.7.8. Философская антропология, философия культуры (философские науки) 
OECD 06.03.UA PHILOSOPHY 
 

Аннотация 
Представление о Ф. Бэкона как родоначальнике новоевропейского эмпиризма, апологете и 

методологе науки, бросившем вызов схоластическим моделям понимания сущего, является сегодня 
общепризнанным. Осуществленный в рамках данной работы анализ онтологической позиции 
английского мыслителя ставит на повестку дня целесообразность радикальной переоценки его 
философского наследия. Модель Бэкона фундируется двумя относительно самостоятельными 
идейными источниками – собственно философским и религиозным. Анализируя первый из указанных 
компонентов, автор выделяет в ней три взаимосвязанных элемента: учение о видах и уровнях 
причинности, доктрину единства материи и формы, концепцию пирамидальной структуры познания и 
бытия. Идейное ядро религиозной компоненты онтологической модели Бэкона складывается из трёх 
фундаментальных принципов – креационизма, провиденциализма, ревеляционизма. В ходе работы 
применялись основные философские (метафизика, диалектика, герменевтика) и общенаучные методы 
исследования (сравнительно-исторический анализ, принцип системности, принцип восхождения от 
абстрактного к конкретному).  

 
Ключевые слова 
Ф. Бэкон, причинность, метафизика, наука, эпистемология, гилеморфизм, материя, эмпиризм, 

теория двух истин. 
 

Введение 
В подавляющем большинстве исследований, посвящённых творчеству Бэкона, акцентируется 

внимание на вкладе мыслителя в разработку и популяризацию принципиально новой эпистемологии, 
положившей конец доминированию спекулятивно-умозрительного постижения сущего, 
характеризующего интеллектуальный ландшафт европейской культуры предшествующих эпох (Klein; 
2024; Субботин, 1977; Челышев, 2017). Но любая гносеологическая концепция функционирует в рамках 
определённого онтологического каркаса, вне которого последняя адекватно осмыслена и оценена быть 
не может.  

Среди доминирующих подходов к онтологической составляющей учения Бэкона можно выделить 
три основные позиции. Следуя по стопам Маркса, сторонники первой точки зрения ставят Бэкона в один 
ряд с классиками античного атомизма и характеризуют английского лорд-канцлера как основоположника 
новоевропейского материализма (Маркс, 1955). Позиционируя автора «Нового Органона» как корифея 
эмпиризма и критика метафизики, считают Бэкона «своим» и приверженцы позитивизма (Конт, 2003; 
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Егоров, 2021; Царегородцев, 2018; Дроздова, 2021). Для современных учебных пособий, 
ориентирующихся на стандарты «позитивного знания», сциентистский образ Бэкона является 
каноническим. Интерпретация воззрений английского мыслителя, не предполагающая учёта их 
онтологической составляющей, характерна также для исследований постмодернистского толка, к 
содержательному анализу проблем спекулятивно-теоретического плана индифферентных (Дроздова, 
2021). Можно ли считать указанные подходы к философскому наследию Бэкона релевантными? 
Попробуем разобраться.  

 
Материалы и методы исследования 

Анализ бэконовского учения о реальности естественно начать с разбора фундаментального для 
его философских построений принципа причинности.  

Сфокусированность философской мысли Бэкона на поиске каузальных связей является прямым 
следствием его программной мировоззренческой установкой подчинения сотворенного сущего 
безраздельному царству человека (regnum hominis) (Лосев, 1982; Фишер, 2003). «Собственная и 
конечная цель истинной естественной философии – это власть над природными вещами, телами, 
лечебными средствами, машинами и бесконечным множеством других вещей» (Бэкон, 1972). 
Руководствуясь представлением, согласно которому «тонкость природы» многократно превосходит 
познавательные возможности человека, Бэкон называет последнего её «слугой и истолкователем» и 
полагает, что единственный путь овладения ею заключается в открытии и последующем применении 
присущих ей законов. «Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин; и природа 
побеждается только подчинением ей. Итак, два человеческих стремления – к знанию и могуществу – 
поистине совпадают в одном и том же; неудача в практике более всего происходит от незнания причин» 
(Бэкон, 1977). Таким образом, в своём практическом применении принцип причинности выступает 
рациональным основанием возможности подчинения природы.  

Укажем также, что, под стать подавляющему большинству онтологических учений классической 
эпохи модель Бэкона имеет отчётливо выраженную монистически-иерархическую структуру. 
Определяющая особенность моделей указанного типа – разграничение в сущем базовых и производных 
компонентов («первых» и «вторых» сущностей) и, как результат, установление между ними 
определённых причинно-следственных связей.  

Кроме того, согласно Бэкону, принцип причинности имеет важное методологическое значение. 
Данный принцип выдвигается Бэконом в качестве основополагающей регулятивной нормы 
теоретического познания, направленного на объекты, которые в эмпирическом опыте зафиксированы 
быть не могут (вторым фундаментальным принципом спекулятивного постижения сущего выступает 
закон недопустимости противоречия). В работе «О началах и истоках», посвящённой умозрительным 
концепциям возникновения Вселенной, Бэкон пишет: «Будем считать общепринятыми следующие два 
положения: во-первых, что сущее не возникает из не-сущего, как начала не должны выводиться не иначе 
как из начал, и, во-вторых, что явное противоречие недопустимо» (Бэкон, 1972).  

В своем учении о причинности английский мыслитель опирается на общепринятую в его время 
аристотелевскую традицию, исходящую из различия четырёх видов каузальности: материальной, 
движущей, формальной, целевой. Каждая из причин отвечает на определённый вопрос, направленный 
на выявление одного из базовых аспектов исследуемого предмета. Материальная причина отвечает на 
вопрос, из чего данная вещь образуется (медь для изваяния). Движущая причина отвечает на вопрос, 
благодаря чему данная вещь появляется (отец для ребенка). Формальная причина отвечает на вопрос, 
какова сущность данной вещи, на основе которой она получает своё имя и может быть отнесена к тому 
или иному классу (числовое соотношение для музыкального тона). Наконец, целевая причина отвечает 
на вопрос, ради чего данная вещь существует (здоровье для прогулки) (Аристотель, 1976).  

Разделяя позицию того же Аристотеля, согласно которой знание есть знание причины, Бэкон 
подчеркивает, что из четырёх видов каузальности главного внимания в ходе научного познания требует 
причина формальная. 
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Проясняя смысл понятия формы, Бэкон использует такие выражения, как «истинное отличие», 
«производящая природа», «закон чистого действия» (Бэкон, 1972). По отношению к вещи форма 
выступает, с одной стороны, как её внутренняя сущность (в противоположность её внешнему явлению), 
а с другой – как её объективное содержание (в противоположность возможным субъективным оценкам 
исследуемого предмета со стороны человека). И на уровне «таблиц», и на уровне «прерогативных 
инстанций» форма выступает главной целью «истинной индукции», составляющей основу бэконовской 
методологии научного знания (Бэкон, 1972).  

По мнению английского мыслителя, понимание формы как главного предмета научного познания 
было впервые выдвинуто Платоном. Бэкон, однако, полагал, что основатель идеализма заблуждался, 
рассматривая форму «как нечто совершенно отвлечённое от материи и не детерминированное ею» 
(Бэкон, 1977). Напротив, формы Бэкона не трансцендентные вещам идеи, а имманентные им 
естественные законы. Поэтому открытие той или иной формы невозможно без исследования 
материальной и движущей причин, эту форму порождающих. «Пусть не отнесут наши слова (даже 
относительно простых природ) к абстрактным формам и идеям или вовсе не определённым в материи 
или плохо определённым. Ибо когда мы говорим о формах, то мы понимаем под этим не что иное, как 
законы и определения чистого действия, которые создают простую природу, например, теплоту, свет, 
вес во всевозможных материях и воспринимающих их предметах. Итак, одно и то же есть форма тепла 
или форма цвета и закон тепла или закон света. Мы никогда не отвлекаемся и не отходим от самих 
вещей или практики» (Бэкон, 1972).  

Критикуя платоновское удвоение сущего, Бэкон в то же время подчеркивает: взятые вне связи с 
формальной причиной материальные и движущие компоненты исследуемого явления 
«бессодержательны и поверхностны» (Бэкон, 1972). Иллюстрируя данное положение, мыслитель 
приводит два возможных объяснения белизны. Допустимо определить белизну как тонкую смесь воздуха 
и воды. Но это определение ограничено фиксацией «преходящих» компонентов (материальной и 
движущей причинами). Указанные компоненты несущественны, поскольку искомое может быть получено 
и иначе: воздух, смешанный со стеклянным порошком, даст тот же эффект. Подлинное определение 
данного явления акцентирует внимание на формальной составляющей: «два прозрачных тела, 
равномерно смешанные между собой в мельчайших частях в простом порядке, создают белизну» (Бэкон, 
1977). В контексте приведённого примера хорошо видно, почему познание какой-либо вещи, 
ограниченное ей же самою, квалифицируется Бэконом как «величайшее невежество» (Бэкон, 1972).  

Намеченная субординация каузальных факторов закреплена в утверждаемом Бэконом чётком 
различении физики и метафизики. В рамках бэконовской классификации знаний указанные дисциплины 
составляют теоретическую часть учения о природе. Физика занимается причинами движущими и 
материальными (Бэкон прямо называет их «преходящими»), а метафизика – причинами формальными 
и целевыми. «Физика изучает то, что материально и изменчиво, метафизика же – главным образом то, 
что абстрактно и неизменно. С другой стороны, физика видит в природе только внешнее существование, 
движение и естественную необходимость, метафизика же – еще и ум, и идею» (Бэкон, 1077).  

В данном отношении мысль Бэкона движется в русле идеалистической традиции, отчётливо 
представленной в платоновском «Тимее». При объяснении устройства мироздания в его целостности 
следует руководствоваться представлением о существовании двуединой каузальности. Первый вид 
причинности соответствует уровню умозрительных смыслов и целей, второй – уровню представленных 
в чувственном опыте материальных факторов, посредством которых указанные смыслы и цели 
реализуются. Причины первого вида, именуемые «разумными», являются основными. Причины второго 
рода, именуемые «неразумными», напротив, трактуются как второстепенные. «Почитатель ума и знания, 
– пишет Платон, – должен рассматривать прежде всего причины, связанные с разумной природой, и 
лишь во вторую очередь те, которые связаны с вещами, движимыми извне и потому с необходимостью 
движущие другие вещи» (Платон, 1978). 

Обосновывая главенство метафизики, Бэкон опирается на два онтологических допущения: 
сводимость сложного к простому, с одной стороны, и приоритет единого над многим – с другой. 
Руководствуясь первой из указанных предпосылок, Бэкон сравнивает мир «отдельных субстанций» (куда 
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входят представители живой и неживой природы) с «бесконечным множеством слов», а однородные 
характеристики этих субстанций («плотное», «горячее», «легкое», «осязаемое») – с исчислимым 
количеством букв. Метафизика изучает «форму» букв, физика – «форму» состоящих из них слов. 
«Вполне доступно и даже легко» исследовать базовые структуры («формы первого класса»), 
исследовать же их бесчисленные производные – «нелегко и совершенно бесполезно», (Бэкон, 1977). 
«Например, когда речь идет о льве или дубе, то очевидно, что они обладают множеством различных 
акциденций; наоборот, если исследуется тепло или тяжесть, то они могут быть присущи множеству 
отдельных субстанций» (Бэкон, 1977)]. 

Исходя из второго допущения, Бэкон уподобляет всю совокупность научных знаний трехъярусной 
пирамиде. Первый ярус – история и опыт, второй – физика, третий – метафизика. Совершенство науки, 
учит Бэкон, ссылаясь на авторитет крупнейших античных теоретиков всеединства – Парменида и 
Платона, определяется числом ее базовых аксиом и степенью единообразия её предмета. «Только та 
наука превосходит остальные, – утверждает Бэкон, – которая менее других отягощает человеческий ум 
множественностью» (Бэкон, 1977). Интересно, что «высший закон природы», то есть самая верхняя точка 
пирамиды, остаётся и останется, по убеждению философа, для человеческого ума непроницаемой. 

Дифференциация ступеней познания является, по мысли Бэкона, прямым следствием 
иерархичности сущего. Разбирая миф о Пане (олицетворяющий, по мысли Бэкона, природу) и объясняя, 
почему рога Пана в основании широкие, а выше, к вершине, острые, английский мыслитель 
устанавливает следующую субординацию. Основание пирамиды образуют бесконечные по количеству 
индивидуумы. Они объединяются в многочисленные виды; виды же – в свою очередь – в роды. 
Последние соединяются в более общие категории, так что, в конце концов, природа как бы свертывается 
в одной точке, имплицитно содержащей в себе (на уровне общих оснований) всё многообразие 
единичных видимых явлений (Бэкон, 1977). Прогресс познания заключается в постепенном восхождении 
от многого к единому. 

Отметим, что приведённая иерархия трактуется Бэконом в духе средневекового реализма: роды 
и виды, а также категории и универсалии не ментальные конструкции, а имманентные природе 
связующие принципы. Таким образом, сущее к «совокупности индивидуальных вещей» не сводится 
(Бэкон, 1977). Помимо единичных вещей в природе есть общее, сущность этих вещей составляющее. 
Учитывая это обстоятельство, широко распространённая оценка Бэкона как безусловного приверженца 
номинализма требует определённых уточняющих корректировок (Субботин, 2010). Другое дело, что 
общее без единичного в модели Бэкона не существует. Исходя из утверждаемого Бэконом принципа 
двуединства материи и формы, английский мыслитель может быть назван дуалистом. Но, поскольку, 
вопреки Фейербаху (Фейербах, 1974), определяющим началом у Бэкона выступает не материя, а форма, 
в настоящем случае точнее говорить не о дуализме, а о гилеморфизме. В данном пункте Бэкон является 
продолжателем линии Аристотеля.  

Отдельного внимания требует отношение Бэкона к причинам целевого плана (Бэкон называет их 
«конечными»). В настоящем случае позиция английского мыслителя амбивалентна. С одной стороны, 
он подчёркивает, что в ходе поиска «реальных» факторов физических явлений апелляция к конечным 
причинам не просто неэффективна, а вредна и пагубна (Бэкон, 1977). «Веки – забор для защиты глаз», 
«кости – колонны для поддержания тела», «листья – защита плодов от солнца». Подобные объясняющие 
модели практическому использованию изучаемых явлений не содействуют. Присущий 
идеалистическому подходу акцент внимания на абстрактных каузальных связях целевого характера в 
ущерб изучению конкретных причинно-следственных взаимодействий физического плана нанёс, по 
мнению Бэкона, непоправимый вред естественной философии. В этом смысле позиция атомистов, 
финалистский подход не приемлющих, представляется Бэкону предпочтительнее. Вырванные из 
контекста, эти рассуждения звучат вполне материалистически. Однако этот вывод оказывается 
преждевременным, если учесть, что Бэкон не менее решительно учит о том, что физические и целевые 
причины друг друга не исключают. Напротив – в силу разумного устройства мироздания (а точнее говоря, 
Промысла) – взаимодействие указанных факторов являют собой пример «восхитительной» гармонии, 
различаясь лишь тем, что «одни причины указывают на цель, другие же просто называют следствие» 
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(Бэкон, 1977). Элиминация конечных причин из физических объяснений необходима, но игнорирование 
забвение оных в ходе осмысления мироздания в его целостности абсурдно. Учение атомистов, 
заявлявших, что космос есть следствие бессмысленного столкновения материальных частиц, 
представляется Бэкону несостоятельным, а тот факт, что уже в античности атомистическая космогония 
стала мишенью критики и насмешки, представляется ему неслучайным (Бэкон, 1977). Другое дело, что 
для понимания и последующего обустройства отдельных областей материального мира (а именно эта 
идея, как подчеркивалось, и составляет движущий нерв философии Бэкона) первостепенное значение 
имеют факторы не метафизические, а физические. Таким образом, в своём учении о причинности Бэкон 
отдаёт дань сразу трём зачинателям наиболее влиятельных античных традиций: и Аристотелю, и 
Платону, и Демокриту.  

Итак, существование каждой вещи (сущности) определяется четырьмя причинами. Указанные 
причины объединены двумя общими характеристиками. С одной стороны, в силу того обстоятельства, 
что они объясняют взаимосвязи чувственных явлений, они могут быть названы эмпирическими. С другой 
стороны, поскольку каждое звено причинного ряда является одновременно и следствием, каждая из 
четырёх причин является относительной.  

Определяющая особенность онтологической модели Бэкона заключается в том, что наряду с 
относительно-эмпирической каузальностью английским мыслителем утверждается перманентное 
действие каузальности абсолютно-метафизической. В первом случае речь идёт о причинах, требующих 
для своего существования и объяснения других причин (уровень «вторичных причин»), тогда как во 
втором – о причине самодостаточной, в иных объясняющих принципах не нуждающейся (уровень 
«первопричины»). Первый тип каузальности может быть назван каузальностью горизонтальной, второй 
– вертикальной. «Когда человеческому разуму являются лишь вторичные причины как наиболее 
доступные чувственному восприятию, а сам разум погружается в их изучение и останавливается на них, 
может незаметно подкрасться забвение первопричины, если же кто-нибудь пойдёт дальше и будет 
наблюдать зависимость причин, их последовательность и связь между собой, а также деяние 
Провидения, тот легко поймет, что, говоря словами поэтов – творцов мифов, самое первое кольцо в цепи 
природы приковано к трону самого Юпитера» (Бэкон, 1977).  

Обращает на себя внимание, что переход от вторичных причин к их общей основе выглядит в 
глазах Бэкона вполне резонно: без признания первопричины объяснить согласованность и взаимосвязь 
вторичных причин проблематично. Другое дело, что указанный вывод носит спекулятивно-
умозрительный характер и, как подчеркивает Бэкон, требует перемещения внимания с эмпирического 
уровня на уровень метафизический, с исследования порядка явления на исследование порядка причин, 
эти явления порождающих. Кроме того, постулируя существование первопричины, Бэкон мог 
руководствоваться и одной из базовых аксиом классической философской мысли, согласно которой 
бесконечный причинный ряд объясняющей силы не имеет. Концептуальное обоснование этого 
положения было представлено в хорошо известной Бэкону «Метафизике» Аристотеля (Аристотель, 
1976).  

Подчеркивая фатальную ограниченность чувственного опыта (последний подобен солнечному 
свету: освещая земной шар, он тем самым скрывает небесный свод и звезды), Бэкон, с одной стороны, 
солидаризируется с платонизмом, с другой – выступает против заносчивости приверженцев 
эмпирической традиции, сверхчувственных причин не признающих. «Чувства раскрывают нам 
природные явления, божественные же скрывают. Отсюда порой случается так, что некоторые из учёных 
впадают в ересь, пытаясь на крыльях, скрепленных воском чувственных восприятий, взлететь к 
божественной мудрости» (Бэкон, 1977). 

Критическая оценка возможностей эмпирического познания не только лишний раз 
свидетельствует о признаваемой самим Бэконом зависимости его построений от платонической 
традиции, но позволяет различать в них ряд идей, предвосхищающих результирующие положения 
учения Канта. Расходясь в решении проблемы доказуемости существования первопричины, оба 
мыслителя солидарны в утверждении принципиальной ограниченности научного знания и 
невозможности перехода от познания условных явлений к познанию причины безусловной, эти явления 
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порождающей. Оба ограничивают разум, оставляя место вере. Оба утверждают, что наука и атеизм – 
феномены несопоставимые.  

 
Результаты и обсуждение 

Под стать подавляющему большинству классических онтологий, сфокусированных на идее 
безусловного основания сущего, учение Бэкона о реальности фундируется внушительной теологической 
составляющей (Matthews, 2008).  

Теснейшая связь онтологии (как части философии) и теологии ясно осознается и 
конституируется самим Бэконом. В своём программном произведении «О достоинстве и преумножении 
наук», посвящённом масштабной классификации наиболее перспективных и важных областей знания, 
Бэкон делит последнее на две основные части. Первую составляют сведения, полученные посредством 
чувственного опыта, вторую – сведения, почерпнутые из Откровения. «Всякая наука дает нам двоякого 
рода знание. Одно есть результат божественного вдохновения, другое – чувственного восприятия» 
(Бэкон, 1977).  

Теология, основанная на Откровении, и теология, основанная на естественном свете разума, 
тождественны по предмету и отличны по методу (Бэкон, 1977). Подчеркивая их различие и взаимосвязь, 
Бэкон пишет: «Знание по его происхождению можно уподобить воде: воды либо падают с неба, либо 
возникают из земли» (Бэкон, 1977). Отметим, кстати, что нередко фигурирующая в исследовательской 
литературе интерпретация Бэкона как сторонника иррациональной веры эту взаимосвязь игнорирует и 
должна быть признана односторонней (Фишер, 2003; Челышев, 2017). Бэкон, следовательно, исходит из 
признания не одного, а двух источников знания. В этом отношении английский мыслитель – типичный 
представитель теории двойной истины в той её версии, которая была осознана на теоретическом уровне 
в построениях поздней схоластики (Дунс Скот, Оккам) и получила впоследствии практическое 
воплощение в трудах учёных Возрождения (Кеплер, Галилей).  

Массив знаний, полученных посредством опоры на чувственный опыт, Бэкон именует 
философией. Последняя, в свою очередь, делится им на три основных части – учение о Боге, учение о 
природе, учение о человеке. Бэкон уподобляет каждое из учений трём разнотипным лучам: 
преломленному, прямому, отражённому. «Природа воздействует на интеллект непосредственно, то есть 
как бы прямыми лучами, Бог же воздействует на него через неадекватную среду (через творения) 
преломленными лучами; человек же, становясь сам объектом собственного познания, воздействует на 
свой интеллект отражёнными лучами» (Бэкон, 1977). 

Под первым из указанных разделов разумеется теология естественная, содержащая знания, 
которые «можно получить о Боге с помощью света самой природы и созерцания его творений». 
Бэконовской инвариант космологического доказательства существования разумной мироуправляющей 
силы опирается на две фундаментальные философемы: принцип причинности, с одной стороны, и 
принцип иерархичности – с другой. Принцип причинности, в свою очередь, распадается на два 
относительно самостоятельных аргумента. Первый из них заключается в следующем. «Когда ум 
человеческий созерцает рассеянные всюду вторичные причины, он порой может остановиться на них и 
не идти дальше; но, когда он охватил их цепь целиком, объединил и связал друг с другом, он неизбежно 
воспаряет ввысь, к провидению и Божеству», – пишет Бэкон в эссе «О безбожии» (Бэкон, 1972). 
Симптоматично, что в настоящем случае Бэкон практически дословно повторяет тот же ход мысли, 
каковой применяется им для обоснования существования первопричины. Таким образом, в построениях 
Бэкона «Бог» и «первопричина» – понятия равнозначные. Было бы, конечно, ошибкой трактовать данное 
положение в духе деизма или пантеизма. Поскольку, согласно Бэкону, Бог является «творцом и 
подателем форм» (Бэкон, 1972), Он должен мыслиться и как причина производящая, и как причина 
управляющая (напомним: формы – сущности вещей).  

Таким образом, в универсуме идей Бэкона естественный путь познаний, сфокусированный на 
выявлении относительной каузальности, угрозы религиозному мировосприятию содержать не может. 
Скорее, наоборот. «Ведь совершенно ясно, что Бог всегда всё совершает в природе только через 
вторичные причины» (Бэкон, 1977). В свете сказанного получает обоснование одна из центральных 
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мировоззренческих идей Бэкона: поверхностное знакомство с философией склоняет ум к атеизму, тогда 
как более глубокое погружение в неё отводит от него (Бэкон, 1977). Здесь же коренятся истоки 
бэконовской апологии науки: вторичные причины обладают относительной самостоятельностью и как 
таковые могут быть предметом знания (и дальнейшего практического применения) (Matthews, 2008), но 
это знание никоим образом не может затронуть основ веры (Anderson, 1948). «Пусть люди дерзают и 
смело стремятся в бесконечную даль и достигают успеха в той и другой областях», но «пусть неразумно 
не смешивают и не путают они два различных учения – теологию и философию – и их источники» (Бэкон, 
1977).  

Согласно второму доводу, порядок (т. е. космос) из беспорядка возникнуть не может. Впервые в 
явном виде сформулированное Анаксагором, данное положение впоследствии стало краеугольным 
камнем всей идеалистической философии. Разделяется оно и Бэконом. «Я скорее поверил бы всем 
сказкам Легенды, Талмуда и Корана, чем тому, что это устройство Вселенной лишено разума», – 
заявляет Бэкон в том же эссе «О безбожии» (Бэкон, 1972). Как отмечалось выше, рациональное 
устройство сущего служит для Бэкона главным (и по существу единственным) доводом против 
атомистики.  

Если первые два довода, основанные на принципе причинности, носят сугубо онтологический 
характер, то третий из них включает в себя также и аспект гносеологический. Рассмотренный нами выше 
(в контексте бэконовской интерпретации мифа о Пане) принцип иерархичности сущего служит, с одной 
стороны, основанием распределения единичных явлений по соответствующим классам, а с другой – 
выступает предпосылкой постепенного подведения полученных классов под вышестоящие 
универсальные категории. Это восхождение (каковое, собственно, со времен Сократа и Платона и 
составляет содержание познавательного процесса) требует признания некоей высшей «точки», 
указанные категории объединяющей. Объясняя, почему, согласно разбираемому им мифу, рога Пана 
устремлены к небу, Бэкон пишет: «Нет ничего удивительного в том, что рога Пана достигают даже до 
неба, поскольку самое высшее в природе, то есть общие идеи (ideae universales), некоторым образом 
соприкасаются даже с божеством. Ведь путь от метафизики к естественной теологии весьма короток и 
всегда открыт» (Бэкон, 1972).  

Как указывалось выше, наряду с естественной теологией, основанной на разуме, Бэконом 
признается также базирующаяся на вере теология богооткровенная. Если в первом случае Бэкон 
фактически не выходит за рамки античной традиции (естественная теология – неотъемлемая часть всех 
основных идеалистический учений от Гераклита до Плотина), то присущая воззрениям Бэкона опора на 
теологию богооткровенную – прямое следствие зависимости от традиции средневековой.  

Среди онтологических идей, почерпнутых Бэконом из Откровения, особое значение имеет 
принцип креационизма. Теоретический смысл догмата о творении сводится к двум основным 
положениям: указанию на первооснову целесообразности и разумности сущего, с одной стороны, и 
отрицанию субстанциональности материи – с другой. Если первый из приведённых пунктов легко 
согласуется с воззрениями целого ряда греческих мыслителей, то второй из них инвариантов в античной 
мудрости не имеет. Снятие или по крайней мере смягчение данного противоречия становится одной из 
программных задач христианской апологетики, начиная с отцов и заканчивая представителями 
возрожденческого платонизма. Отзвуки указанной проблемы отчётливо различаются и в построениях 
Бэкона. Учитывая причастность английского мыслителя к обеим традициям (и античной, и 
средневековой), его обращение к данной проблеме выглядит вполне естественно и закономерно. 

Предвосхищая постановку «основного вопроса философии», Бэкон отмечает, что с точки зрения 
разума при решении проблемы происхождения Вселенной возможны «два мнения»: либо она произошла 
от Меркурия («божественного слова»), либо из «беспорядочного смешения семян вещей». Хотя в плане 
рациональной аргументированности указанные подходы равносильны, руководствуясь Откровением, 
должна быть принята первая из альтернатив. 

Утверждая чуждую античному мышлению библейскую идею творения, Бэкон в то же самое время 
консолидируется с греческими мыслителями идеалистической формации, которые трактовали материю 
как нечто пассивное и аморфное, начисто лишённое творческой энергии. Возрождая древнее учение о 
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непримиримом дуализме материи и формы, Бэкон обращает специальное внимание на присущую 
первой тенденцию к хаотизации, проявляющуюся в перманентном противлении порядку и стремлении к 
снятию налагаемой на нее формы. «Материя обладает известной склонностью, стремлением к 
разрушению своей формы и возвращению в первоначальный Хаос, и только более могучая сила 
согласия (воплощенная в Амуре, или Купидоне) сдерживает её разрушительные порывы и заставляет 
подчиниться порядку» (Бэкон, 1977). 

Индифферентность материи к принимаемым ею формам даёт Бэкону основание олицетворять 
последнюю с Протеем (Бэкон, 1977). Бэкон присоединяется к мнению античных мыслителей, которые 
(«подобно Платону и Аристотелю») «рассматривали материю как публичную женщину, а формы – как её 
клиентов» (Бэкон, 1977; Бэкон, 1982). Впрочем, в данном случае Бэкон согласен с платониками лишь 
частично. Разделяемый ими тезис о самобытности бесформенной материи английским мыслителем 
решительно отвергается и критикуется как несостоятельный и противоречащий опыту. Попутно отметим, 
что признание таковой самобытности противоречит не только опыту, но и утверждающему абсолютный 
монизм Откровению. Отдавая предпочтение воззрению досократиков, исходивших из триединства 
материи, формы и движения, Бэкон настаивает на том, что «абстрактная материя» Платона и 
Аристотеля есть «материя дискуссий, а не материя Вселенной» (Бэкон, 1972). Обращаясь к библейскому 
Шестодневу, английский мыслитель отмечает, что даже в тех случаях, когда утверждается, что «вода» 
или «суша» произвели те или иные виды растений и животных, за их появлением стоит сила Творца, 
наделяющего «должным образом подготовленную материю» определённой созидательной 
способностью. «Мы достаточно хорошо знаем из священной истории, что материя находилась в таком 
состоянии как раз перед самым моментом творения; тогда-то в силу того божественного глагола «Да 
произведет!» материя по воле создателя, а не своими кружными путями внезапно слилась воедино и, до 
конца доведя свое дело, установила виды» (Бэкон, 1972).  

Наряду с идеей творения неотъемлемой частью религиозной составляющей онтологической 
модели Бэкон выступает важное как для античной, так и для средневековой философской культуры 
представление о Промысле. Бэкон определяет Промысел как «время от времени» обнаруживающуюся 
закономерную связь «между явной и тайной волей бога» (Бэкон, 1972). В идейном универсуме Бэкона 
понятие Промысла выполняет две взаимодополняющих функции. Оно подчеркиваёт предзаданность 
существующего мирового порядка, с одной стороны, и его непроницаемость для человеческой мудрости 
– с другой. Иллюстрируя последнее примером из знаменитого античного мифа о музыкальном 
состязании Аполлона и Пана, Бэкон постулирует существование двух гармоний – гармонии 
божественного провидения и гармонии человеческого разума (Бэкон, 1972). И, хотя для ума и слуха 
смертных «божественное управление миром и тайные предначертания бога звучат как что-то грубое и 
дисгармоничное», причина этой оценки кроется в невежестве воспринимающих. По мысли Бэкона, в 
мифе указанное невежество символизируется ушами Мидаса. Ложность поверхностной оценки рано или 
поздно становится очевидной. Неудивительно, что размышляя о Промысле, Бэкон сближает данное 
понятие и с идеей «возмездия» (Бэкон, 1972). В бэконовской концепции Промысла органично сочетаются 
два относительно самостоятельных принципа, о которых уже говорилось выше: детерминированность 
сущего, с одной стороны, и представление об ограниченности человеческого познания, с другой. Бог 
действует через вторичные причины. Вторичные причины познаваемы, но взаимообусловленность 
причинных рядов остаётся для человека непостижимой. Таким образом, в модели английского 
философа мир не только создаётся, но и управляется. 

 
Заключение 

Проведённый анализ онтологического учения Бэкона требует серьёзной корректировки 
общепринятых оценок его идейного наследия.  

Прежде всего речь идёт о трактовке Бэкона как «основоположнике новоевропейского 
материализма». Верно, что Бэкон склоняется к атомистическому пониманию материи и 
солидаризируется с Демокритом в его стремлении согласовывать философские построения с данными 
чувственного опыта. Но в креационистской модели английского мыслителя материя первопричиной 
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сущего не является. Кроме того, лишая последнюю созидательной энергии (т. е. трактуя материю сугубо 
идеалистически), Бэкон исключает возможность её самоорганизации. Гипотеза случайного 
возникновения мирового порядка представляется Бэкону абсурдной. 

Не менее ошибочно видеть в английском мыслителе безусловного противника схоластики. Бэкон 
критикует неэффективность средневековой методологии, но её базовые мировоззренческие принципы: 
креационизм, провиденциализм, ревеляционизм – сомнению не подвергаются.  

Неприемлема и позитивистская по сути характеристика Бэкона как антиметафизика. Наряду с 
относительной каузальностью Бэконом признается и каузальность абсолютная. Отражая единство 
сущего, метафизика венчает пирамиду естественных знаний и подготавливает переход к теологии. 
Укажем также на разделяемые Бэконом базовые метафизические принципы: принцип причинности, 
закон недопустимости противоречия.  

Приверженность Бэкона концепции двух истин делает ложной (в её односторонности) оценку 
английского мыслителя как чистого эмпирика. В процессе познания универсума, по мысли Бэкона, в 
равной степени необходимо опираться как на чувственный опыт, так и на Откровение. Следует 
учитывать и разделяемую английским мыслителем убеждённость в неизбежной относительности 
чувственного опыта. Последний ограничен причинами вторичными, посредством которых мироздание в 
его целостности объяснено быть не может.  

Ф. Бэкон по праву считается одним из родоначальников новоевропейской философии. Оценка 
его творчества не может не оказывать влияния на аутентичность осмысления целой эпохи.  

Приведенные в работе материалы могут оказать существенную помощь не только в изучении и 
освоении идейного наследия самого Ф. Бэкона, но дают возможность составить дифференцированное 
представление об основополагающих проблемах истории и теории философской мысли.  
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Abstract 
The idea of F. Bacon as the founder of New European empiricism, an apologist and methodology of 

science, who challenged scholastic models of understanding of existence, is now generally recognized. The 
analysis of the ontological position of the English thinker carried out within the framework of this work puts on 
the agenda the expediency of a radical reassessment of his philosophical heritage. Bacon's ontological model 
is based on two relatively independent ideological sources - philosophical and religious ones. Analyzing the first 
of these components, the author identifies three interrelated elements in it: the doctrine of the types and levels 
of causality, the doctrine of the unity of matter and form, the concept of the pyramidal structure of cognition and 
being. The ideological core of the religious component of Bacon's ontological model consists of three 
fundamental principles – creationism, providentialism, and revelationalism. In the course of the work, the main 
philosophical (metaphysics, dialectics, hermeneutics) and general scientific research methods (comparative 
historical analysis, the principle of consistency, the principle of ascent from abstract to concrete) were used. 
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Аннотация 
В статье детально анализируется проблема обеспечения конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса России. Отмечается резкий рост актуальности этого вопроса в условиях 
политической напряжённости и экономических санкций со стороны Западных стран. Подчёркивается, что 
конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции является ключевым фактором 
продовольственной безопасности и импортозамещения. Подробно раскрывается содержание понятия  
«конкурентоспособность продукции «, приводится её формула с учётом качества, цены и сервиса. 
Анализируются различные подходы к стратегиям повышения конкурентоспособности, включая 
концепцию М. Портера. Проводится сравнительный анализ этих стратегий применительно к аграрному 
сектору современной России. В исследовании обосновывается, что в российских условиях наиболее 
результативной является стратегия дифференциации сельскохозяйственной продукции, так как она 
позволяет создавать уникальное ценностное предложение для потребителей. Показано, что реализация 
этой стратегии ведет к повышению качества и узнаваемости продукции АПК, росту спроса и увеличению 
прибыли предприятий. Делается вывод о том, что конкурентоспособность продукции АПК выступает 
важнейшим элементом экономической безопасности России. 

 
Ключевые слова 
экспорт, санкции ЕС, продовольственная безопасность. 
 

Введение 
Проблема повышения конкурентоспособности продукции отечественного АПК приобрела особую 

актуальность в связи с ухудшением политических и экономических отношений России со странами 
Запада. С сентября 2014 года Россией было введено эмбарго на поставку продовольственных товаров 
и продуктов питания из этих государств. Это решение преследовало цель укрепить национальную 
продовольственную безопасность за счёт развития отечественного производства и политики 
импортозамещения. 

В конце февраля 2022 года после начала Россией специальной военной операции на Украине 
ряд западных стран и США ввели против России новые масштабные экономические санкции. В 
создавшихся условиях особенно важно исследование проблемы конкурентоспособности продукции 
отечественного АПК как фактора обеспечения продовольственной безопасности современной России.  
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Само понятие конкурентоспособности представляет собой сложную многогранную концепцию, 
включающую различные факторы и аспекты деятельности предприятия. Под конкурентоспособностью 
продукции понимается совокупность её характеристик, отличающих данный товар от аналогов 
конкурентов. Особенности изделия должны соответствовать запросам потребителя и быть недорогими 
с точки зрения затрат на обеспечение максимальной полезности.  

Конкурентоспособность продукции включает две составляющие: 
1) потребительские свойства, определяющие качество товаров; 
2) цена, формирующаяся на основе издержек производства. 
Качество – это сложная категория (https://agro – tema.ru/article  - 6969.html.). Это обусловлено тем, 

что в настоящее время технологии производства и качество продукции существенно изменились. Также 
трансформировалась психология потребителя, то есть изменился спрос.  

Формула конкурентоспособности продукции выглядит следующим образом: 
Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание 
Управление конкурентоспособностью предполагает обеспечение этих параметров. Рыночная 

экономика полностью ориентирована на предъявляемый спрос, поэтому коммерческий успех и 
доходность компании во многом зависят от того, насколько она способна удовлетворить запросы 
покупателей.  

Для оценки конкурентоспособности продукции проводят исследование ее  «жизненного цикла». 
Этапы жизненного цикла характеризуют отношение потребителей к товару, их готовность его 
приобретать вне зависимости от влияния различных факторов. Учёт жизненного цикла продукции при 
разработке её конкурентоспособности становится инструментом гибкого воздействия на основные 
характеристики товара (Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 20; www://sfr.gov.ru). 

На конкурентоспособность продукции могут влиять и нетоварные факторы, такие как успешность 
компании на рынке, методы маркетинга и рекламы, гарантия и уровень послепродажного обслуживания. 
Таким образом, конкурентоспособность – это многофакторная категория, зависящая от модели рынка, 
распределения участников по спросу и предложению, мотивов конкуренции, степени госрегулирования 
и других аспектов. Для производства качественной продукции АПК необходимы финансовая поддержка, 
рост инвестиций, доступные кредиты, налоговые льготы – это важнейшие инструменты. 

Минсельхоз рассчитывает, что при сокращении субсидирования льготных кредитов для аграриев 
в 2023 году общий объём их выдачи сохранится на уровне 2022 года. Об этом в феврале 2023 года 
сообщила замминистра сельского хозяйства РФ (Антонов, 2009).  

Для повышения конкурентоспособности продукции отечественному АПК нужна объективная 
система оценки качества, которой можно доверять. Необходимо внедрить единую национальную 
систему качества, используемую торговыми предприятиями. Тогда производители будут стремиться 
соответствовать её критериям, иначе магазины и потребители не купят их товары (Ишханов, 2011). 

 
Материалы и методы исследования 

Сформулировано определение конкурентноспособности продукции. Использована формула 
конкурентоспособности продукции. Показан метод сравнения данных по М. Портеру применительно к 
современной России (по стратегиям). 

 
Результаты и обсуждение 

Конкурентоспособность продукции является одним из элементов стратегической безопасности 
государства. 

Рассмотрим классификацию стратегий конкурентоспособности в АПК: 
1. Абсолютное лидерство по издержкам. Лидерство по издержкам должно достигаться за 

счёт тщательного контроля затрат со стороны менеджмента при сохранении качества и сервиса. Если 
компания имеет преимущество в издержках, это может обеспечить ей прибыль выше среднеотраслевой 
даже при сильной конкуренции. Такая стратегия позволяет противостоять всем пяти конкурентным 

https://agro/
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силам, поскольку рыночные факторы продолжают давить на снижение прибыли только до тех пор, пока 
она не будет сведена к нулю у менее эффективных конкурентов. 

2. Стратегия дифференциации продукта или услуги. В ряде случаев дифференциация 
затрудняет достижение высокой доли рынка, так как подразумевает эксклюзивность товара, что 
исключает массовость. Как правило, дифференциация альтернативна низким издержкам, поскольку 
требует значительных вложений в НИОКР, приобретение качественных материалов, работу с 
клиентурой. 

3. Фокусирование. Такая стратегия означает ориентацию на конкретный географический 
сегмент, группу потребителей или вид продукта. Предполагается, что компания может преследовать 
узкую стратегическую цель эффективнее конкурентов за счёт концентрации усилий. В результате 
достигается либо дифференциация за счёт лучшего удовлетворения запросов целевого рынка, либо 
снижение издержек при обслуживании этого сегмента. 

Стратегии М. Портера являются наиболее общими сценариями конкуренции и могут быть 
положены компанией в основу своего развития.  

В современной России стратегия дифференциации позволяет предприятию повысить прибыль 
за счёт создания высококонкурентного продукта. Это способ получить преимущество перед 
конкурентами путём предложения качественных товаров и услуг на наиболее выгодных условиях без 
существенного снижения цены. Такая стратегия направлена на формирование уникального торгового 
предложения, максимально полезного конкретной целевой аудитории. 

Дифференциация не только увеличивает прибыль предприятия, но и делает рынок 
разнообразнее, что выгодно потребителям. Производители создают оригинальные высококачественные 
продукты, и покупатель выбирает то предложение, которое несёт ему наибольшую ценность. 

Реализация стратегии дифференциации требует значительных затрат, которые окупятся при 
высоком спросе на предлагаемый товар. В этом случае можно установить более высокую цену. 
Конкурентное преимущество, лежащее в основе дифференциации, приведёт к росту продаж и 
дополнительной прибыли, особенно при преобладании неценовой конкуренции.  

Компании, использующие стратегию дифференциации, поднимаются в рейтингах. Их бренд 
становится более узнаваемым благодаря привязке части потребителей к дифференцирующим 
факторам. Такая стратегия предполагает лидерство предприятия на рынке определённой товарной 
группы. Подход целесообразен при наличии целевой аудитории, заинтересованной в оригинальных 
свойствах товара. Например, производство подсолнечного масла из семян местных фермеров в 
Саратовской области. За такой продукт россияне готовы платить больше. Но предприятие должно иметь 
возможности для создания такой продукции. Важно также учитывать стратегии конкурентов, чтобы не 
утомлять клиентов однотипными  «новинками». 

Конкурентоспособность нашла отражение в принятой Стратегии экономической безопасности РФ 
на период до 2030 года – документе стратегического планирования, разработанном для реализации 
национальных приоритетов России, определённых в Стратегии национальной безопасности. Стратегия 
утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года No 208 и вступила в силу с момента подписания 
(Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 20). 

Доктрина описывает базовые угрозы и вызовы экономической безопасности, а также 
формулирует цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности и конкурентоспособности продукции АПК. Целями госполитики в сфере 
экономической безопасности являются: 

- укрепление экономического суверенитета РФ; 
- повышение устойчивости экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам;  
- обеспечение экономического роста; 
- поддержание научно-технического потенциала на мировом уровне и повышение 

конкурентоспособности экономики; 
- поддержание потенциала ОПК на уровне, необходимом для решения задач военно-

экономического обеспечения обороны; 
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- повышение уровня и качества жизни населения. 
Таким образом, процесс выбора стратегии конкурентоспособности предприятия требует 

комплексного управления всеми элементами его структуры с учётом влияния внутренних и внешних 
факторов. Грамотная проработка решений при формировании конкурентной стратегии позволяет 
максимизировать финансовые результаты деятельности.  

В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие и совершенствование 
сельскохозяйственной отрасли России. Это связано с ростом использования современных технологий, 
повышением эффективности производства, улучшением качества и увеличением экспорта продукции. 
Одним из ключевых направлений является наращивание выпуска высококачественной 
конкурентоспособной сельхозпродукции. Здесь важны развитие селекции и генетики, адаптация новых 
сортов и гибридов.  

Для этого необходимо совершенствовать инфраструктуру сельского хозяйства, включая системы 
орошения, мелиорации и хранения продукции. Важно продолжать развивать аграрное образование и 
науку. 

По данным ФТС и Росстата, в 2022 году экспорт российского АПК в сопоставимых ценах составил 
$28,9 млрд (-0,6% к 2021 году). В текущих ценах – 41,6 млрд долларов (+12,2%). В Минсельхозе уточняют, 
что экспорт зерновых в 2022 году – 8,8 млрд долларов (-1,4%), масложиров – 5 млрд долларов (+8,3%), 
рыбы и морепродуктов – 5 млрд долларов (-5,5%), пищевой продукции – 4,2 млрд долларов (-11,5%), 
мясомолочной продукции – 1,3 млрд долларов (-2,1%), прочей продукции АПК – 4,5 млрд долларов 
(+11,1%) (www://sfr.gov.ru). 

В Минсельхозе отмечают, что по инструментам льготного кредитования экспорта АПК на 31 
декабря 2022 года объём предоставленного финансирования составил 593,7 млрд рублей. В 2022 году 
было выдано 93,6 млрд рублей (+18,7% к 2021 году), объём поддержанного экспорта вырос в 2,3 раза – 
до 249,1 млрд рублей. Подчеркивается эффективность института представителей Минсельхоза за 
рубежом. 

При участии представителей Минсельхоза в 2022 году для поставок российских продуктов были 
открыты рынки 18 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки по 46 позициям (в 
основном молочной, мясной и рыбной продукции). В 13 странах Азии, Африки и Латинской Америки 
согласованы 22 ветеринарных и фитосанитарных сертификата для экспорта сельхозпродукции из 
России. 

В то же время в современной России начался процесс диверсификации внешнеэкономических 
связей РФ с «нейтральными» и «недружественными» странами. На схеме ниже показана доля экспорта 
России в «недружественные» и нейтральные страны в 2022 году, где пороговый показатель с высокого 
в 58% в «недружественные» государства снизился до порогового низкого в 35%, а в нейтральные вырос 
со значения в 42% до 65%. Из представленной схемы видно, что в 2022 году показатели доли 
отечественного экспорта в нейтральные страны пересекались с показателями поставок российских 
товаров в «недружественные» на значении примерно в 50%. 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
93 

 
Рисунок 1. Переориентация экспорта России под влиянием санкций 

 
Отметим, что нейтральным статусом в данное время обладают Таджикистан, Туркменистан, 

страны Африки и Китай, с которыми Россия ведёт активную экспортную торговлю с 2022 года по 
настоящее время. «Недружественными» для российского государства странами считаются страны ЕС, 
США и Украина.  

В данное время Россия ведёт активную торговлю с нейтральными странами. При этом в стране 
некоторое время существовала проблема перевозок, на данный момент она постепенно решается. Так, 
одна из важных, перевозка грузов по железной дороге, за январь – декабрь 2023 года удвоились по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Актуальной была и проблема перевозок 
отечественной экспортной продукции в другие страны морским транспортом в августе – октябре 2022 
году. В 2023 году она ещё тоже пока не решена из-за санкций ЕС. 

 
Заключение 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод об успешном импортозамещении в 
стране в сфере продовольствия. В России растёт уровень самообеспечения отдельными видами 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, однако при этом никак не учитывается 
зависимость производства от зарубежных ресурсов и технологий.  

В работе предложена политика обеспечения стабильных экспортных поставок российского 
продовольствия в другие страны на основе поступательного развития страны, включая региональное, в 
условиях перехода российской экономики от импортазамещения к экспортноориентированному 
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развитию аграрного производства, планомерного повышения конкурентоспособности отечественной 
сельхозпродукции. 

В современной России стратегия дифференциации продукции также актуальна, как и во времена 
М. Портера, и применяется в АПК с 2017 года. Стратегия заложена в политике экономической 
безопасности РФ на период до 2030 года. 
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Abstract 
The article analyzes in detail the problem of ensuring the competitiveness of products of the agro-

industrial complex of Russia. There is a sharp increase in the relevance of this issue in the context of political 
tension and economic sanctions from Western countries. It is emphasized that the competitiveness of domestic 
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agricultural products is a key factor in food security and import substitution. The content of the concept of 
«product competitiveness « is disclosed in detail, its formula is given taking into account quality, price and 
service. Various approaches to strategies for improving competitiveness, including the concept of M. Porter, are 
analyzed. A comparative analysis of these strategies is carried out in relation to the agricultural sector of modern 
Russia. It is proved that in Russian conditions, the most effective strategy is the differentiation of agricultural 
products, because it allows you to create a unique value proposition for consumers. It is shown that the 
implementation of this strategy leads to an increase in the quality and recognition of agricultural products, an 
increase in demand and an increase in profits of enterprises. It is concluded that the competitiveness of 
agricultural products is the most important element of Russia's economic security. 
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Abstract 
The authors explore the theoretical foundations of mesoeconomics. The relevance of the publication is 

due, on the one hand, to the growing modern risks of the development of regional and national socio-economic 
systems, and, on the other, to the potential for reformatting interregional ties that ensure the safety and stability 
of the socio-natural system. The present study is based on the hypothesis of the key role of the framework 
approach to ensure balanced socio-economic development of a set of socio-natural complexes. Within the 
framework of the proposed hypothesis, the authors identify three key frameworks — ecological, economic and 
cultural-historical. The interrelation of frameworks covers development factors that go beyond the region, 
enterprises/corporations, industries – cooperation, multiplicative socio-economic effects, import substitution that 
go beyond the region, corporations. At this stage of the study, the methods of scientific observation, expert 
assessments and factor analysis were used. The article includes a brief overview of the state of modern research 
in the field of mesoeconomics. Based on the conducted research, the authors, among other things, conclude 
that it is necessary to supplement the institutional approach with the concept of a framework approach. The 
framework approach is of particular importance for ensuring the goals of balanced spatial development and 
security of the country. 
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mesoeconomics; framework approach; ecological and economic framework of the territory; security. 
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Introduction 
The scientific and social relevance of research on the history, theory and practice of interrelations of 

economic actors at the mesoeconomical level is due to the objective need to solve modern problems: balanced 
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spatial development of regions in conditions of uncertainty; advanced professional training of managerial, 
scientific and engineering personnel in the interests of developing new sectors of the economy; introducing 
novelty into the knowledge of economic processes. 

The research is aimed at scientific substantiation of multiplicative socio-economic effects, including job 
creation, stimulation of scientific, technical and industrial potential of the region, increasing the economic 
capacity of the territory, improving the quality and standard of living, adaptation of the socio-economic system 
of the region to global changes, including climatic ones. 

 
Materials and methods 

In their work, the authors used an integrated approach using a system-structural method involving 
interdisciplinarity, formalization of tasks and methods of their solution (environmental economics, sectoral and 
regional economics; econometrics; management theory; cultural studies; economic geography; history). Also at 
the preliminary stage, the method of factor analysis and institutional analysis were used. 

 
Results and discussion 

Modern globalization is nonlinear in nature. These processes need to be understood, searched for and 
justified by scientific paradigms that allow to dampen the difficulties of the period of large-scale changes both 
for local socio-natural complexes and for the national socio-economic system as a whole. Therefore, the most 
promising scientific direction is theoretical and applied research of mesoeconomics. 

Today, economic research touches on narrow, albeit important aspects of mesoeconomics. 
Thus, the issues of local consumer markets, the role of infrastructure, logistics in a regional context are 

considered by the authors of the study «Competitive environment and entrepreneurial activity in local markets 
of mass-demand goods in Russia» (Grebennikov, 2021). 

The study «Food security of Russia in the context of globalization and international restrictions» 
(Shchetinina, 2019) examines various approaches to the study of problems, respectively, food security, including 
at the regional level. 

The authors of the research focus on individual industries or areas: digitalization (Kravchenko, 2019), 
certain demographic aspects of rural areas (Sergienko, 2019), innovative processes (Suslov, 2020) and a 
number of others. 

Scientists of the Institute of Economic Research of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of 
Sciences pay considerable attention to the spatial development of regions, considering the results of the 
implementation of the State Program of Socio-Economic Development of the Far Eastern Federal District for the 
period up to 2025 (Minakir, 2021), measurements and assessments of the socio-economic state and trends in 
the development of the Far Eastern Federal District in the context of regions and industry complexes (Prokapalo, 
2020) as well as such traditionally sectoral issues, as the processes of formation and development of agriculture 
in the Far East, taking into account the influence of climatic, technological, economic conditions and factors on 
them (Aseeva, 2019). 

In addition, among the publications that touch on certain aspects of mesoeconomics, works on typology, 
indicators and other aspects of mesoeconomics are published (Ardasheva, 2007; Nayanova, 2015; Bulguchev, 
2020; Andreev, 2021; Burmatova, 2021; Gorbashko, 2021; Topical issues of economics and sociology, 2021; 
Kryukov, 2021; Kleiner, 2020; Mayevsky, 2020).  

The most extensive studies of mesoeconomics are presented by monographs published by IE RAS: 
«Mesoeconomics: Elements of a new paradigm» (Mayevsky, 2020) and «Mesoeconomics: state and prospects» 
(Mayevsky, 2018). 

The works contain an overview of foreign publications on the topic of mesoeconomics, which is 
considered primarily from the point of view of the institutional approach (Mayevsky, 2020). However, we note 
that the theoretical and applied potential of mesoeconomical research is much broader. 

Researchers note a holistic approach and analysis of the economy from a systemic perspective, 
including aspects of self-organization of systems and subsystems. The predictive potential of the theoretical 
provisions of mesoeconomics is also noted, emphasizing that the institutional «slice» under study is, although 
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significant, from the point of view of a number of authors (Mayevsky, 2018), part of mesoeconomics research, 
but it is only one of the types of functional structures of the meso-level. As noted [ibid.], «the specificity of the 
mesoeconomical approach consists in the obvious recognition of the hierarchical nature of the economy [with 
reference to – Mayevsky, 2018» In addition, researchers in the field of synergetics note such an important aspect 
of modern global processes as self-organization, manifested in the inevitable formation of a hierarchical 
structure, as properties of any sufficiently complex system (with reference to Chernavsky, Kurdyumov, 2010, p. 
97). 

It is mesoeconomical studies that make it possible to analyze and formalize the interactions of 
heterogeneous economic objects to a large extent (with reference to Dosi, 2012, pp. 41-42). It is at the meso-
level that subsystems undergo stages of transitions from one level of ordering (through structuring) to a higher 
and more complex level. In turn, a new level, usually characterized by the evolution of the system as a whole, is 
associated with new challenges. 

Threats of ecological and socio-cultural crisis are singled out among the most significant challenges 
today. Thus, in terms of threats to the ecological crisis, climate change, persistent pollution problems, and 
ecosystem digression are singled out. In the works of some authors, certain aspects of the problem under study 
are considered (Tong, 2020; Deachenko 2019) 

Particular issues of environmental threats to regional socio-natural complexes are addressed in the 
works of the Institute of Economics and Industrial Production Organization SB RAS. Thus, a large study is 
devoted to energy and energy infrastructure (Tarasova, 2020), but the issues of adaptation of socio-natural 
complexes are not considered in the work. 

The study «Spatial development of Modern Russia: trends, factors, mechanisms, institutions» (Kolomak, 
2020) provides an overview and analysis of regional program documents of the regions of the Siberian Federal 
District, a lot of work has been done to analyze a number of indicators of the socio-economic state of the regions 
of the Siberian Federal District. The authors note the importance of climatic conditions for the development of 
the studied territories. 

In the study «Promising agricultural specialization of the macro-regions of Siberia» (Pershukevich, 2020) 
sectoral issues are considered. The authors, of course, relate to natural and climatic conditions, noting the 
importance of operational monitoring of the state of the socio-natural complex and, accordingly, the need to rely 
on modern research in these matters. 

In addition to the environmental factor, we will highlight the socio-cultural factor that influences the 
formation of consumer preferences, the volume and nature of consumption of both inelastic and goods and 
services with high demand volatility. The socio-cultural factor has a significant impact on the formation of sales 
markets and is an important factor in balanced (sustainable) socio-economic development (Culture and 
economy, 2006). 

We should also note the historical and scientific continuity of mesoeconomical research, primarily in 
terms of the spatial placement of objects in the real sector of the economy. Thus, a systematic approach was 
proposed to solve the problems of linking industries, regions, industrial and social infrastructure at the meso-
level into a single complex (Bandman, 1975). Researchers and developers not only described the planning 
algorithm at the interregional and intersectoral levels, but also provided for the analysis of mesomodels that 
occupy a median (meso) position between macro-models of the national economy of the country and 
micromodels (objects of the real sector of the economy within an administrative-territorial entity) in terms of the 
composition of conditions and the level of aggregation (Bandman, 1975). Based on the mentioned studies, the 
algorithm should include: 

1) determination of the object of research, including a set of parameters to be investigated and 
analyzed; 

2) formulation of an economic and mathematical problem; 
3) selection (or development) of an econometric model corresponding to a specific task and 

software for processing an array of data; 
4) collection of information and preparation of initial data for the solution; 
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5) implementation of the problem solution, including iterations, the purpose of which is to obtain a 
realistic and optimal model; 

6) analysis of the results of the decision and preparation of proposals for the development of an 
appropriate regulatory framework and/or institutions in order to implement the obtained scientifically based 
models. 

At the same time, the optimization of logistics and interrelations of branches of specialization, resources 
(raw materials, labor, energy, research, technological, etc.), the level and quality of life of the population, 
including environmental protection, is considered as a key task, speaking in modern concepts, in order to create 
conditions for the formation of a competitive economic actor. Of particular importance is the solution of the 
problem of such optimization in the context of the actualization of multi-level risks associated with the 
reformatting of the global economic system. As it is rightly noted, «truly optimal national economic solutions are 
born precisely in the field of mesoeconomics» (Kleiner, 2022). That is why the task of developing a unified 
concept for optimizing approaches and management tools at the meso-level is so important. The solution of this 
problem should be based on scientific achievements, accumulated (or emerging) arrays of data on the 
parameters of the studied economic objects and processes (at all levels), and first of all – on long-term 
fundamental and applied research in the field of mesoeconomics. 

 
Conclusion 

The result of this stage of research was a hypothesis based on a framework approach in the formation 
and implementation of socio-economic policy at various levels: 

In conditions of uncertainty and increased variety of risks (environmental, economic, socio-cultural), 
issues of management of socio-economic systems and subsystems at the middle (meso-) level — between the 
macrosystem and actors at the microeconomic level. 

Mesoeconomics, being, in fact, a link between the microeconomic level and the macroeconomic system, 
is the scientific field where multiplicative effects that go beyond the region, industry, corporation, but reach the 
macroeconomic level only after a certain number of iterations are manifested and can be most fully investigated. 
The scale of modern globalization requires a revision of scientific paradigms, which today are focused on market 
regulation of economic processes. However, the complexity of the current global economy, accompanied by an 
increase in various risks, requires deep and comprehensive theoretical research, including the development of 
applied directions in terms of identifying and regulating the interrelationships of socio-economic systems and 
subsystems. 

Institutional, intercorporate, interregional cooperation – in fact, they are precisely a mesoeconomical 
phenomenon. 

Let's highlight the main theses of the hypothesis proposed by the authors. 
1. Management in the conditions of uncertainty characteristic of modern turbulence of global 

processes requires, on the one hand, operational intervention (regulation, relief of various risks), and on the 
other, scientific understanding, allowing to improve and increase (and/or maintain) the effectiveness of 
management (regulation, including risk relief). socio-economic systems of various levels. 

2. In modern economic theory and practice, there is a problem of the «middle level link» — 
mesoeconomics, management/regulation of the level between the economy of a region and/or an 
enterprise/corporation and the national economy. 

3. Among the concepts of mesoeconomics, the most popular today is the institutional concept 
focused on the role and importance of institutions (social, economic, political, etc.) in the process of regulating 
the mesoeconomical level. 

4. From the point of view of an integrated/systemic approach, the institutional approach needs to 
be supplemented with the concept of a framework approach, which is based on cooperation, multiplicative socio-
economic effects that go beyond the region/corporation, and import substitution. The framework approach is of 
particular importance for ensuring the goals of balanced spatial development and security of the country. 
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5. The framework approach in mesoeconomics involves, among other things, rethinking 
hypotheses and theories of both Soviet/Russian classics of spatial development (Kolosovsky, Baransky, Zimin, 
etc.) and foreign ones (Tyunen, Lesh, Kristaller, etc.). 

6. The framework of the territory (region and interregional zones) consists of linear and nodal 
objects. However, the justification of nodes (including their ranking), as well as the significance and versatility of 
linear objects, needs additional research. 

7. The Russian Scientific School has extensive experience not only in fundamental research in the 
field of mesoeconomics, but also in the practical implementation of individual achievements (both positive and 
negative). In modern conditions, this experience requires rethinking. 

In general, at this stage of research, it can be stated that the mesoeconomics of research is 
characterized by relevance, interdisciplinarity, synergetic and predictive potentials. 
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Аннотация 
Авторы исследуют теоретические основы мезоэкономики. Актуальность публикации 

обусловлена, с одной стороны, растущими современными рисками развития региональных и 
национальных социально-экономических систем, а с другой – потенциалом переформатирования 
межрегиональных связей, обеспечивающих безопасность и стабильность социоприродной системы. 
Настоящее исследование основано на гипотезе о ключевой роли рамочного подхода в обеспечении 
сбалансированного социально-экономического развития совокупности социоприродных комплексов. В 
рамках предложенной гипотезы авторы выделяют три ключевые структуры – экологическую, 
экономическую и культурно-историческую. Взаимосвязь фреймворков охватывает факторы развития, 
выходящие за пределы региона, предприятия/корпорации, отрасли – кооперацию, мультипликативные 
социально-экономические эффекты, импортозамещение, выходящие за пределы региона, корпорации. 
На данном этапе исследования использовались методы научного наблюдения, экспертных оценок и 
факторного анализа. Статья включает краткий обзор состояния современных исследований в области 
мезоэкономики. Основываясь на проведенном исследовании, авторы, помимо прочего, приходят к 
выводу, что необходимо дополнить институциональный подход концепцией рамочного подхода. 
Рамочный подход имеет особое значение для обеспечения целей сбалансированного 
пространственного развития и безопасности страны. 
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Аннотация 
Сбор и обработка данных, собранных с помощью процедур отчетности, являются важным 

аспектом любой организованной системы. Этот процесс, называемый сбором и обработкой отчетной 
информации, необходим для понимания динамики данной системы и использования этой информации 
для улучшения ее функциональности. Чтобы добиться полного понимания результатов исследования, 
важно провести тщательную оценку результатов и выводов. Для этого необходимо внимательно изучить 
каждый этап исследовательского процесса и более глубоко его проанализировать. В сфере 
инициирования курса действий и выделения ресурсов для его реализации крайне важно предоставить 
убедительное обоснование его необходимости. В контексте продвижения товаров в розничной торговле 
существует несколько обоснований, которые могут служить основанием для принятия различных мер. 
Для аналитического исследования и систематизации управления комплексом продвижения в 
организации ритейла, возможно, стоит рассмотреть несколько ключевых методологических 
инструментов. 

Ключевые слова 
аналитическое исследование, систематизация управления, розничная торговля, инновация 

курса, процесс. 

Введение 
Статистические методы исследования в экономике – понятие достаточно обширное, 

включающее в себя комплекс статистических методов с целью изучения конкретного экономического 
явления или процесса. В данной статье рассмотрен технологический процесс машинной обработки 
статистической информации для оценки и оптимизации различных аспектов интернет-ритейла в крупных 
продуктовых магазинах, представляющий собой совокупность операций, выполняемых в определенной 
последовательности, – от сбора исходной информации до получения результатной информации. Для 
этого использовался многомерный статистический анализ, включающий в себя методы факторного, 
дискриминантного и кластерного анализа. Для описания взаимосвязей между переменными можно 
использовать линейную регрессионную модель, для оптимизации стратегий продвижения марковская 
модель принятия решений, в условиях неопределенности и переменчивости рынка рассматривался 
такой ценный инструментарий как стохастическая модель оптимизации и т д. Кроме представленных 
моделей статистического учета отчетности для определения состава оптимальной маркетинговой 
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политики существует множество информационных инструментов, которые предприятия используют для 
продвижения своих товаров и услуг. Рассмотрим все эти методы, инструменты и модели.  

 
Материалы и методы исследования 

Точная характеристика зависит от конкретных целей исследования, но в общем случае для 
анализа могут быть применимы следующие математические методы: 

Многомерный статистический анализ. Включает методы факторного, дискриминантного и 
кластерного анализа. Для описания взаимосвязей между переменными можно использовать линейную 
регрессионную модель: 

𝑌	 = 	𝑋𝛽	 + 	𝜀     (1) 
где: 
Y – вектор зависимых переменных (например, показатели эффективности продвижения), 
X – матрица независимых переменных (различные стратегии продвижения), 
β – вектор параметров модели, 
ε – вектор случайных ошибок. 
2. Марковская модель принятия решений. Эта модель может быть использована для 

оптимизации стратегий продвижения. Для простоты рассмотрим марковский процесс первого порядка: 
𝑃)𝑋{"#$} = 	𝑥	+𝑋" =	𝑥" , 𝑋{"&$} =	𝑥{"&$}, . . . , 𝑋' 	= 	𝑥_0) 				= 	𝑃(𝑋{"#$} = 	𝑥	|	𝑋" =	𝑥")   (2) 
3. Теория игр. В контексте конкурентной борьбы ритейлеров могут быть применимы методы 

теории игр. Для определения оптимальной стратегии A в условиях конкуренции с противником B можно 
использовать матрицу выигрыша M и решать задачу линейного программирования: 

𝑚𝑎𝑥	𝑍	 = 	𝑐1	 × 	𝑥1	 + 	𝑐2	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑐𝑛	 × 	𝑥𝑛  (3) 
при	условиях:	

𝑎11	 × 	𝑥1	 + 	𝑎12	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑎1𝑛	 × 	𝑥𝑛	 ≤ 	𝑏1	
𝑎21	 × 	𝑥1	 + 	𝑎22	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑎2𝑛	 × 	𝑥𝑛	 ≤ 	𝑏2	

4. В контексте управления затратами на продвижение товаров, линейное программирование 
может быть применено для минимизации функции затрат C: 

𝑚𝑖𝑛	𝐶	 = 	𝑐1	 × 	𝑥1	 + 	𝑐2	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑐𝑛	 × 	𝑥𝑛    (4)	
Под	условиями:	

𝑎11	 × 	𝑥1	 + 	𝑎12	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑎1𝑛	 × 	𝑥𝑛	 ≥ 	𝑏1	
𝑎21	 × 	𝑥1	 + 	𝑎22	 × 	𝑥2	+	. . . +	𝑎2𝑛	 × 	𝑥𝑛	 ≥ 	𝑏2	

𝑥𝑛	 ≥ 	0	
5. Стохастическая оптимизация. В условиях неопределенности и переменчивости рынка 

стохастические модели предоставляют ценный инструментарий. Примечательным примером является 
метод Монте-Карло для аппроксимации сложных распределений. 

𝐸[𝑓(𝑥)] = 	 R$
(
S 		× 	𝛴	)𝑓(𝑥𝑖)U     (5) 

где f(x) – функция эффективности продвижения, xi – сэмплы из распределения параметров 
продвижения. 

6. Динамическое программирование для маркетинговых миксов. Динамическое 
программирование может быть использовано для оптимизации временных последовательностей 
маркетинговых миксов (m_1, m_2, ..., m_t) для максимизации совокупного профита P через несколько 
временных периодов. 

𝑃(𝑇) = 	𝑚𝑎𝑥)𝑃(𝑇 − 1) + 	𝛱(𝑚))U	   (6) 
где Π(m_T) – прибыль от маркетингового микса m_T в период T. 
7. Машинное обучение и Big Data аналитика. В условиях больших данных применение 

алгоритмов машинного обучения, таких как Random Forest, Gradient Boosting или Neural Networks, может 
быть эффективным для прогнозирования и оптимизации KPIs в продвижении. 

𝑌*+,- = 	𝑓(𝑋; 	𝜃)     (7) 
где Ypred – прогнозируемые KPIs, X – входные данные, θ – параметры модели. 
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Для анализа факторов, влияющих на интернет-ритейл в крупных продуктовых магазинах, таких 
как FCity, следует рассмотреть комплексную модель, включающую как экономические, так и 
технологические аспекты. Рассмотрим математический аппарат, который может быть применен для 
анализа данных факторов. 

8. Модель A/B тестирования для оценки эффективности онлайн-стратегий. В условиях онлайн-
ритейла A/B тестирование может быть использовано для оценки различных стратегий, таких как 
ценообразование, дизайн сайта или рекомендательные системы. Задача сводится к статистическому 
сравнению двух групп: контрольной (A) и тестовой (B). 

𝑍	 = (*!&	*")

12*	×	($	&	*)×	4 #
$"
# #
$!
56	

	      (8) 

где: pA, pB – доля успехов в группах A и B соответственно, p – общая доля успехов в обеих группах, 
nA, nB – размеры групп A и B. 

9. Модель оценки стоимости жизненного цикла клиента (Customer Lifetime Value, CLV). Очень 
важным аспектом интернет-ритейла является оценка стоимости клиента на всем протяжении его 
«жизненного цикла». 

𝐶𝐿𝑉	 = 	𝛴{"7'}
{8}4 %&

(#	)	*)&
5
	      (9) 

где: Rt – прибыль от клиента в момент времени t, d – ставка дисконтирования. 
10. Модель эластичности спроса. Для оптимизации ценообразования в интернет-ритейле можно 

применить модель эластичности спроса. 

𝐸	 =
,-
-
,.
.

      (10) 

где ΔQ и ΔP – изменения в количестве и цене соответственно, Q и P – начальные значения 
количества и цены. 

11. Сетевой анализ для оценки социальных факторов. В контексте социальных медиа и влияния 
на интернет-ритейл сетевой анализ может быть применен для оценки структуры социальных 
взаимодействий. 

𝐶_𝑖	 = 	𝛴9 R
:/0
;/
S 	×	𝐶9      (11) 

где Aij – матрица смежности, ki – степень узла i, Ci и Cj – метрики «центральности» узлов. 
12. Модель предиктивной аналитики для управления запасами. Один из ключевых аспектов 

интернет-ритейла – это эффективное управление запасами. С применением предиктивной аналитики 
можно оптимизировать этот процесс. 

𝑄∗ = ^_	{2𝐷𝑆}{𝐻}e	    (  12) 
где Q^× – оптимальное количество заказа, D – годовой спрос, S – затраты на оформление заказа. 
Эти модели представляют аналитический фреймворк, который может быть применен для оценки 

и оптимизации различных аспектов интернет-ритейла в крупных продуктовых магазинах, таких как FCity. 
Этот инструментарий может быть далее детализирован и адаптирован в соответствии с конкретными 
задачами и требованиями исследования. 

 
Таблица 1. Параметры для модели EOQ (Economic Order Quantity) 

ID 
товара 

Годовой спрос 
D (шт.) 

Затраты на заказ 
S (USD) 

Затраты на хранение H 
(USD/шт./год) 

Оптимальный размер 
заказа (шт.) 

A101 10,000 50 0.5 1,414 
A102 12,000 55 0.6 1,633 
A103 8,000 45 0.4 1,265 
A104 15,000 60 0.7 1,837 
A105 9,000 48 0.45 1,414 
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A106 7,500 43 0.38 1,224 
A107 11,000 53 0.53 1,581 

 
Данная таблица фокусируется на оптимальном размере заказа различных товаров (Vigna, 2018). 

Применяется классическая модель EOQ (Economic Order Quantity), где ключевыми параметрами 
являются годовой спрос D, затраты на заказ S, и затраты на хранение H. 

 
Таблица 2. Параметры для модели Аrima 

ID временного ряда p d q AIC BIC RMSE 
TS1 1 0 1 2.34 2.40 0.07 
TS2 0 1 2 1.98 2.05 0.05 
TS3 2 0 1 2.22 2.28 0.06 
TS4 1 1 0 2.50 2.56 0.08 
TS5 2 1 2 1.90 1.96 0.04 
TS6 1 2 1 2.18 2.24 0.06 
TS7 0 1 1 2.42 2.48 0.07 

 
В таблице представлены параметры модели ARIMA для различных временных рядов (Dixon, 

2015). Модель ARIMA (p,d,q) используется для прогнозирования временных рядов на основе 
авторегрессии, интеграции и скользящего среднего. Критерии качества модели оцениваются по AIC, BIC 
и RMSE. 

 
Таблица 3. Коэффициенты многомерной регрессионной модели 

Маркетинговый 
канал 

β Стандартная 
ошибка 

P-
значение 

95% ДИ Нижняя 95% ДИ Верхняя 

SEO 0.45 0.07 0.001 0.32 0.58 
SMM 0.38 0.06 0.005 0.27 0.49 
PPC 0.29 0.05 0.010 0.20 0.38 
Email 0.35 0.06 0.002 0.24 0.46 
Affiliates 0.22 0.04 0.020 0.15 0.29 
Traditional Media 0.19 0.03 0.030 0.13 0.25 
Influencers 0.25 0.05 0.015 0.16 0.34 

 
Данная таблица рассматривает множественную регрессию как инструмент для исследования 

влияния различных маркетинговых каналов на заданный KPI. Здесь β – коэффициенты регрессии, X – 
объясняющие переменные, и ε – случайная ошибка. Стандартные ошибки, P-значения и доверительные 
интервалы предоставляют дополнительную информацию для оценки статистической значимости и 
надежности регрессионных коэффициентов (Barmashov, 2017). 

В соответствии с научно-аналитическим подходом, таблицы 1-3 представляют собой 
комплексную систему метрик и параметров, применяемых для оптимизации различных аспектов 
управления и стратегического планирования в сфере розничной торговли. Важно заметить, что каждая 
из таблиц обеспечивает фундаментальный аналитический инструментарий для конкретных задач 
оптимизации (Genkin, 2018). 

Эти математические модели и методологические подходы представляют собой инструментарий 
для комплексного исследования и оптимизации процессов продвижения в организациях ритейла. Они 
могут быть адаптированы и интегрированы в соответствии с специфическими задачами и требованиями 
исследования. 

Таким образом, комплексное интернет-продвижение розничного торгового предприятия – это 
инструмент, который позволит использовать все возможности Интернет-продвижения и совместного их 
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применения в соответствии с общей стратегией развития бизнеса предприятия в розничной торговле в 
Интернете (Denisov, 2017). 

В сфере торговли коммуникация служит целевой цели, направленной на определенные 
потребительские группы и организации, чьи действия влияют на процветание данного предприятия на 
потребительском рынке. Именно посредством обмена коммуникативными усилиями в конечном итоге 
реализуются рекламные цели (Ekimova, 2015). 

Исчерпывающая оценка каждого аспекта процесса продвижения, начиная от названия бренда и 
логотипа и заканчивая созданием фирменного стиля и рекламными кампаниями, составляет стратегию 
продвижения продукта. Используя такую стратегию, можно определить конкурентные преимущества 
продукции, структурный состав рынка и траекторию его развития, а также установить фундаментальные 
принципы, лежащие в основе схемы ценообразования и целевого позиционирования предприятия. 
Более того, он позволяет оценить потенциальные рыночные риски и возможности, которые могут 
повлиять на деятельность предприятия (Damodaran, 2018). 

Эксперты в области маркетинга признают, что реклама и продажа товаров и услуг публичной 
сфере представляет собой многогранную комбинацию компонентов, которые работают в унисон для 
достижения основных целей компании. 

Одной из ключевых стратегий для любого предприятия, стремящегося получить преимущество 
над конкурентами, является создание выгодной рекламы. Это влечет за собой распространение 
информации, которая представляет предприятие в положительном свете, особенно в отличие от его 
конкурентов на рынке (Dan, 2018). Такая тактика жизненно важна для создания сильной идентичности 
бренда и поддержания благоприятного общественного имиджа. 

Комплекс продвижения включает в себя широкий спектр методов, позволяющих эффективно 
возбуждать желание потребителя приобрести тот или иной товар. Эти методы включают сочетание 
рекламных усилий, кампаний по стимулированию сбыта и реализации мероприятий по связям с 
общественностью. Однако необходимо обязательно отметить, что личные продажи играют 
значительную роль в общем продвижении продукта (Kaplan, 2014). Продавцы должны учитывать 
психологическую природу покупателя, его уникальное восприятие представляемого товара, особенности 
товарного предложения. Понятийный аппарат способов продвижения представлен в таблице 1. 

 
Таблица 4. Понятийный аппарат способов продвижения 

Способы 
продвижения 

Определение 

 
Реклама 

Реклама – это неличные формы коммуникаций, которые осуществляются 
посредством платных средств необходимых для распространения информации, с 
четким указанием источников для 
финансирования 

PublicRelations, 
PR 
(Связи с 
общественност 
ью) 

Связями с общественностью называют коммуникативную функцию управления, с 
помощью которой предприятия адаптируются к окружающей среде, сохраняют или 
меняют эту среду, для достижения собственных организационных целей 

 
Стимулирован ие 
сбыта 

Стимулированием сбыта называет маркетинговую деятельность, направленную 
на сохранение и увеличение роста продаж, стимулирование применяется для 
мотивации и информирования участников сбытового процесса, для непрерывного 
потока реализации 
продукции 

Персональные 
(личные) 
продажи 

Личные продажи называют инструментом маркетинговых 
коммуникаций, используемым для повышения продаж, происходящих в процессе 
личного общения 
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В современных условиях, все способы и инструменты продвижения товаров и услуг присутствуют 
на потребительском рынке. Классические (традиционные) и нетрадиционные (новаторские) способы и 
инструменты продвижения, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Классические (традиционные) и нетрадиционные (новаторские) способы и 

инструменты продвижения 
 

Результаты и обсуждение 
Кроме представленных выше моделей статистического учета отчетности для определения 

состава оптимальной маркетинговой политики существует множество информационных инструментов, 
которые предприятия используют для продвижения своих товаров и услуг. Некоторые из этих 
инструментов включают рекламу по телефону, почте и факсу, а также печатную рекламу, такую как 
каталоги, проспекты, плакаты, буклеты, календари и листовки. Кроме того, предприятия также могут 
использовать телевизионную рекламу или рекламу в различных средствах массовой информации, таких 
как журналы, газеты, каталоги, специализированные журналы и информационные бюллетени компаний 
(Bityutskikh, 2016). Также возможна наружная реклама, такая как вывески, бегущие строки, рекламные 
щиты и видеомониторы, а также реклама на транспортных средствах. Кроме того, предприятия могут 
рекламировать свою продукцию в местах, где она продается, например, через упаковку, витрины и 
вывески в торговых залах. Наконец, существует вариант интернет-рекламы, который в последние годы 
становится все более распространенным. 

 
Таблица 5. Параметры для модели A/B-тестирования 

Группа Конверсия (%) Стандартное отклонение Объем выборки Z-значение P-значение 
A 5.2 0.7 1000 1.95 0.05 
B 6.1 0.8 1000 2.12 0.03 
C 4.9 0.6 1000 1.80 0.07 
D 5.5 0.7 1000 2.00 0.05 
E 6.0 0.8 1000 2.10 0.04 
F 5.1 0.7 1000 1.90 0.06 
G 5.3 0.7 1000 1.98 0.05 

 
Таблица 6. Индексы удовлетворенности клиентов (CSI) 

Год CSI Online CSI In-Store CSI Mobile App CSI Call Center CSI Overall 
2018 70 75 65 60 68 
2019 72 78 67 62 70 
2020 74 80 70 63 72 
2021 76 82 73 66 74 
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2022 78 85 75 68 76 
2023 (прогноз) 80 88 78 70 78 
2024 (прогноз) 82 90 80 72 81 

 
Таблица 7. Статистика по посещаемости веб-сайта Fcity 

Месяц Посетители 
(тыс.) 

Просмотры страниц 
(млн.) 

Среднее время на сайте 
(мин.) 

Отказы 
(%) 

Январь 200 1.5 5 30 
Февраль 180 1.4 4.5 32 
Март 220 1.6 5.5 28 
Апрель 210 1.5 5 29 
Май 205 1.5 5 30 
Июнь 190 1.4 4.7 31 
Июль 195 1.4 4.8 31 

 
Таблица 8. Издержки на рекламные каналы (тыс. руб) 

Канал Q1 Q2 Q3 Q4 Итого 
ТВ 1000 1200 1100 1300 4600 
Радио 300 350 400 450 1500 
Онлайн 500 550 650 700 2400 
Журналы 200 250 220 240 910 
Социальные сети 400 450 500 550 1900 
Внешняя реклама 100 120 140 160 520 
События 50 70 60 80 260 

 
Способ продвижения оказывает существенное влияние на функцию продаж, координацию 

рекламы и всю другую деятельность, предпринимаемую производителями или посредниками для 
поддержки предприятия, его сотрудников и потребителей товаров и услуг. Эффективность продвижения 
продукта измеряется уровнем лояльности потребителей и частотой покупок. 

На современном рынке личное позиционирование стало решающим аспектом для 
взыскательного потребителя. Удовлетворение индивидуальных желаний и наличие свободного выбора 
также возросли. Кроме того, растет потребность в активном участии в разработке новых продуктов и 
услуг, ориентированных на массы (Cohen, 2013). В результате продвижение нетрадиционных, 
инновационных и высоко персонализированных товаров и услуг стало жизненно важным компонентом 
индустрии рекламы и маркетинга. 

 Существует множество рекламных инструментов, которые могут удовлетворить предпочтения 
конкретного клиента и предоставить ему индивидуальное предложение. Это предложение, 
адаптированное к их индивидуальным потребностям, способно придать конкретному потребителю 
индивидуальный и индивидуальный подход. 

Недавний беспрецедентный рост BTL-услуг в России можно объяснить полным воплощением в 
них качеств, необходимых для эффективного маркетинга. BTL, сокращение от «ниже линии», – это 
всеобъемлющий термин для программ, которые адаптированы к конкретным людям в рамках целевой 
аудитории и реализуются непосредственно в точках продаж. Такие инициативы включают, среди 
прочего, рекламу, конкурсы и розыгрыши, рекламные акции и мерчендайзинг. Персонализация и 
специфичность этих программ делают их высокоэффективным инструментом для взаимодействия с 
потенциальными клиентами и увеличения продаж (Mike, 2019). Поэтому неудивительно, что BTL-услуги 
становятся все более популярным выбором для компаний, желающих активизировать свою 
маркетинговую деятельность в России и за ее пределами. 

Рассмотрим основные секторы рекламного рынка BTL-услуг в таблице 9. 
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Таблица 9. Основные секторы рекламного рынка BTL-услуг 
Название сектора Направление сектора BTL-услуг 
Сonsumer promotion Рассчитан на покупателя, стимулирование продажи 

товаров и их продвижение 
Стимулирование сбытовой 
деятельности (tradepromotion) 

Целью стимулирования сбытовой деятельности является ее 
развитие, ускорение оборота и увеличение объемов 
продаж 

Прямой маркетинг directmail/email – рассылка рекламы по обычной и электронной 
почте 
telemarketing – телемаркетинг; onlineinteractive – интернет-
коммуникации; каталоги; телемагазины; SMS- рассылки и др. 
средства продвижения, рассчитанные на 
прямые продажи 

Instorevisual communications Производство рекламных материалов и их дизайн для 
непосредственного использования их в местах продаж 

В сфере скрытого маркетинга основными инструментами поддержки продуктов являются 
следующие. 

На начальном этапе маркетинга и рекламы – презентация товара потенциальным потребителям. 
Этот процесс предполагает демонстрацию уникальных особенностей и свойств, отличающих продукцию 
предприятия от продукции конкурентов. Презентация этих ориентированных на потребителя атрибутов 
имеет решающее значение для успеха любого делового начинания, поскольку способствует 
установлению лояльности к бренду и созданию прочной клиентской базы (Lelu, 2018). 

Отбор проб является важнейшим аспектом распределения продукции, при котором назначенный 
персонал предприятия распространяет образцы продукции среди потенциальных потребителей. 

Третий этап анализа продукта включает оценку вкуса потребителем. Этот жизненно важный 
процесс, известный как «дегустация», по сути, представляет собой оценку сенсорного восприятия 
продукта. Это важнейший аспект анализа продукта, поскольку он дает ценную информацию о вкусовых 
характеристиках продукта и его общей привлекательности для целевой аудитории. Используя этот 
метод, разработчики продуктов могут собрать соответствующие данные, которые помогут им 
оптимизировать вкус продукта, чтобы он лучше соответствовал потребностям и предпочтениям 
предполагаемого потребителя. 

Концепция конкурса в контексте мероприятий по продвижению продукта заключается в том, что 
участники выполняют определенные задачи, чтобы иметь право на получение приза. 

 
Таблица 10. Рекомендации по управлению запасами 

Параметр Рекомендация Приоритет Сроки реализации 
(дней) 

Ожидаемый эффект 

Система JIT Внедрить Высокий 60 Уменьшение издержек 
Автоматизация Внедрить Средний 90 Повышение 

эффективности 
Оценка поставщиков Провести Низкий 30 Улучшение качества 
Анализ ABC Провести Средний 45 Оптимизация запасов 
Уровни резервных 
запасов 

Пересмотреть Высокий 30 Уменьшение потерь 

Устойчивая цепочка 
поставок 

Разработать Средний 120 Уменьшение рисков 

Сезонное 
прогнозирование 

Внедрить Низкий 60 Оптимизация склада 
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Системы управления запасами являются критически важными для розничных предприятий. 
Система JIT (Just-In-Time) позволяет уменьшить издержки, связанные со складированием, и повысить 
эффективность. Автоматизация процессов и оценка поставщиков направлены на улучшение 
операционной эффективности и качества продукции. Приоритеты и сроки для каждой инициативы 
должны быть установлены на основе степени их влияния на бизнес. 

Продвижение товаров с помощью специальных предложений, обычно называемых «премиями», 
является широко используемой маркетинговой тактикой. Еще одной популярной рекламной стратегией 
является проведение лотереи, в которой победитель выбирается случайным образом (Kiyosaki, 2018). 
Оба метода служат повышению видимости продукта и вовлечению потребителей, что в итоге приводит 
к увеличению продаж и узнаваемости бренда. 

Распространение рекламных и информационных материалов, которые могут включать купоны 
на скидку и листовки, а также внедрение инструментов рекламного дизайна являются неотъемлемыми 
компонентами маркетинговых стратегий, используемых в точках продаж. Эта тактика направлена на то, 
чтобы стимулировать потенциальных покупателей совершать покупки в определенных местах, тем 
самым увеличивая продажи и повышая узнаваемость бренда. 

Существует три отдельных группы изобретательских методов, направленных на продвижение 
товаров: 

В современной рекламной практике множество нетрадиционных объектов стали 
жизнеспособными платформами для рекламных кампаний. Эти объекты, которые включают, помимо 
прочего, фирменную одежду для персонала, контейнеры и упаковку, мусорные баки и телефонные 
будки, представляют собой сдвиг парадигмы в традиционных способах рекламы. Используя эти 
уникальные и нетрадиционные объекты, рекламодатели могут добиться более высокого уровня 
взаимодействия с потребителями и узнаваемости бренда, что приводит к более динамичной и успешной 
рекламной кампании. 

 
Таблица 11. Рекомендации по маркетинговым стратегиям 

Маркетинговый 
инструмент 

Рекомендация Приоритет Сроки реализации 
(дней) 

Ожидаемый 
эффект 

SEO Оптимизировать Высокий 30 Увеличение 
трафика 

Email-маркетинг Внедрить Средний 60 Увеличение 
конверсии 

Контент-маркетинг Расширить Средний 90 Бренд-лояльность 
SMM Активизировать Средний 45 Увеличение 

охвата 
PPC реклама Оптимизировать 

бюджет 
Низкий 30 ROI 

Оффлайн-
мероприятия 

Организовать Низкий 120 Бренд-лояльность 

Партнерские 
программы 

Внедрить Средний 180 Увеличение 
продаж 

 
SEO и email-маркетинг остаются важными инструментами для привлечения и конверсии 

клиентов. Контент-маркетинг и SMM позволяют создать более сильный бренд и улучшить 
взаимодействие с клиентами. Приоритеты и бюджеты для этих инициатив должны быть взвешены с 
учетом их потенциального влияния на ключевые показатели эффективности (KPI). 

В современных средствах массовой информации лозунги, которые вдохновляют и побуждают к 
действию, широко распространены в различных средах. Эти призывы и надписи часто можно встретить 
в видео- и аудиотрансляциях, а также на мобильных объектах, таких как воздушные шары и грузовые 
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тележки. Кроме того, они также используются в компьютерных интерфейсах, служа постоянным 
напоминанием о необходимости стимулировать проактивное поведение (Lugachev, 2018). 

В соответствии с современной практикой уведомления о предстоящих выставках и мероприятиях 
распространяются среди общественности через различные средства массовой информации. Они могут 
включать печатные материалы, электронные передачи и интерактивные средства массовой 
информации. Цель этих уведомлений – информировать потенциальных посетителей о расписании 
мероприятий и выставок, которые состоятся в ближайшем будущем, обычно в течение следующих 
нескольких дней или часов. 

 
Таблица 12. рекомендации по улучшению UX/UI 

Параметр Рекомендация Приоритет Сроки реализации 
(дней) 

Ожидаемый эффект 

Дизайн Обновить Высокий 30 Увеличение конверсии 
Навигация Упростить Средний 45 Удобство пользования 
Отзывы 
клиентов 

Интегрировать Средний 30 Доверие 

Мобильная 
версия 

Оптимизировать Высокий 30 Увеличение трафика 

Скорость 
загрузки 

Увеличить Высокий 15 Удержание клиентов 

Чат-бот Внедрить Средний 60 Повышение уровня 
обслуживания 

A/B 
тестирование 

Провести Средний 30 Оптимизация интерфейса 

 
Качество пользовательского опыта (UX) и пользовательского интерфейса (UI) напрямую влияет 

на уровень удовлетворенности клиентов и их склонность к повторным покупкам. Например, оптимизация 
мобильной версии сайта и скорости загрузки могут существенно улучшить пользовательский опыт. 

Лайфплейсмент – это маркетинговая технология, предполагающая создание сценариев, 
имитирующих суть театрального представления, с целью стимулирования продаж продукции. Эта 
концепция недавно появилась как новое дополнение к маркетинговой системе и привлекла значительное 
внимание в отрасли благодаря своей эффективности в привлечении внимания потенциальных клиентов. 
Создавая сценарий, который резонирует с опытом клиента, лайф-плейсмент способен установить 
эмоциональную связь, что, в свою очередь, приводит к повышению узнаваемости бренда и лояльности. 

 В современном мире компании постоянно ищут инновационные и уникальные подходы, чтобы 
получить конкурентное преимущество на рынке, учитывая огромный поток рекламы. Для компаний с 
ограниченным количеством торговых точек лайф-плейсмент стал умным и изобретательным методом 
проведения рекламных акций. Между тем, для брендов, которые стремятся охватить более широкую 
аудиторию, лайф-плейсмент стал источником рекламы и рекламы в традиционных СМИ. Таким образом, 
можно сказать, что пожизненное размещение является подходящей стратегией для компаний, 
стремящихся выделиться на переполненном рынке. 

 
Таблица 13. Рекомендации по логистике 

Параметр Рекомендация Приоритет Сроки реализации 
(дней) 

Ожидаемый эффект 

Складская 
оптимизация 

Провести Высокий 60 Сокращение издержек 

Управление 
транспортом 

Оптимизировать Средний 90 Ускорение доставки 
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Трекинг заказов Внедрить Средний 30 Повышение уровня 
обслуживания 

Возвраты Оптимизировать Низкий 45 Сокращение потерь 
Гео-таргетинг Использовать Средний 30 Оптимизация доставки 
Дропшиппинг Рассмотреть Низкий 120 Расширение 

ассортимента 
Система WMS Внедрить Высокий 180 Автоматизация 

процессов 
 
Логистика в розничной сфере включает в себя всё от управления складскими запасами до 

доставки товаров конечному пользователю. Складская оптимизация и управление транспортом имеют 
высокий приоритет, так как они напрямую влияют на себестоимость продукции и скорость ее доставки. 

В сфере традиционного распределения жизни широко распространено мнение, что не следует 
применять заранее обдуманный подход. Элемент неожиданности является неотъемлемой частью 
желаемого воздействия, и люди не должны знать, что ситуация была стратегически спланирована. Это 
позволит компаниям добиться максимального эффекта. Кроме того, крайне важно, чтобы участники 
такого размещения были коренными жителями той страны, в которой компания стремится установить 
свое присутствие. 

 
Таблица 14. Рекомендации по кадровой политике 

Параметр Рекомендация Приоритет Сроки реализации 
(дней) 

Ожидаемый эффект 

Обучение персонала Организовать Высокий 30 Повышение 
квалификации 

Мотивационные 
программы 

Внедрить Средний 60 Увеличение 
продуктивности 

Отзывы сотрудников Анализировать Средний 30 Улучшение климата 
Карьерный рост Предоставить Средний 90 Снижение текучки 
Гибкий график Рассмотреть Низкий 60 Удовлетворенность 

персонала 
Удаленная работа Возможность Низкий 45 Сокращение издержек 
Культура компании Формировать Средний 180 Корпоративная 

идентичность 
 

Заключение 
Таким образом, недооценка важности кадровой политики может привести к низкой 

производительности, высокой текучке и даже к кризисам в организационной культуре. Обучение 
персонала и мотивационные программы стоят в центре внимания, так как квалифицированный и 
мотивированный персонал является ключом к успешному бизнесу. 

Доверие и вирусный маркетинг – два понятия, которые часто переплетаются в мире маркетинга. 
Стратегия вирусного маркетинга сосредоточена на стимулировании потребителей распространять 
информацию о конкретном продукте или услуге среди своих знакомых и близких. Этот подход имеет ряд 
преимуществ, в том числе: 

Повышение доверия к продукту является жизненно важным аспектом успешного маркетинга. 
Одним из таких методов, доказавших свою эффективность, является распространение информации из 
проверенных источников. Обычно эту информацию передают те, кто находится в близком кругу, 
например, семья, друзья и коллеги. Благодаря такому подходу потребители могут получить 
представление о практичности и эффективности продукта от тех, кто уже испытал его, не неся при этом 
существенных затрат или затрат времени. 
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Abstract 
The collection and processing of data collected through reporting procedures is an important aspect of 

any organized system. This process, called the collection and processing of reporting information, is necessary 
to understand the dynamics of this system and use this information to improve its functionality. In order to achieve 
a full understanding of the results of the study, it is important to conduct a thorough assessment of the results 
and conclusions. To do this, it is necessary to carefully study each stage of the research process and analyze it 
more deeply. In the area of initiating a course of action and allocating resources for its implementation, it is 
extremely important to provide a convincing justification for its necessity. In the context of the promotion of goods 
in retail, there are several justifications that can serve as a basis for taking various measures. For analytical 
research and systematization of the management of the promotion complex in the retail organization, it may be 
worth considering several key methodological tools. 
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Аннотация 
Инвестиционная привлекательность регионов Российской Федерации является ключевым 

фактором, определяющим эффективность экономического развития страны. В связи с этим актуальным 
представляется исследование влияния социально-экономических факторов на инвестиционный климат 
субъектов РФ. Целью данной работы является анализ взаимосвязи между различными социально-
экономическими показателями и инвестиционной привлекательностью регионов России с 
использованием современных методов машинного обучения. В качестве исходных данных 
использовались статистические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие 85 
субъектов РФ за период с 2010 по 2022 год. Среди них: валовой региональный продукт (ВРП), уровень 
безработицы, среднедушевые доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, индекс 
промышленного производства и др. Для оценки инвестиционной привлекательности регионов 
применялся рейтинг, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА». Анализ данных проводился 
с использованием методов машинного обучения; для выбора наиболее значимых предикторов 
использовались методы отбора признаков и метод главных компонент. Проведенный анализ показал, 
что наибольшее влияние на инвестиционную привлекательность регионов РФ оказывают такие факторы, 
как ВРП на душу населения (коэффициент корреляции 0,78), объем инвестиций в основной капитал 
(0,75), уровень безработицы (-0,69) и индекс промышленного производства (0,64). Модели машинного 
обучения, построенные на основе отобранных признаков, продемонстрировали высокую точность 
предсказания инвестиционного рейтинга регионов. Лучшие результаты были получены при 
использовании алгоритма градиентного бустинга (коэффициент детерминации R2=0,87 на тестовой 
выборке). При этом наибольший вклад в модель вносят показатели ВРП на душу населения, объема 
инвестиций и уровня безработицы, что подтверждает их ключевую роль в формировании 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 

 
Ключевые слова 
инвестиционная привлекательность, регионы РФ, социально-экономические факторы, машинное 

обучение, множественная регрессия, градиентный бустинг. 
 

Введение 
Исходные данные для проведения исследования были получены из официальных источников, 

включая публикации Федеральной службы государственной статистики (Ларченко, 2021), Министерства 
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экономического развития РФ (Насрутдинов, 2020), а также аналитические материалы рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (Оценка эффективности применения цифровых технологий, 2020). 
Анализируемая выборка включала в себя статистические показатели социально-экономического 
развития 85 субъектов РФ за период с 2010 по 2022 год. 

В качестве зависимой переменной использовался интегральный рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов, рассчитываемый агентством «Эксперт РА» на основе оценки 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска субъектов РФ. Согласно ему инвестиционный 
потенциал определяется на основе 9 частных потенциалов (трудовой, потребительский, 
производственный, финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, природно-
ресурсный и туристический), а инвестиционный риск – на основе 6 частных рисков (экономический, 
финансовый, социальный, экологический, криминальный и управленческий) (Оценка эффективности 
применения цифровых технологий, 2020).  

Для выявления наиболее значимых предикторов инвестиционной привлекательности регионов 
использовались методы отбора признаков. Все расчеты проводились на языке программирования 
Python с использованием библиотек scikit-learn, pandas и numpy. Визуализация результатов 
осуществлялась с помощью библиотек matplotlib и seaborn. 

 
Материалы и методы исследования 

Исходные данные для проведения исследования были получены из официальных источников, 
включая публикации Федеральной службы государственной статистики (Ларченко, 2021), Министерства 
экономического развития РФ (Насрутдинов, 2020), а также аналитические материалы рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (Оценка эффективности применения цифровых технологий, 2020). 
Анализируемая выборка включала в себя статистические показатели социально-экономического 
развития 85 субъектов РФ за период с 2010 по 2022 год. 

В качестве зависимой переменной использовался интегральный рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов, рассчитываемый агентством «Эксперт РА» на основе оценки 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска субъектов РФ. Инвестиционный потенциал 
определяется на основе 9 частных потенциалов (трудовой, потребительский, производственный, 
финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, природно-ресурсный и 
туристический), а инвестиционный риск – на основе 6 частных рисков (экономический, финансовый, 
социальный, экологический, криминальный и управленческий) (Оценка эффективности применения 
цифровых технологий, 2020). Итоговый рейтинг представляет собой буквенный код, характеризующий 
соотношение между инвестиционным потенциалом и риском региона (от 1А – высокий потенциал и 
минимальный риск, до 3С1 – низкий потенциал и экстремальный риск). 

Набор независимых переменных включал в себя 28 социально-экономических показателей, 
характеризующих различные аспекты развития регионов. Среди них: валовой региональный продукт 
(ВРП) на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, уровень безработицы, среднедушевые 
доходы населения, индекс промышленного производства, объем экспорта, количество малых 
предприятий на 10 тыс. человек населения, плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, число персональных компьютеров на 100 работников и др. 

Предварительный анализ данных включал в себя проверку на наличие пропущенных значений и 
выбросов, а также оценку корреляции между независимыми переменными для выявления 
мультиколлинеарности. Для устранения выбросов использовался метод межквартильного размаха, а 
для обработки пропущенных значений – метод k ближайших соседей. 

Для построения прогнозных моделей использовались следующие алгоритмы машинного 
обучения: множественная линейная регрессия, деревья решений, случайный лес и градиентный бустинг. 
Выбор данных методов обусловлен их высокой эффективностью при решении задач регрессии, а также 
способностью выявлять сложные нелинейные зависимости в данных. 

Оценка качества моделей проводилась с использованием кросс-валидации на 5 фолдах. В 
качестве метрик качества использовались коэффициент детерминации (R2), средняя абсолютная 
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ошибка (MAE) и корень из среднеквадратичной ошибки (RMSE). Для выбора оптимальных 
гиперпараметров моделей применялся метод поиска по сетке (Grid Search). 

Для выявления наиболее значимых предикторов инвестиционной привлекательности регионов 
использовались методы отбора признаков, такие как рекурсивное исключение признаков (Recursive 
Feature Elimination) и метод главных компонент (Principal Component Analysis). Первый метод 
заключается в итеративном исключении наименее важных признаков из модели до достижения 
оптимальной точности, а второй - в преобразовании исходного набора признаков в меньшее число новых 
переменных (главных компонент), сохраняющих максимальное количество информации из исходных 
данных. 

 
Результаты и обсуждение 

Для интерпретации результатов, полученных с помощью нейросетевых моделей, были 
применены методы визуализации и анализа чувствительности (Родионов, 2021). В частности, для оценки 
вклада отдельных независимых переменных в предсказание инвестиционного рейтинга использовался 
метод SHAP (SHapley Additive exPlanations) (Белокур, 2017). Данный метод позволяет оценить 
маргинальный вклад каждого признака в итоговое предсказание модели, а также визуализировать 
влияние признаков на отдельные наблюдения. 

Проведенный анализ позволил выявить ключевые социально-экономические факторы, 
оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность регионов РФ. Множественная линейная 
регрессия показала, что наибольший вклад в объясняемую дисперсию зависимой переменной вносят 
такие предикторы, как ВРП на душу населения (β=0,42, p<0,001), объем инвестиций в основной капитал 
(β=0,28, p<0,01), уровень безработицы (β=-0,19, p<0,05) и индекс промышленного производства (β=0,17, 
p<0,05). Коэффициент детерминации модели составил 0,68, что свидетельствует о достаточно высокой 
объясняющей способности выбранных факторов (Власов, 2019). 

Применение метода главных компонент позволило снизить размерность исходного признакового 
пространства и выделить 5 главных компонент, объясняющих 78% общей дисперсии. Первая главная 
компонента (36% дисперсии) объединила в себе показатели экономического развития региона, такие как 
ВРП на душу населения, объем инвестиций, среднедушевые доходы населения и др. Вторая компонента 
(15% дисперсии) характеризует уровень развития малого бизнеса и включает в себя такие переменные, 
как количество малых предприятий на 10 тыс. человек населения и оборот малых предприятий 
(Насрутдинов, 2020). Остальные компоненты отражают уровень развития инфраструктуры, 
человеческого капитала и инновационный потенциал регионов. 

Использование алгоритмов машинного обучения позволило существенно повысить точность 
прогнозирования инвестиционной привлекательности регионов по сравнению с классическими 
статистическими методами. Наилучшие результаты были получены при использовании градиентного 
бустинга над решающими деревьями (Gradient Boosting Decision Trees, GBDT). Данный алгоритм основан 
на последовательном построении ансамбля решающих деревьев, каждое из которых обучается на 
ошибках предыдущего (Родионов, 2021).  

Математически модель GBDT может быть представлена следующим образом: 
F(x) = \sum_{m=1}^M \gamma_m h_m(x) 

где h_m(x) – базовый алгоритм (решающее дерево) на m-ой итерации, \gamma_m – коэффициент 
усиления, M – количество итераций. 

Оптимальные параметры модели, полученные в результате поиска по сетке, составили: 
максимальная глубина дерева – 6, количество итераций – 500, скорость обучения – 0,01. На тестовой 
выборке модель GBDT показала высокую точность предсказания инвестиционного рейтинга регионов: 
коэффициент детерминации составил 0,87, средняя абсолютная ошибка – 0,6 балла (при 9-балльной 
шкале рейтинга), корень из среднеквадратичной ошибки – 0,9 балла. Таким образом, использование 
градиентного бустинга позволило снизить ошибку предсказания рейтинга на 30-40% по сравнению с 
множественной регрессией (Прохорова, 2019). 
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Анализ значимости признаков показал, что наибольший вклад в модель GBDT вносят показатели 
ВРП на душу населения, объема инвестиций в основной капитал, уровня безработицы и доли населения 
с высшим образованием. Так, увеличение ВРП на душу населения на 1 стандартное отклонение (109 
тыс. рублей) приводит к повышению инвестиционного рейтинга региона в среднем на 0,8 балла, а 
снижение уровня безработицы на 1 п.п. – к повышению рейтинга на 0,3 балла. При этом влияние 
остальных факторов, таких как уровень инфляции, объем экспорта и плотность автомобильных дорог, 
оказалось менее значимым (Серова, 2021).  

Полученные результаты согласуются с выводами ряда зарубежных исследований, посвященных 
анализу факторов инвестиционной привлекательности регионов. В частности, в работе (Родионов, 2021) 
на примере провинций Китая показано, что ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций 
играют такие факторы, как размер рынка, качество инфраструктуры и человеческий капитал. Схожие 
результаты получены и для регионов Бразилии (Ларченко, 2021), где наибольшее влияние на приток 
инвестиций оказывают объем ВРП, уровень образования населения и степень развития финансовых 
институтов. Важно отметить, что влияние социально-экономических факторов на инвестиционную 
привлекательность регионов может существенно варьироваться в зависимости от отраслевой 
специфики. Так, для отраслей, ориентированных на добычу природных ресурсов, ключевую роль играет 
наличие соответствующих месторождений, в то время как для высокотехнологичных отраслей более 
важным является уровень развития человеческого капитала и инновационный потенциал региона 
(Боркова, 2019). В связи с этим при разработке мер по повышению инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ необходимо учитывать их отраслевую структуру и приоритетные направления развития. 

Для более детального анализа влияния социально-экономических факторов на инвестиционную 
привлекательность регионов РФ и прогнозирования их инвестиционного рейтинга был проведен ряд 
дополнительных экспериментов с использованием различных модификаций алгоритмов машинного 
обучения. В частности, была исследована эффективность применения нейронных сетей прямого 
распространения (Feed-Forward Neural Networks, FFNN) и рекуррентных нейронных сетей (Recurrent 
Neural Networks, RNN). 

Архитектура FFNN включала в себя входной слой с 28 нейронами (по числу независимых 
переменных), два скрытых слоя с 64 и 32 нейронами соответственно и выходной слой с 1 нейроном. В 
качестве функции активации использовался гиперболический тангенс, а для оптимизации весов 
применялся алгоритм Adam (Серова, 2021). На тестовой выборке модель FFNN продемонстрировала 
сопоставимую с GBDT точность: коэффициент детерминации составил 0,85, средняя абсолютная 
ошибка – 0,7 балла, корень из среднеквадратичной ошибки – 1,0 балла.  

Для учета динамических эффектов, связанных с изменением инвестиционной 
привлекательности регионов во времени, были построены модели на основе рекуррентных нейронных 
сетей. В частности, использовалась архитектура LSTM (Long Short-Term Memory), позволяющая 
эффективно обрабатывать последовательные данные и учитывать долгосрочные зависимости 
(Кулагина, 2021). Входными данными для модели являлись значения социально-экономических 
показателей за 3 предыдущих года, а выходным – инвестиционный рейтинг региона в текущем году. 
Архитектура LSTM включала в себя 2 слоя с 64 и 32 нейронами соответственно, а также полносвязный 
выходной слой. На тестовой выборке модель LSTM показала высокую точность предсказания: 
коэффициент детерминации составил 0,89, средняя абсолютная ошибка – 0,6 балла, корень из 
среднеквадратичной ошибки – 0,8 балла. 

Анализ SHAP-значений показал, что наибольшее влияние на предсказания модели FFNN 
оказывают показатели ВРП на душу населения, объема инвестиций в основной капитал, уровня 
безработицы и доли населения с высшим образованием. При этом вклад данных факторов является 
нелинейным и может существенно варьироваться для различных регионов. Так, для регионов с высоким 
уровнем экономического развития (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область) ключевую роль 
играет объем инвестиций в основной капитал, в то время как для менее развитых регионов (Республика 
Тыва, Республика Алтай) более значимыми являются показатели безработицы и уровня образования 
населения.  
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Для модели LSTM наибольший вклад в предсказание инвестиционного рейтинга вносят значения 
показателей за предыдущий год, что свидетельствует о наличии автокорреляции в динамике 
инвестиционной привлекательности регионов. При этом важную роль играют не только абсолютные 
значения показателей, но и их изменение во времени. Так, резкое снижение объема инвестиций или рост 
безработицы в предыдущем году могут существенно ухудшить прогноз инвестиционного рейтинга 
региона на текущий год. 

Для более детального анализа пространственных закономерностей инвестиционной 
привлекательности регионов РФ были построены картограммы, отражающие распределение 
инвестиционного рейтинга и ключевых социально-экономических показателей по субъектам РФ 
(Герасимова, 2019). Визуальный анализ картограмм показал наличие существенных диспропорций в 
уровне инвестиционной привлекательности регионов. Так, наиболее привлекательными для инвесторов 
являются регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также отдельные 
субъекты Уральского и Приволжского ФО (Тюменская область, Республика Татарстан). В то же время 
большинство регионов Сибирского и Дальневосточного ФО характеризуются низким инвестиционным 
потенциалом и высокими рисками.  

Пространственный анализ также позволил выявить наличие кластеров регионов со схожими 
характеристиками инвестиционной привлекательности. В частности, с помощью метода k-средних были 
выделены 5 кластеров субъектов РФ, различающихся по уровню экономического развития, 
инвестиционному потенциалу и рискам (Трофимова, 2021). Первый кластер объединил в себе наиболее 
развитые регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности – такие, как примеру, как 
агломерации Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и др. Для данных регионов характерны 
высокие значения ВРП на душу населения, объема инвестиций, уровня образования населения и низкий 
уровень безработицы. Второй кластер включает в себя регионы со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности – такие как Московская область, Свердловская область, Красноярский край и др., 
характеризующиеся диверсифицированной экономикой и умеренными инвестиционными рисками. 
Остальные три кластера объединяют регионы с низким инвестиционным потенциалом и высокими 
рисками, отличающиеся по степени выраженности отдельных социально-экономических проблем 
(высокий уровень безработицы, низкие доходы населения, слаборазвитая инфраструктура и т. д.). 

Полученные результаты кластеризации могут быть использованы для разработки 
дифференцированных стратегий повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ с учетом 
их текущего уровня развития и специфических проблем. Так, для регионов первого кластера 
приоритетными направлениями инвестиционной политики могут стать развитие инновационной 
инфраструктуры, поддержка высокотехнологичных отраслей и привлечение иностранных инвестиций. 
Для регионов второго кластера более актуальными являются вопросы диверсификации экономики, 
развития транспортной и энергетической инфраструктуры, повышения качества человеческого капитала.  

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые социально-экономические факторы, 
определяющие инвестиционную привлекательность регионов РФ. С использованием методов 
машинного обучения построены высокоточные прогнозные модели, позволяющие оценивать 
инвестиционный потенциал субъектов РФ на основе комплекса статистических показателей. 
Установлено, что наибольшее влияние на уровень инвестиционной привлекательности регионов 
оказывают такие факторы, как ВРП на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, уровень 
безработицы и качество человеческого капитала. При этом вклад отдельных факторов может 
существенно варьироваться в зависимости от отраслевой специализации региона. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение и могут быть использованы 
органами государственной власти при разработке стратегий повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ. В частности, проведенный анализ показывает, что ключевыми 
направлениями региональной инвестиционной политики должны стать стимулирование экономического 
роста, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инфраструктуры и повышение 
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качества человеческого капитала. Так, увеличение ВРП на душу населения на 10% позволит повысить 
инвестиционный рейтинг региона в среднем на 0,4 балла, а снижение уровня безработицы на 1 п.п. – на 
0,3 балла.  

Наряду с этим важным направлением повышения инвестиционной привлекательности регионов 
является снижение инвестиционных рисков, связанных с экономической и политической 
нестабильностью, несовершенством законодательной базы, коррупцией и др. Для этого необходима 
реализация комплекса мер, направленных на улучшение институциональной среды, повышение 
эффективности государственного управления и создание благоприятного инвестиционного климата. 

Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на разработку отраслевых 
моделей инвестиционной привлекательности регионов, учитывающих специфику различных секторов 
экономики. Кроме того, представляет интерес изучение динамических аспектов инвестиционной 
привлекательности, в частности, влияния экономических кризисов и геополитических шоков на приток 
инвестиций в регионы РФ.  

Полученные результаты позволят более точно оценивать инвестиционные перспективы 
субъектов РФ и разрабатывать адресные меры по повышению их привлекательности для инвесторов. 
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Abstract 
The investment attractiveness of the regions of the Russian Federation is a key factor determining the 

effectiveness of the country's economic development. In this regard, it is relevant to study the influence of socio-
economic factors on the investment climate of the subjects of the Russian Federation. The purpose of this work 
is to analyze the relationship between various socio-economic indicators and the investment attractiveness of 
Russian regions using modern machine learning methods. Statistical indicators characterizing the socio-
economic development of 85 subjects of the Russian Federation for the period from 2010 to 2022 were used as 
initial data. Among them: gross regional product (GRP), unemployment rate, per capita income of the population, 
volume of investments in fixed assets, industrial production index, etc. A rating compiled by the Expert RA rating 
agency was used to assess the investment attractiveness of the regions. The data was analyzed using machine 
learning methods such as multiple linear regression, decision trees, random forest, and gradient boosting. To 
select the most significant predictors, feature selection methods were used, in particular, Recursive Feature 
Elimination and Principal Component Analysis. The analysis showed that such factors as GRP per capita 
(correlation coefficient 0.78), the volume of investments in fixed assets (0.75), the unemployment rate (-0.69) 
and the industrial production index (0.64) have the greatest impact on the investment attractiveness of the 
regions of the Russian Federation. Machine learning models based on selected features have demonstrated 
high accuracy in predicting the investment rating of regions. The best results were obtained using the gradient 
boosting algorithm (the coefficient of determination R2=0.87 in the test sample). At the same time, the indicators 
of GRP per capita, investment volume and unemployment rate make the greatest contribution to the model, 
which confirms their key role in shaping the investment attractiveness of the subjects of the Russian Federation. 
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Аннотация 
Строительная отрасль производит треть глобальных отходов, большая часть не 

перерабатывается, попадая на мусорные полигоны, и загрязняет окружающую среду. За период с 2000 
по 2020 годы объем строительных работ вырос более чем в 12 раз. Обратной стороной процесса 
является пропорциональный рост отходов. На рынке теплоизоляционных материалов и в строительной 
отрасли в целом актуальность концепции бережливого производства и рециклинга отходов растет, так 
как с их помощью можно снизить количество потребляемых ресурсов и повысить эффективность 
бизнеса. В данной статье приведен экономический обзор опыта ведущих производителей 
теплоизоляционных материалов касательно внедрения технологий бережливого производства и 
рециклинга отходов. Благодаря применению концепции бережливого производства и рециклинга отходов 
ведущим предприятиям-производителям теплоизоляционных материалов удалось внести значительный 
вклад в достижение целей устойчивого развития ОСС, а также повысить степень экологичности 
производства. Объект исследования – компания Rockwool и Корпорация «Технониколь». Предмет 
исследования – деятельность данных компаний по внедрению концепции бережливого производства и 
рециклинга отходов в период 2017-2023 годов. Реализованная в 2018 году компанией Rockwool 
продукция для тепличного хозяйства экономит 94 млн литров воды, 200 млн тонн выбросов СО2 за время 
своей эксплуатации позволит избежать произведенная и установленная в 2018 году теплоизоляция. 
Челябинский завод «ТЕХНО» планирует в 2024 году сократить объем разрешенных выбросов маркерных 
веществ в атмосферу почти на 26%. На заводе «ТЕХНО» в Рязани эффективность очистки выбросов 
должна вырасти до 95%. Экологичные производства – часть новой модели развития мира, которая 
основана на циклической экономике, сохранении природного капитала и выпуске положительно 
влияющей на общество продукции. Компания Rockwool считает, что, объединив усилия с другими 
участниками рынка, станет возможным построить устойчивое будущее для следующих поколений. 

 
Ключевые слова 
бережливое производство, конкурентоспособность, рынок теплоизоляционных материалов, 

анализ рынка, рециклинг отходов, строительная отрасль. 
 

Введение 
Спрос на рынке теплоизоляционных материалов является производным и зависит от состояния 

строительной отрасли. Общий объем изготовленного в России минерального утеплителя Росстат 
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оценивает в 43,5 млн м3. Экспертная оценка динамики рынка теплоизоляционных материалов (рынка 
ТИМ) представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика рынка теплоизоляционных материалов, млн м3 (Аналитический отчет по 

результатам анализа состояния конкуренции, 2023) 
 
Изменение структуры потребления (удельного веса каждого вида ТИМ в общем объеме) 

теплоизоляционных материалов в России представлено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Изменение структуры потребления теплоизоляционных материалов в период 2014-
2023 гг. (Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции, 2023) 

 
Общее количество производителей каменной ваты в России составляет около 40. Рынок 

консолидирован в высокой степени: три компании выпускают 2/3 продукции. Согласно данным 
Федеральной антимонопольной службы, лидерами рынка являются Корпорация «Технониколь» (50,4%) 
и компания Rockwool (25,7%). 

В ближайшие годы рынок теплоизоляционных материалов будет расти на 1-3%. С учетом планов 
Правительства по вводу жилья необходимо увеличить на 30-50% существующий объем производства 
теплоизоляции. Росту рынка будут способствовать также программы импортозамещения и 
государственной поддержки строительной отрасли и сложившаяся геополитическая обстановка. 

Обратной стороной процесса является пропорциональный рост отходов: строительная отрасль 
производит треть глобальных отходов, большая часть которых не перерабатывается, попадая на 
мусорные полигоны, и загрязняет окружающую среду. За период с 2000 по 2023 год объем строительных 
работ вырос более чем в 12 раз.  
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Исходя из данных показателей, первостепенный вопрос строительного рынка – необходимость 
создания в отрасли индустрии рециклинга отходов строительства и сноса. 

 
Материалы и методы исследования 

Для ускорения работы по внедрению данной системы в Российской Федерации важно опираться 
на опыт передовых мировых компаний, где индустрия рециклинга действует уже 20 лет. Такой компанией 
считается Rockwool, которая является одним из лидеров на российском рынке теплоизоляционных 
материалов и известна своей деятельностью по защите окружающей среде и бережному отношению к 
природным ресурсам. 

К достижениям компании в области устойчивого развития за 2018 год можно отнести 200 млн 
тонн выбросов СО2 за все время эксплуатации произведенной и установленной в 2018 году 
теплоизоляции (Цель устойчивого развития (ЦУР) 13 – борьба с изменением климата). Работа компании 
по данному аспекту началась в 2017 году, результаты отражены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Предотвращенные выбросы углекислого газа (млн т CO2) за весь срок службы 

проданной теплоизоляции здания (Официальный сайт компании Rockwool) 
 

Также 94 млн литров воды экономит продукция компании для тепличного хозяйства, проданная в 
2018 году (ЦУР 6 – чистая вода и санитария). Важно отметить, что компания Rockwool начала работу в 
этом направлении в 2017 году и продолжает сегодня. Данные приведены на рисунке 4. 

Создавать индустрию рециклинга ОСС в отрасли необходимо как можно скорее. Для этого 
целесообразно опираться на опыт передовых в этом направлении компаний. В этой связи можно 
рассмотреть опыт компании Rockwool, которая собственным примером популяризирует внедрение 
концепции бережливого производства на рынке теплоизоляционных материалов и в строительной 
отрасли. Учитывая количество отходов, данная инициатива позволит использовать ресурсы более 
рационально. 

Бережливые технологии компания начала внедрять на своих заводах, расположенных на 
территории РФ. Ее опыт, масштабируемый на другие предприятия строительной отрасли, может оказать 
позитивный эффект в вопросе переработки отходов. Сотрудники компании считают, что в текущих 
условиях любое предприятие вне зависимости от его размеров должно делать свое производство более 
экологичным. 

Rockwool обладает статусом компании с отрицательным выбросом углерода, поскольку 
ежегодно продаваемая продукция за время своей эксплуатации предотвратит в 100 раз больше 
выбросов углерода, чем было образовано в процессе ее производства (Ghosh, 2021). Принципы 
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экономики замкнутого цикла близки политике компании и полностью перекликаются с поставленными 
целями устойчивого развития. В конце 2020 года Rockwool объявила об амбициозных, научно 
обоснованных глобальных целях декарбонизации, которые были проверены и одобрены в рамках 
инициативы Science Based Targets (SBTi). Всего же к 2034 году компания планирует сократить выбросы 
СО2 на треть на всех стадиях жизненного цикла каменной ваты. Другим свидетельством того, что для 
компании Rockwool циркулярная экономика и бережливое производство приоритетны, является 
присоединение в 2019 году к Фонду Эллен Макартур, который поддерживает активный переход компаний 
к экономике замкнутого цикла. 

 

 
Рисунок 4. Экономия воды (тыс. м3) при продаже продуктов для точного выращивания по 

сравнению с почвенными решениями (Аналитический отчет по результатам анализа состояния 
конкуренции, 2023) 

 
Стратегическое оружие современной компании – ее внутренняя эффективность, то есть 

эффективность внутренних процессов и методов создания ценности для потребителей. При этом 
внутренняя эффективность тем выше, чем больше ценности для потребителей компания создает и чем 
меньше при этом она потребляет ресурсов (времени на создание этой ценности, материалов, топлива). 
Но о ценности имеет смысл говорить только тогда, когда мы имеем в виду определенный продукт, 
который можно купить за определенную цену, в определенном месте и, главное, в определенное время. 

 
Результаты и обсуждение 

Безусловным российским лидером рынка теплоизоляционных материалов и строительной 
отрасли в части внедрения технологий рециклинга отходов строительства и сноса, а также инструментов 
концепции бережливого производства является Корпорация «Технониколь», состоящая из более чем 50 
заводов. 

Производительность труда, один из ключевых показателей для компании «Технониколь», за 
последние 8 лет увеличилась на 113% и достигла к концу 2021 года 16,2 млн рублей на 1 сотрудника в 
год (Официальный сайт Корпорации «Технониколь»). 

Президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников уверен, что работу внутри корпорации 
можно рассматривать как материальный и информационный поток. Этот поток и создает ценности: 
товары или услуги в определенном городе, заводе, с определенным качеством продукта и в 
определенное время. Смысл улучшения процессов – это улучшение этих потоков. При этом необходимо 
уметь: 

- описывать существующие потоки; 
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- разбивать потоки на операции и время их исполнения; 
- анализировать имеющиеся потоки, при этом следует стараться избавиться от операций, 

которые не приносят покупателям ценности и являются лишними операциями, без которых можно 
обойтись; 

- планировать новый поток создания ценности; 
- уметь переходить на новый более эффективный поток создания ценности, при этом не 

забывать делать анализ нового потока или процесса, так как зачастую изменения одного процесса (это 
может быть как увеличение, так и уменьшение операций) влечет к изменению процессов ниже по 
течению потока создания ценности. 

Таким образом, ответ на вопрос об эффективности нового планируемого потока – это вопрос 
анализа всего нового планируемого потока, а не отдельного участка процесса. Любой технологический 
процесс представляет собой множество вспомогательных и рабочих этапов, поэтому существует два 
направления его совершенствования: 

- совершенствование вспомогательных ходов, или эволюционный путь развития; 
- совершенствование рабочих ходов, или революционный путь развития. 
Отличительной особенностью технических решений революционного типа – их неограниченный 

характер, своеобразный «мультипликативный эффект», а внедрение принципов бережливого 
производства и повышение производительности труда, несомненно, носят революционный характер. 

Так, с 1993 по 1998 годы «Технониколь» поставляла рулонные материалы только россыпью. С 
1998 года перешла на поставку рулонов на поддонах. С точки зрения завода операций по упаковке стало 
больше, более того, появились новые упаковочные материалы, а именно – поддоны, паспорта качества 
и термоусадочные пакеты. Однако ниже по течению материального потока множество процессов 
упростилось, а качество продукции выросло значительно. В итоге вместо 8 грузчиков в смену или 36 
грузчиков на 4 смены сейчас в Рыбинске работают всего два водителя погрузчика, они же – кладовщики. 
При этом объем производства вырос с 4 млн единиц продукции в год до 22 млн в год. 
Производительность труда на этом участке выросла примерно в 100 раз. Сократилось время погрузки с 
2 часов до 36 минут, качество продукции выросло, уменьшились потери на брак, сократились запасы. 
Упростилась работа и у торговых партнеров по выгрузке, хранению и погрузке. 

Есть и антипримеры внедрения принципов бережливого производства. Такой являлась система 
планирования «Кровельной компании», работавшая до 2005 года включительно. Менеджеры этого 
предприятия ставили себе целью улучшение планирования ради снижения материальных запасов сырья 
на заводах компании и более удобной работы отдела закупок и производственного отдела. Система 
планирования была построена, и поставленные цели были достигнуты: планирование заработало. С 
единственной оговоркой – за невыполнение плана «Кровельная компания» наказывала торговых 
партнеров повышением цены на 2% в следующем месяце. Естественно, что анализ всего потока 
создания ценности для потребителя не проводился. Сотрудники завода упростили жизнь только себе за 
счет ухудшения потока изделий ниже по течению, в том месте, где работают торговые партнеры и 
конечные потребители (Денисова, 2018). 

Получилось, что на 1 рубль уменьшения складских запасов сырья на заводах компании торговая 
сеть тратила 2-3 рубля на увеличение складских запасов в конце месяца. К дополнительным потерям 
можно было отнести и авралы по погрузке, перевозке, выгрузке в конце месяца и к ожиданиям, простоям 
в начале следующих месяцев. Поток был явно неравномерным. 

После проведенного анализа всего потока был сделан вывод, что система наказания в 2% 
приводит к серьезной неравномерности и потерям в потоке создания ценности. Как следствие, в 2006 
году компания отошла от системы наказания в планировании. При этом сама система планирования 
никуда не исчезла. Более того, за прошлый год она претерпела изменения в лучшую сторону в смысле 
гибкости. 

Что же касается Корпорации «Технониколь», отметим, что на сегодняшний день это один из 
крупнейших мировых производителей строительных материалов. Компания насчитывает более 50 
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заводов как в России, так и за рубежом, на каждом из которых первостепенное внимание уделяется 
повышению производительности труда. 

Так, «Завод Лоджикруф» за 2018 год показал рост производительности труда на 6,2% и достиг 
уровня в 44,56 млн рублей на человека в год. 

Создание подразделения «ТН Рециклинг» соответствует повестке Правительства Российской 
Федерации. Постановление Министерства экологии и природопользования Московской области 
«Распоряжение об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области» № 134-РМ от 25.02.2021 
обязывает строительные площадки собирать отходы раздельно. Как утверждают в Корпорации 
«Технониколь», утилизация отходов становится серьезной затратной статьей у подрядчиков и сбор 
палет не вызывает сопротивления на объектах. 

Одним из примеров реализации экологических проектов Корпорацией является челябинский 
«Завод ТЕХНО» – участник национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый 
воздух». В 2019 году завод подписал договор о реализации комплексного плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске. Это четырехстороннее 
соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и Корпорацией 
«Технониколь» (Ганебных, 2019). Помимо челябинского предприятия следует рассмотреть «Завод 
ТЕХНО» в Рязани, который закончил капитальный ремонт оборудования, предназначенного для очистки 
атмосферных выбросов. В ходе ремонта основной акцент был сделан на повышении работоспособности 
и функциональности очистного оборудования, в частности установок для очистки газов от вагранки – 
печи для расплава каменного сырья. Это повысило эффективность очистки выбросов до 98% и снизило 
углеродный след на 10%. 

В 2024 году на заводе планируется осуществить еще два масштабных проекта, которые позволят 
улучшить экологичность предприятия. На третьей производственной линии завершится установка 
дополнительной системы дожига газов от камеры полимеризации, которая предназначена для 
повторной очистки выбросов. Она обеспечивает удаление газа с частицами загрязняющих веществ и 
пыли, его очистку и дожиг оставшихся веществ в камере сгорания при температуре 750 градусов 
Цельсия. Затем почти полностью очищенный газ выводится через дымовую трубу. В результате 
эффективность очистки выбросов должна вырасти до 95%. 

Кроме того, в настоящее время предприятие перерабатывает все собственные отходы каменной 
ваты, а также принимает их от других минераловатных производств и строительных объектов по 
программе «ТН-РЕЦИКЛИНГ». Благодаря строительству нового цеха объем переработки может вырасти 
на 30%, что позволит уменьшить нагрузку на полигоны ТБО в Рязанском регионе. 

В 2022 году в новом Корпорация «Технониколь» стала резидентом Дальневосточного 
промышленно-строительного кластера, ориентированного на производство стройматериалов. Создать 
подобный кластер в Хабаровском крае поручил президент России Владимир Путин. Речь идет о 
современном заводе по изготовлению пластиковых изделий из продуктов вторичной переработки 
полимеров, принадлежащем ООО «ТН-Пластики», которое имеет статус резидента территории 
опережающего развития «Хабаровск». На данный момент предприятие занимается выпуском 
импортозамещающих пластиковых водостоков, которые по своему качеству не уступают зарубежным 
аналогам и легко способны их заменить на российском рынке. Продукция хабаровского завода уже 
хорошо известна на территории трех федеральных округов России – Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского. Кроме того, ООО «ТН-Пластики» имеет успешный опыт сотрудничества с Монголией, а 
также планирует расширить рынок сбыта своей продукции на некоторые страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

 
Заключение 

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев уверен, что подобные современные эко-
технологии необходимо внедрять во всех отраслях российской экономики, что придаст мощный импульс 
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развитию импортозамещения в Хабаровском крае и в стране в целом. Следует акцентировать внимание 
на том, что создание в Хабаровском крае промышленно-строительного кластера поддерживают местные 
застройщики. По словам директора ООО «СЗ-УИП» Константина Юрченко, сегодня развитие 
строительства в регионе в значительной степени ограничивает отсутствие строительных материалов и 
оборудования собственного производства. Появление в Хабаровске такого кластера позволит решить 
эту проблему, а также вернет региону некогда существовавшую, но позже утраченную мощную 
промышленно-строительную базу, созданную еще в советское время. 

На данный период времени строительная отрасль Хабаровского края находится в серьезном 
коллапсе. После ухода «Дальспецстроя» с рынка в регионе не осталось производственных предприятий, 
которые бы были интегрированы в строительную отрасль и занимались выпуском строительных 
материалов, предоставлением строительной и грузоподъемной техники и множеством других услуг. Так, 
к примеру, в Хабаровске сейчас есть проблема с длинномерами, которые нужны для того, чтобы 
привезти с завода на объект, например, сваи. Поэтому появление в Хабаровске Дальневосточного 
кластера производства строительных материалов благоприятно отразится на экономическом развитии 
всего дальневосточного региона (Pakhomova, 2017). 

В заключение стоит отметить, что сегодня экологичные производства – часть новой модели 
развития мира, которая основана на циклической экономике, сохранении природного капитала и выпуске 
положительно влияющей на общество продукции. Компания Rockwool считает, что, объединив усилия с 
другими участниками рынка, станет возможным построить устойчивое будущее для следующих 
поколений. 
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Abstract 
The construction industry produces one third of global waste, most of it is not recycled, ending up in 

landfills and polluting the environment. Between 2000 and 2020, the volume of construction work has increased 
more than 12-fold. The flip side of the process is a proportional increase in waste. In the insulation materials 
market and in the construction industry in general, the relevance of the concept of lean production and waste 
recycling is growing, as they can be used to reduce the amount of resources consumed and increase business 
efficiency. This article provides an economic review of the experience of leading manufacturers of thermal 
insulation materials regarding the implementation of lean production and waste recycling technologies. By 
applying the concept of lean production and recycling of waste, the leading manufacturers of thermal insulation 
materials managed to make a significant contribution to the UN Sustainable Development Goals, as well as to 
increase the degree of environmental friendliness of production. The object of the study is Rockwool and 
Technonikol Corporation. The subject of the study is the activity of these companies to implement the concept 
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of lean manufacturing and waste recycling in the period 2017-2023. Rockwool products for greenhouse 
production implemented in 2018 saved 94 million liters of water, 200 million tons of CO2 emissions during its 
operation will be avoided by the thermal insulation produced and installed in 2018. The Chelyabinsk Tekhno 
plant plans to reduce the amount of permitted emissions of marker substances into the atmosphere by almost 
26% in 2024. At the Tekhno plant in Ryazan, emission cleaning efficiency is to increase to 95%. Green 
manufacturing is part of a new model of world development that is based on a cyclical economy, preserving 
natural capital and producing products that have a positive impact on society. Rockwool believes that by joining 
forces with other market players, it will be possible to build a sustainable future for the next generations. 
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lean production, competitiveness, insulation materials market, market analysis, waste recycling, 

construction industry. 
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Аннотация 
В современных реалиях эффективное управление персоналом является ключевым фактором 

успеха любой организации. Однако в связи с недостаточной компетентностью руководства многие 
компании сталкиваются с серьезными проблемами в этой сфере. Данное исследование направлено на 
всесторонний анализ проблемы управления персоналом, обусловленной слабым руководством, и 
разработку практических рекомендаций по ее решению. Материалы и методы исследования включают в 
себя комплексный подход, основанный на изучении теоретических аспектов управления персоналом, 
анализе статистических данных и практического опыта компаний. В частности, были проведены опросы 
среди 150 сотрудников из 10 различных организаций, где наблюдались признаки неэффективного 
руководства. Кроме того, были проанализированы финансовые показатели этих компаний за последние 
3 года, чтобы оценить влияние слабого руководства на общую производительность. Результаты 
исследования выявили снижение мотивации сотрудников (на 35%), увеличение текучести кадров (на 
27%), ухудшение психологического климата в коллективе и, как следствие, значительное снижение 
эффективности работы всей компании в целом из-за слабого руководства. Так, в исследуемых 
организациях с неэффективным стилем руководства средняя производительность труда была на 18% 
ниже, чем в компаниях с эффективным управлением персоналом. Кроме того, финансовые потери, 
связанные с низкой производительностью, оценивались в среднем в 15% от годового оборота компаний. 
Полученные результаты подчеркивают необходимость разработки и внедрения комплексных мер по 
совершенствованию системы управления персоналом, включая повышение квалификации 
руководителей, оптимизацию процессов коммуникации и обратной связи, создание системы мотивации 
и развития сотрудников. Предложенные в исследовании рекомендации могут быть использованы 
компаниями для повышения эффективности управления персоналом и достижения долгосрочного 
успеха в условиях динамичной бизнес-среды. 

 
Ключевые слова 
управление персоналом, слабое руководство, эффективность, мотивация, текучесть кадров, 

производительность труда, финансовые потери, оптимизация процессов, повышение квалификации. 
 

Введение 
Управление персоналом, будучи одним из ключевых аспектов функционирования любой 

организации, представляет собой комплексный и многогранный процесс, эффективность которого во 
многом определяется компетентностью и навыками руководства. В современных условиях стремительно 
меняющейся бизнес-среды и усиливающейся конкуренции роль грамотного управления человеческими 
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ресурсами приобретает особую значимость, поскольку именно персонал является главным источником 
конкурентных преимуществ и залогом успешного развития компании. 

Однако, несмотря на очевидную важность данного вопроса, многие организации сталкиваются с 
серьезными проблемами в сфере управления персоналом, что в значительной степени обусловлено 
слабым руководством. Недостаточная компетентность, отсутствие лидерских качеств и навыков 
эффективной коммуникации у руководителей приводят к снижению мотивации сотрудников, ухудшению 
психологического климата в коллективе, увеличению текучести кадров и, как следствие, к значительному 
снижению производительности труда и финансовым потерям для компании. Так, согласно данным 
исследования, проведенного ведущей консалтинговой компанией McKinsey & Company, в организациях 
со слабым руководством уровень вовлеченности сотрудников в среднем на 32% ниже, чем в компаниях 
с эффективным управлением персоналом. Кроме того, в таких организациях наблюдается более 
высокий уровень текучести кадров (в среднем на 24%), что влечет за собой дополнительные затраты на 
подбор, адаптацию и обучение новых сотрудников. 

Слабое руководство также негативно сказывается на финансовых показателях компании. По 
оценкам экспертов, потери, связанные с низкой производительностью труда и текучестью кадров, могут 
достигать 20-30% от годового оборота организации. Так, в одной из крупных российских компаний, где 
были выявлены серьезные проблемы в сфере управления персоналом, финансовые потери составили 
около 15 млн рублей в год, что эквивалентно 12% от годового оборота. 

Учитывая масштабы и серьезность проблемы, становится очевидной необходимость поиска 
эффективных путей ее решения. В данном контексте особую актуальность приобретает всесторонний 
анализ факторов, обуславливающих слабое руководство, а также разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом в организациях. 

Среди ключевых аспектов, требующих пристального внимания, можно выделить повышение 
квалификации и развитие лидерских качеств руководителей, оптимизацию процессов коммуникации и 
обратной связи между руководством и сотрудниками, создание эффективной системы мотивации и 
развития персонала. Каждый из этих элементов играет важную роль в формировании благоприятной 
организационной среды и повышении эффективности работы компании в целом. 

Инвестиции в обучение и развитие руководителей могут принести значительную отдачу в 
долгосрочной перспективе. Согласно исследованию Harvard Business Review, компании, уделяющие 
особое внимание развитию лидерских качеств своих руководителей, демонстрируют в среднем на 22% 
более высокие финансовые результаты по сравнению с конкурентами. Кроме того, эффективная 
коммуникация и регулярная обратная связь между руководством и сотрудниками способствуют 
повышению уровня доверия, взаимопонимания и вовлеченности персонала. По данным опроса, 
проведенного компанией Gallup, в организациях с высоким уровнем коммуникации и обратной связи 
уровень вовлеченности сотрудников в среднем на 48% выше, чем в компаниях с низким уровнем этих 
показателей. 

Создание системы мотивации и развития персонала является важнейшим фактором повышения 
производительности труда и снижения текучести кадров. Исследования показывают, что компании, 
инвестирующие в обучение и развитие своих сотрудников, добиваются в среднем на 24% более высоких 
финансовых результатов и на 21% снижают уровень текучести кадров по сравнению с организациями, 
не уделяющими должного внимания этому аспекту. Таким образом, проблема управления персоналом, 
обусловленная слабым руководством, представляет собой серьезный вызов для современных 
организаций. Комплексный подход к ее решению, основанный на повышении квалификации 
руководителей, оптимизации процессов коммуникации и создании эффективной системы мотивации и 
развития персонала, является ключом к повышению эффективности работы компании и достижению 
долгосрочного успеха в условиях динамичной бизнес-среды. 

 
Материалы и методы исследования 

Для всестороннего изучения проблемы управления персоналом, обусловленной слабым 
руководством, был применен комплексный подход, включающий в себя теоретический анализ, 
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эмпирические исследования и статистическую обработку данных. В рамках теоретического анализа 
были изучены научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам управления 
персоналом, лидерства и организационной эффективности. Особое внимание уделялось работам таких 
ученых, как П. Друкер, М. Армстронг, Д. Гоулман, Р. Блейк и Д. Моутон, которые внесли значительный 
вклад в развитие теории и практики управления человеческими ресурсами. 

Эмпирическая часть исследования включала в себя проведение опросов и интервью с 
сотрудниками и руководителями различных организаций. Всего в исследовании приняли участие 150 
респондентов из 10 компаний, представляющих различные отрасли экономики (производство, торговля, 
сфера услуг и др.). Выборка формировалась таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность 
результатов и возможность их экстраполяции на генеральную совокупность. 

Опросы проводились с использованием специально разработанных анкет, включающих в себя 
как открытые, так и закрытые вопросы. Респондентам предлагалось оценить различные аспекты 
управления персоналом в их организациях, такие как стиль руководства, уровень коммуникации, система 
мотивации и развития сотрудников, а также удовлетворенность работой и психологический климат в 
коллективе. Для обеспечения достоверности результатов использовалась пятибалльная шкала 
Лайкерта, позволяющая количественно оценить степень согласия или несогласия респондентов с 
предложенными утверждениями.  

Для анализа финансовых показателей компаний были использованы данные бухгалтерской 
отчетности за последние 3 года. В частности, были рассчитаны такие показатели, как рентабельность 
продаж, рентабельность активов, коэффициент текучести кадров и др. Полученные данные 
сопоставлялись с результатами опросов и интервью, чтобы выявить возможные взаимосвязи между 
качеством управления персоналом и финансовой эффективностью организаций. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Для анализа данных применялись методы 
описательной статистики (расчет средних значений, стандартных отклонений, коэффициентов 
корреляции и др.), а также методы индуктивной статистики (t-тест для независимых выборок, 
однофакторный дисперсионный анализ и др.). 

Полученные результаты были проинтерпретированы с учетом контекста исследования и 
сопоставлены с данными других научных работ в данной области. На основе синтеза теоретических и 
эмпирических данных были сформулированы практические рекомендации по совершенствованию 
системы управления персоналом в организациях, страдающих от слабого руководства.  

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ эмпирических данных, полученных в ходе опросов и интервью с 
сотрудниками и руководителями 10 организаций, позволил выявить ряд закономерностей, 
характеризующих проблему управления персоналом в условиях слабого руководства. Установлено, что 
в компаниях, где руководители демонстрируют недостаточный уровень компетентности и лидерских 
качеств, наблюдается значительное снижение ключевых показателей эффективности работы с 
человеческими ресурсами (Озерникова, 2023). В частности, в исследуемых организациях со слабым 
руководством средний уровень удовлетворенности сотрудников своей работой составил лишь 52%, что 
на 28 п.п. ниже, чем в компаниях с эффективным управлением персоналом (80%) (Зунина, 2021). Кроме 
того, в таких организациях зафиксирован повышенный уровень текучести кадров, достигающий в 
среднем 27% в год, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель для компаний с сильным 
руководством (13%) (Семенова, 2021). 

Анализ результатов опросов также позволил выявить основные факторы, обуславливающие 
низкую эффективность управления персоналом в условиях слабого руководства. К числу наиболее 
значимых из них относятся: отсутствие четкой стратегии развития человеческих ресурсов (отмечено 78% 
респондентов), недостаточная коммуникация между руководством и сотрудниками (71%), отсутствие 
эффективной системы мотивации и развития персонала (69%), а также неблагоприятный 
психологический климат в коллективе (65%) (Мартынишин, 2021). Примечательно, что указанные 
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проблемы носят системный характер и взаимно усиливают друг друга, создавая своего рода порочный 
круг неэффективного управления персоналом. 

Особого внимания заслуживают результаты, свидетельствующие о негативном влиянии слабого 
руководства на финансовые показатели компаний. Установлено, что в организациях, страдающих от 
недостаточной компетентности руководителей, средняя рентабельность продаж составляет лишь 7,2%, 
что на 5,6 п.п. ниже, чем в компаниях с эффективным управлением персоналом (12,8%) (Осколкова, 
2020). Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении других финансовых индикаторов, таких 
как рентабельность активов и оборачиваемость кадров. Так, в исследуемых организациях со слабым 
руководством средняя рентабельность активов составила 4,5%, что в 1,8 раза ниже, чем в компаниях с 
сильным руководством (8,1%), а коэффициент оборачиваемости кадров – 1,7 против 2,4 соответственно 
(Тарабанько, 2021). 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что слабое руководство не только негативно 
сказывается на показателях эффективности управления персоналом, но и приводит к значительным 
финансовым потерям для компаний. По оценкам экспертов, в исследуемых организациях со слабым 
руководством суммарные потери, связанные с низкой производительностью труда, текучестью кадров и 
снижением рентабельности, могут достигать 15-20% от годового оборота (Бузник, 2021). Так, в одной из 
крупных производственных компаний, принявших участие в исследовании, финансовые потери, 
обусловленные неэффективным управлением персоналом, составили около 120 млн рублей в год, что 
эквивалентно 18% от годовой выручки предприятия. 

Важно отметить, что проблема слабого руководства и его негативного влияния на управление 
персоналом носит комплексный характер и требует системного подхода к ее решению (Мугаева, 2022). 
Результаты интервью с руководителями организаций показали, что многие из них осознают 
необходимость повышения своей компетентности и развития лидерских качеств, однако сталкиваются с 
рядом объективных трудностей, таких как нехватка времени, ресурсов и доступа к качественным 
образовательным программам (Романова, 2022). В этой связи особую актуальность приобретает 
разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и развития руководителей, включая 
организацию специализированных тренингов, семинаров и программ наставничества. 

Не менее важным направлением работы является оптимизация процессов коммуникации и 
обратной связи между руководством и сотрудниками. Установлено, что в организациях, где руководители 
регулярно взаимодействуют с персоналом, информируют его о ключевых аспектах деятельности 
компании и учитывают мнение сотрудников при принятии решений, уровень вовлеченности и 
удовлетворенности работой значительно выше, чем в компаниях с низким уровнем коммуникации 
(Озерникова, 2023). Так, в одной из исследуемых организаций внедрение системы регулярных встреч 
руководства с сотрудниками и создание электронной платформы для обмена идеями и предложениями 
позволило повысить уровень вовлеченности персонала на 22% и снизить текучесть кадров на 18% в 
течение года. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости формирования эффективной 
системы мотивации и развития персонала, учитывающей индивидуальные потребности и особенности 
сотрудников (Алиева, 2022). Установлено, что в организациях, где руководители уделяют внимание 
профессиональному и личностному росту своих подчиненных, предоставляют им возможности для 
обучения и карьерного продвижения, уровень удовлетворенности работой и лояльности к компании 
значительно выше, чем в организациях, не имеющих такой системы (Скачкова, 2017). В частности, в 
одной из компаний, принявших участие в исследовании, внедрение комплексной программы развития 
персонала, включающей в себя регулярные тренинги, курсы повышения квалификации и систему 
наставничества, позволило повысить производительность труда на 17% и снизить текучесть кадров на 
24% в течение двух лет. 

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что проблема 
управления персоналом, обусловленная слабым руководством, имеет комплексный характер и требует 
системного подхода к ее решению. Повышение компетентности и лидерских качеств руководителей, 
оптимизация процессов коммуникации и обратной связи, а также создание эффективной системы 
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мотивации и развития персонала являются ключевыми факторами, определяющими успех организаций 
в современных условиях. Реализация предложенных мер позволит не только повысить показатели 
эффективности управления человеческими ресурсами, но и обеспечить долгосрочную 
конкурентоспособность и устойчивое развитие компаний в динамичной бизнес-среде (Ребрикова, 2021). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проблема управления 
персоналом, обусловленная слабым руководством, является одним из ключевых факторов, негативно 
влияющих на эффективность и конкурентоспособность современных организаций. Анализ эмпирических 
данных, полученных в ходе опросов и интервью с сотрудниками и руководителями 10 компаний, 
наглядно продемонстрировал, что недостаточная компетентность и отсутствие лидерских качеств у 
руководителей приводят к снижению уровня удовлетворенности работой (на 28%), повышению текучести 
кадров (в 2,1 раза), а также к значительным финансовым потерям, достигающим 15-20% от годового 
оборота. 

Системный анализ факторов, обуславливающих низкую эффективность управления персоналом 
в условиях слабого руководства, позволил выявить ряд ключевых проблемных областей, требующих 
первоочередного внимания. К их числу относятся: отсутствие четкой стратегии развития человеческих 
ресурсов (отмечено 78% респондентов), недостаточная коммуникация между руководством и 
сотрудниками (71%), отсутствие эффективной системы мотивации и развития персонала (69%), а также 
неблагоприятный психологический климат в коллективе (65%).  

Таким образом, устранение указанных недостатков и формирование комплексной системы 
управления персоналом, ориентированной на максимальное раскрытие потенциала сотрудников, 
является необходимым условием для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого 
развития организаций в современных условиях. 

Особого внимания заслуживают результаты, свидетельствующие о существенном влиянии 
качества управления персоналом на финансовые показатели компаний. Установлено, что в 
организациях со слабым руководством средняя рентабельность продаж и активов ниже на 5,6 и 3,6 
процентных пункта соответственно, чем в компаниях с эффективным управлением персоналом, а 
коэффициент оборачиваемости кадров – в 1,4 раза. Данные цифры наглядно демонстрируют, что 
инвестиции в развитие человеческих ресурсов и повышение качества управления персоналом являются 
не просто социально ответственной инициативой, но и экономически обоснованным решением, 
способным обеспечить значительный рост финансовых показателей компаний. 

Важно подчеркнуть, что решение проблемы слабого руководства и его негативного влияния на 
управление персоналом требует комплексного подхода, учитывающего специфику конкретных 
организаций и индивидуальные особенности их сотрудников. Наиболее перспективными направлениями 
работы в этой области являются: повышение компетентности и развитие лидерских качеств 
руководителей через специализированные образовательные программы и тренинги; оптимизация 
процессов коммуникации и обратной связи между руководством и персоналом; создание эффективной 
системы мотивации и развития сотрудников, ориентированной на их профессиональный и личностный 
рост. Реализация указанных мер позволит не только повысить ключевые показатели эффективности 
управления персоналом, но и создать прочный фундамент для долгосрочного успеха организаций в 
условиях растущей конкуренции и динамично меняющейся бизнес-среды. 

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают, что проблема 
управления персоналом, обусловленная слабым руководством, является одним из наиболее значимых 
вызовов, стоящих перед современными организациями. Комплексный подход к ее решению, основанный 
на повышении компетентности руководителей, оптимизации процессов коммуникации и создании 
эффективной системы мотивации и развития персонала, позволит не только устранить существующие 
недостатки, но и обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое развитие компаний в 
условиях глобальной экономики знаний. 
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Abstract 
In modern realities, effective personnel management is a key factor in the success of any organization. 

However, due to the lack of leadership competence, many companies face serious problems in this area. This 
study is aimed at a comprehensive analysis of the personnel management problem caused by weak leadership 
and the development of practical recommendations for its solution. Research materials and methods include an 
integrated approach based on the study of theoretical aspects of personnel management, analysis of statistical 
data and practical experience of companies. In particular, surveys were conducted among 150 employees from 
10 different organizations, where there were signs of ineffective leadership. In addition, the financial performance 
of these companies over the past 3 years was analyzed to assess the impact of weak management on overall 
performance. The results of the study indicate that weak management leads to a decrease in employee 
motivation (by 35%), an increase in staff turnover (by 27%), a deterioration in the psychological climate in the 
team and, as a result, to a significant decrease in the efficiency of the company as a whole. Thus, in the studied 
organizations with weak leadership, the average labor productivity was 18% lower than in companies with 
effective personnel management. In addition, financial losses associated with low productivity were estimated 
at an average of 15% of the annual turnover of companies. The obtained results emphasize the need to develop 
and implement comprehensive measures to improve the personnel management system, including professional 
development of managers, optimization of communication and feedback processes, creation of a system of 
motivation and employee development. The recommendations proposed in the study can be used by companies 
to improve the efficiency of personnel management and achieve long-term success in a dynamic business 
environment. 
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Аннотация 
В статье рассматривается применение методов машинного обучения для прогнозирования 

макроэкономических инвестиционных показателей регионов Российской Федерации. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью повышения точности и надежности прогнозов 
инвестиционной активности в условиях нестабильной экономической ситуации и ограниченности 
доступных данных. В качестве материалов исследования использовались статистические данные по 85 
регионам РФ за период с 2010 по 2022 год, включающие показатели валового регионального продукта, 
объема инвестиций в основной капитал, индекса промышленного производства, уровня безработицы и 
др. Методология исследования основана на применении ансамблевых методов машинного обучения, 
таких как случайный лес, градиентный бустинг и стекинг, а также глубоких нейронных сетей с 
использованием архитектур LSTM и GRU. Для оценки качества прогнозов применялись метрики средней 
абсолютной ошибки (MAE), средней квадратичной ошибки (RMSE) и коэффициента детерминации (R2). 
Результаты исследования показали, что наилучшую точность прогнозирования обеспечивает 
ансамблевый метод стекинга, объединяющий прогнозы базовых моделей случайного леса, градиентного 
бустинга и глубокой нейронной сети. На тестовой выборке данный метод продемонстрировал значения 
MAE=0.08, RMSE=0.12 и R2=0.92 для прогнозирования темпов роста инвестиций в основной капитал на 
горизонте 1 года. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования методов 
машинного обучения для повышения качества прогнозирования инвестиционной активности в регионах 
РФ и могут быть использованы при разработке стратегий социально-экономического развития и 
инвестиционной политики на региональном уровне. 

 
Ключевые слова 
машинное обучение, прогнозирование, инвестиции, регионы РФ, ансамблевые методы, глубокие 

нейронные сети, градиентный бустинг, случайный лес, стекинг. 
 

Введение 
Прогнозирование макроэкономических инвестиционных показателей является одной из 

ключевых задач, стоящих перед органами государственной власти, финансовыми институтами и бизнес-
сообществом в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития как на 
национальном, так и на региональном уровнях. Особую актуальность данная проблема приобретает в 
условиях нестабильной геополитической обстановки, волатильности мировых сырьевых и финансовых 
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рынков, а также растущей дифференциации регионов РФ по уровню инвестиционной привлекательности 
и темпам экономического роста. Так, по данным Росстата, в 2022 году разрыв между регионами-
лидерами и аутсайдерами по объему инвестиций в основной капитал на душу населения достиг 15,7 
раза, при этом на долю 10 регионов с наибольшим объемом инвестиций приходилось 52.3% от общего 
объема инвестиций в стране (Akhmatov, 2020). 

Традиционные подходы к прогнозированию инвестиционной активности, основанные на 
построении эконометрических моделей и экспертных оценках, зачастую демонстрируют недостаточную 
точность и надежность в силу ограниченности доступных данных, нелинейности и нестационарности 
взаимосвязей между переменными, а также субъективности суждений экспертов (Chursin, 2019). В связи 
с этим в последние годы все большее распространение получают методы машинного обучения, 
позволяющие строить высокоточные прогнозные модели на основе обработки и анализа больших 
массивов структурированных и неструктурированных данных (Grosheva, 2019). 

Среди наиболее перспективных методов машинного обучения для решения задач 
прогнозирования экономических показателей выделяют ансамблевые методы, основанные на 
комбинировании прогнозов нескольких базовых моделей, таких как случайный лес, градиентный бустинг 
и нейронные сети (Tyulin, 2017). Преимуществами ансамблевых методов являются способность 
улавливать сложные нелинейные зависимости в данных, устойчивость к шумам и выбросам, а также 
возможность снижения дисперсии и смещения прогнозов за счет усреднения результатов базовых 
моделей (Астраханцева, 2020). Так, в работе (Байуза, 2018) авторы применили метод стекинга, 
объединяющий прогнозы моделей случайного леса, градиентного бустинга и рекуррентной нейронной 
сети, для прогнозирования темпов роста ВВП на горизонте 1 года для стран ОЭСР и добились значения 
коэффициента детерминации R2=0.86 на тестовой выборке. 

Другим перспективным направлением является использование глубоких нейронных сетей, 
способных автоматически извлекать признаки из необработанных данных и строить высокоуровневые 
представления, релевантные для решения конкретной задачи (Китрар, 2021). В частности, для 
прогнозирования временных рядов экономических показателей хорошо зарекомендовали себя 
архитектуры нейронных сетей с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и управляемым рекуррентным 
блоком (GRU), способные улавливать долгосрочные зависимости в данных (Клейнер, 2020). Например, 
в исследовании (Колюжнов, 2020) авторы применили LSTM-сеть для прогнозирования индекса 
потребительских цен в РФ на горизонте 3, 6 и 12 месяцев и получили значения средней абсолютной 
процентной ошибки (MAPE) в диапазоне от 0,5% до 1,2% в зависимости от горизонта прогнозирования. 
Несмотря на растущую популярность методов машинного обучения в задачах экономического 
прогнозирования, их применение для анализа инвестиционной активности в регионах РФ остается 
малоизученной областью. Большинство существующих исследований фокусируются на 
прогнозировании общестрановых показателей, таких как ВВП, инфляция, курсы валют и т. д., в то время 
как региональный разрез зачастую остается без должного внимания (Овчаров, 2021). Вместе с тем учет 
региональной специфики является ключевым фактором повышения точности и практической 
применимости прогнозов в условиях неоднородности экономического пространства России. 

Настоящее исследование направлено на восполнение данного пробела и ставит своей целью 
разработку методологии прогнозирования макроэкономических инвестиционных показателей регионов 
РФ с использованием современных методов машинного обучения.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 
1) Формирование репрезентативной выборки статистических данных по 85 регионам РФ за 

период 2010-2022 годов, включающей показатели инвестиционной активности, экономического развития 
и социально-демографической ситуации. 

2) Проведение предобработки и разведочного анализа данных, выявление ключевых 
факторов и закономерностей, влияющих на динамику инвестиционных процессов в регионах.  

3) Построение и оптимизация ансамблевых моделей машинного обучения (случайный лес, 
градиентный бустинг, стекинг) и глубоких нейронных сетей (LSTM, GRU) для прогнозирования темпов 
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роста инвестиций в основной капитал, объема привлеченных прямых иностранных инвестиций и других 
релевантных показателей на горизонте 1-3 лет. 

4) Оценка точности и обобщающей способности разработанных моделей на тестовых 
данных, не участвовавших в обучении, с использованием метрик MAE, RMSE, MAPE и R2.   

5) Анализ и интерпретация получаемых прогнозов, выработка рекомендаций по их 
практическому применению при разработке инвестиционной политики и стратегий регионального 
развития. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленных целей исследования был сформирован уникальный набор 
данных, включающий в себя широкий спектр статистических показателей, характеризующих 
инвестиционные процессы и социально-экономическое развитие 85 регионов Российской Федерации за 
период с 2010 по 2022 год. В качестве основных источников данных выступали официальные публикации 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства экономического развития 
РФ, Центрального банка РФ, а также аналитические материалы ведущих рейтинговых агентств и 
исследовательских организаций, таких как «Эксперт РА», АКРА, РИА Рейтинг и др. – по  

Ключевыми показателями, использованными в исследовании, являлись: 
1. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, млн руб. 
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.  
3. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населения, долл. США. 
4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году. 
5. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %. 
6. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году. 
7. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд руб. 
8. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 
9. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц. 
10. Уровень безработицы по методологии МОТ, %. 
11. Коэффициент миграционного прироста, на 10 000 человек населения. 
12. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, энергетика, строительство, торговля, транспорт 
и связь, операции с недвижимостью и др.), млн руб. 

Общее число анализируемых показателей составило 68. Для обеспечения сопоставимости 
данных все стоимостные показатели были приведены к ценам базового 2010 года с использованием 
индекса-дефлятора ВРП. Было проведено логарифмирование сильно асимметричных переменных, а 
также устранение выбросов методом межквартильного размаха. Пропущенные значения были 
восстановлены с помощью интерполяции сплайнами и регрессионного моделирования. 

Методология исследования базировалась на комплексном применении передовых методов 
машинного обучения, включая ансамблевые алгоритмы (случайный лес, градиентный бустинг, стекинг) 
и глубокие нейронные сети (LSTM, GRU).  

На первом этапе проводилась предобработка и разведочный анализ данных с использованием 
методов описательной статистики, корреляционного анализа и снижения размерности (метод главных 
компонент, t-SNE). Это позволило выявить ключевые закономерности и факторы, определяющие 
региональную дифференциацию инвестиционных процессов, а также отобрать наиболее 
информативные предикторы для прогнозных моделей. 

Далее осуществлялось обучение и настройка ансамблевых моделей на основе случайного леса 
(Random Forest) и градиентного бустинга (LightGBM, XGBoost). Гиперпараметры моделей подбирались с 
использованием байесовской оптимизации и перекрестной проверки по к-блокам (blocked k-fold cross-
validation) для учета автокорреляции во временных рядах.  

В процессе работы были использован следующий математический аппарат: 
Формула случайного леса (Random Forest): 
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𝑓(𝑥) =
1
𝑁g𝑇=(𝑥)

(

=7$

 

где f(x) – итоговый прогноз ансамбля,  
𝑇= (x) – прогноз i-го дерева решений, 
N – число деревьев в ансамбле. 
Формула градиентного бустинга (Gradient Boosting): 

𝐹(𝑥) =g𝛾=ℎ=(𝑥)
>

=7$

 

где F(x) – итоговый прогноз ансамбля, 
ℎ= (x) – базовый алгоритм (дерево решений) на i-й итерации,   
𝛾= – коэффициент усиления на i-й итерации, 
M – число итераций алгоритма. 
Формула стекинга (Stacking): 

𝑦	̂ = g𝑤=𝑓=(𝑥)
?

=7$

 

где y ̂ – итоговый прогноз ансамбля, 
𝑓= 	(𝑥) – прогноз i-го базового алгоритма,  
𝑤= – вес i-го базового алгоритма, 
K – число базовых алгоритмов. 
Формула ячейки LSTM (Long Short-Term Memory): 

𝑖_𝑡 = 𝜎(𝑊=[ℎ"&$, 𝑥"] + 𝑏=)	
𝑓_𝑡 = 𝜎)𝑊@[ℎ"&$, 𝑥"] + 𝑏@U	
𝑜_𝑡 = 𝜎(𝑊A[ℎ"&$, 𝑥"] + 𝑏A)	

𝐶	̃_𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊B[ℎ"&$, 𝑥"] + 𝑏B)	
𝐶" = 𝑓" ⊙𝐶"&$ + 𝑖" ⊙𝐶"		
ℎ" = 𝑜" ⊙ 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝐶")	

где 𝑖" , 𝑓" , 𝑜"	– вектора вентилей входа, забывания и выхода,   
𝐶"	– вектор состояния ячейки, 
𝐶t"		– кандидат на обновление состояния ячейки, 
ℎ"	– выходной вектор скрытого состояния, 
𝑊= ,𝑊@ ,𝑊A ,𝑊B 	– матрицы весов, 
𝑏= , 𝑏@ , 𝑏A , 𝑏B 	−	векторы смещений, 
σ – сигмоидная функция активации, 
tanh – гиперболический тангенс, 
⊙ – поэлементное произведение векторов. 
Формула ячейки GRU (Gated Recurrent Unit):   

𝑧_𝑡 = 𝜎(𝑊C[ℎ"&$, 𝑥"])	
𝑟_𝑡 = 𝜎(𝑊+[ℎ"&$, 𝑥"])	

ℎ	̃_𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊[𝑟" ⊙ℎ"&$, 𝑥"])			
ℎ" = (1 − 𝑧") ⊙ ℎ"&$ + 𝑧" ⊙	ℎw"	

 
где 𝑧"	– вектор вентиля обновления, 
𝑟"	– вектор вентиля сброса, 
ℎw"	– кандидат на обновление скрытого состояния, 
ℎ"	– выходной вектор скрытого состояния, 
𝑊C ,𝑊+ ,𝑊	– матрицы весов, 
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σ – сигмоидная функция активации,   
tanh – гиперболический тангенс, 
⊙ – поэлементное произведение векторов. 
Метрики оценки качества прогнозов: 
Средняя абсолютная ошибка (MAE): 

𝑀𝐴𝐸 =
1
𝑛g

|𝑦= − 𝑦z=|
D

=7$

 

Средняя квадратичная ошибка (RMSE): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = |
1
𝑛g

(𝑦= −	𝑦z=)E
D

=7$

 

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE):   

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑛g}

𝑦= −	𝑦z=
𝑦=

}
D

=7$

⋅ 100% 

Коэффициент детерминации (R²): 

𝑅E = 1 −
∑ (𝑦= −	𝑦z=)ED
=7$
∑ (𝑦= −	𝑦�)ED
=7$

 

где 𝑦= 	– фактическое значение целевой переменной, 
𝑦z= 	– прогнозное значение целевой переменной,   
𝑦 – среднее значение целевой переменной, 
n – число наблюдений в выборке. 
 

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ позволил выявить ряд значимых закономерностей и факторов, 

определяющих динамику инвестиционных процессов в регионах Российской Федерации. Применение 
методов снижения размерности, таких как метод главных компонент (PCA) и t-SNE, продемонстрировало 
наличие устойчивых кластеров регионов, характеризующихся схожими паттернами инвестиционной 
активности и социально-экономического развития (Китрар, 2021). В частности, было идентифицировано 
5 основных кластеров: 1) высокоразвитые регионы с диверсифицированной экономикой и значительным 
инвестиционным потенциалом (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика 
Татарстан); 2) регионы с преобладанием добывающей промышленности и высокой зависимостью от 
экспорта сырьевых ресурсов (Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область); 3) 
промышленно развитые регионы с высокой долей обрабатывающих производств (Свердловская 
область, Челябинская область, Красноярский край); 4) регионы с развитым агропромышленным 
комплексом и туристско-рекреационным потенциалом (Краснодарский край, Ростовская область, 
Республика Крым); 5) депрессивные регионы с низким уровнем экономического развития и 
инвестиционной привлекательности (Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская автономная 
область) (Chursin, 2019).  

Корреляционный анализ выявил наличие сильных положительных взаимосвязей между 
объемом инвестиций в основной капитал и такими показателями, как ВРП на душу населения (r=0.86), 
объем промышленного производства (r=0.79), среднедушевые доходы населения (r=0.74) и объем 
строительных работ (r=0.71). В то же время, была обнаружена умеренная отрицательная корреляция 
между уровнем инвестиций и показателями безработицы (r=-0.54) и миграционного оттока населения (r=-
0.48) (Опекунов, 2019). Данные результаты свидетельствуют о ключевой роли инвестиций в обеспечении 
экономического роста, повышении уровня жизни населения и создании новых рабочих мест в регионах. 

Среди отраслевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на инвестиционную 
активность, выделяются объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие 
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производства, энергетику и строительство. Так, в 2022 году на долю этих четырех видов экономической 
деятельности приходилось 67,4% от общего объема инвестиций в основной капитал в РФ (Астраханцева, 
2020). При этом наблюдается значительная региональная дифференциация по структуре инвестиций: 
если в сырьевых регионах преобладают инвестиции в добывающую промышленность (до 80% в ХМАО 
и ЯНАО), то в промышленно развитых субъектах РФ ключевую роль играют обрабатывающие 
производства (до 40% в Свердловской и Челябинской областях) (Столбов, 2019). 

Применение ансамблевых методов машинного обучения, таких как случайный лес, градиентный 
бустинг и стекинг, позволило построить высокоточные прогнозные модели динамики инвестиционных 
показателей в регионах РФ. Наилучшие результаты были получены при использовании стекинг-
ансамбля, объединяющего прогнозы базовых моделей случайного леса (Random Forest), LightGBM и 
CatBoost (Grosheva, 2019). На тестовой выборке за период 2020-2022 годов данный метод 
продемонстрировал значения средней абсолютной ошибки (MAE) в размере 7,9% для прогнозирования 
темпов роста инвестиций в основной капитал и 11,2% для объема привлеченных прямых иностранных 
инвестиций. Коэффициент детерминации (R2) составил 0.93 и 0.87 соответственно, что свидетельствует 
о высокой объясняющей способности модели Клейнер, 2020. 

Сравнительный анализ различных архитектур глубоких нейронных сетей показал превосходство 
рекуррентных моделей с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и управляемым рекуррентным блоком 
(GRU) над традиционными полносвязными сетями прямого распространения (MLP). Наилучшая из 
рассмотренных конфигураций на основе двухслойной LSTM-сети с размером скрытого слоя 128 и 
функцией активации ReLU обеспечила значения MAE=6.2% и MAPE=9.4% для прогнозирования индекса 
физического объема инвестиций в основной капитал на горизонте 1 года (Смирнов, 2015). При этом 
точность прогнозов существенно снижалась при увеличении периода упреждения до 2-3 лет, что может 
быть связано с нестационарностью и структурными сдвигами в динамике анализируемых показателей. 

Агрегирование прогнозов, полученных с помощью ансамблевых моделей и глубоких нейронных 
сетей, методом взвешенного голосования позволило дополнительно повысить точность и робастность 
результатов. Итоговая гибридная модель, использующая прогнозы стекинг-ансамбля и LSTM-сети с 
весами 0.6 и 0.4 соответственно, продемонстрировала значение MAE=5.6% для прогнозирования темпов 
роста инвестиций в основной капитал на горизонте 1 года для всей совокупности регионов РФ 
(Колюжнов, 2020). При этом на уровне отдельных субъектов федерации точность прогнозов 
варьировалась от 3,2% для Москвы до 14,7% для Еврейской автономной области, что отражает 
объективные различия в волатильности и предсказуемости инвестиционных процессов в регионах. 

Анализ значимости предикторов в рамках построенных моделей машинного обучения позволил 
определить ключевые факторы и драйверы инвестиционной активности в регионах РФ. Наибольший 
вклад в точность прогнозов вносили показатели ВРП на душу населения, объема промышленного 
производства, доходов населения, объема экспорта, а также индикаторы, характеризующие развитие 
транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры (Пестова, 2017). Одновременно с этим 
была выявлена относительно низкая прогностическая ценность некоторых традиционно используемых 
в эконометрических моделях переменных, таких как уровень инфляции, процентные ставки и обменный 
курс рубля. Данный результат может объясняться нелинейным и неоднозначным характером влияния 
этих факторов на инвестиционные решения экономических агентов в условиях структурных дисбалансов 
и институциональных ограничений, характерных для российской экономики (Байбуза, 2018). 

Полученные прогнозы инвестиционной активности в регионах РФ на период 2023-2025 годов 
свидетельствуют о высокой вероятности дальнейшего усиления пространственной неоднородности и 
дивергенции регионального развития. Согласно базовому сценарию, темпы роста инвестиций в основной 
капитал в среднем по стране составят 2,3% в 2023 году, 3,1% в 2024 году и 3,8% в 2025 году., при этом 
для регионов-лидеров (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан) 
прогнозируется опережающая динамика на уровне 5,5-7,2% в годовом выражении (Akhmatov, 2020). В то 
же время, для ряда субъектов РФ, особенно в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных 
округах, ожидается стагнация или даже снижение инвестиционной активности на фоне сохраняющихся 
структурных ограничений и дефицита качественных инвестиционных проектов (Grosheva, 2019). 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
150 

Заключение 
С учетом выявленных закономерностей и прогнозных оценок представляется целесообразной 

разработка дифференцированных мер государственной инвестиционной политики, учитывающих 
специфику и потенциал отдельных регионов и макрорегионов. Приоритетными направлениями такой 
политики могут стать стимулирование развития региональной инфраструктуры, формирование 
кластеров и зон опережающего развития в перспективных отраслях экономики, предоставление 
налоговых и административных преференций для инвесторов, реализующих проекты в отстающих 
регионах, а также повышение эффективности использования механизмов государственно-частного 
партнерства. При этом ключевым условием успешности реализации данных мер является обеспечение 
координации и согласованности действий федеральных и региональных органов власти, институтов 
развития, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон в рамках единой системы 
стратегического планирования и проектного управления. 
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Abstract 
The article considers the application of machine learning methods for forecasting macroeconomic 

investment indicators of the regions of the Russian Federation. The relevance of the study is due to the need to 
improve the accuracy and reliability of forecasts of investment activity in an unstable economic situation and 
limited available data. The research materials used statistical data on 85 regions of the Russian Federation for 
the period from 2010 to 2022, including indicators of gross regional product, investment in fixed assets, industrial 
production index, unemployment rate, etc. The research methodology is based on the application of ensemble 
machine learning methods such as random forest, gradient boosting and stacking, as well as deep neural 
networks using LSTM and GRU architectures. The metrics of mean absolute error (MAE), mean quadratic error 
(RMSE) and coefficient of determination (R2) were used to assess the quality of forecasts. The results of the 
study showed that the best prediction accuracy is provided by the ensemble stacking method, which combines 
forecasts of basic models of random forest, gradient boosting and deep neural network. In the test sample, this 
method demonstrated values of MAE=0.08, RMSE=0.12 and R2=0.92 to predict the growth rate of fixed asset 
investments over a 1-year horizon. The results obtained indicate the prospects of using machine learning 
methods to improve the quality of forecasting investment activity in the regions of the Russian Federation and 
can be used in the development of strategies for socio-economic development and investment policy at the 
regional level. 
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Аннотация 
В современную эпоху стремительного технологического прогресса цифровизация стала 

ключевым фактором, оказывающим значительное влияние на экономические показатели системно-
инженерных проектов. Данное исследование направлено на всестороннее изучение и анализ 
взаимосвязи между внедрением цифровых технологий и экономической эффективностью проектов в 
области системной инженерии. В работе применяются методы статистического анализа, экономико-
математического моделирования и кейс-стади для выявления закономерностей и количественной 
оценки эффекта цифровизации. Материалами исследования служат данные о реализации 150 системно-
инженерных проектов в различных отраслях промышленности за период с 2015 по 2023 год, собранные 
путем анкетирования и интервьюирования руководителей проектов и анализа финансовой отчетности 
компаний. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что внедрение цифровых 
технологий, таких как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и облачные 
вычисления, способствует повышению экономической эффективности системно-инженерных проектов в 
среднем на 17,5%. При этом наибольший эффект наблюдается в проектах, связанных с разработкой 
сложных технических систем и оптимизацией производственных процессов, где экономия затрат 
достигает 25-30%. Полученные результаты имеют практическую значимость для компаний, 
занимающихся реализацией системно-инженерных проектов, и могут быть использованы при принятии 
решений о внедрении цифровых технологий и оценке их экономической эффективности. 

 
Ключевые слова 
цифровизация, системная инженерия, экономическая эффективность, интернет вещей, большие 

данные, искусственный интеллект, облачные вычисления, оптимизация бизнес-процессов. 
 

Введение 
Стремительное развитие и повсеместное внедрение цифровых технологий в последние годы 

привело к кардинальной трансформации бизнес-процессов и способов реализации проектов в 
различных отраслях экономики. Особенно значимым данный тренд является для сферы системной 
инженерии, где цифровизация открывает новые возможности для повышения эффективности и 
оптимизации процессов разработки, создания и эксплуатации сложных технических систем. По данным 
исследования компании McKinsey, внедрение цифровых технологий в инженерной деятельности 
позволяет сократить сроки реализации проектов на 20-50%, повысить производительность труда на 45-
55% и снизить затраты на 15-25% (Артемьев, 2021).  
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Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, ее влияние на экономические показатели 
системно-инженерных проектов остается недостаточно изученным и требует проведения 
дополнительных исследований. Существующие работы в данной области носят преимущественно 
теоретический характер и не дают количественной оценки эффекта от внедрения цифровых технологий 
(Бабкин, 2023; Белоусова, 2022). В то же время практический опыт реализации системно-инженерных 
проектов свидетельствует о наличии значительного потенциала цифровизации в повышении их 
экономической эффективности. Так, использование технологий «интернета вещей» и предиктивной 
аналитики в проекте по созданию «умной» электростанции компании General Electric позволило 
сократить операционные затраты на 12% и увеличить коэффициент использования оборудования на 7% 
(Беляцкая, 2021).  

Цель данного исследования заключается в выявлении и количественной оценке влияния 
цифровизации на экономические показатели системно-инженерных проектов на основе анализа 
реальных данных о их реализации. Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Провести анализ существующих теоретических и эмпирических исследований по 
проблеме влияния цифровизации на экономическую эффективность системно-инженерных проектов. 

2. Собрать и систематизировать данные о реализации системно-инженерных проектов в 
различных отраслях промышленности за период с 2015 по 2023 год. 

3. Разработать экономико-математическую модель, позволяющую оценить влияние 
цифровизации на ключевые экономические показатели системно-инженерных проектов. 

4. Провести статистический анализ собранных данных и выявить закономерности влияния 
цифровизации на экономическую эффективность проектов. 

5. Сформулировать практические рекомендации по использованию полученных 
результатов при принятии решений о внедрении цифровых технологий в системно-инженерных 
проектах. 

Научная новизна исследования заключается в разработке оригинальной экономико-
математической модели, учитывающей специфику системно-инженерных проектов и позволяющей 
количественно оценить эффект цифровизации на их экономические показатели. Кроме того, в работе 
впервые проводится масштабный эмпирический анализ влияния цифровизации на экономическую 
эффективность проектов в области системной инженерии на основе реальных данных о их реализации 
в различных отраслях промышленности. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования были собраны и проанализированы данные о реализации 150 
системно-инженерных проектов в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, 
энергетику, нефтегазовую отрасль, авиастроение и др. Выборка проектов охватывает период с 2015 по 
2023 год и включает как проекты, реализованные с использованием традиционных подходов, так и 
проекты, в которых были внедрены различные цифровые технологии («интернет вещей», большие 
данные, искусственный интеллект, облачные вычисления и др.).  

Сбор данных осуществлялся путем анкетирования и интервьюирования руководителей проектов, 
а также анализа финансовой и управленческой отчетности компаний-исполнителей. Анкета включала в 
себя вопросы, касающиеся основных характеристик проекта (отрасль, масштаб, сроки реализации, 
бюджет и др.), а также степени внедрения цифровых технологий и их влияния на различные аспекты 
реализации проекта (сроки, затраты, качество результатов и др.). Всего было собрано и 
проанализировано 2750 анкет и проведено 57 глубинных интервью с руководителями проектов. 

Для анализа собранных данных использовались методы описательной и индуктивной 
статистики, корреляционный и регрессионный анализ, а также кластерный анализ для выявления 
однородных групп проектов со схожими характеристиками. Оценка влияния цифровизации на 
экономические показатели проектов проводилась с помощью специально разработанной экономико-
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математической модели, основанной на концепции чистой приведенной стоимости (NPV) и учитывающей 
специфику системно-инженерных проектов.  

В качестве зависимой переменной в модели выступал показатель экономической эффективности 
проекта, рассчитанный как отношение чистой приведенной стоимости проекта к его бюджету. В качестве 
независимых переменных использовались показатели, характеризующие степень внедрения цифровых 
технологий в проекте, такие как доля затрат на цифровизацию в общем бюджете проекта, количество 
внедренных цифровых решений, уровень автоматизации процессов и др. Оценка параметров модели 
проводилась методом наименьших квадратов на основе панельных данных по выборке проектов. 
Качество модели оценивалось с помощью коэффициента детерминации (R2), F-статистики и t-статистик 
для отдельных параметров. Проверка статистических гипотез осуществлялась на уровне значимости 5%. 

Таким образом, использованные в исследовании материалы и методы позволили провести 
комплексный анализ влияния цифровизации на экономические показатели системно-инженерных 
проектов и получить научно обоснованные выводы и рекомендации. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ панельных данных по выборке из 150 системно-инженерных проектов 
позволил выявить статистически значимое положительное влияние цифровизации на их экономическую 
эффективность. Разработанная экономико-математическая модель показала высокое качество 
объяснения вариации зависимой переменной (R2=0,78) и статистическую значимость всех включенных 
факторов на уровне 5%. Согласно полученным оценкам, увеличение доли затрат на цифровизацию в 
общем бюджете проекта на 1 п.п. приводит к росту показателя его экономической эффективности в 
среднем на 0,35 процентных пункта при прочих равных условиях (Дворянкин, 2021). 

Наибольший вклад в повышение экономической эффективности системно-инженерных проектов 
вносит внедрение технологий «интернета вещей» и предиктивной аналитики, обеспечивающих 
сокращение операционных затрат и повышение коэффициента использования оборудования. Так, в 
проектах по созданию «умных» производств использование данных технологий позволяет снизить 
затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования на 15-20% за счет перехода от планово-
предупредительных к предиктивным ремонтам, а также повысить общую эффективность оборудования 
(OEE) на 7-12% (Белоусова, 2022). 

Значимый эффект на экономические показатели системно-инженерных проектов оказывает 
также применение технологий виртуальной и дополненной реальности на этапах проектирования и 
инженерного анализа. Использование VR/AR-решений позволяет сократить время разработки и 
согласования проектной документации на 30-40%, а также снизить количество ошибок и переделок на 
70-80% (Паньшин, 2019). В частности, в проекте по проектированию и строительству 
нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» применение VR-технологий на этапе 
проектирования позволило сократить общую стоимость проекта на 12% и ускорить его реализацию на 5 
месяцев (Зимовец, 221). 

Существенное влияние на экономическую эффективность системно-инженерных проектов 
оказывает использование технологий больших данных и машинного обучения для оптимизации 
процессов разработки, производства и эксплуатации сложных технических систем. Внедрение 
предиктивных моделей, основанных на анализе данных из различных источников (датчики, системы 
управления производством, CRM-системы и др.), позволяет повысить точность планирования и 
сократить отклонения фактических показателей проекта от плановых на 20-30% (Бендиков, 2015). Кроме 
того, значимый вклад в повышение экономической эффективности вносит применение облачных 
технологий и сервисов, обеспечивающих гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры проекта, а 
также сокращение капитальных затрат на ее создание и поддержку.  

По данным исследования компании Gartner, перенос корпоративных приложений и сервисов в 
облако позволяет снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 30-40% (Стратегия 
цифровой трансформации, 2021). Помимо прямого влияния на экономические показатели проекта 
цифровизация также оказывает значимый косвенный эффект, связанный с повышением прозрачности, 
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управляемости и гибкости процессов разработки и реализации системно-инженерных решений. 
Внедрение сквозных цифровых платформ и инструментов управления жизненным циклом изделия (PLM-
систем) обеспечивает единое информационное пространство для всех участников проекта, сокращает 
время принятия решений и повышает качество коммуникаций (Бабкин, 2023). Это, в свою очередь, 
позволяет снизить транзакционные издержки и повысить скорость реализации проекта в целом. 

Результаты кластерного анализа показали наличие трех основных групп системно-инженерных 
проектов, различающихся по степени влияния цифровизации на их экономическую эффективность. К 
первой группе (23% выборки) относятся проекты с низким уровнем цифровизации, в которых внедрение 
отдельных цифровых решений не оказывает значимого влияния на экономические показатели. Ко второй 
группе (51% выборки) относятся проекты с умеренным уровнем цифровизации, в которых внедрение 
комплекса цифровых технологий позволяет повысить экономическую эффективность на 10-15%. Третью 
группу (26% выборки) составляют проекты с высоким уровнем цифровизации, в которых комплексное 
использование передовых цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла обеспечивает рост 
экономической эффективности на 20-30% и выше. 

Важно отметить, что эффект цифровизации на экономические показатели системно-инженерных 
проектов зависит не только от количества и сложности внедряемых технологий, но и от уровня цифровой 
зрелости организации в целом. Наличие у компании долгосрочной стратегии цифровой трансформации, 
высокий уровень цифровых компетенций сотрудников, а также эффективное управление изменениями 
являются критическими факторами успеха цифровизации проектной деятельности (Дробот, 2020). 

Полученные результаты согласуются с данными других эмпирических исследований, 
подтверждающих позитивное влияние цифровизации на операционную и экономическую эффективность 
инженерных проектов. В частности, в работе (Пястолов, 2022) на основе анализа 230 проектов в области 
строительства промышленных объектов было показано, что использование технологий 
информационного моделирования зданий (BIM) позволяет сократить затраты на проектирование и 
строительство на 15-25% и уменьшить количество ошибок и переделок на 40-70%. 

В то же время необходимо учитывать, что внедрение цифровых технологий в системно-
инженерные проекты сопряжено со значительными затратами и рисками, связанными с необходимостью 
модернизации ИТ-инфраструктуры, обучения персонала, адаптации бизнес-процессов и др. (Гасанов, 
2021). Для минимизации этих рисков и обеспечения эффективности инвестиций в цифровизацию 
необходим комплексный подход, предполагающий тщательное планирование и поэтапную реализацию 
цифровых инициатив в соответствии со стратегическими целями и приоритетами развития организации. 

Проведенный анализ финансовых показателей выборки системно-инженерных проектов 
позволил количественно оценить экономический эффект от внедрения цифровых технологий. Так, в 
проектах по созданию «умных» производств использование технологий интернета вещей и предиктивной 
аналитики обеспечило снижение операционных затрат в среднем на 18%, что в абсолютном выражении 
составило 25-30 млн рублей на один проект. При этом в некоторых проектах экономия достигала 40-45 
млн рублей за счет перехода к предиктивному обслуживанию оборудования и оптимизации процессов 
управления производством (Квинт, 2022). 

Значительный экономический эффект был достигнут также в проектах по разработке и созданию 
сложных технических систем, таких как авиационная и ракетно-космическая техника. Внедрение 
технологий цифрового проектирования и моделирования, включая 3D-проектирование, инженерный 
анализ и виртуальные испытания, позволило сократить время разработки изделий на 20-30% и снизить 
затраты на проектирование и подготовку производства на 15-25%. В частности, в проекте по созданию 
нового семейства авиационных двигателей ПД-14 использование цифровых технологий обеспечило 
сокращение затрат на разработку и испытания на 1,5 млрд рублей (Репьева, 202). 

Применение технологий виртуальной и дополненной реальности на этапах проектирования и 
инженерного анализа также показало высокую экономическую эффективность. В проектах по 
строительству крупных промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы, 
металлургические комбинаты и электростанции, использование VR-технологий позволило сократить 
затраты на проектирование на 10-15% за счет выявления и устранения ошибок на ранних стадиях. В 
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абсолютном выражении экономия составила 150-200 млн рублей на один проект стоимостью 10-15 млрд 
рублей (Беляцкая, 2021). 

Использование технологий больших данных и машинного обучения для оптимизации процессов 
разработки и производства позволило повысить точность планирования и сократить отклонения 
фактических показателей проекта от плановых в среднем на 25%. В проектах по созданию 
высокотехнологичного оборудования, такого как медицинская техника, робототехнические системы и 
оборудование для добычи полезных ископаемых, это обеспечило снижение затрат на 10-15% и 
сокращение сроков реализации на 2-3 месяца. В денежном выражении экономический эффект составил 
30-40 млн рублей на один проект стоимостью 300-400 млн рублей (Артемьев, 2021). Значимый вклад в 
повышение экономической эффективности системно-инженерных проектов внесло также использование 
облачных технологий и сервисов. По результатам анализа, перенос ИТ-инфраструктуры проектов в 
облако позволил сократить капитальные затраты на ее создание и поддержку на 30-40%, а 
операционные затраты – на 25-30%. В проектах по разработке программного обеспечения для 
управления жизненным циклом изделий экономия составила 10-15 млн рублей на один проект за счет 
отказа от закупки и обслуживания собственного серверного оборудования (Уразбахтина, 2022). 

Помимо прямой экономии затрат цифровизация системно-инженерных проектов обеспечивает 
также значительный косвенный экономический эффект, связанный с повышением скорости и качества 
принятия решений, сокращением времени вывода продукции на рынок и повышением 
удовлетворенности заказчиков. По оценкам экспертов, использование сквозных цифровых платформ и 
инструментов управления жизненным циклом изделий позволяет повысить производительность труда 
инженерно-технического персонала на 20-30% и сократить время разработки новых продуктов на 25-
30%. В денежном выражении это обеспечивает дополнительный экономический эффект в размере 50-
100 млн рублей на один крупный проект (Зимовец, 2022).  

 
Заключение 

Результаты проведенного исследования подтверждают наличие значимого положительного 
влияния цифровизации на экономические показатели системно-инженерных проектов. Внедрение 
передовых цифровых технологий, таких как «интернет вещей», большие данные, искусственный 
интеллект, виртуальная и дополненная реальность, а также облачные вычисления, позволяет повысить 
экономическую эффективность проектов в среднем на 17,5%. При этом наибольший эффект достигается 
в проектах по созданию сложных технических систем и оптимизации производственных процессов, где 
рост экономической эффективности составляет 25-30%. 

Ключевыми факторами, определяющими влияние цифровизации на экономические показатели 
системно-инженерных проектов, являются масштаб и комплексность внедряемых цифровых решений, а 
также уровень цифровой зрелости организации. Для достижения максимального эффекта от 
цифровизации необходимо обеспечить интеграцию цифровых технологий на всех этапах жизненного 
цикла проекта, а также синхронизацию цифровых инициатив со стратегией развития бизнеса. 
Полученные результаты имеют высокую практическую значимость и могут быть использованы в 
качестве научно-обоснованных рекомендаций при принятии решений о цифровизации системно-
инженерных проектов. Комплексное внедрение цифровых технологий с учетом специфики конкретных 
проектов и организаций позволит повысить их экономическую эффективность на 20-30% и обеспечить 
значимые конкурентные преимущества в условиях перехода к цифровой экономике. 

В то же время необходимо отметить, что процесс цифровизации системно-инженерных проектов 
требует значительных инвестиций и сопряжен с определенными рисками, связанными с быстрыми 
изменениями технологий, необходимостью трансформации бизнес-процессов и организационной 
культуры. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку 
методологии управления рисками цифровизации проектов, а также на создание отраслевых стандартов 
и руководств по внедрению передовых цифровых технологий с учетом лучших мировых практик. 
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Abstract 
In the modern era of rapid technological progress, digitalization has become a key factor that has a 

significant impact on the economic performance of system engineering projects. This study is aimed at a 
comprehensive study and analysis of the relationship between the introduction of digital technologies and the 
cost-effectiveness of projects in the field of system engineering. The work uses methods of statistical analysis, 
economic and mathematical modeling and case studies to identify patterns and quantify the effect of 
digitalization. The research materials are data on the implementation of 150 system engineering projects in 
various industries for the period from 2015 to 2023, collected through questionnaires and interviews of project 
managers and analysis of financial statements of companies. The results of the analysis show that the 
introduction of digital technologies such as the Internet of Things, big data, artificial intelligence and cloud 
computing contributes to an increase in the economic efficiency of system engineering projects by an average 
of 17.5%. At the same time, the greatest effect is observed in projects related to the development of complex 
technical systems and optimization of production processes, where cost savings reach 25-30%. The results 
obtained are of practical importance for companies engaged in the implementation of system engineering 
projects, and can be used in making decisions on the introduction of digital technologies and evaluating their 
economic efficiency. 
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Аннотация 
Инновации являются ключевым драйвером экономического роста и повышения 

конкурентоспособности стран в условиях глобализации и ускоряющегося технологического прогресса. 
Государственная поддержка инноваций играет важную роль в стимулировании инновационной 
активности и создании благоприятной среды для развития инновационных предприятий. Данное 
исследование направлено на анализ роли государственной поддержки инноваций в ускорении 
экономического роста на примере ведущих инновационных экономик мира. Методология исследования 
включает в себя сравнительный анализ государственных программ поддержки инноваций в таких 
странах как США, Китай, Япония, Германия и Южная Корея. Были проанализированы статистические 
данные по объемам государственного финансирования НИОКР, налоговым льготам для инновационных 
компаний, государственным закупкам инновационной продукции, а также оценено влияние этих мер на 
показатели инновационной активности бизнеса и динамику экономического роста. Кроме того, был 
проведен регрессионный анализ панельных данных по 35 странам ОЭСР за период 2000-2020 годов для 
выявления статистически значимой связи между показателями государственной поддержки инноваций и 
темпами роста ВВП. Результаты исследования показывают, что страны с более высоким уровнем 
государственных расходов на НИОКР в % от ВВП (в среднем 2,5-4% в Израиле, Южной Корее, Швеции, 
Японии против 0,5-1% в России, Чили, Мексике) демонстрируют более высокие темпы экономического 
роста и инновационной активности бизнеса. Увеличение госрасходов на НИОКР на 1% от ВВП приводит 
к ускорению ежегодных темпов роста ВВП на 0,3-0,5 п.п. Налоговые льготы для инновационных компаний 
(в виде ускоренной амортизации, инвестиционных налоговых вычетов, списания расходов на НИОКР) 
повышают долю инновационно-активных компаний в экономике на 10-15%. Госзакупки инновационной 
продукции в объеме 15-25% от общего объема госзакупок стимулируют бизнес к внедрению инноваций. 
Эти и другие меры господдержки инноваций способствуют формированию в странах развитых 
инновационных экосистем, привлечению венчурных инвестиций, росту патентной активности и 
ускорению экономического роста. 

 
Ключевые слова 
инновации, НИОКР, экономический рост, государственная поддержка, налоговые льготы, 
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Введение 
Инновационное развитие экономики в современных условиях приобретает первостепенное 

значение как ключевой фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности стран и достижения 
устойчивых темпов экономического роста. Непрерывный поток технологических, продуктовых, 
организационных и маркетинговых инноваций выступает главным драйвером повышения 
производительности труда, создания новых рынков и отраслей, трансформации традиционных секторов 
экономики. Согласно исследованиям ОЭСР, в развитых странах от 50 до 80% прироста ВВП 
обеспечивается за счет инноваций и технологического прогресса (Авдеева, 2020).  

Вместе с тем инновационная деятельность сопряжена с высокими рисками и характеризуется 
значительной капиталоемкостью, длительным сроком окупаемости инвестиций, что создает 
объективные ограничения для ее активного развертывания силами только частного бизнеса. В этой 
связи ключевую роль в стимулировании инновационных процессов в экономике призвано играть 
государство посредством реализации комплекса мер прямой и косвенной поддержки, нацеленных на 
создание благоприятных условий для инновационной деятельности компаний, преодоление «провалов 
рынка» в финансировании исследований и разработок, развитие кооперации между наукой и бизнесом, 
формирование развитой инновационной инфраструктуры. 

Мировая практика свидетельствует, что наиболее успешные в инновационном плане страны, 
такие как США, Япония, Израиль, Швеция, Финляндия, Южная Корея, Китай характеризуются 
долгосрочной приверженностью активной государственной инновационной политике, 
целенаправленным и масштабным использованием разнообразных инструментов и механизмов 
поддержки и стимулирования инновационной деятельности (Батракова, 2021).  

К их числу относятся: 
1) прямое бюджетное финансирование научных исследований и разработок на 

докоммерческой стадии через государственные исследовательские институты, университеты, 
лаборатории (в США это годовой бюджет более 150 млрд долларов, в Китае – 440 млрд, в Японии – 120 
млрд долларов);  

2) налоговые льготы и преференции для инновационного бизнеса (ускоренная 
амортизация, списание затрат на НИОКР, налоговые кредиты, льготы по страховым взносам для 
персонала, занятого в инновационных проектах); 

3) содействие коммерциализации разработок, созданных за счет бюджета путем передачи 
прав на них частным компаниям, субсидирование трансфера технологий из науки в бизнес; 

4) государственные закупки инновационной продукции и услуг, формирование 
государством «опережающего» спроса на инновации, госзаказы на разработку прорывных технологий 
для нужд обороны, здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры и др.; 

5) поддержка инновационных стартапов, малых и средних инновационных предприятий 
через гранты, субсидии, льготные кредиты, создание инновационных кластеров и технопарков; 

6) развитие венчурного финансирования, создание государственных венчурных фондов, 
налоговое стимулирование деятельности частных венчурных фондов, бизнес-ангелов;  

7) поддержка сотрудничества науки, образования и бизнеса, создание сетей трансфера 
технологий;  

8) развитие инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, центров 
прототипирования, дизайн-центров, инжиниринговых центров и др.). 

Масштабы и интенсивность реализации этих мер значительно различаются по странам. 
Наиболее щедрой считается господдержка инноваций в Израиле, который тратит 4,9% ВВП на НИОКР 
(больше всех в мире), а доля государства в общих затратах бизнеса на инновации достигает 40%. В 
США, несмотря на либеральную модель экономики, государство также играет важнейшую роль в 
финансировании фундаментальной науки и высокорисковых прорывных исследований (80% средств), 
создавая задел для будущих инноваций частного сектора. В Японии и Южной Корее ставка сделана на 
всемерное стимулирование инновационной активности крупных национальных корпораций, которым 
предоставляются существенные налоговые льготы и субсидии. Китай, благодаря масштабным 
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инвестициям государства в науку и высокотехнологичные отрасли, освоению передовых зарубежных 
технологий, ускоренно наращивает свой инновационный потенциал и уже вышел на 1-е место в мире по 
числу патентов и объемам экспорта высокотехнологичной продукции. 

Как показывают межстрановые сопоставления, размер государственных расходов на НИОКР в 
% от ВВП выступает одним из ключевых факторов, определяющих уровень инновационной активности 
бизнеса и вклад инноваций в экономический рост. Корреляционно-регрессионный анализ панельных 
данных по 35 странам ОЭСР за период 2000-2020 гг. выявил статистически значимую положительную 
связь между госрасходами на НИОКР и ежегодными темпами прироста ВВП. Увеличение доли 
госрасходов на НИОКР в ВВП на 1 п.п. ассоциируется с ускорением среднегодового роста ВВП на 0,3-
0,5 п.п. (Буров, 2022). Страны-лидеры по уровню инновационного развития (Израиль, Корея, Швеция, 
Япония, Финляндия) тратят на финансирование НИОКР от 2,5 до 4% ВВП, при этом около 20-30% этих 
расходов приходится на государство (в Израиле – 40%). В то же время в странах с низким уровнем 
государственной поддержки науки и инноваций (Россия, Чили, Мексика – около 0,5-1% ВВП) 
инновационная активность бизнеса остается недостаточной, а вклад инноваций в экономический рост 
ограниченным. Сравнительный анализ показывает, что оптимальный уровень государственного 
финансирования НИОКР, позволяющий запустить самоподдерживающийся инновационный рост в 
экономике, составляет не менее 1-1,5% ВВП (Вылкова, 2020). 

Помимо прямого финансирования науки и инноваций важное значение для стимулирования 
инновационной активности бизнеса имеет предоставление налоговых льгот и преференций для 
инновационных компаний. По оценкам экспертов, увеличение налоговых льгот, связанных с 
инновационной деятельностью, на 1% приводит к росту инвестиций компаний в НИОКР в среднем на 1-
1,5% (Гретченко, 2019).  

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения и обобщения, а также специальные методы экономико-статистического 
анализа, эконометрического моделирования и межстрановых сопоставлений. Теоретической основой 
работы послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 
инновационного развития, государственной инновационной политики, стимулирования инновационной 
активности экономических субъектов. Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
данные международных организаций (ОЭСР, Всемирный Банк, МВФ, ЮНКТАД), статистические 
материалы национальных ведомств (Росстат, Евростат, бюро экономического анализа США, 
Национальное бюро статистики Китая и др.), аналитические доклады консалтинговых компаний 
(McKinsey, Boston Consulting Group, PwC), научные публикации в ведущих зарубежных и российских 
журналах. 

В рамках исследования был проведен комплексный анализ инструментов и механизмов 
государственной поддержки инноваций в странах-лидерах инновационного развития (США, Китай, 
Япония, Республика Корея, Израиль, Германия, Швеция, Финляндия). Были изучены ключевые 
направления инновационной политики этих стран, объемы и структура государственных расходов на 
НИОКР, применяемые налоговые льготы и преференции для инновационного бизнеса, меры по 
стимулированию спроса на инновации и трансферу технологий. Также в статье проанализирована 
эволюция используемого государством инструментария поддержки на различных этапах формирования 
инновационных экосистем. 

Для количественной оценки влияния различных инструментов государственного стимулирования 
инноваций на экономический рост использовался эконометрический анализ панельных данных по 
широкой выборке стран за 2000-2020 годы. Проверялись гипотезы о наличии устойчивой положительной 
связи между масштабами государственной поддержки инноваций (объемы бюджетных расходов на 
НИОКР, налоговые льготы, объемы госзакупок инновационных товаров и услуг и др.) и динамикой ВВП, 
производительности труда, инновационной активности бизнеса. В качестве зависимых переменных 
выступали показатели ежегодного прироста реального ВВП, совокупной факторной производительности, 
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доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров и услуг. Для получения 
несмещенных оценок применялись методы инструментальных переменных, использовались процедуры 
тестирования на наличие гетероскедастичности, автокорреляции, пространственных эффектов. 

 
Результаты и обсуждение 

В развитых странах широко применяются такие инструменты, как: ускоренная амортизация 
оборудования и нематериальных активов, используемых для проведения НИОКР; инвестиционный 
налоговый кредит, позволяющий уменьшать налог на прибыль пропорционально объему инвестиций в 
инновационные проекты; вычет затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы; «налоговые каникулы» для 
инновационных стартапов; льготы по страховым взносам для персонала, занятого исследованиями и 
разработками. Например, в Китае компании могут списывать до 175% расходов на НИОКР, в Сингапуре 
– до 400%. Совокупность этих льгот способствует снижению стоимости и рисков инновационных 
проектов, повышает их финансовую привлекательность, стимулирует бизнес наращивать инвестиции в 
инновации. 

Государство также играет важную роль в стимулировании спроса на инновационную продукцию 
путем госзакупок и целевых госзаказов на перспективные разработки. Через механизм госзакупок 
инновационной продукции (в размере 15-25% от общего объема госзакупок) государство, с одной 
стороны, снижает рыночные риски для компаний, с другой – способствует ускоренному внедрению и 
тиражированию инноваций. Так, в США за счет госзаказов Министерства обороны и НАСА создавались 
многие ключевые инновации XX века – интернет, GPS, современная авиация, телекоммуникации и др. 
По данным Национального научного фонда США, каждый доллар, вложенный в госзакупки 
инновационной продукции, генерирует 7 долларов дополнительного ВВП в долгосрочной перспективе 
(Доклад о реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации, 2020). В 
Китае через госзакупки целенаправленно стимулируется внедрение цифровых технологий в 
промышленности, строительстве, на транспорте в рамках стратегии «Сделано в Китае 2025». В ЕС с 
2014 года действует директива, обязывающая государственных заказчиков не менее 20% продукции 
закупать у инновационного малого и среднего бизнеса. 

Эффективным направлением господдержки инноваций также является содействие 
коммерциализации результатов НИОКР, полученных за счет бюджетного финансирования, создание 
условий для их ускоренной «капитализации» и вывода на рынок. В США, например, действует модель 
открытых инноваций, когда через принятие специальных законов (Бэя-Доула, Стивенсона-Уайдлера и 
др.) частные компании получили возможность коммерческого использования разработок, созданных за 
счет федерального бюджета, их доработки и масштабирования. В Израиле, Финляндии, Швеции широко 
практикуется выделение государственных грантов и субсидий малым инновационным предприятиям на 
цели коммерциализации вузовских разработок, создание спин-оффов при университетах. К примеру, в 
Германии, Франции и Японии действуют государственные программы трансфера результатов 
исследований из академического сектора науки в промышленность, а также поддержки кооперации 
компаний с университетами и научными центрами.  

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ опыта ведущих стран мира в области 
государственной поддержки инноваций позволил выявить ряд закономерностей и количественно 
оценить влияние различных инструментов стимулирования инновационной активности на динамику 
экономического роста. Установлено, что наиболее существенное позитивное воздействие на темпы 
прироста ВВП оказывают такие меры, как прямое государственное финансирование НИОКР, 
предоставление налоговых льгот инновационным компаниям, стимулирование спроса на инновации 
через госзакупки и госзаказы, содействие коммерциализации результатов исследований и разработок, 
поддержка инновационных стартапов и МСП (Дробот, 2020).  

Эконометрическая оценка на основе панельных данных по 35 странам ОЭСР за 2000-2020 годы 
показала, что увеличение доли государственных расходов на НИОКР в ВВП на 1 п.п. ассоциируется с 
ускорением среднегодовых темпов экономического роста на 0,3-0,5 п.п. При этом наиболее сильный 
эффект дает наращивание расходов на фундаментальные исследования и ИР на докоммерческой 
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стадии. Страны-лидеры по уровню инновационного развития (Израиль, Республика Корея, Швеция, 
Япония, Финляндия) тратят на финансирование НИОКР от 2,5 до 4% ВВП, при этом около 20-30% этих 
расходов приходится на государство (в Израиле – 40%) (Ленчук, 2022). В то же время в странах с низким 
уровнем господдержки науки и инноваций (Россия, Чили, Мексика – около 0,5-1% ВВП) инновационная 
активность бизнеса остается недостаточной, а вклад инноваций в экономический рост ограниченным. 
Важным фактором интенсификации инновационных процессов в экономике выступает предоставление 
благоприятного налогового режима для инновационных компаний.  

Кроме того, эконометрические исследования показывают, что увеличение налоговых льгот, 
связанных с инновационной деятельностью, только на 1% приводит к росту инвестиций компаний в 
НИОКР в среднем на 1-1,5% (Буров, 2022) Например, в Китае компании могут списывать до 175% 
расходов на НИОКР, в Сингапуре – до 400%. В США, Японии, Израиле, Канаде помимо прямых 
налоговых вычетов затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы широко применяются инструменты 
ускоренной амортизации оборудования для исследовательских целей, «налоговые каникулы» для 
инновационных стартапов сроком на 5-10 лет, инвестиционные налоговые кредиты (Иванов, 2021). 
Совокупность этих льгот позволяет бизнесу высвобождать дополнительные средства на инновационные 
проекты, повышает финансовую привлекательность вложений в инновации. 

Значимую роль в ускорении инновационного развития экономики играет государственная 
поддержка трансфера результатов исследований и разработок из академического сектора науки в 
реальный сектор, содействие коммерциализации инноваций. По оценкам экспертов, в развитых странах 
через механизмы трансфера технологий коммерциализируется от 60 до 80% результатов НИОКР, 
полученных государственными научными организациями и вузами, тогда как в России – лишь около 5% 
(Малкандуев, 2017). Успешная практика США, Израиля, Германии, Швеции, Финляндии свидетельствует 
о высокой эффективности таких инструментов как: государственные гранты и субсидии малому 
инновационному бизнесу на доработку и коммерциализацию научных разработок; создание 
специальных структур по трансферу технологий при университетах; программы поддержки кооперации 
науки и бизнеса; налоговые льготы для исследовательских партнерств частных компаний с вузами и 
НИИ. 

Количественный анализ опыта Китая, Японии, Республики Корея и ряда европейских стран 
показал, что стимулирование спроса государства и госкомпаний на инновационную продукцию через 
механизм госзакупок способствует ускоренному росту доли инновационных товаров, работ и услуг в 
экономике. Так, увеличение доли закупок инновационной продукции в общем объеме госзаказа до 15-
25% обеспечивает прирост удельного веса инновационных товаров в ВВП на 1,5-2 п.п. в течение 
последующих 3-5 лет (Гретченко, 2019). В США каждый доллар, вложенный в госзакупки инновационной 
продукции, генерирует 7 долларов прироста ВВП в долгосрочной перспективе (Батракова, 2021). 

Существенное влияние на динамику инновационного развития оказывает и государственная 
поддержка венчурного финансирования, создания инновационной инфраструктуры, малого и среднего 
инновационного предпринимательства. Эмпирические исследования свидетельствуют, что увеличение 
объема венчурных инвестиций на 1% от ВВП дает прирост высокотехнологичного экспорта на 3-5% 
(Смирнов, 2021). Меры государственной поддержки венчурного бизнеса (соинвестирование через 
госфонды, налоговые льготы, гарантии) способствуют притоку частного капитала в инновационную 
сферу, позволяют нарастить кратно объемы финансирования стартапов. Так, в Израиле объем 
венчурных инвестиций составляет около 0,4% ВВП (максимальный показатель в мире), в США – 0,35% 
ВВП, в Китае – 0,2% ВВП [8]. 

В целом анализ лучших зарубежных практик показывает, что ключевым фактором 
эффективности государственной инновационной политики является обеспечение целостности и 
комплексности применяемых мер и инструментов, их встроенность в единую стратегию инновационного 
развития страны. При этом наибольших успехов в наращивании инновационного потенциала и его 
конвертации в экономический рост добиваются страны, проводящие системную политику поддержки 
инноваций по всей цепочке – от генерации новых знаний до их практического освоения в экономике, 
целенаправленно формирующие развитые национальные инновационные экосистемы (Вылкова, 2020). 
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При этом важнейшую роль играет четкая приоритизация направлений государственной поддержки, 
концентрация ресурсов на ограниченном числе прорывных технологий, потенциально способных 
обеспечить глобальное лидерство и конкурентоспособность страны в будущем. Опыт Китая, США, 
Японии, Израиля доказывает, что государство должно выступать в роли «предпринимателя», 
инвестирующего в знания, человеческий капитал, инфраструктуру для зарождения новых 
высокотехнологичных рынков и отраслей (Положенцева, 2021).  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что для ускорения 
экономического роста на инновационной основе России необходимо существенно увеличить расходы 
государства на поддержку науки и инноваций (с нынешних 1,1% до 2-2,5% ВВП к 2030 г.), перейти к 
модели интенсивного налогового и фискального стимулирования инновационной деятельности бизнеса, 
обеспечить благоприятные институциональные условия для развития венчурного финансирования, 
государственно-частного партнерства в инновационной сфере, трансфера и коммерциализации 
технологий. При этом приоритетные направления господдержки должны включать: цифровые и 
платформенные технологии, искусственный интеллект, биотехнологии, новые материалы, энергетику 
будущего (Авдеева, 2020); государству следует сконцентрировать усилия на развитии научно-
технологической кооперации и интеграции российской инновационной системы в глобальные 
инновационные сети и альянсы. 

 
Заключение 

Резюмируя результаты проведенного исследования, следует подчеркнуть, что государственная 
поддержка инноваций играет ключевую роль в ускорении экономического роста и достижении 
глобальной конкурентоспособности стран в условиях становления экономики знаний. Приоритетные 
направления инновационной политики государства должны охватывать все этапы инновационного цикла 
– от фундаментальных исследований до коммерциализации и масштабирования инноваций, создания 
новых высокотехнологичных секторов экономики. 

Как показывает анализ успешного зарубежного опыта, важнейшими инструментами 
стимулирования инновационного развития являются: прямое бюджетное финансирование науки и 
высокорисковых прорывных ИР (до 1-1,5% ВВП), налоговые льготы инновационному бизнесу 
(ускоренная амортизация, инвестиционные вычеты, списание затрат на НИОКР), поддержка 
коммерциализации результатов исследований через госзаказы и гранты, стимулирование спроса на 
инновационную продукцию через госзакупки (до 15-25% от общего объема), развитие венчурного 
финансирования и инновационной инфраструктуры. Эконометрические оценки свидетельствуют, что 
увеличение госрасходов на НИОКР на 1% ВВП способно дать дополнительный прирост ВВП на 0,3-0,5 
п.п. в год, а наращивание налоговых льгот на 1% увеличить инвестиции компаний в инновации на 1-1,5%.  

При этом ключевым условием эффективности государственной инновационной политики будет 
обеспечение системности и комплексности мер поддержки, их ориентация на достижение целей и 
приоритетов долгосрочного научно-технологического развития. Необходимо выстраивание целостной 
национальной инновационной экосистемы, стимулирующей тесную кооперацию науки, образования, 
бизнеса и государства, для создания благоприятной институциональной среды для трансфера знаний и 
технологий в экономику. 

На основания всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для ускорения 
инновационного развития России в ближайшие годы потребуется: существенное наращивание объемов 
и интенсивности государственной поддержки инноваций (до 2-2,5% ВВП к 2030 г.); концентрация 
ресурсов на приоритетных технологических направлениях (цифровизация, ИИ, биотех, новые 
материалы и энергетика); обеспечение благоприятных налоговых и регуляторных условий для 
инноваций; стимулирование внутреннего спроса на инновационную продукцию. На повестке дня также 
стоит задача более глубокого встраивания российской инновационной системы в глобальную экономику 
знаний через развитие международной научно-технической кооперации. 
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Abstract 
Innovation is a key driver of economic growth and improving the competitiveness of countries in the 

context of globalization and accelerating technological progress. Government support for innovation plays an 
important role in stimulating innovation activity and creating a favorable environment for the development of 
innovative enterprises. This study is aimed at analyzing the role of government support for innovation in 
accelerating economic growth using the example of the world's leading innovative economies. The research 
methodology includes a comparative analysis of government innovation support programs in countries such as 
the United States, China, Japan, Germany and South Korea. Statistical data on the volume of state financing of 
R&D, tax incentives for innovative companies, public procurement of innovative products were analyzed, and 
the impact of these measures on business innovation activity and economic growth dynamics was assessed. In 
addition, a regression analysis of panel data for 35 OECD countries for the period 2000-2020 was carried out. 
to identify a statistically significant relationship between government support for innovation and GDP growth 
rates. The results of the study show that countries with a higher level of government spending on R&D as a% of 
GDP (on average 2.5-4% in Israel, South Korea, Sweden, Japan versus 0.5-1% in Russia, Chile, Mexico) 
demonstrate higher rates of economic growth and business innovation activity. An increase in government 
spending on R&D by 1% of GDP leads to an acceleration in annual GDP growth rates by 0.3-0.5 percentage 
points. Tax incentives for innovative companies (in the form of accelerated depreciation, investment tax 
deductions, write-off of R&D expenses) increase the share of innovative active companies in the economy by 
10-15%. Public procurement of innovative products in the amount of 15-25% of the total volume of public 
procurement stimulates business to introduce innovations. These and other measures of state support for 
innovation contribute to the formation of innovative ecosystems in developed countries, attracting venture capital 
investments, increasing patent activity and accelerating economic growth. 
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innovation, R&D, economic growth, government support, tax incentives, venture investments, innovation 

ecosystem. 
 
References 
1. Avdeeva I.L. Change management in economic systems of various levels // Scientific review: 

theory and practice. 2020. Vol. 10. No. 9(77). pp. 1991-2002. 
2. Batrakova L.G. Regional development in the catching-up innovative economy of Russia // Socio-

political studies. 2021. No. 3 (12). pp. 37-55. 
3. Burov V.Yu. Investment policy of the state as an instrument of economic growth // Bulletin of 

the Trans-Baikal State University. 2022. Vol. 28. No. 3. pp. 88-95.  
4. Vylkova E.S. Russia and the world during and after the COVID-19 pandemic: challenges and 

opportunities: monograph. St. Petersburg: Ed.-polygr. The association is higher. studies. institutions, 2020. 274 
p. 

5. Gretchenko A.A. Problems of innovation activity in higher education //Bulletin of the Plekhanov 
Russian Academy of Economics. 2019. No. 6. pp. 3-9 



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
169 

6. Report on the implementation of the state scientific and technical policy in the Russian 
Federation and the most important scientific achievements obtained by Russian scientists in 2020. Moscow: 
Information and Analytical Center Nauka», 2021. p. 15. 

7. Drobot E.V. The world economy in the context of the COVID-19 pandemic: the results of 2020 
and prospects for recovery // Economic relations. 2020. No. 4. pp. 937-960. 

8. Zakaryan M.R. Economic innovation and innovative development of the economy // Economics: 
theory and practice. 2022. No. 4 (68). pp. 36-42. 

9. Ivanov O.B., Buchwald E.M. Strategy of innovative development: origins and logical 
continuation // STAGE: Economic Theory, Analysis, Practice. 2021. No. 3. pp. 7-24. 

10. Lenchuk E.B. Scientific and technological development as a strategic national priority of Russia 
// The economic revival of Russia. 2022. No. 1(71). pp. 58-65. 

11. Malkanduev Yu.A., Shadova Z.H., Tokmakova R.A., Gadzhieva D.Z. The main provisions of the 
Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020 // Economics and 
entrepreneurship. 2017. No. 10-2(87). pp. 178-182. 

12. Perminova E.A. Stimulating the innovative development of the regions of the Russian 
Federation within the framework of strategic investment projects // Eurasian integration: economics, law, politics. 
2022. No. 1(39). pp. 57-67. 

13. Polozhentseva Yu.S., Stepanova A.R. Analysis of investment in the machine-building complex 
of the Russian Federation // Innovative economics: prospects for development and improvement. 2021. No. 5. 
pp. 131-137. 

14. Smirnov E.N., Lukyanov S.A. Global foreign direct investment. Structural changes in the current 
crisis // The economy of the region. 2021. Vol. 17. No. 3. pp. 1014-1026. 

15. Subtselnaya T.A., Slepak B.E. The importance of innovations for the formation of 
competitiveness of national economies // Innovations and investments. 2020. No. 12. pp. 10-14. 

16. Filatov A.S. The quality of state support for investment projects as a driver of economic growth 
// Quality. Innovation. Education. 2018. No. 2. pp. 56-61. 
  



Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion 
Том 15 (2024). № 1-1 / Volume 15 (2024). Issue 1-1 

 

 
170 

Проблемы и перспективы внедрения сбалансированной системы показателей в российских 
компаниях 

 
Роман Михайлович Рогозин 
Советник генерального директора АО «НПК «СПП»  
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы  
Москва, Россия 
rogozin@npk-spp.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Юлия Дмитриевна Давыдова 
Проректор по международной деятельности 
Московский политехнический университет  
Москва, Россия 
yu.d.davydova@mospolytech.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 08.11.2023 
Принята 17.12.2023 
Опубликована 30.01.2024 
 
УДК 658.15(470) 
EDN LJVGEF 
ВАК 5.2.4. Финансы (экономические науки) 
OECD 05.02.DI BUSINESS 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу проблем внедрения и использования сбалансированной системы 

показателей в российских компаниях и выработке рекомендаций по их преодолению. В статье 
рассматривается актуальная тема внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) в практику 
управления российскими компаниями. Авторы анализируют основные проблемы, с которыми 
сталкиваются организации при попытках интеграции ССП, включая организационные, культурные и 
технологические аспекты. Особое внимание уделяется вопросам адаптации западных моделей ССП к 
условиям российского бизнес-окружения, необходимости учета специфики национальной экономики и 
культуры управления. В статье также выделяются перспективы использования ССП для повышения 
эффективности управленческих решений, стратегического планирования и контроля. Авторы 
предлагают рекомендации по оптимизации процесса внедрения ССП в российских компаниях, 
основанные на анализе успешных кейсов и современных исследований в данной области. Статья 
представляет интерес для управленцев, аналитиков и исследователей, занимающихся проблематикой 
управления производительностью и стратегического развития организаций. 

 
Ключевые слова 
сбалансированная система показателей, проблемы внедрения, российские компании, 

стратегическое управление, ключевые показатели эффективности. 
 

Введение 
Статья посвящена анализу проблем внедрения и использования сбалансированной системы 

показателей в российских компаниях и разработке рекомендаций по их преодолению. 
Совершенствование системы стратегического управления компанией на современном этапе развития 
экономики является одной из наиболее актуальных задач менеджмента. В условиях усиления 
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конкуренции, сокращения жизненных циклов продукции и технологий, а также роста значимости 
нематериальных активов традиционные системы управления, основанные исключительно на 
финансовых показателях, становятся недостаточно эффективными. Для успешного функционирования 
компании в долгосрочной перспективе необходимы новые подходы к стратегическому управлению, 
ориентированные на комплексный учет как финансовых, так и нефинансовых факторов. Целью 
исследования являлось изучение теоретических основ и принципов построения сбалансированной 
системы показателей как инструмента стратегического управления; выявление специфических 
факторов, затрудняющих внедрение и эффективное использование ССП в российских компаниях. 
Задача исследования – определение основных проблем внедрения и использования сбалансированной 
системы показателей (ССП) в российских компаниях и путей их преодоления, а также разработка 
практических рекомендаций по адаптации ССП к условиям российского бизнеса задачами. 

. 
Материалы и методы исследования 

Сбалансированная система показателей была разработана в начале 1990-х годов Р. Капланом 
и Д. Нортоном (Каплан, 2003) как альтернатива традиционным системам оценки деятельности компании, 
базирующимся исключительно на финансовых показателях. ССП представляет собой комплексную 
систему стратегического управления, позволяющую увязать финансовые и нефинансовые показатели, 
оценить степень достижения стратегических целей компании и своевременно корректировать стратегию 
в зависимости от изменений внешней и внутренней среды.  

Основными преимуществами ССП являются: 
- комплексный подход к оценке деятельности компании, учитывающий не только 

финансовые, но и другие факторы, влияющие на ее успех (взаимоотношения с клиентами, 
эффективность внутренних бизнес-процессов, потенциал роста и развития); 

- обеспечение взаимосвязи между стратегическими целями компании и операционной 
деятельностью на всех уровнях управления; 

- возможность своевременной корректировки стратегии на основе анализа фактических 
результатов по ключевым показателям; 

- повышение прозрачности и эффективности коммуникации стратегии внутри компании. 
Вместе с тем внедрение и использование ССП в российских компаниях сталкивается с рядом 

существенных проблем и ограничений, обусловленных как объективными факторами, так и 
субъективными причинами (Линик, 2011; Иванов, 2015; Ефремова, 2017). 

Во-первых, для большинства российских компаний по-прежнему характерна ориентация 
преимущественно на финансовые показатели, в первую очередь, на выручку и прибыль. Нефинансовые 
факторы, такие как удовлетворенность клиентов, эффективность бизнес-процессов, инновационный 
потенциал, часто остаются вне поля зрения менеджмента. Это связано с недостаточным пониманием 
роли нематериальных активов в обеспечении долгосрочной конкурентоспособности компании 
(Никонова, 2019). 

Во-вторых, российские компании традиционно ориентированы на краткосрочные финансовые 
результаты (Ефремова, 2017), что противоречит самой концепции ССП как инструмента реализации 
долгосрочной стратегии развития. Данная проблема усугубляется нестабильностью экономической 
ситуации и высокой волатильностью рынков, вынуждающей компании концентрироваться на решении 
оперативных задач в ущерб стратегическому планированию. 

В-третьих, серьезным препятствием для внедрения ССП является недостаток 
квалифицированных кадров, способных грамотно разработать и реализовать систему стратегического 
управления на основе сбалансированных показателей (Линик, 2011; Кузнецова, 2018). Большинство 
российских менеджеров не имеют опыта работы с подобными инструментами, а их профессиональная 
подготовка ориентирована на традиционные методы управления. 

В-четвертых, проблемой является низкий уровень корпоративной культуры и недостаточная 
вовлеченность персонала в процессы стратегического управления (Линик, 2011; Иванов, 2015). Как 
показывают исследования, в среднем лишь около 60% сотрудников западных компаний знают и 
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понимают стратегию своей организации. В России этот показатель еще ниже, что существенно 
затрудняет реализацию стратегии на всех уровнях. 

Наконец, немаловажным фактором является отсутствие систематизированной и достоверной 
информации, необходимой для расчета ключевых показателей эффективности ССП (Линик, 2011; 
Ефремова, 2017). Российские компании традиционно уделяют недостаточное внимание сбору и анализу 
маркетинговой информации, данных о потребительском поведении, эффективности бизнес-процессов и 
других нефинансовых аспектах деятельности. 

Несмотря на указанные проблемы, опыт ряда российских компаний показывает, что успешное 
внедрение и использование сбалансированной системы показателей вполне возможно при условии 
грамотного подхода и готовности к изменениям со стороны руководства и персонала (Кузнецова, 2018). 
Для преодоления существующих барьеров и адаптации ССП к условиям российского бизнеса можно 
рекомендовать следующие меры: 

- повышение уровня осведомленности и компетенций руководителей и специалистов в 
области стратегического управления и использования ССП. Необходимо проводить обучающие 
программы, тренинги, привлекать квалифицированных консультантов (Гершун, 2005; Кузнецова, 2018); 

- формирование корпоративной культуры, ориентированной на стратегическое мышление 
и вовлечение персонала в процессы стратегического управления. Важно обеспечить эффективную 
коммуникацию стратегии на всех уровнях организации, регулярно информировать сотрудников о 
текущих результатах деятельности компании по ключевым показателям (Линик, 2011; Иванов, 2015); 

- создание системы сбора и анализа достоверной информации, необходимой для расчета 
показателей ССП. Особое внимание следует уделить маркетинговой информации, данным о 
потребителях, эффективности бизнес-процессов и других нефинансовых факторах (Ефремова, 2017; 
Кузнецова, 2018); 

- интеграция ССП с другими системами управления, в первую очередь, с системой 
мотивации и стимулирования персонала. Необходимо увязать достижение целевых значений ключевых 
показателей с системой премирования сотрудников (Гершун, 2005; Кузнецова, 2018); 

- регулярный мониторинг и пересмотр ССП с учетом изменений внешней и внутренней 
среды, корректировка стратегических целей и показателей (Каплан, 2003; Гершун, 2005); 

- формирование культуры принятия управленческих решений на основе данных ССП, 
отказ от интуитивного подхода и субъективных оценок в пользу объективной информации о состоянии 
ключевых факторов успеха компании (Кузнецова, 2018; Хасси, 2003). 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследования показывают, что грамотное внедрение и использование 
сбалансированной системы показателей способно существенно повысить эффективность 
стратегического управления в российских компаниях (Гершун, 2005; Кузнецова, 2018). ССП позволяет 
преодолеть ограниченность традиционных систем, ориентированных исключительно на финансовые 
показатели, и обеспечить комплексный учет всех ключевых факторов успеха бизнеса, включая 
нефинансовые активы (Каплан, 2003; Никонова, 2019). 

Вместе с тем процесс внедрения ССП в российских компаниях сталкивается с рядом серьезных 
проблем, связанных как с объективными факторами (экономической нестабильностью, недостатком 
квалифицированных кадров, низкой корпоративной культурой) (Линик, 2011; Ефремова, 2017), так и с 
субъективными причинами (ориентацией менеджмента преимущественно на финансовые показатели, 
краткосрочным мышлением, недопониманием роли нематериальных активов) (Линик, 2011; Иванов, 
2015; Ефремова, 2017). 

Для преодоления этих проблем необходим комплексный подход, включающий обучение и 
повышение компетенций персонала, формирование корпоративной культуры, ориентированной на 
стратегическое мышление, создание системы сбора и анализа необходимой информации, интеграцию 
ССП с другими системами управления и прежде всего с системой мотивации сотрудников (Гершун, 2005; 
Линик, 2011; Иванов, 2015; Кузнецова, 2018). Важно также обеспечить регулярный мониторинг и 
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пересмотр ССП с учетом изменений внешней и внутренней среды компании (Каплан, 2003; Гершун, 2005; 
Хасси, 2023). 

 
Заключение 

Сбалансированная система показателей является эффективным инструментом стратегического 
управления, позволяющим обеспечить комплексный учет финансовых и нефинансовых факторов, 
влияющих на успех компании в долгосрочной перспективе (Каплан, 2003; Никонова, 2019). 

Внедрение и использование ССП в российских компаниях сталкивается с рядом серьезных 
проблем, обусловленных как объективными факторами (нестабильностью экономической ситуации, 
недостатком квалифицированных кадров, низкой корпоративной культурой), так и субъективными 
причинами (ориентацией менеджмента преимущественно на финансовые показатели, краткосрочным 
мышлением, недопониманием роли нематериальных активов) (Линик, 2011; Иванов, 2015; Ефремова, 
2017). Однако, несмотря на существующие проблемы, Грамотное внедрение и использование 
сбалансированной системы показателей способно существенно повысить эффективность 
стратегического управления в российских компаниях, обеспечить комплексный учет всех ключевых 
факторов успеха бизнеса и создать основу для устойчивого развития в долгосрочной перспективе 
(Каплан, 2003; Гершун, 2005; Кузнецова, 2018; Никонова, 2019; Хасси, 2003). 

Для успешной адаптации ССП к условиям российского бизнеса необходим комплексный подход, 
включающий обучение и повышение компетенций персонала, формирование корпоративной культуры, 
ориентированной на стратегическое мышление, создание системы сбора и анализа необходимой 
информации, интеграцию ССП с другими системами управления, регулярный мониторинг и пересмотр 
ССП с учетом изменений внешней и внутренней среды компании (Гершун, 2005; Линик, 2011; Иванов, 
2015; Кузнецова, 2018). 

Таким образом, несмотря на существующие проблемы, адаптация и внедрение 
сбалансированной системы показателей в российских компаниях представляется необходимым шагом 
для совершенствования системы стратегического управления и повышения конкурентоспособности 
отечественного бизнеса. Данный процесс требует значительных усилий, изменения корпоративной 
культуры и мышления менеджмента, но в долгосрочной перспективе способен принести значительные 
преимущества и обеспечить устойчивое развитие компаний (Линик, 2011; Иванов, 2015; Кузнецова, 
2018). 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the problems of implementation and use of a balanced scorecard 

in Russian companies and the development of recommendations to overcome them. The article deals with the 
topical issue of the introduction of a balanced scorecard into the management practice of Russian companies. 
The authors analyze the main problems faced by organizations when trying to integrate SSPs, including 
organizational, cultural and technological aspects. Special attention is paid to the adaptation of Western models 
of the MTSP to the conditions of the Russian business environment, the need to take into account the specifics 
of the national economy and management culture. The article also highlights the prospects of using SSP to 
improve the effectiveness of management decisions, strategic planning and control. The authors offer 
recommendations on optimizing the process of implementing MTSP in Russian companies based on the 
analysis of successful cases and modern research in this field. The article is of interest to managers, analysts 
and researchers dealing with the problems of performance management and strategic development of 
organizations. 
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Аннотация 
В условиях быстро меняющейся экономической и бизнес-среды предприятия розничной торговли 

испытывают необходимость в оптимизации своих бизнес-процессов и улучшении управленческих 
решений. Исследование, представленное в данной статье, направлено на анализ и оптимизацию 
процесса управления заказами и поставками молочной продукции в небольших розничных магазинах. 
Для разработки эффективной стратегии прогнозирования спроса на молоко в исследовании 
использовались методы искусственного интеллекта (ИИ) и был проведен анализ временных рядов. 
Методы включали в себя в себя анализ, сравнение и абстрагирование данных. Результаты 
исследования могут быть использованы предприятиями для оптимизации управления запасами и 
принятия обоснованных управленческих решений в сфере поставок молочной продукции. 

 
Ключевые слова 
прогнозирование, искусственный интеллект, временной ряд, анализ данных, оптимизация 

заказов, молочная продукция, тренды, сезонность. 
 

Введение 
В современном бизнесе информационные технологии играют ключевую роль и, в первую 

очередь, в управлении запасами и прогнозировании спроса. Эффективное прогнозирование спроса 
является критической частью успешной стратегии малого бизнеса, особенно в розничной торговле. В 
данной работе рассматривается сфера розничной торговли молочных продуктов, где спрос постоянно 
меняется. Основное внимание уделяется использованию современных методов анализа данных и 
машинного обучения для прогнозирования спроса на молочные продукты в небольшом розничном 
магазине. 
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Целью исследования является разработка эффективной стратегии прогнозирования спроса на 
молоко с использованием данных о поступлениях и построение временного ряда с последующим 
применением модели ARIMA. Для достижения этой цели были выделены задачи: выбор и обработка 
исходных данных о поступлениях молока, исследование факторов, влияющих на покупательский спрос, 
анализ временного ряда и построение модели ARIMA. 

 
Материалы и методы исследования 

Согласно проведенным исследованиям (Шаныгин, 2024) основными факторами, влияющими на 
торговый спрос в розничной торговле молочной продукции, являются внутренняя динамика продаж, 
активность покупательского потока и календарные эффекты. Для анализа и прогнозирования спроса 
были использованы данные о поступлениях молока в определенный розничный магазин. Переменными 
для анализа были выбраны: срок годности, жирность, объем, количество тары в поступлении молока, 
цена. Предварительно была выполнена обработка данных, включающая проверку на пропуски, 
кодирование категориальных переменных, коррекцию типов данных и обработку выбросов.  

Отметим, что использование качественных и актуальных данных имеет первостепенную 
важность для успешного управления запасами и прогнозирования спроса. А именно: анализ зависимости 
между переменными в контексте исследования и принятия решений позволяет понять взаимосвязи и 
выявить ключевые факторы, влияющие на явления или процессы, а знание зависимостей помогает 
оптимизировать принятие решений и управление рисками. Таблица 1 показывает описательную 
статистику переменных, графики на рисунках 1 и 2 визуализируют распределение и взаимосвязи между 
ними. Матрица корреляции в таблице 2 и на рисунке 3 демонстрируют степень взаимосвязи между 
переменными. Результаты анализа множественной регрессии указывают на отсутствие статистически 
значимого влияния выбранных переменных на зависимую переменную «Количество» (Афанасьев, 2012). 

 
Таблица 1. Описательная статистика для каждой переменной 

 Срок 
годности 

Жирность   Объем Количество Цена 

среднее 24.028986 2.989130 0.971014 9.695652 76.286957 
минимум 5 2.5 0.9 2 58.85 
медиана 5 3.2 0.9 10 72.7 
максимум 180 4 1.4 18 129.06 
стандартное 
отклонение 

52.776618 0.345288 0.134654 3.681892 17.620024 
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Рисунок 1. Гистограммы переменных 
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Рисунок 2. Диаграммы рассеяния переменных 

 
Таблица 2. Матрица корреляции 

 Количество Срок годности Жирность Объем молока Цена 
Кол-во 1 0.033703 -0.016975 0.024773 0.061978 
Срок 
годности 

0.033703 1 0.095629 0.150488   0.467006 

Жирность   -0.016975 0.095629 1 0.296168   0.457961 
Объем 
молока 

0.024773 0.150488   0.296168       1 0.885238 

Цена 0.061978 0.467006   0.457961 0.885238   1 
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Рисунок 3. Матрица корреляции рассматриваемых переменных 
 

Определим факторы влияния на покупательский спрос и проведем анализ временных рядов. 
Прежде всего отметим, что современные исследования в области маркетинга и анализа временных 
рядов покупательского спроса на молочную продукцию подчеркивают важность учета различных 
факторов, оказывающих влияние на потребительское поведение. Существуют различные научные 
подходы к анализу сезонности, экономических факторов и маркетинговых стратегий – исследования 
выявляют связь временных колебаний в потребительском спросе на молочную продукцию с сезонностью 
и календарными событиями. В этой связи рекомендуется использовать методы временных рядов для 
анализа таких колебаний (Подкорытова, 2024). 

Экономические условия, включая инфляцию, уровень доходов населения и безработицу, также 
могут значительно воздействовать на потребительское поведение. Оценка их влияния поможет 
разработать соответствующие стратегии управления спросом. 

Мероприятия по маркетингу, реклама и акции могут существенно повлиять на восприятие 
продукции потребителями и, следовательно, на их покупательское решение. Анализ маркетинговых 
стратегий помогает выделить успешные практики. 

Построенный временной ряд, изображенный на рисунке 4, демонстрирует динамику изменения 
объемов продаж молочной продукции в течение рассматриваемого периода. График представляет собой 
зависимость объемов продаж от времени, что позволяет визуально выявить возможные тенденции и 
циклические колебания. 

На рисунке 5 представлены графики скользящего среднего и стандартного отклонения. 
Скользящее среднее позволяет увидеть общий тренд в данных, тогда как скользящее стандартное 
отклонение помогает определить изменчивость во времени. Отсутствие ярко выраженных трендов или 
сезонных колебаний на этих графиках может указывать на стационарность временного ряда. 

Результаты теста Дики-Фуллера представлены в таблице 3. Компоненты ADF Statistic, p-value и 
Critical Values являются основными компонентами этого теста. ADF Statistic отрицательное – это обычно 
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указывает на стационарность данных. P-value близко к нулю, что подтверждает отклонение от нулевой 
гипотезы о наличии единичного корня. Critical Values показывают, что ADF Statistic меньше 
соответствующих критических значений, этот показатель также подтверждает стационарность 
временного ряда. 

 
Рисунок 4. Временной ряд изменения количества молока 

 

 
Рисунок 5. Оценка стационарности временного ряда 

 
Таблица 3. Результаты теста Дики-Фуллера 

Заголовок Значение 
ADF Statistic -13.873166814622973 
p-value 6.409290977897424e-26 
Critical Values {'1%': -3.479007355368944, 

 '5%': -2.8828782366015093,  
'10%': -2.5781488587564603} 
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Critical Values {'1%': -3.479007355368944, 
 '5%': -2.8828782366015093,  
'10%': -2.5781488587564603} 

 
Итак, построенный временной ряд, изображенный на рисунке 4, демонстрирует динамику 

изменения объемов продаж молочной продукции в течение рассматриваемого периода. График 
представляет собой зависимость объемов продаж от времени, что позволяет визуально выявить 
возможные тенденции и циклические колебания. 

На рисунке 6 представлены графики скользящего среднего и стандартного отклонений. 
Скользящее среднее позволяет увидеть общий тренд в данных, тогда как скользящее стандартное 
отклонение помогает определить изменчивость во времени. Отсутствие ярко выраженных трендов или 
сезонных колебаний на этих графиках может указывать на стационарность временного ряда. 

Результаты теста Дики-Фуллера представлены в таблице 3. ADF Statistic, p-value и Critical Values 
являются основными компонентами этого теста. ADF Statistic отрицательное, что обычно указывает на 
стационарность данных. P-value близко к нулю, что подтверждает отклонение от нулевой гипотезы о 
наличии единичного корня. Critical Values показывают, что ADF Statistic меньше соответствующих 
критических значений, что также подтверждает стационарность временного ряда. 

 

 
Рисунок 6. Сравнение фактических и предсказанных значений 

 
Также в данном исследовании применялась линейная регрессия – статистический метод анализа 

данных для оценки отношения между переменными. Модель линейной регрессии была построена на 
основе данных, разделенных на обучающий и тестовый наборы. Результаты модели показали очень 
низкую среднеквадратичную ошибку и коэффициент детерминации, равный 1.0, что свидетельствует о 
точности модели. Для визуализации линейной регрессии и анализа результатов был построен график с 
наблюдаемыми и предсказанными значениями, он продемонстрирован на рисунке 7. 

На графике каждая точка представляет собой пару наблюдаемого и предсказанного значения. 
Чем ближе точки к красной линии, тем лучше модель соответствует данным. Если точки сгруппированы 
вдоль красной линии, это указывает на хорошее качество модели. Однако такие низкие значения ошибки 
и высокий коэффициент детерминации могут указывать на переобучение модели. Рекомендуется 
использовать методы регуляризации, такие как Lasso, для уменьшения переобучения. Модель Lasso 
также продемонстрировала высокую точность с низкой среднеквадратичной ошибкой и высоким 
коэффициентом детерминации. 
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Рисунок 7. График наблюдаемых и предсказанных значений 

 
Проведем сравнительный анализ моделей. В таблице 4 представлено сравнение метрик модели 

ARIMA и линейной регрессии с Lasso регуляризацией. 
 

Таблица 4. Сравнение метрик модели ARIMA и линейной регрессии 
 Модель ARIMA Линейная регрессия с Lasso 

регуляризацией 
Среднеквадратичная ошибка 12.165 0.000556 
Корень из среднеквадратичной 
ошибки 

3.488 
 

0.024 

Средняя абсолютная ошибка 2.853 0.018 
 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ показывает, что ARIMA подходит для анализа временных данных и 

учитывает сезонность и тренды, но требует больше данных для обучения. Также срезным недостатком 
являются довольно высокие значения MSE, RMSE и MAE, что может указывать на неэффективность на 
малых выборках. 

В противовес модели ARIMA линейная регрессия с Lasso регуляризацией отличается простотой 
метода и низкими значениями MSE, RMSE и MAE, указывающими на высокое качество прогноза и 
обобщение данных. 

Исходя из данных и оценок качества прогноза, представленных в таблице 4, линейная регрессия 
с Lasso регуляризацией показывает более точные прогнозы на малых выборках данных по сравнению с 
моделью ARIMA. 

На основе проведенного анализа была создана информационная система управления запасами 
в небольших розничных магазинах и построен программный продукт. Программное обеспечение 
основано на оптимизации управления запасами с помощью рассмотренных моделей. Это особенно 
важно для малых и средних розничных магазинов, где ограниченные ресурсы и конкурентное окружение 
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требуют высокой эффективности и точности управления запасами. Кроме этого, удобный и 
функциональный пользовательский интерфейс позволяет сотрудникам магазинов более эффективно 
взаимодействовать с системой, уменьшая вероятность ошибок и ускоряя процессы работы. 

На рисунке 8 показана форма для добавления товаров клиентской части веб-приложения. 
 

 
Рисунок 8. Форма для добавления товаров 

 
Программное обеспечение построено с использованием IDE JetBrains IntelliJ IDEA, языка 

программирования JavaScript и фреймворка Vue и использует формы отчетности (рисунок 9) и 
аналитику (Matplotlib, 2024; Seaborn, 2024; Pandas, 2024), основанную на моделях, описанных в данной 
статье. 

 

 
Рисунок 8. Форма отчетности и аналитики 

 
 

Заключение 
Проведенное исследование сосредоточено на прогнозировании спроса на молочные продукты в 

небольших розничных магазинах. Модели временных рядов ARIMA и линейной регрессии были 
использованы для прогнозирования будущего спроса на основе данных о поступлении молока. Анализ 
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показал, что модель линейной регрессии демонстрирует более высокую точность прогнозирования по 
сравнению с моделью ARIMA. Это может быть значимым для малых бизнесов, помогая им 
оптимизировать управление запасами и минимизировать потери.  

Благодаря результатам исследования была создана информационная система управления 
запасами в небольших розничных магазинах. Программное обеспечение внедрено в сеть малых 
розничных магазинов и используется в настоящий момент. Итоги исследования открывают перспективы 
для применения передовых методов анализа данных и машинного обучения в сфере управления 
запасами и прогнозирования спроса в небольших розничных магазинах. 
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Abstract 
In a rapidly changing economic and business environment, retailers are experiencing the need to 

optimize their business processes and improve management decisions. The research presented in this article 
is aimed at analyzing and optimizing the process of managing orders and supplies of dairy products in small 
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retail stores. The research uses artificial intelligence and time series analysis methods to develop an effective 
strategy for predicting milk demand. Research methods include data analysis, comparison, and abstraction. The 
results of the study can be used by enterprises to optimize inventory management and make informed 
management decisions in the field of dairy products supply. 
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