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СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Шедий М.В.
академия Федеральной службы охраны российской Федерациии 

е-mail: m_v_shedij@mail.ru

целью работы является анализ процесса возникновения и эволюции систе-
мы информационного обеспечения органов государственного управления россии. 
в статье акцентировано внимание на систематизации условий повышения эффек-
тивности функционирования российской системы распределенных ситуационных 
центров органов власти, нацеленной на осуществление анализа, оценки и прогно-
зирования тенденций трансформации реалий в различных сферах деятельности го-
сударства и обеспечения на данной основе информационной поддержки принятия 
упреждающих, мотивированных управленческих решений. в завершении работы 
обобщены проблемы реализации технологии ситуационных центров органов госу-
дарственного управления россии. 

Ключевые слова: ситуационный центр, информационное обеспечение, органы 
государственной власти, государственное управление.

FORMATION AND DEVELOPMENT TRENDS 
OF THE SYSTEM OF SITUATION CENTERS 

AS A KEY FACTOR OF THE INCREASE 
OF EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Shedij M.V.
the academy of the federal guard service of the russian federation 

е-mail: m_v_shedij@mail.ru

the aim of the work is to analyze the process of the emergence and evolution of the 
information support system for government bodies of the russian federation. the arti-
cle focuses on the systematization of the conditions for increasing the efficiency of the 
functioning of the russian system of distributed situational centers of authorities, aimed 
at analyzing, assessing and forecasting trends in the transformation of realities in various 
spheres of state activity and providing information support on this basis for making proac-
tive, motivated management decisions. at the end of the work, the problems of implemen-
ting the technology of situational centers of government bodies of the russian federation.

Keywords: situational center, information support, government departments, public 
administration.

© шедий М.в., 2021
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история развития и становления ситуационных центров насчитывает 
чуть более полувека. впервые вопрос об организации ситуационного цен-
тра как механизма решения не только тактических, но и оперативно-стра-
тегических задач актуализировался в соединенных штатах америки после 
второй мировой войны. так, в 1962 г. в сша впервые был создан аналог 
такого центра, получивший название «ситуационная комната». 

бывший помощник Президента сша и директор ситуационной комна-
ты Майкл бон утверждал, что она была создана сразу после карибского 
кризиса Президентом дж. кеннеди для получения в реальном времени опе-
ративной информации, поступающей по каналам спецслужб [7].

Процесс создания таких специализированных центров был свойственен 
не только для соединенных штатов америки, но и для некоторых других 
развитых стран. начиная с 80-х гг. XX в. многие страны в своих структу-
рах высших эшелонов управления начали формировать базовые инфор-
мационно-аналитико-прогностические центры [8]. например, следует вы-
делить общий информационно-ситуационный центр федерального центра 
и земель (gMLZ) как самый оснащенный ситуационный центр в германии. 
отличительной особенностью данного центра является социальная направ-
ленность его деятельности. немаловажное место в развитии ситуационных 
центров занимает чилийский проект «cybersyn», представляющий собой 
систему кибернетического управления и передачи информации в интересах 
государственных предприятий. интересный опыт по созданию ситуацион-
ных центров существует у бразилии. особо стоит отметить бразильский 
проект по созданию ситуационной комнаты мониторинга геосферы земли 
«geosphere earth situation room» (esr), являющейся одновременно ис-
следовательским центром, расчетной палатой и интерфейсом для между-
народных исследований в области глобальных изменений и управления ре-
сурсами земли, а также центром отслеживания и визуализации глобальных 
проблем.

Первый отечественный опыт создания прототипов ситуационных цен-
тров принадлежит инженер-полковнику а.и. китову, который в 1958 г. 
актуализировал тему создания системы управления экономикой ссср на 
основе организации единой государственной сети вычислительных цен-
тров (егсвт) с военным подчинением [2]. деятельность данных центров в 
мирное время должна была быть нацелена на решение народнохозяйствен-
ных и научно-технических задач общесоюзного масштаба. Эти идеи были 
объединены в проект «красная книга», целью которого было создание в 
масштабах всей страны сети вычислительных центров военного и граждан-
ского назначения для управления экономикой.

таким образом, проект предопределил то, что тогда развивалось во всем 
мире как метод grid technologies, заключающийся в объединении больших 
вычислительных ресурсов для решения задач в глобальном масштабе. к со-
жалению, этот проект не был реализован. несмотря на это идея создания 
единой государственной сети вычислительных центров получила развитие 
при создании автоматизированной системы управления в государственных 
ведомствах под руководством директора института кибернетики акаде-
мии наук российской Федерации академика украинской сср в.М. глушко-
ва [1]. одной из таких систем была первая отечественная автоматизиро-

бизнес-информатика
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ванная система, предназначенная для информационной поддержки высших 
органов управления страной, – комплекс «контур».

в соответствии с указом Президента рФ в 1997 г. на базе научно-иссле-
довательского центра «контур» было образовано главное управление ин-
формационных систем Федерального агентства правительственной связи 
и информации при Президенте рФ (гуис ФаПси), основными задачами 
которого выступали:

– мониторинг общественно-политических и социально-экономических 
процессов в россии в целях обеспечения данной информацией Президента 
рФ, федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов рФ, полномочных представителей Президента рФ 
в федеральных округах;

– информационно-техническое и коммуникационное обеспечение функ-
ционирования ситуационных центров Президента рФ и совета безопас-
ности рФ, создание и развитие ситуационных центров полномочных пред-
ставителей Президента рФ в федеральных округах;

– ведение фондов государственной базы социальной и экономической 
информации и комплекса информационно-расчетных задач для информи-
рования высших органов государственной власти российской Федерации, а 
также обеспечение информацией государственных органов в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях;

– ведение централизованного интегрированного банка правовой инфор-
мации, информационно-правового обслуживания органов власти, участие в 
формировании и развитии федерального реестра нормативных правовых 
актов субъектов российской Федерации.

Полномасштабная модернизация программно-технических средств 
комплекса «контур» началась в 1995 г., когда в главном вычислительном 
центре и региональных информационно-аналитических центрах разверну-
ли базы данных информационных задач «барометр», «Фонд показателей», 
«Фонд информационно-аналитических документов», «Метабаза». в это же 
время ввели в опытную эксплуатацию первую очередь информационно-по-
исковой системы гуис ФаПси (иПс гуис), спроектированную на ос-
нове современных информационных технологий извлечения знаний из раз-
нородных источников текстовой информации. непрерывно увеличивались 
информационные фонды иПс гуис, где накапливалась информационно-
аналитические материалы, в том числе разрабатываемые для администра-
ции Президента рФ, сообщения средств массовой информации, документы 
государств – участников снг и др. 

таким образом, система ситуационных центров должна была решать 
ряд следующих методологических и технологических задач: 

1) проведение стратегического анализа социально-экономического раз-
вития российской Федерации;

2) мониторинг уровня развития российской Федерации, необходимый 
для подготовки документов стратегического планирования на основе еди-
ных исходных данных;

3) программно-целевое проектирование и программирование процессов 
устойчивого развития российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности;
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4) оценка состояния и тенденций изменения внутренней и международ-
ной обстановки;

5) оценка состояния и тенденций изменений в идеологической и духов-
ной сферах общества;

6) оценка состояния и тенденций изменения характера угроз безопас-
ности;

7) совершенствование процессов и регламентов информационно-анали-
тической деятельности;

8) текущее информирование руководства;
9) информационная поддержка экспертных процедур оценки ситуаций;
10) выявление проблемных ситуаций, требующих упреждающих реше-

ний;
11) поддержка территориальных совещаний.
сложившаяся ситуация актуализировала проблему объединения всех 

ситуационных центров органов власти в единую систему распределитель-
ных ситуационных центров, действующих на основе единого регламента, 
как совокупность ресурсов, позволяющих повысить эффективность ин-
формационной поддержки реализации государственной политики в сфере 
социально-экономического развития россии и обеспечения национальной 
безопасности (рис. 1).

в настоящее время данная система объединяет более сотни ситуацион-
ных центров и 350 специальных ситуационных пунктов органов власти и 
осуществляет комплексную оценку проблемных ситуаций на основе при-
менения специальных методов обработки больших объемов информации, 
а также оперативного построения и «проигрывания» сценариев их разви-
тия (рис. 2).

основное отличие ситуационного центра от традиционных систем ав-
томатизации управления состоит в том, что в ходе проведения совещаний в 
режиме реального времени можно просчитывать и анализировать послед-
ствия управленческих решений [3].

система специального информационно-аналитического обеспечения, 
выступая в качестве среды, интегрирующей информационные ресурсы 
различных прикладных систем на уровнях простого обмена информацией, 
первичной и аналитической обработки доступных данных, в то же время 
является основой для своевременной и достоверной информационной под-
держки органов государственной власти в процессе выработки ими управ-
ленческих решений на базе собственных информационных систем. 

информационной основой системы специального информационно-ана-
литического обеспечения являются интегрированные информационно- 
аналитические системы, обеспечивающие обработку разнородной инфор-
мации из разных источников с использованием современных методов и тех-
нологий (рис. 3). 

большинство информационно-аналитических систем, указанных на 
рис. 3, являются распределенными. они обеспечивают данными пользова-
телей информационных услуг, в основном это федеральные и региональ-
ные гражданские служащие.

основополагающий документ, определяющий в настоящее время назна-
чение, цели, задачи и принципы функционирования ситуационных центров 
органов власти, – концепция создания системы распределенных ситуацион-
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ных центров органов государственной власти российской Федерации, утверж-
денная распоряжением Президента рФ от 03.10.2013 г.  № Пр-2308.

в данном документе сформулирована общая цель функционирования 
системы распределенных ситуационных центров органов государственной 
власти, которая предполагает повышение эффективности государственно-
го управления в мирное и военное время, а также в кризисных и / или чрез-
вычайных ситуациях, опираясь на информационные и технологические 
возможности центров.

исходя из заявленной цели необходимо определить ряд конкретных 
требований и условий, выполнение которых позволит обеспечить ее дости-
жение в обозримом будущем.

1. государственное управление в военное время обеспечивается проведе-
нием специальных мероприятий. их применение направлено на повышение 
устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности реализации тех-
нологии ситуационных центров. все виды обеспечения, применяемые в рабо-
те ситуационных центров в мирное время, должны предусматривать возмож-
ность реализации указанных специальных мер с заданными требованиями.

2. Применение технологии ситуационных центров в интересах органов 
государственной власти не должно ограничиваться штатными помещения-
ми ситуационных центров с размещенным в нем оборудованием.

использование ресурсов ситуационных центров для обеспечения орга-
нов государственной власти при действиях в условиях кризисов и чрезвы-
чайных ситуаций обусловливает необходимость реализации полноценной 
работы из неподготовленных и удаленных районов. Функционирование 
должно обеспечиваться как с применением мобильных ситуационных цен-
тров, так и на базе нештатного технологического обеспечения (средств 
Эвт, коммутационного и периферийного оборудования предприятий, ор-
ганизаций, учебных и научных заведений и т.д.). выполнение данного тре-

Рис. 2. информационная вертикаль взаимодействия государственного управления
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бования возможно при высоком уровне квалификации персонала ситуаци-
онных центров.

3. Постоянный контроль эффективности функционирования отдель-
ных видов обеспечения и ситуационного центра в целом.

Полноценная выработка и принятие решений в среде ситуационного 
центра предполагает планомерную систематическую подготовку и поддер-
жание в требуемом состоянии всех видов обеспечения. 

для определения степени готовности как отдельных ситуационных цен-
тров, так и системы распределенных ситуационных центров к решению 
поставленных задач необходимо разработать и внедрить методику само-
диагностики системы распределенных ситуационных центров. назначение 
такой методики – мониторинг в режиме реального времени способности 
системы распределенных ситуационных центров решать конкретные за-
дачи, к которым относят как плановые (задачи, на основе которых фор-
мировалась спецификация различных видов обеспечения ситуационных 
центров), так и внеплановые, возникшие оперативно. для решения внепла-
новых задач системой распределенных ситуационных центров использует-
ся инструмент, позволяющий определить направления и объемы работ по 
каждому из видов обеспечения, необходимые для решения каждой новой 
задачи. следовательно, технологии, применяемые в ситуационных центрах, 
должны обеспечивать сбор информации с оперативностью, определяемой 
конкретной задачей в указанном режиме работы центра. При невозможно-
сти выполнения требований по оперативности сбора информации данные 
собираются в постоянном режиме.

4. Переход от понятия «мобильный ситуационный центр» к понятию 
«распределенный гибкий интерфейс аппаратно-программного комплекса 
ситуационного центра».

очевидно, что взаимоувязанное функционирование всех видов обеспе-
чения невозможно без единого элемента управления, координирующего 
всю деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами. та-
кой элемент будем называть системой управления ситуационным центром. 
Функцию сбора и анализа информации о работе отдельных видов ситуаци-
онных центров целесообразно возложить на систему мониторинга ситуаци-
онных центров как одну из основных составляющих системы управления. 
наличие и успешное функционирование такой системы управления по-
зволит руководителю ситуационного центра организовать эффективную 
работу всех видов обеспечения центра, своевременно реагировать на изме-
нения обстановки, контролировать ход выработки решений в среде ситуа-
ционного центра, планировать и корректировать работу всего ситуацион-
ного центра при получении новых задач. кроме того, в системе управления 
ситуационным центром целесообразно реализовать функцию накопления 
и обобщения опыта решения типовых задач в виде множества ситуацион-
ных профилей.

среди основных требований к системе управления ситуационным цен-
тром можно выделить:

– постоянный контроль готовности всех видов обеспечения ситуацион-
ного центра и сеансов доступа к информационным ресурсам ситуационного 
центра;

– обеспечение высокого функционирования ситуационного центра;
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– обеспечение работы ситуационного центра в режимах мониторинга, 
плановой работы и чрезвычайной ситуации;

– наличие функции расчета готовности ситуационного центра для вы-
полнения отдельной задачи или комплекса задач (на основе имитационно-
го моделирования);

– возможность доступа руководителя к функциям управления с любого 
рабочего места, в том числе визуального контроля готовности видов обе-
спечения и всего ситуационного центра в целом;

– наличие автоматизированной функции управления сбором информа-
ции в режиме мониторинга;

– организация работы на основе управления профилями видов обеспе-
чения ситуационного центра.

важными требованиями к современному ситуационному центру явля-
ются адаптируемость под новые задачи, различные типы данных и про-
зрачность доступа к ним. еще на этапе проектирования необходимо раз-
работать исчерпывающий перечень задач, определяющий спецификацию 
соответствующих видов обеспечения, но при этом следует учитывать 
возможность функционального расширения и модернизации. степень за-
кладываемого резерва для каждого вида обеспечения конкретного ситуа-
ционного центра определяется индивидуально, для чего целесообразно ис-
пользовать экспертные процедуры.

внедрение и применение современных технологий, использующих уда-
ленный доступ к ресурсам через гибкий интерактивный защищенный ин-
терфейс, позволяет ситуационному центру функционировать на принципах 
сетецентрического управления, обеспечивая координацию во времени и 
пространстве, распределение целей и задач в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях системы распределенных ситуационных центров [5].

важнейшим аспектом, формирующим интерфейсную составляющую 
технологии ситуационных центров, является применение интеллектуаль-
ной визуализации представления информации с разделением на статиче-
скую и динамическую составляющие.

анализируя проблемы, возникающие при реализации технологии ситу-
ационных центров, необходимо указать, что многие ведомства, осознавая 
необходимость повышения эффективности управления, заявляют о созда-
нии ситуационных центров. однако по истечении определенного времени, 
после проектирования, разработки и введения в эксплуатацию приходится 
признать, что объект, спроектированный как ситуационный центр, не спо-
собен реально повысить эффективность управления, хотя концептуально 
такой эффект ожидался [4]. 

анализ опыта создания и попыток применения технологии ситуацион-
ных центров показывает, что к причинам, не позволившим получить жела-
емый результат, можно отнести следующие:

– непонимание сущности и цели технологии ситуационных центров за-
казчиком, проектировщиком и исполнителем проекта;

– отсутствие необходимой инфраструктуры, комплекса взаимодейству-
ющих видов обеспечения;

– несоответствие заявленного перечня задач, предполагаемых для раз-
решения в ситуационном центре, и содержания проекта видов обеспечения;
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– проектирование ситуационного центра с акцентом и смещением бюд-
жета выделенных средств только на техническое обеспечение;

– проектирование ситуационного центра без возможности взаимодей-
ствия с внешними источниками информации;

– отсутствие нормативно-правовых механизмов деятельности ситуаци-
онного центра;

– отсутствие необходимого кадрового обеспечения или недостаточный 
уровень подготовки сотрудников;

– слабая проработка информационного обеспечения или недопустимо 
низкая оперативность доступа к необходимой информации;

– неготовность лица, принимающего решение (руководства ведомства 
или организации) к активному внедрению технологии ситуационных цен-
тров;

– отсутствие технологических возможностей работы с мобильной со-
ставляющей доступа к ресурсам ситуационных центров;

– отсутствие механизмов автоматизированного информационного взаи-
модействия со смежными системами;

– низкий уровень автоматизации рутинных функций;
– отсутствие взаимодействия внутренних подсистем;
– неготовность сотрудников к использованию передовых экспертных 

технологий.
итак, несмотря на то, что история развития ситуационных центров на-

считывает более полувека, теоретические основы этого направления еще 
недостаточно определены, что осложнено прежде всего необходимостью 
осмысления и применения в интересах построения ситуационных центров 
современных и перспективных научных технологических решений.

основным направлением развития ситуационных центров в россии на 
данный момент является активное внедрение моделей и методов, непосред-
ственно реализующих поддержку принятия управленческих решений на 
конечном этапе, и насыщение таким методологическим аппаратом всего 
спектра задач, решаемого конкретным ситуационным центром [6].

таким образом, система распределенных ситуационных центров яв-
ляется важнейшим элементом системы стратегического планирования в 
российской Федерации. развитие системы распределенных ситуационных 
центров и организация их взаимодействия на основе единого регламента 
позволит повысить эффективность информационной поддержки реализа-
ции государственной политики в сфере социально-экономического разви-
тия россии и обеспечения национальной безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Агапов Е.В., Бобров Л.К., Зайков К.А.
новосибирский государственный университет 

экономики и управления «нинХ» 
e-mail: agapovefim@gmail.com, l.k.bobrov@edu.nsuem.ru

работа посвящена рассмотрению основных распространенных алгоритмов пла-
нирования заданий в территориально-распределенных вычислительных системах. 
Характеризуются специфические особенности алгоритмов и приводится их сравни-
тельный анализ в соответствии с выбранными критериями. определяются основные 
факторы, которые должны быть учтены при построении алгоритмов управления 
заданиями в территориально-распределенных вычислительных системах.

Ключевые слова: территориально-распределенные вычислительные системы, 
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SPECIFICITY OF TASK SCHEDULING ALGORITHMS 
IN GEOGRAPHICALLY DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS
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novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: agapovefim@gmail.com, l.k.bobrov@edu.nsuem.ru

the work is devoted to the consideration of the main widespread algorithms for sched-
uling tasks in geographically distributed computing systems. the specific features of the al-
gorithms are characterized and their comparative analysis is presented in accordance with 
the selected criteria. the main factors that should be taken into account when constructing 
job control algorithms in geographically distributed computing systems are determined.

Keywords: geographically distributed computing systems, architecture, job control 
task, algorithms, comparative analysis.

ВВЕДЕНИЕ

актуальным направлением в области суперкомпьютерных технологий 
является повышение производительности вычислительных комплексов 
(вк) путем объединения их в единую территориально-распределенную вы-
числительную систему (трвс). Подобное объединение ресурсов отвечает 
направлению развития национального проекта «наука», который ориен-
тирован на внедрение передовых технологий для проведения научно-ис-
следовательских работ [32]. также данное направление актуально для раз-
вития новых цифровых технологий, которые определены в национальной 
программе «цифровая экономика» [33]. в материалах заседания Прези-
диума совета при Президенте российской Федерации по стратегическому 
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развитию и национальным проектам говорится о том, что для достижения 
поставленной цели национальных проектов необходимо эффективное 
партнерское взаимодействие государства, исследовательских институтов и 
высокотехнологичных компаний [31], куда в настоящее время относят цен-
тры коллективного пользования (цкП). основной задачей цкП является 
предоставление вычислительной среды сторонним организациям для про-
ведения расчетов. для организации доступа к ресурсам цкП разрабатыва-
ются различные решения, позволяющие упростить процесс предоставле-
ния услуг и повысить качество обслуживания. 

одним из важных направлений в области распределенных вычислений 
является планирование заданий, которое известно научному сообществу 
со второй половины прошлого века. к числу первых наиболее значимых 
работ относят исследование ричарда конвея [10], где обосновывается за-
ключение о том, что алгоритмы, используемые при планировании заданий, 
относятся к классу nP (non-deterministic polynomial), и это говорит о их 
сложности. Поэтому рассматриваемое направление имеет огромный инте-
рес у научного сообщества, и авторы публикуют многочисленные теорети-
ческие и практические результаты своих работ [1, 6–9, 11–19, 21–24, 27, 28, 
30, 34]. в данной статье выделяются перспективные направления развития 
алгоритмов планирования заданий и проводится их сравнительный анализ. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АЛГОРИТМОВ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ

 задача объединения вычислительных комплексов в единую систему 
приобрела актуальность с 1970-х гг., когда сеймур крей совершал попытки 
создания первого суперкомпьютера «cray-1». одним из ключевых момен-
тов стала разработка им комплекса «cdc 8600», который объединял в одну 
систему четыре «cdc 7600». в этих условиях перед специалистами остро 
встала задача поиска алгоритмов планирования заданий, обеспечивающих 
повышение эффективности системы в целом. сложность задачи сильно 
зависела от приоритетов вычислительных заданий, топологии комплекса, 
количества параллельных процессоров задания, времени обработки зада-
ния и выбранных критериев. Поэтому задача планирования заданий явля-
лась вычислительно трудноразрешимой даже при упрощенных предполо-
жениях [25]. 

в работах [8, 14, 15, 18, 19] авторами были предложены различные эв-
ристические алгоритмы решения задачи планирования. кашара и нарита 
[18, 19] предложили эвристический алгоритм критического пути и алгоритм 
приближения (поиск в глубину). 

в работе [8] был предложен алгоритм поиска в пространстве состояний. 
Хеллстрем и кана [15] предложили асимметричную модель нейронной сети, 
позволяющей формировать очередь из заданий. Предлагая свой алгоритм, 
авторы указывали, что базовая архитектура суперкомпьютера состояла из 
однотипных узлов, имеющих одинаковые системные характеристики и ис-
пользуемое По. По этой причине рассмотренные алгоритмы показывают 
хороший результат в локальной системе управления заданиями в пределах 
одного комплекса, но при организации глобальной очереди, где следует вы-
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брать вк в зависимости от системных и программных требований задания, 
результат будет отличаться от ожидаемого. 

с учетом гетерогенности реальных систем в работах [6, 7, 9, 11] автора-
ми предлагаются подходы к управлению потоком заданий, основанные на 
прогнозе будущей производительности каждого узла. Хотя они демонстри-
руют хороший результат для прогнозирования вычислительной нагрузки 
центрального процессора, в основе их подхода лежит исторический анализ 
загруженности процессоров, и они трудно реализуемы на крупных распре-
деленных вычислительных системах из-за роста сложности при масштаби-
ровании системы и, соответственно, длительного времени поиска решений.

для повышения производительности и поиска приемлемых решений 
предлагаются различные метаэвристические алгоритмы, которые сочета-
ют в себе информацию о работе системы и прогнозируемые данные, что 
позволяет регулировать время поиска решений путем выбора количества 
итераций алгоритма. существуют следующие популярные метаэвристиче-
ские подходы: метод роя частиц [30], алгоритм имитации отжига [21], мура-
вьиный алгоритм [22], генетический алгоритм [27] и многоцелевые эволю-
ционные алгоритмы [16].

в основе каждого подхода заложена идея о взаимодействии децентрали-
зованных взаимосвязанных элементов, образующих самоорганизующуюся 
систему. в данном случае систему образует множество программных аген-
тов, каждый из которых ориентирован на решение определенной функцио-
нальной задачи. агенты взаимодействуют друг с другом и внешней средой, 
в совокупности обеспечивая при необходимости решение задач повышен-
ной сложности для достижения поставленных общесистемных целей. 

Муравьиный алгоритм получил свое название из-за реализуемых в нем 
математических моделей, основанных на процессе поиска агентами крат-
чайших путей [22]. При поиске маршрутов агенты помечают пути своего 
движения, и чем больше агентов выбирают один и тот же маршрут, тем 
больше агентов может его использовать. движение по короткому пути за-
нимает меньше времени, поэтому выбравшие его агенты успевают пройти 
по нему большее число раз, и это дает основание для завершения процесса 
поиска наиболее короткого пути. алгоритм сводится к многократному об-
ходу некоторого графа, дуги которого имеют не только веса, но и динами-
чески меняющиеся характеристики. тем не менее в данном случае правила 
поведения агентов достаточно просты для формального математического 
описания.

в основе метода роя частиц лежит идея перемещения частиц в про-
странстве решений. каждая частица «запоминает» наилучшую точку в 
пространстве решений, в которой была, и стремится в нее вернуться. од-
нако ее движение подвержено силе инерции, и это вызывает некоторые 
стохастические изменения траектории движения. рой имеет общую память, 
поэтому каждая частица знает координаты наилучшей точки среди всех, в 
которых была любая частица роя. то есть наилучшее решение, найденное 
роем в каждый момент времени, известно всем его частицам. в итоге на 
движение частицы влияют стремление к своему наилучшему положению, 
стремление к наилучшему среди всех частиц положению, инерционность и 
случайные отклонения.
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важным свойством рассмотренных алгоритмов является зависимость 
их эффективности от используемых в них коэффициентов. Поскольку они 
имеют возможность принимать неограниченное количество значений из 
некоторого диапазона, появляется необходимость в нахождении способа 
их подбора. на практике для этого применяется генетический алгоритм, 
который является одной из разновидностей многоцелевого эволюционно-
го алгоритма. граф с последовательностью выполнения заданий коррек-
тируется по мере выполнения генетического алгоритма. генетический ал-
горитм подразумевает наличие заданного количества итераций, на каждой 
из которых оценивается качество каждой из схем планирования. одним из 
критериев эффективности является уменьшение времени работы трвс в 
целом. Лучшие из схем планирования выбираются для сочетания между со-
бой и создания новых на их основе. в качестве критерия останова может 
выступать такой параметр, как отсутствие прироста быстродействия или 
его ухудшение. После завершения работы выбирается наиболее эффек-
тивная схема планирования. 

как утверждают авторы работ [13, 24], одним из ключевых недостат-
ков генетических алгоритмов является то, что абстрактную структуру ге-
нетического алгоритма трудно реализовать эффективно в контексте про-
странственных многокритериальных систем. альтернативой генетическим 
алгоритмам в работах [12, 17, 23] рассмотрен эволюционный алгоритм с 
негенетическим локальным поиском путей улучшения генотипа (мемети-
ческий алгоритм). алгоритм был апробирован на статическом наборе за-
даний, где время обработки заданного количества итераций сократилось в 
2 раза. но статичность набора заданий подразумевает, что количество по-
ступивших заданий не изменялось во времени. обслуживание потока за-
даний в трвс принципиально отличается от обработки статичных наборов 
заданий, в данном случае задания поступают в случайные моменты време-
ни, их параметры также случайны, следовательно, детерминированный вы-
бор вк для постановки заданий на расчет исключен.

в настоящее время на практике чаще всего реализуют следующие алго-
ритмы для планирования заданий: 

– fcfs (first come first serve): задание, поставленное в очередь раньше 
остальных, будет иметь наивысший приоритет и рассчитываться в первую 
очередь [28];

– sJf (shortest-Job-first): задание, для выполнения которого требуется 
меньше всего процессорного времени, будет иметь наивысший приоритет; 
алгоритм LJf (Longest Job first) ориентирован на противоположное усло-
вие [28];

– rr (round robin): задания распределяются в системе по круговому 
циклу, при использовании внутри небольших вк этот алгоритм реализует 
тот же принцип, что и fcfs.

на их основе разрабатываются более сложные алгоритмы. например, 
широко используемым (применяется на 60 % суперЭвМ из top50 [34], а 
также в системах управления заданиями «slurm» и «torque») и наиболее эф-
фективным является алгоритм Backfill (обратного заполнения), основан-
ный на механизме fcfs. ключевая особенность данного алгоритма заклю-
чается в возможности переноса заданий на более раннее время, если это не 
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повлечет задержки выполнения других заданий в очереди. выделяют два 
основных подвида алгоритма Backfill [1, 3]: консервативный (conservative 
backfilling) и простой (easy backfilling).

консервативный (conservative backfilling): допустимы переносы зада-
ний вперед, если это не приводит к задержкам выполнения других заданий 
в очереди. если алгоритм комбинируется с fcfs, то обеспечивается «спра-
ведливое» распределение ресурсов и появляется возможность точного 
прогноза времени отклика. однако данный алгоритм не гарантирует опти-
мального распределения ресурсов, так как количество доступных ресурсов 
в отдельный момент времени может быть недостаточно для переноса на 
более ранний срок заданий из очереди (рис. 1, а).

Простой (easy backfilling): допустимы переносы заданий вперед, если 
это не приводит к задержке выполнения первой ожидающей задачи. дан-
ный алгоритм обеспечивает более эффективное использование ресурсов 
при высокой загруженности, но часто отдает предпочтение наименее ре-
сурсоемким заданиям, что может приводить к задержке остальных заданий. 
так как задания часто откладываются, возможность точного прогнозиро-
вания времени отклика отсутствует (рис. 1, б).

СТРУКТУРА ТРВС

При проведении анализа алгоритмов следует учитывать структурные 
особенности трвс при организации вычислительного процесса. зачастую 
системы подобного рода строятся в соответствии с иерархическим прин-
ципом [4], где первым уровнем является вк (рис. 2). необходимо отметить 
важную особенность данного уровня, которая заключается в том, что вк 
является самостоятельной, полноценной и независимой системой, имеющей 
в своем составе механизмы и программы для обработки пользовательских 
заданий. вторым уровнем следует считать объединение вк локальной се-
тью в пределах одной организации. верхний уровень трвс – это уровень 
распределенной сети, объединяющий разные территориально удаленные 
организации. 

Рис. 1. алгоритмы (а) conservative backfilling и (б) easy 
backfilling [1]
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одной из ключевых подсистем трвс следует считать систему диспетче-
ризации заданий, которая предоставляет механизмы организации глобаль-
ной очереди и, как следствие, перераспределения вычислительной нагрузки 
на основе заданных алгоритмов, что повышает эффективность использо-
вания ресурсов. в случае недоступности, неисправности или перегружен-
ности вк задания пользователей перенаправляются на ресурсы других вк, 
что сокращает время ожидания в очереди и повышает качество обслужи-
вания пользователей как потребителей услуг. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ

Принимая во внимание современные тенденции развития суперкомпью-
терных технологий [5] и структурную реализацию трвс [4], в таблице 
представлен сравнительный анализ алгоритмов по следующим критериям, 
приведенным ниже.

Рис. 2. структурная схема организации трвс
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Алгоритмы планирования заданий

№ алгоритм год и авторы
номер критерия 

сравнения комментарии
1 2 3 4 5 6 7

1 алгоритм 
критического 
пути

1984 
H. Kasahara, 

s. narita [18, 19]

+ + – + + + – ключевым недостатком явля-
ется то, что раннее заверше-
ние задания не повлияет на пе-
рераспределение очереди, что 
приведет к простою ресурсов 
трвс

2 алгоритм 
приближения

+ – + + + + – алгоритм не способен спра-
ведливо распределить задания 
в случае существования кон-
куренции за вычислительные 
ресурсы

3 алгоритм 
поиска 
в пространстве 
состояний

1988
с. chen, с. Lee, 

e. Hou [8]

+ + – + + + – в локальном максимуме стра-
тегия поиска экстремума оста-
навливается, что не позволяет 
определить наилучший ре-
зультат. имеется шанс заци-
кливания алгоритма

4 Метод роя 
частиц

1995
J. Kennedy, 

r. eberhart [30]

+ + + + – + – сильная зависимость качества 
сходимости от выбранных ко-
эффициентов

5 алгоритм 
имитации 
отжига

1983
s. Kirkpatrick, 

c.d. gelatt, 
M.P. Vecchi [21]

+ + + + – + – При изменении состояния 
трвс необходимо эксперимен-
тальным путем подбирать но-
вые параметры

6 Муравьиный 
алгоритм

1992
a. colorni [22]

+ + + + – + –

7 генетический 
алгоритм

1975
J.H. Holland [27]

+ + + + – – – начальные параметры расче-
тов влияют на быстродейст-
вие алгоритма и точность рас-
четов

8 Многоцелевой 
эволюционный 
алгоритм

1986
J.d. farmer, 

n.H. Packard, 
a.s. Perelson 

[16]

+ + + + – – – Производительность алгорит-
ма зависит от его начальных 
параметров

9 Меметический 
алгоритм

1992
P. Moscato, 

M. norman [12]

+ + + + – + – нет способа рассчитать кри-
терии окончания работы ал-
горитма. При изменении со- 
стояния трвс необходимо экс-
периментальным путем под-
бирать новые параметры

10 асимметричная 
модель 
нейронных 
сетей 

1992
B. Hellstrom, 
L. Kanal [15]

+ + – + – + + При изменении состояния 
трвс необходимо переобуче-
ние нейронной сети

11 easy backfilling 1995
[1]

+ – + + + + – алгоритм не способен спра-
ведливо распределить задания 
в случае существования кон-
куренции за вычислительные 
ресурсы
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1. наличие нескольких уровней приоритетов вычислительных заданий с 
целью обеспечения качественного планирования [5].

2. установление очередности запуска программ в случае существования 
конкуренции за вычислительные ресурсы [5].

3. обеспечение надежности и отказоустойчивости, а именно – при выхо-
де из строя одного вк, система должна продолжить распределение заданий 
в штатном режиме [4].

4. использование единой системы хранения данных с целью исключе-
ния потери информации и обеспечения возможности, в случае необходимо-
сти, запускать задание на других вк [4].

5. совершенствование трвс должно предусматривать постоянное уве-
личение числа одновременно решаемых пользовательских заданий, повы-
шение их сложности, расширение числа и типов, включенных в систему вк, 
повышение производительности [4].

6. вычислительная сложность алгоритма не должна влиять на произво-
дительность системы [5].

7. При планировании заданий должны учитываться такие факторы, как 
состояние вк и исходные данные задания, которые со временем подверга-
ются технологическим изменениям. так, например, с развитием суперком-
пьютерных технологий изменяются требования пользовательских заданий 
к вычислительным ресурсам, что приводит к росту числа платформозави-
симых заданий. компиляторы оптимизируют и адаптируют программу под 
тот вк, на котором установлены. даже незначительная гетерогенность в 
вк не позволит перенаправить исполняемые пользовательские программы 
между вк, что, как следствие, усложняет алгоритмы распределения заданий.

во многих работах, касающихся разработок алгоритмов управления за-
даниями (см., напр., работы [2, 10, 26, 29]), принято сравнивать эффектив-
ность предлагаемого алгоритма по отношению к алгоритму easy backfilling 
из-за простоты его реализации и широкого распространения на практике. 

как следует из приведенной таблицы, к недостаткам рассмотренных ал-
горитмов относятся:

1) снижение качества работы алгоритма при масштабировании трвс, 
поскольку при добавлении новых вк в трвс часть алгоритмов требует 
перерасчета начальных параметров;

2) наличие жесткой привязки задания к вк. 
Принимая это во внимание, следует отметить и некоторые моменты 

субъективного характера, касающиеся управления заданиями. например, 
по завершении отладочных работ над заданием пользователь в силу опре-
деленных соображений может и не ставить задание на расчет, а запланиро-
вать его запуск при полной загруженности вк, в то время как другие вк 
простаивают. исходя из этого, в алгоритме планирования заданий также 
должен учитываться «человеческий фактор».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в данной работе представлен краткий обзор направлений развития ал-
горитмов планирования заданий в трвс. результаты проведенного анализа 
позволяют сделать вывод о сложности построения алгоритма планирова-
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ния заданий в трвс, который позволял бы учитывать трудноформализуе-
мые данные о системе и наличие субъективных требований пользователей. 

в то же время нивелировать сложность учета этих факторов возмож-
но, например, используя методы нечеткой логики и машинного обучения, а 
также инструментарий теории очередей и нечетких множеств [7, 9, 11, 30]. 
однако это требует дальнейших исследований и поиска соответствующих 
алгоритмов.
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МОДЕЛЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Хрусталев С.А.
российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте российской Федерации 
e-mail: s.khrustaliov@gmail.com

в публикации рассматривается проблематика проектирования и моделирования 
отказоустойчивости защищенных программно-конфигурируемых сетей передачи 
данных. Предлагается методика оценки параметров отказоустойчивости программ-
но-конфигурируемой сети передачи данных. обоснована организационная модель 
построения программно-конфигурируемой сети передачи данных на основе проек-
тирования конфигурации по принципу динамической защиты с применением селек-
тивной трансформации, учитывающей вероятности сбоев и позволяющей обеспе-
чить высокие заданные параметры отказоустойчивости.

Ключевые слова: инфраструктура вычислительных сетей, безопасность сетевой 
инфраструктуры, программно-конфигурируемые сети, сети передачи данных, отка-
зоустойчивость, модель отказоустойчивости.

MODEL OF FAILURE RESOLUTION 
OF SOFTWARE-DEFINED CONFIGURABLE 

DATA NETWORK

Khrustalyev S.A.
russian academy of national economy and Public administration 

under the President of the russian federation 
e-mail: s.khrustaliov@gmail.com

the publication deals with the design and modeling of fault tolerance for secured 
software-defined data transmission networks. a technique for evaluating the parameters 
of fault tolerance of a software-defined data transmission network is proposed. an organi-
zational model for building a software-configurable data transmission network based on 
the design of a configuration based on the principle of dynamic protection with the use of 
selective transformation, taking into account the probability of failures and allowing to 
ensure high specified parameters of fault tolerance.

Keywords: computer network infrastructure, network infrastructure security, software-
defined networks, data transmission networks, fault tolerance, fault tolerance model.

ВВЕДЕНИЕ

в условиях существенного роста загруженности сетей передачи данных, 
в сочетании с сохранением высокого уровня вероятности реализации ри-
сков злонамеренного вмешательства в их нормальное функционирование, 
актуализируются аспекты разработки сетевых конфигураций, основанных 
на неуклонном обеспечении высокой отказоустойчивости работы сетей. 
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заявленная проблематика дополнительно усиливается вследствие воздей-
ствия пиковых нагрузок на большинство сетей передачи данных в условиях 
активного использования дистанционных коммуникационных технологий 
в контексте социальных мер, предпринятых для минимизации угроз и ри-
сков, связанных с пандемией заболеваний, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией coVid-19.

для достижения соответствующих целей с высокой долей успешности 
может применяться технология защищенных программно-конфигуриру-
емых сетей передачи данных (Пкс, англ. software-defined networks, sdn) 
с высокой степенью отказоустойчивости и защищенности от негативных 
внешних воздействий. речь идет о перспективных разработках в сфере про-
ектирования сетей и их инфраструктуры, отдельным вопросам которого, 
а именно разработке организационной модели отказоустойчивости Пкс 
передачи данных, посвящено настоящее исследование.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

концепция Пкс была сформулирована сравнительно недавно (пред-
ложена в исследованиях специалистов стэнфордского университета 
M. casado, n. McKeown в 2007 г. [5]), теоретические и прикладные разработ-
ки в данной сфере осуществляются лишь в последнее десятилетие, когда 
от лабораторных проектов идеи Пкс постепенно переводятся в плоскость 
практического исполнения, в том числе в промышленных масштабах.

Применение Пкс призвано оказать воздействие на следующие ключе-
вые проблемы классической сетевой архитектуры:

– обеспечение безопасности и отказоустойчивости сетей при росте на-
грузок в геометрической прогрессии (проблематика особо актуальна в 
контексте социальных ограничений в период пандемии и связанных с ними 
пиковых нагрузок на сети передачи данных;

– проприетарность, закрытость «классических» сетей, затруднения при 
конфигурации оборудования различных производителей;

– необходимость управления количеством сетевых протоколов и их 
стеков, что связано, помимо прочего, с обеспечением производительности 
сети передачи данных на заявленном уровне.

активное применение sdn-технологий происходит в 2010 годах и по 
настоящее время, в эпоху цифровизации, и связано с тотальным обеспече-
нием высокой безопасности и отказоустойчивости сетей передачи данных 
[6]. особое внимание необходимо уделять вопросам проектирования про-
граммно-конфигурируемых сетей, от корректного осуществления которо-
го в немалой степени зависит соответствие Пкс поставленным задачам и 
заданным параметрам функционирования.

в результате можно констатировать, что исследовательская задача мо-
делирования отказоустойчивости программно-конфигурируемых сетей 
сводится к решению следующих аспектов:

– выбор релевантного способа математической оценки ключевых пара-
метров отказоустойчивости сети;

– проектирование конфигурации Пкс, обеспечивающее максимально 
высокие параметры отказоустойчивости.
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соответствующие вопросы стали предметом ряда научных исследова-
ний; рассмотрим некоторые из них.

в частности, в публикации [1] предложена математическая модель на-
дежности защищенной распределенной телекоммуникационной сети на ос-
нове пакетного контроллера, основанная на связи интенсивности потоков 
отказов и восстановления и вероятностных аспектов состояния зртс в лю-
бой отдельно взятый промежуток времени. в работе [3] предложена мате-
матическая модель надежности сетей, которая может быть использована 
для цели расчета вероятностных значений аварии распределенных сетей 
передачи данных. в [4] предлагается математическая модель коммутато-
ра Пкс, обеспечивающего управление сетевой конфигурацией с высоким 
уровнем отказоустойчивости.

отдельные исследования посвящены вопросам мониторинга отказо-
устойчивости сетей передачи данных. Э.М. Мехтиев и соавторы [2] пред-
лагают концептуальное решение по организации мониторинга сетевой 
инфраструктуры и информационных систем на основе модели оценки эф-
фективности выбранного пакета программ, используемых для построения 
подсистем корпоративной вычислительной сети, включаемых в единый 
комплекс мониторинга.

r. sahay., W. Meng, c.d. Jensen [7] предлагают практическое решение по 
повышению отказоустойчивости Пкс на основе комплексного учета сете-
вых параметров при анализе вероятности отказов канала.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Представляется целесообразным развивать исследования в сфере мо-
делирования отказоустойчивости Пкс на основе совершенствования кон- 
фигурации с учетом вероятности отказов. соответственно, в основе проек-
тирования Пкс должны быть положены математические модели вероят-
ности отказов сети на основе ключевых сетевых параметров. данные мо-
дели должны быть положены в основу цифрового мониторинга состояния 
сети при управлении сетевой операционной системой.

в качестве варианта решения может быть предложена представленная 
в [1] модель оценки вероятности безотказной работы Пкс:
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где t – период времени безотказной работы, l(t) – интенсивность потока 
отказов.

вероятность безотказной работы Пкс, включающей N элементов, мо-
жет быть выражена через время работы i-го элемента сети при условии, 
если поток отказов не меняется во времени, по формуле:
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При большом числе элементов сети и одинаковых значениях вероятно-
сти отказов в малые интервалы времени, вероятность безотказной работы 

бизнес-информатика



34 вестник нгуЭу • 2021 • № 3

программно-конфигурируемой сети передачи данных может быть опреде-
лена как

 0( ) ,
aN tP T t e− l> =  (3)

где T0 – время наработки на отказ, а – некоторая положительная величина.
При проектировании с учетом аспектов трансформаций внешней среды 

функционирования сетей передачи данных должны применяться решения, 
основанные на тотальной минимизации рисков отказов, за счет примене-
ния системы дублирования маршрутов, резервирования емкостей. соот-
ветствующие цели могут быть достигнуты при организации параллельной 
работы Пкс, организационная модель которой представлена на рисунке.

Предлагаемое решение основано на применении принципа динамиче-
ской защиты программно-конфигурируемой сети и предполагает приме-
нение альтернативных путей передачи данных, задействуемых при отказах 
элементов сети. учитывается такой аспект перегрузки сетевого трафика, 
несбалансированного по времени, как кеширование стриминговых потоков, 
связанное с активным использованием стриминговых сервисов в развлека-
тельных целях и в контексте осуществления удаленных коммуникаций. Мо-
дуль динамической защиты обеспечивает конфигурацию альтернативных 
путей передачи данных на основе прогнозирования вероятности отказов, 

организационный дизайн отказоустойчивости Пкс на основе параллельной 
работы элементов сети передачи данных
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в том числе с учетом сетевого трафика. выбор производится в пользу наи-
лучших по качеству альтернативных путей передачи данных.

Модуль статической защиты также предназначен для резервирования 
путей на случай отказа. Модуль значительно снижает нагрузку на сам кон-
троллер, но автоматическое переключение на альтернативные пути, в от-
личие от модуля динамической защиты, происходить не будет. в условиях 
сети передачи данных с большим количеством контроллеров такой метод 
не будет эффективен с точки зрения отказоустойчивости.

Модуль восстановления характеризуется тем, что информация о сбое 
связи принимается контроллером в качестве события. на основе этой ин-
формации определяется текущее состояние сети для вычисления нового 
маршрута на основе наименьшего количества переходов для потоков в свя-
зи со сбоем.

ОБСУЖДЕНИЕ

высокая отказоустойчивость защищенных корпоративных и иных сетей 
передачи данных, конфигурируемых на основе sdn-технологии при их про-
ектировании, обеспечивается за счет реализации принципов, отличающих 
программно-конфигурируемые сети от классической сетевой архитектуры:

– разделение функций (уровня) управления данными и передачи данных 
в сети;

– применение принципа управления сетью openflow. объединение ком-
мутаторов и маршрутизаторов под общим управлением сетевой операци-
онной системы, обеспечивающей непрерывный мониторинг сетевой кон-
фигурации, а также доступ, управление сетью, принятие интеллектуальных 
решений по маршрутизации;

– оптимизация продвижения пакетов данных через центральный кон-
троллер, управляющий потоками на основе комплексной достоверной ин-
формации о типологии и структуре сети;

– коммутация через контроллеры с применением уникальных таблиц 
коммутации – flowtable;

– возможность успешного применения сетевого оборудования различ-
ных поставщиков без, в частности, рисков конфликта такого оборудования.

Предлагаемое решение обеспечивает ожидаемый высокий заданный 
уровень отказоустойчивости сети передачи данных за счет сочетания sdn-
технологий и их конфигурации на основе вероятностных моделей отказов 
сети. Этой цели должны способствовать конфигурационные решения в 
сфере динамической защиты Пкс, основанные на принципах расширения 
дублирования, резервирования, параллельной работы элементов сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

обеспечение надежности сетей передачи данных в современных усло-
виях беспрецедентного роста сетевого трафика и прочих нагрузок на сеть 
в сочетании с сохраняющимися угрозами злонамеренного вмешательства в 
функционирование сетей представляется возможным на основе технологий 
Пкс, активно разрабатываемых и совершенствуемых в настоящее время.
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При проектировании с учетом аспектов трансформаций внешней среды 
функционирования сетей передачи данных должны применяться решения, 
основанные на тотальной минимизации рисков отказов, за счет применения 
системы дублирования маршрутов, резервирования, параллельной работы 
Пкс, составляющих основу принципа динамической защиты сети.
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сегодня все высшие учебные заведения используют для привлечения абитури-
ентов технологии интернет-маркетинга. отправной точкой этой работы являются 
веб-сайты. особую актуальность они приобретают в контексте проекта «Экспорт 
образования», направленного на привлечение иностранных абитуриентов в отече-
ственные вузы. в работе проведен анализ иноязычных версий сайтов российских 
вузов по нескольким параметрам: технические параметры, контент-структура, удоб-
ство пользователя и поведение пользователя на сайте. выборку составили 34 веб-
сайта. анализ поведения пользователей на сайте позволил оценить его эффектив-
ность. По итогам исследования установлено, что иноязычные сайты российских 
вузов нуждаются в оптимизации по различным показателям. в работе даны реко-
мендации для улучшения сайтов по каждому из параметров. 

Ключевые слова: seo, контент, поисковая система, технические параметры, ино-
язычная версия сайта. интернет-маркетинг, вузы, экспорт образования.
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today all higher educational institutions use internet marketing technologies to attract 
applicants. Websites serve as a starting point of this work. they become particularly topi-
cal in the context of the «export of education» project aimed at the attraction of foreign 
applicants to national higher educational institutions. the study analyzes foreign versions 
of the websites of russian higher educational institutions by several parameters: techni-
cal parameters, content structure, user friendliness and user behavior on the website. 34 
websites formed the sample. the analysis of user behavior at the website made it pos-
sible to estimate its efficiency. following the results of the study it was found that foreign 
versions of the websites of russian higher educational institutions need to be optimized 
with respect to several indicators. recommendations were given to improve the websites 
regarding each parameter.

Keywords: seo, content, search system, technical parameters, foreign version of the 
website, internet marketing, higher educational institutions, export of education.
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ВВЕДЕНИЕ

конкурентная борьба на рынке образовательных услуг обусловила 
необходимость применения маркетингового инструментария и интернет-
технологий с целью размещения информации об образовательной, науч-
ной и инновационной деятельности вуза, необходимой в том числе и для 
привлечения абитуриентов. на сегодняшний день официальный сайт вуза 
является инструментом реализации ряда задач, а именно: информационной 
поддержки деятельности вуза (образовательной, научной, общественной, 
культурной и др.); формирования имиджа учебного заведения; обеспечения 
коммуникаций с субъектами рынка; проведения приемной кампании; реа-
лизации маркетинговых программ и др. для увеличения эффективности 
функционирования сайта высшего учебного заведения необходимо про-
ведение исследований, на основе результатов которых разрабатываются и 
корректируются маркетинговые и коммуникационные стратегии, прини-
маются управленческие решения, в том числе и в сфере совершенствова-
ния функционирования сайта [11].

в настоящее время в рФ существуют требования к блоку обязательной 
информации, размещенной на сайте («сведения об образовательной орга-
низации»). однако отсутствуют требования к наполнению сайта с позиции 
маркетинга. Что касается иноязычных версий сайта, ориентированных на 
иностранных абитуриентов, то если такая версия в принципе есть, наполне-
ние ее зависит исключительно от желания вуза и многообразие подходов 
тут крайне велико. следствием этого явилось появление целого ряда офи-
циальных сайтов образовательных организаций различных типов, имею-
щих проблемы функционирования и юзабилити, связанные с несоблюдени-
ем стандартов веб-разработки и отсутствия должного внимания к сайту как 
к инструменту маркетинга. 

для продвижения сайта образовательные учреждения используют ши-
рокий набор средств и методов коммуникационного воздействия. в боль-
шинстве случаев это влияет на конверсию, которая представляет собой 
процентное соотношение количества потребителей услуг к общему числу 
посетителей [17]. Это показатель качества сайта организации, позволяю-
щий отображать определенные маркетинговые результаты. одним из ин-
струментов продвижения в глобальной сети является seo (search engine 
optimization), что в переводе с английского обозначает «поисковая опти-
мизация». Под поисковой оптимизацией понимается совокупность мер для 
подъема позиций сайта в результатах запросов поисковых систем. 

еще одной важнейшей характеристикой любой интерактивной систе-
мы является удобство ее использования. Юзабилити графического интер-
фейса пользователя в программных системах – это качественный признак, 
который определяет, насколько интерфейс пользователя удобен в эксплуа-
тации. другими словами, интерфейс считается удобным в том случае, когда 
для выполнения необходимых действий пользователю требуется достаточ-
но малые затраты времени для чтения, изучения и анализа.

в рамках данной работы будет рассмотрен вопрос привлечения ино-
странных абитуриентов в российские вузы, а именно взаимодействие потен-
циальных иностранных студентов с сайтами образовательных учреждений. 
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для этого проведено исследование иноязычных версий сайтов российских 
вузов по нескольким характеристикам, таким как технические параметры, 
контент-структура, удобство использования и поведение пользователя сайта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

для оценки технических параметров сайта был использован сервис 
cloudfox. все отслеживаемые показатели важны для понимания работы 
сайта и являются факторами ранжирования при построении поисковой вы-
дачи в ответ на запросы пользователей. 

Первостепенное значение имеет скорость загрузки сайта [6]. компания 
google ранжирует скорость загрузки сайтов по трем категориям: высокая 
(0–1 с), средняя (1–2,5 с) и низкая (более 2,5 с). согласно проведенному ис-
следованию, средняя скорость загрузки иноязычных версий официальных 
сайтов российских вузов составляет 2,15 с, попадая в категорию «средняя». 
более детально распределение по категориям представлено в табл. 1.

Таблица 1
Мониторинг скорости загрузки иноязычных версий сайтов российских вузов

высокая скорость средняя скорость низкая скорость итого

7 вузов 18 вузов 9 вузов 34
20,79 % 52,94 % 26,45 % 100 %

таким образом, на основании анализа можно сделать вывод о том, что 
девяти вузам из выборки следует предпринять меры по ускорению загруз-
ки иноязычной версии официального сайта.

наличие переадресации с протокола HttP на HttPs является важным 
требованием к современному сайту, в том числе к иноязычной версии офи-
циального сайта образовательной организации, поскольку при отсутствии 
такого перенаправления пользователи могут увидеть страницу предупреж-
дения о небезопасности сайта. кроме того, если они расположены на про-
токоле HttP, а не HttPs, поисковые системы могут признавать иноязыч-
ные версии официальных сайтов небезопасными и показывать их на более 
низких позициях в поисковой выдаче. анализ показал, что 18 иноязычных 
версий официальных сайтов вузов (52,94 %) не имеют такой переадресации.

оптимизация мета-тегов играет не меньшую роль при ранжирова-
нии сайтов в поисковой системе и является важным элементом seo-
продвижения [9, 16]. среди проанализированных иноязычных версий офи-
циальных сайтов российских вузов у 5 сайтов из 34 (14,7 %) оптимизация 
тегов отсутствует вообще; у 12 сайтов (35,29 %) находится на низком уров-
не (20–40 % оптимизированных мета-тегов); у 12 сайтов (35,29 %) мета-
теги оптимизированы на 60 %. высокий уровень оптимизации (80–100 %) 
имеют лишь 5 сайтов (14,6 %) [4].

Правильная настройка файла robots.txt позволяет ограничивать индек-
сацию страниц иноязычной версии официального сайта образовательной 
организации, что позволяет открывать только понятный с маркетинговой 
точки зрения контент и представлять его иностранным абитуриентам в вы-
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годном свете. среди проанализированных иноязычных версий официаль-
ных сайтов файл robots.txt корректно сформирован у 28 (82,3 %) из 34 рос-
сийских вузов. 

 Файл sitemap.xml отражает структуру сайта, и его правильное создание 
позволяет поисковым системам более точно отвечать на запросы пользо-
вателей, в том числе иностранных абитуриентов. корректность данного 
файла отмечена у 12 иноязычных версий официальных сайтов (35,29 %) из 
34, следовательно, остальные 22 иноязычные версии (64,7 %) могут не обе-
спечивать высокую эффективность ответов на поисковые запросы.

Правильная настройка ошибки 404 на сайте влияет на пользователь-
ский опыт и на поисковую выдачу в поисковых системах, что повышает 
привлекательность сайта для иностранных абитуриентов и улучшает поис-
ковую выдачу. среди проанализированных иноязычных версий российских 
сайтов 30 (88,2 %) имеют корректный возврат 404-й ошибки.

Показатель «наличие счетчиков аналитических систем» напрямую не 
влияет на эффективность функционирования сайта, но говорит о том, что 
образовательная организация отслеживает ключевые показатели работы 
сайта, прежде всего, поведение пользователей [10]. счетчики установлены 
у 27 сайтов (79,4 %), т.е. вузы в целом интересуются поведением пользова-
телей на их сайтах. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТЕНТ-СТРУКТУРЫ

для оценки структурно-содержательных характеристик сайтов был ис-
пользован метод наблюдения. качество информации, представленной на 
сайте, формирует имидж и первое впечатление об образовательной органи-
зации [14]. на текущий момент отсутствует единая общепризнанная клас-
сификация типов контента. в соответствии с целями мониторинга была ис-
пользована следующая типология контента в отношении вузов:

– информационный (цель – донести информацию);
– вовлекающий (цель – вызвать ответную реакцию);
–  коммерческий (цель – предоставить информацию о направлениях 

обучения, стоимости и условиях);
– экспертный (цель – сформировать экспертный имидж вуза).
По объектам наблюдения выводы представлены в табл. 2.

Таблица 2
Соотношение типов контента на англоязычных версиях сайтов российских вузов

Параметры текста (среднее значение), %

вовлекающий коммерческий информационный Экспертный

38,75 11,76 41,18 8,82

При анализе наличия размещения на иноязычной версии официального 
сайта коммерческой информации выявлено, что информация об условиях 
поступления для иностранных абитуриентов присутствует на 24 (70,59 %) 
проанализированных сайтах и отсутствует на 5 (14,7 %). При этом на 
5 (14,7 %) официальных версиях иноязычных сайтов отсутствует информа-
ция на иностранном языке.
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Таблица 3
Наличие коммерческой информации на англоязычных версиях сайтов 

российских вузов

наличие коммерческой информации

условия поступления % стоимость обучения %

Присутствует 70,59 Присутствует 47,05
отсутствует 14,7 отсутствует 41,18
информация на русском языке 14,7 Присутствует (но на русском языке) 11,84

информация о стоимости обучения на английском языке присутству-
ет на 16 сайтах (47,05 %), отсутствует на 14 сайтах (41,18 %). на 4 сайтах 
(11,84 %) информация для иностранных абитуриентов присутствует, но на 
русском языке (табл. 3).

вовлекающий и имиджевый контент может быть представлен в форме 
блога первого лица вуза. Этот инструмент позволяет персонифицировать 
образовательную организацию и способствует ее продвижению в рыноч-
ном пространстве. оказалось, что лишь на 3 (8,8 %) иноязычных версиях 
сайтов российских вузов присутствует блог ректора.

важное значение имеет наличие общей информации на иноязычной 
версии официального сайта о направлениях обучения и информации о фор-
мах обучения. данные о наличии общей информации на сайтах представле-
ны в табл. 4.

Таблица 4
Наличие общей информации на англоязычных версиях сайтов 

российских вузов

наличие общей информации

направления обучения % Формы обучения %

Присутствует 85,23 Присутствует 64,66
отсутствует 2,94 отсутствует 23,5
Присутствует (но на русском языке) 11,84 Присутствует (но на русском языке) 11,84

Пользователь (иностранный абитуриент) хочет найти на сайте, прежде 
всего, информацию в удобной и понятной форме. Поэтому крайне важно 
выбирать правильный формат (он должен быть разнообразным). в ходе 
исследования определено, что, помимо текстового формата, популярным 
формами являются фотоконтент, flash-анимация и видеоконтент (табл. 5).

Таблица 5
Мониторинг типа контента на англоязычных версиях сайтов 

российских вузов

Форматы контента (помимо текстового, %)

Фото видео аудио flash-анимация

82,4 5,88 0 12

бизнес-информатика
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качество основного контента является важнейшим фактором при оцен-
ке страницы иноязычной версии сайта. на основе экспертного анализа по 
пятибалльной шкале была проведена оценка качества структурно-содер-
жательной части иноязычной версии сайта. Получены следующие данные: 
средний балл при анализе качества изображения – 3,3; средний балл при 
анализе структуры главного меню равен 3,5.

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

Любой сайт должен быть не только наполнен необходимой информаци-
ей, но и быть понятным и удобным в использовании. для этого использует-
ся карта сайта, навигационные цепочки, строка поиска и пр. [2]. Перейдем 
к описанию полученных результатов.

навигационные цепочки, облегчающие перемещение посетителей по 
сайту и улучшающие поведенческие факторы, присутствуют на сайтах 
22 вузов (64,66 %). Это важно для того, чтобы пользователь (иностранный 
абитуриент либо референтная аудитория – его родители) смог сориентиро-
ваться и перейти в необходимый раздел сайта. 

Проанализирован также один из важнейших элементов пользователь-
ского интерфейса на веб-странице – поисковая строка. в ходе анализа было 
определено, что поле поиска на иноязычных версиях официальных сайтов 
вузов имеется на 26 сайтах, при этом в 1 поисковая строка ведет на поиск 
в поисковых системах, а на 3 отсутствует вообще (табл. 6).

Таблица 6
Наличие поисковой строки на англоязычных версиях 

сайтов российских вузов

наличие поисковой строки на сайте %

Присутствует 76,47
отсутствует 8,82
нет данных 11,83
Частично 2,93

страница контактов – одна из ключевых на сайте, она должна быть 
ориентированной на полное информирование иностранных абитуриен-
тов (и референтных аудиторий) о местонахождении вуза, о каналах связи, 
персонах для контакта и т.д. отметим, что страница контактов должна от-
крываться в один клик с любой страницы ресурса и размещаться в первой 
видимой части экрана (желательно горизонтальное меню в шапке сайта), 
а не присутствовать частично (располагаться в подвале сайта либо в разде-
ле какой-то из страниц), как у 1 (2,93 %) иноязычной официальной версии 
сайта (табл. 7).

наиболее приемлемым способом общения между владельцем ресурса 
и пользователем сайта (в нашем случае иностранным абитуриентом и раз-
личными референтными аудиториями) является форма обратной связи [8]. 
в ходе анализа было установлено, что форма обратной связи имеется на 
11 (32,35 %) сайтах, у 19 (55,88 %) – отсутствует (табл. 8).
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Таблица 7
Наличие блока «контакты» на англоязычных версиях 

сайтов российских вузов

наличие блока «контакты» %

Присутствует 44,11
отсутствует 41,17
нет данных 11,84
Частично 2,93

Таблица 8
Наличие формы обратной связи на англоязычных 

версиях сайтов российских вузов

наличие формы обратной связи %

Присутствует 32,35
отсутствует 55,88
нет данных 11,84

если говорить о форматах обратной связи (табл. 9), то важно под-
черкнуть, что виртуальная страница не применяется на иноязычных вер-
сиях официальных сайтов российских вузов, мессенджеры (Whatsapp и 
telegram) используют 2 (5,88 %) исследуемых объекта. При этом наиболее 
популярной является форма для заполнения на сайте – такой формат ис-
пользуют 7 (20,59 %) исследуемых объектов.

Таблица 9
Форматы обратной связи на англоязычных версиях сайтов российских вузов

Форматы обратной связи

виртуальная 
страница % Мессенджеры % Форма для заполнения 

на сайте %

Присутствует 0 Присутствует 5,88 Присутствует 20,59
отсутствует 85,3 отсутствует 79,4 отсутствует 64,7
нет данных 14,7 нет данных 14,7 нет данных 14,7

единый подход в дизайне и стилистическом оформлении (единство функ-
ций и элементов, цвет фона и текста, очевидность навигационных элементов 
(тексты ссылок, оформление ссылок в статичном состоянии) и др.) влияет 
на эффективность удобства пользования [12]. По итогам анализа интерфей-
са определено, что 14 (44,15 %) версий иноязычных сайтов придерживаются 
единообразия в дизайне и стилистическом оформлении, 19 (55,88 %) иссле-
дуемых объектов используют устаревшую верстку (табл. 10).

Таблица 10
Единообразие дизайна на англоязычных версиях 

сайтов российских вузов

единообразие дизайна %

Присутствует 44,15
отсутствует 55,88

бизнес-информатика
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адаптивность web-ресурса – корректное и удобное отображение сайта 
на различных мобильных устройствах (смартфоны, планшеты и т.д.). Это 
предполагает не только визуализацию, но и комфортность просмотра ино-
язычной версии сайта без дополнительных действий (изменения размера, 
прокручивания страницы и др.). ориентируясь на целевую аудиторию, в 
том числе на основании статистических данных, выявлено, что пользова-
тель зачастую заходит в интернет с помощью портативных гаджетов, сле-
довательно, адаптивность или мобильная версия иноязычного сайта – одно 
из важнейших конкурентных преимуществ. результаты анализа адаптив-
ности сайтов представлены в табл. 11.

Таблица 11
Наличие адаптации для мобильных устройств 

у англоязычных версий сайтов российских вузов

наименование %

адаптивный сайт 61,76
Мобильный сайт 33,35
нет адаптации 5,88

При анализе уровня доступности информации о направлениях обучения 
средний балл составил 3,75, а средний балл уровня доступности информа-
ции о стоимости обучения – 3,15.

Характер обновления информации на сайтах преимущественно дина-
мичный и был выявлен на 19 (58,88 %) сайтах (табл. 12). Это означает, что 
на сайте есть обновляемый новостной блок, актуализирована прочая ин-
формация о вузе.

Таблица 12
Мониторинг периодичности обновления контента 

англоязычных версий сайтов российских вузов

Периодичность обновления контента 
статичный/динамичный %

динамичная 55,88
статичная 38,22
отсутствует 5,9

Характер обновления информации на иноязычных версиях официаль-
ных сайтов образовательных организаций преимущественно динамичный, 
этот факт отмечен на 73,5 % сайтов. внедрение данного вида контента яв-
ляется одной из важных мировых тенденций интернет-маркетинга, основ-
ные плюсы: увеличивает эффективность и удерживает пользователей на 
сайте [1].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

для оценки поведения пользователей необходимо применять специ-
альные сервисы, исполнителем гранта был использован сервис similarweb. 
сервис позволяет анализировать сайт целиком, но не отдельную страницу. 
ряд вузов имеет именно страницы, поэтому распространять полученные 
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данные на отдельные страницы будет некорректно. из 34 попавших в вы-
борку российских образовательных организаций, два вуза не имеют ино-
язычной версии и поэтому не исследовались. из оставшихся 32 сайтов были 
исключены те, которые имеют иноязычную страницу на своем официаль-
ном русскоязычном интернет-ресурсе. таким образом, было проанализиро-
вано поведение пользователей только на 15 иноязычных версиях сайтов.

время, проведенное пользователем на сайте, свидетельствует об инте-
ресе к организации. даже если допустить, что время увеличивается из-за 
сложной и непонятной структуры сайта, то продолжительное время свиде-
тельствует об устойчивом интересе к вузу и желанию разобраться [5].

Таблица 13
Распределение иноязычных версий российских вузов по показателю 

«время, проведенное на сайте»

Проведенное на сайте время

более 2 мин Менее 2 мин
6 вузов 9 вузов

как следует из табл. 13, среднее время, проведенное на сайте, составляет 
2 мин. аутсайдер – Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. г.и. носова (1 мин и 1 с).

Показатель отказов – важная характеристика для оценки релевантно-
сти содержания сайта интересам пользователя. она рассчитывается как 
отношение общего числа посетителей сайта и тех, кто просмотрел лишь 
одну страницу. Чем ниже показатель отказов, тем лучше. По всем сайтам 
эта цифра гораздо выше 25 %. Хуже всего ситуация у тульского государ-
ственного университета (68,59 %).

Мировые тренды потребления информации в интернете свидетельству-
ют о трансформации этих практик в сторону увеличения значимости мо-
бильных устройств по отношению к стационарным компьютерам [7]. одна-
ко в сфере высшего образования пока сохраняется значимость настольных 
устройств, что снижает, но не отменяет необходимость разработки мобиль-
ной версии сайта. тем не менее мобильный трафик нельзя игнорировать 
(в случае тульского государственного университета он составляет 75,9 %), 
и в будущем он продолжит расти. Это приводит к неминуемым выводам о 
необходимости иметь адаптивную версию сайта. 

изучая поведение пользователей на сайте, нельзя не изучить источники 
переходов, откуда они пришли, с каких ресурсов [13]. такой анализ позволит 
увидеть высоко- и малоэффективные каналы привлечения трафика на сайт. 
как показывает исследование, ключевые источники посещений сайта – это 
прямые заходы, т.е. пользователи сразу вводят название вуза в адресной 
строке браузера. Лидером в том направлении является Магнитогорский 
государственный технический университет им. г.и. носова (90,8 %). такая 
ситуация может свидетельствовать о высокой известности вуза и сильном 
бренде или о достаточно активной офлайн-кампании по привлечению аби-
туриентов (рекрутинг, выставки и т.д.) однако на этом сайте отмечаются 
самые непродолжительные сеансы пользователей. 
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трафик из органического поиска (переходы из поисковой выдачи, но не 
по рекламе) также свидетельствует о хорошей работе, проделанной вузом 
в области продвижения. во-первых, это высокие позиции в поисковой вы-
даче, что делает сайт более заметным; во-вторых, релевантность оформле-
ния сниппета, что мотивирует пользователей переходить на сайт. однако 
этот показатель необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с показа-
телем отказов. абсолютным лидером по этому источнику трафика являет-
ся Марийский государственный университет (100 %1). в то же самое время 
мы видим, что процент отказов составляет 62,94 %. то есть более половины 
пользователей покинули сайт, не просмотрев больше страницы. также мы 
видим, что среднее время, проведенное пользователями на сайте, очень не-
продолжительное, меньше среднего значения – всего 2 мин 5 с.

Что касается переходов из социальных сетей как основного интернет-
канала, то тут активность пользователей невелика. Максимально высокий 
результат демонстрирует вятский государственный университет – 10,64 % 
в общей доле трафика. следует отметить, что данный факт вполне объяс-
ним, так как практически ни у кого из исследуемых вузов нет социальных 
сетей на английском языке. 

в контексте этой ситуации более значимым оказывается трафик по 
ссылкам, размещенным на сторонних сайтах (реферальный трафик). ис-
точником перехода могут быть сайты-агрегаторы, рейтинги, статьи в 
блогах и сМи, в которых есть упоминание вуза и прямая ссылка на сайт. 
Лидеры в этом направлении – российский национальный исследователь-
ский медицинский университет имени н.и. Пирогова (83,48 %), саратов-
ский государственный технический университет имени Ю.а. гагарина 
(69,03 %) и белгородский государственный технологический университет 
им. в.г. шухова (59,35 %).

Поисковая и медийная реклама практически не используется вузами, 
либо ее эффективность в привлечении трафика настолько мала, что в сред-
нем доля переходов к рекламе составляет от 0 до 0,02 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в результате проведенного исследования установлено, что технические 
параметры иноязычных версий сайтов российских вузов нуждаются в до-
работке по следующим направлениям: скорость загрузки сайта, настройка 
переадресации на протокол HttPs, а также более детальная проработка 
seo-параметров. Эти мероприятия скажутся на качестве функциониро-
вания сайтов и их видимости в поисковых системах. также рекомендуется 
установить счетчики аналитических систем для оценки эффективности ис-
точников трафика и поведения пользователей на сайте. 

анализ информационного наполнения сайта выявил необходимость 
обязательного наличия информации о направлениях обучения, стоимости 

1 такая высокая доля органического трафика вызывает несколько скептическое отно-
шение в связи с тем, что ежемесячное количество уникальных пользователей менее 5000, 
данные могут быть недостоверными. однако, не имея доступа к коду сайта и аналитике, мы 
будем рассматривать этот показатель как очень высокий, допуская, что все-таки он не един-
ственный.
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и об условиях поступления для иностранных абитуриентов. сейчас эта ин-
формация в полном объеме присутствует у половины исследуемой сово-
купности сайтов. недопустимо представлять часть информации на русском 
языке. рекомендуется добавить больше информации в формате видео.

исследование удобства использования сайта показало, что иноязыч-
ные версии сайтов российских вузов нуждаются в адаптивности веб-сайта. 
требует совершенствования и блок «контакты». Этот раздел должен быть 
доступен в один клик и располагаться на главном/первом экране сайта, со-
держать полную информацию о местонахождении вуза, о каналах связи, 
персонах для контакта. также рекомендуется добавить формы обратной 
связи, чтобы заинтересованные абитуриенты могли оставить свой вопрос 
или заказать обратный звонок. Проблемным аспектом является несовре-
менный дизайн и отсутствие единства стилевого оформления на сайте. 

анализ поведения пользователей на сайте позволил выявить непро-
должительность сеансов и большое количество уходов с сайта. более глу-
бинный анализ каждого сайта с помощью систем веб-аналитики (яндекс.
Метрика, google analytics) позволит выявить проблемы конкретного сай-
та, а это уже даст возможность исправить ситуацию. среди каналов малое 
значение имеет реклама и прочие каналы платного трафика. возможно, 
следует уделить им больше внимания. однако этот канал будет эффектив-
но работать только в комплексе с офлайн-поддержкой и стандартными ин-
струментами привлечения абитуриентов (рекрутинг, выставки и т.д.).

сайт высшего учебного заведения является важнейшим элементом про-
цесса популяризации деятельности научной организации в сети интернет. 
использование самых современных и технологичных систем по организа-
ции веб-сайтов не гарантирует их популярности, необходима системная ра-
бота по их продвижению, поддержке и наполнению. требуется постоянный 
контроль и оценка результатов выполняемой работы с целью принятия 
своевременных управленческих решений, для корректировки направлений 
дальнейшего развития сайта.
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в статье проводится сравнительный анализ структуры бюджетных доходов го-
рода новосибирска как среди других городов-миллионников российской Федерации, 
так и среди муниципальных образований новосибирской области. выполнена оцен-
ка структуры городских бюджетов как с точки зрения их обеспеченности налоговы-
ми и неналоговыми доходами, получаемыми непосредственно на территории, так и 
с позиций зависимости от средств, передаваемых из вышестоящего бюджета за пе-
риод 2011–2018 гг. кроме того, проанализированы возможности использования бюд-
жетных ресурсов для финансирования основных направлений расходов городских 
бюджетов. выявлен факт существенного сокращения бюджетной самостоятельно-
сти крупнейших городов в российской Федерации на протяжении рассмотренного 
периода анализа.

Ключевые слова: доходы бюджета, налоговые и неналоговые доходы, безвоз-
мездные перечисления, город новосибирск, бюджетные коэффициенты, расходы 
бюджета.
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the paper considers a comparative analysis of the structure of budget revenues of the 
city of novosibirsk, both among other cities with a population of over one million in the 
russian federation, and among the municipalities of the novosibirsk region. the structure 

1 работа выполнена по плану нир иЭоПП со ран, наименование ниоктр «ин-
струменты, технологии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования простран-
ственного развития социально-экономической системы россии и ее отдельных территорий». 
номер государственного учета 121040100262-7.

© сумская т.в., 2021

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ



 51

of city budgets was assessed both from the point of view of their provision with tax and 
non-tax revenues received directly on the territory, and from the standpoint of dependence 
on transfers from the higher budget for the period 2011–2018. in addition, the possibility 
of the use of budget resources to identify the main areas of spending in large cities is ana-
lyzed. the fact of essential reduction of budgetary independence of the largest cities in the 
russian federation over the period of analysis considered is revealed. 

Keywords: revenues of the budget, tax and non-tax income, gratuitous transfers, novo-
sibirsk, budget coefficients, budget expenditures.

в последнее время возрастает роль городов в социально-экономиче-
ских процессах. данная тенденция наблюдается как за рубежом, так и в рос-
сийской Федерации [1, 5, 9, 11, 12]. в россии, несмотря на общие тенденции 
сокращения численности населения, количество жителей городов-милли-
онников постоянно увеличивалось. крупные города – это центры экономи-
ческой жизни, трудовой деятельности, образования, здравоохранения, они 
являются опорным каркасом расселения, что особенно актуально для рос-
сийской Федерации – страны с огромной территорией и сокращающимся 
населением [2, 3, 6, 14]. город новосибирск самое крупное муниципальное 
образование областного подчинения в российской Федерации с развитой 
обрабатывающей промышленностью, транспортной и финансовой инфра-
структурой, это крупнейший за уралом многопрофильный образователь-
ный комплекс [7, 8, 15]. в городе сконцентрированы значительные эконо-
мические, административные и интеллектуальные ресурсы. 

отражением сложившегося экономического потенциала новосибирска 
является его финансовое положение. определяющее значение при харак-
теристике финансового положения города имеет бюджет. он выступает в 
качестве основного рычага воздействия органов городского самоуправле-
ния на социально-экономическое развитие города. основные бюджетные 
показатели новосибирска приведены в табл. 1.

Таблица 1
Основные бюджетные показатели г. Новосибирска

Показатель (руб. на д.н.) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

налоговые доходы 7980 10044 10889 11137 9015 9718 10057 10603
неналоговые доходы 5849 4474 4617 4564 3948 3368 3410 3556
безвозмездные перечисления 8804 9280 10414 8537 8758 8851 9456 11511
всего доходов 22633 23798 25920 24237 21721 21937 22922 25670
всего расходов 24598 24392 27656 25110 23011 22442 24509 26430

Представляет интерес положение г. новосибирска среди остальных рос-
сийских городов-миллионников. агрегированные бюджетные показатели 
по городам-миллионникам российской Федерации (за исключением Мо-
сквы и санкт-Петербурга) за 2018 г. представлены в табл. 2.

как следует из табл. 2, в новосибирске уровень налоговых и неналого-
вых доходов выше, чем в среднем по рассмотренным городам-миллионни-
кам, а уровень безвозмездных перечислений, наоборот, ниже, чем среднее 
по представленным городским округам. в целом по совокупным доходам 
и расходам на душу населения новосибирск занимает седьмое место среди 
рассмотренных городов.
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необходимо отметить, что основные бюджетные показатели, пред-
ставленные в табл. 1, выявляют общую бюджетную обеспеченность горо-
да, но не позволяют проводить качественный анализ структуры доходов 
и расходов бюджета, тенденций изменения различных бюджетных пока-
зателей, особенностей выравнивания бюджетной обеспеченности. для ре-
шения указанных проблем была разработана методика оценки структуры 
и устойчивости бюджета, позволяющая осуществлять мониторинг город-
ского бюджета, определять возможные направления совершенствования 
бюджетно-налоговых отношений. суть методики состоит в следующем. 
Прежде всего, проводится анализ структуры доходов бюджета и направ-
лений использования бюджетных средств. затем с помощью бюджетных 
коэффициентов определяется уровень устойчивости городского бюджета. 
результаты такого анализа можно использовать при оценке эффективно-
сти бюджетной политики и ее влияния на стимулы экономического разви-
тия города. они также представляются важными для региональных и мест-
ных органов власти, поскольку дают информацию о состоянии финансовой 
базы города и тенденциях ее формирования и использования.

в структуре источников формирования доходов бюджета выделяются 
налоговые, неналоговые поступления и безвозмездные перечисления из 
регионального бюджета. соотношение между ними является репрезента-
тивным с точки зрения оценки уровня экономической самостоятельности 
города [4, 10, 13]. кроме того, необходимость диагностики городского бюд-
жета привела к разработке системы бюджетных коэффициентов, пред-
ставленных в табл. 3, расчеты с помощью которых продемонстрировали 
полезность их использования для характеристики состояния и динамики 
бюджета [14]. Применение на практике бюджетных коэффициентов по-
вышает степень объективности оценки состояния бюджета и способствует 
выявлению факторов, влияющих на него.

Таблица 2
Агрегированные бюджетные показатели по городам-миллионникам 

Российской Федерации (на д.н., 2018 г.)

город налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

безвозмездные 
перечисления

всего 
доходов

всего 
расходов

воронеж 6904 1870 12889 21663 21269
волгоград 5313 2328 12268 19909 20497
ростов-на-дону 10471 1924 16307 28793 29805
уфа 6988 3759 13673 24419 23719
казань 10102 2937 8721 21760 21160
Пермь 12302 1786 11962 26051 25337
нижний новгород 7782 3265 14066 25112 25252
самара 10660 2101 9465 22226 22039
екатеринбург 10414 3478 14651 28543 28055
Челябинск 9184 1707 21365 32255 32378
красноярск 10914 2438 18396 31748 31408
омск 4936 2578 8250 15764 15711
среднее по городам 8831 2514 13501 24854 24719
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Представленные в табл. 3 бюджетные коэффициенты могут служить 
инструментом для обоснования размеров выделяемой финансовой помо-
щи местным органам власти из регионального бюджета. кроме того, 
данные коэффициенты прозрачно высвечивают финансовую ситуацию в 
городе, структуру городского бюджета, позволяя оценить платежеспособ-
ность г. новосибирска.

для целей анализа направлений использования средств городского 
бюджета целесообразно рассмотреть структуру расходов по следующим 
основным направлениям: общегосударственные вопросы; национальная 
безопасность; национальная экономика; жилищно-коммунальное хозяйст-
во; образование; культура, кинематография; физическая культура и спорт; 
социальная политика.

в целом изложенная методика анализа состояния бюджетов и межбюд-
жетных потоков позволяет оценить структуру доходов и расходов, выявить 
тенденции изменения различных бюджетных показателей, исследовать 
проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности и проанализировать 
устойчивость городского бюджета. результаты анализа, в свою очередь, 
могут служить основой для определения возможных направлений совер-
шенствования бюджетной политики и межбюджетных отношений с целью 
улучшения финансовой самостоятельности и инвестиционной привлекатель-
ности города, развития в русле современных инновационных тенденций.

основными доходными статьями бюджета являются налоговые, нена-
логовые и безвозмездные поступления. Причем устойчивой основой доход-
ной базы бюджетов органов Мсу можно считать только налоговые дохо-
ды, связанные с экономическим потенциалом данной территории. большая 
часть неналоговых доходов является либо временной, либо нестабильной. 
кроме того, в структуре доходов местных бюджетов, помимо налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, выделялись еще до-
ходы от предпринимательской деятельности. их доля в совокупных до-
ходах муниципальных образований новосибирской области в среднем за 

Таблица 3
Алгоритм расчета бюджетных коэффициентов

название Формула содержание

коэффициент соотношения безвозмездных 
перечислений и полученных доходов

кбп = бП/дп бП – безвозмездные пере-
числения; дп – получен-
ные (налоговые и ненало-
говые) доходы; д – доходы 
бюджета; Ч – среднегодо-
вая численность населе-
ния; з – дефицит бюджета; 
р – расходы бюджета.

коэффициент бюджетной результативности 
территории*

кбр = д/Ч

коэффициент бюджетной задолженности* кбз = з/р
коэффициент бюджетного покрытия* кп = д/р
коэффициент бюджетной обеспеченности 
населения

кбо = р/Ч

* кбр, кбз, кп рассчитываются по двум вариантам. i вариант: д – полученные (налоговые 
и неналоговые) доходы городского бюджета, з – разница между расходами и полученными до-
ходами бюджета; ii вариант: д – располагаемые (налоговые, неналоговые доходы и безвозмезд-
ные перечисления из областного бюджета) доходы городского бюджета, з – разница между 
расходами и располагаемыми доходами. если з < 0, то кбз = 0.
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рассмотренный период составляла 1,5 %. обобщенно структура доходов 
местных бюджетов новосибирской области по муниципальным районам 
и городским округам (без учета г. новосибирска) за период 2011–2018 гг. 
представлена в табл. 4.

Таблица 4
Структура доходов бюджетов муниципальных образований 

Новосибирской области*, %

год налоговые и неналоговые доходы безвозмездные перечисления

2011 17,18 80,84
2012 18,25 81,69
2013 17,89 82,11
2014 18,66 81,34
2015 19,06 80,94
2016 18,66 81,34
2017 17,96 82,04
2018 17,55 82,45

* в 2011 и 2012 гг. в структуре бюджетных доходов выделялись еще доходы от предпринима-
тельской деятельности. их удельный вес в 2011 г. был 1,98 %, а в 2012 г. – 0,06 %.

согласно данным табл. 4, в среднем по муниципальным районам и го-
родским округам новосибирской области доля налоговых и неналоговых 
доходов составляет менее 20 %. соответственно доля безвозмездных пере-
числений из вышестоящего бюджета превышает 80 %. в г. новосибирске 
ситуация существенно отличается от остальных муниципалитетов области. 
доли налоговых и неналоговых доходов в бюджете города за период 2011–
2018 гг. приведены в табл. 5.

Таблица 5
Доли налоговых и неналоговых доходов в бюджете Новосибирска, %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

налоговые доходы 35,26 42,21 42,02 45,95 41,50 44,30 43,87 41,31
в том числе:
ндФЛ 23,47 30,14 30,90 33,99 28,33 30,68 30,62 29,76
налоги на совокупный доход 3,60 3,77 3,28 3,39 3,81 3,87 3,64 3,21
налоги на имущество 8,19 8,29 7,83 8,35 9,17 9,48 9,25 8,00
неналоговые доходы 25,84 18,80 17,81 18,83 18,18 15,35 14,88 13,85
в том числе:
государственная пошлина 1,69 0,56 0,56 0,72 0,98 0,85 0,86 0,78
доходы от использования имущества 8,39 9,23 8,64 10,72 10,48 8,01 7,55 6,78
доходы от продажи активов 7,65 5,50 4,91 4,31 2,65 2,17 2,55 1,73

как видно из табл. 5, в структуре налоговых доходов более половины 
составляют поступления от налога на доходы физических лиц, и в целом 
за рассмотренный период доля данного налога возрастает при некотором 
уменьшении в 2015 и 2018 гг. доля налогов на имущество и налога на сово-
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купный доход в 2011–2013 и 2016–2018 гг. сокращается, в 2014–2016 гг. – воз-
растает. в структуре неналоговых доходов преобладают доходы от исполь-
зования имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. в целом за период доля как самих неналоговых доходов, так и от-
дельных их элементов уменьшается.

для сравнения представим структуру налоговых и неналоговых доходов 
по городам-миллионникам, рассмотренным выше (табл. 6).

Таблица 6
Доли налоговых и неналоговых доходов в бюджетах городов-миллионников РФ, % 

(2018 г./среднее за 2011–2018 гг.)

город

налоговые доходы неналоговые доходы
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воронеж 32/41 21/27 3/5 8/9 9/14 1/1 5/6 2/4
волгоград 27/37 16/22 3/4 8/11 12/15 1/1 6/9 2/3
ростов-на-дону 36/41 22/21 3/7 11/12 7/8 1/1 4/4 0/1
уфа 29/27 18/18 5/5 6/3 15/18 1/1 8/9 5/6
казань 46/43 20/19 9/8 17/16 13/16 1/1 7/8 2/4
Пермь 47/54 31/32 2/2 14/19 7/10 1/1 3/4 1/3
нижний новгород 31/34 21/23 3/4 7/7 13/17 1/1 8/10 1/3
самара 48/51 36/37 3/3 9/11 9/10 2/1 4/6 2/2
екатеринбург 37/38 20/24 6/5 11/9 12/18 1/1 7/10 3/5
Челябинск 28/30 15/17 7/4 6/9 5/9 1/1 3/6 1/1
красноярск 34/37 23/24 3/4 4/4 8/12 1/1 3/5 3/4
омск 31/32 24/25 6/6 5/9 16/23 1/1 6/8 1/2
среднее по городам 35/39 30/30 4/5 9/10 11/14 1/1 5/7 2/3
Новосибирск 41/42 30/30 3/4 8/9 14/18 1/1 7/9 2/4

данные табл. 6 свидетельствуют о том, что в 2018 г. новосибирск на-
ходился на четвертом месте среди рассмотренных городов по удельному 
весу налоговых доходов в совокупных доходах бюджета. доля налоговых 
доходов в общих доходах бюджета новосибирска была больше, чем значе-
ние данного показателя в среднем по городам-миллионникам. аналогичная 
ситуация наблюдалась и в целом за период 2011–2018 гг. доля неналоговых 
доходов в бюджете г. новосибирска по сравнению с остальными городами-
миллионниками была выше как в 2018 г., так и в среднем за весь рассмо-
тренный период.

одним из недостатков системы межбюджетных отношений на уровне 
субъектов Федерации является высокая степень централизации доходов 
бюджетной системы субфедерального уровня, перекос в пользу средств 
бюджетного регулирования в структуре муниципальных доходов. для вы-
явления зависимости городского бюджета от безвозмездных перечислений 
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из бюджета области рассчитаны доли полученных (налоговых и неналого-
вых) доходов и безвозмездных перечислений в общих бюджетных доходах 
г. новосибирска (табл. 7).

удельный вес полученных доходов в бюджете г. новосибирска за пери-
од 2011–2018 гг. в целом сокращается с 61 до 55 %. соответственно растет 
доля безвозмездных перечислений (с 39 до 45 %). в структуре безвозмезд-
ных перечислений большую часть составляют субвенции (от 43 до 85 % 
безвозмездных перечислений за 2011–2018 гг.), далее идут субсидии из об-
ластного бюджета. отметим, что в 2014 г. уменьшилась не только доля, но и 
абсолютный размер безвозмездных перечислений в бюджет новосибирска.

анализ структуры доходов бюджета г. новосибирска в сравнении с 
остальными рассматриваемыми городами-миллионниками представлен 
в табл. 8.

Таблица 8
Структура бюджетных доходов городов-миллионников РФ, % 

(2018 г./среднее за 2011–2018 гг.)

город Полученные 
доходы

безвозмездные поступления

всего

в том числе

субсидии субвенции
иные 

межбюджетные 
трансферты

воронеж 41/55 59/45 28/18 26/26 5/0
волгоград 38/52 62/48 22/15 34/30 3/2
ростов-на-дону 43/49 57/51 19/15 33/30 4/5
уфа 44/45 56/49 19/24 25/22 4/1
казань 60/59 40/41 8/8 23/23 0/5
Пермь 54/64 46/36 8/6 34/27 6/2
нижний новгород 44/50 56/50 15/17 36/28 5/4
самара 57/62 43/38 16/15 26/23 1/1
екатеринбург 49/55 51/45 18/15 31/28 3/2
Челябинск 34/38 66/62 17/18 42/38 3/1
красноярск 42/49 58/50 20/15 30/34 7/1
омск 48/55 52/45 12/14 36/29 3/1
среднее по городам 46/53 54/47 17/15 31/28 4/2
Новосибирск 55/60 45/40 12/12 32/27 1/1

Таблица 7
Структура бюджетных доходов г. Новосибирска, %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

доля полученных доходов 61,10 61,01 59,82 64,78 59,68 59,65 58,75 55,16
доля безвозмездных перечислений 38,90 38,99 40,18 35,22 40,32 40,35 41,25 44,84
в том числе:
субсидии 14,09 15,92 22,42 7,05 10,72 6,05 11,17 12,00
субвенции 22,77 21,54 17,39 25,27 29,51 34,18 29,72 31,90
иные межбюджетные трансферты 2,37 1,61 0,14 2,76 0,08 0,22 0,21 1,03
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как следует из табл. 8, суммарная доля налоговых и неналоговых (полу-
ченных) доходов в 2018 г. в г. новосибирске была достаточно высокой среди 
анализируемых городов, следовательно, доля безвозмездных перечислений 
в 2018 г. в г. новосибирске была относительно небольшой. если рассматри-
вать весь период 2011–2018 г., то видим, что удельный вес данного вида до-
ходов в новосибирске выше среднего уровня по городам-миллионникам. 
соответственно, ниже среднего уровня на 7 п. п. была доля безвозмездных 
поступлений в бюджет новосибирска.

для оценки структуры бюджетных расходов представляет интерес рас-
чет распределения доли расходов на общегосударственные вопросы; нацио-
нальную безопасность; национальную экономику; жилищно-коммунальное 
хозяйство; охрану окружающей среды; образование; культуру, кинемато-
графию; физическую культуру и спорт; социальную политику (табл. 9).

Таблица 9
Структура расходов бюджета г. Новосибирска, %

Показатель (руб. на д.н.) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

общегосударственные вопросы 6,08 6,22 5,98 6,89 6,92 6,97 7,07 6,54
национальная безопасность 2,21 0,50 0,50 0,63 0,61 0,62 0,62 0,47
национальная экономика 3,39 14,80 19,54 16,95 11,52 9,65 14,12 13,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 27,59 12,39 14,93 10,39 7,92 5,86 5,77 5,09
охрана окружающей среды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
образование 35,93 45,85 49,28 52,17 59,09 59,48 56,33 58,46
культура, кинематография 2,21 1,71 1,77 2,12 2,57 3,01 3,09 2,91
Физическая культура и спорт 2,87 1,79 1,54 1,82 1,98 2,25 2,13 2,22
социальная политика 3,80 5,11 4,88 6,28 6,46 8,56 7,18 7,55

с 2011 по 2018 г. доля расходов на общегосударственные вопросы на-
ходилась на уровне 6–7 %. удельный вес расходов на национальную без-
опасность и правоохранительную деятельность не превышал 3 % в 2011 г., 
сократившись с 2012 г. до менее 1 %. на национальную экономику (в основ-
ном транспорт и дорожное хозяйство) в целом за рассмотренный период 
направлялось от 9,65 до 19,54 % расходов. отметим низкую долю данных 
расходов в 2011 г., это было обусловлено отсутствием в этом году расходов 
на дорожное хозяйство.

расходы муниципальных бюджетов имеют ярко выраженную социаль-
ную направленность. так, расходы города на жилищно-коммунальное хо-
зяйство в 2011 г. составляли 27,59 %, в последующие годы рассматриваемого 
периода удельный вес данных расходов сокращался, составив в 2018 г. 5,09 %. 
высокая доля расходов на ЖкХ в 2011 г. объясняется тем, что в 2011 г. рез-
ко увеличились в абсолютном и в относительном выражении бюджетные 
инвестиции в сферу ЖкХ. доля расходов на охрану окружающей среды за 
весь рассмотренный период была очень низкой (около 0,01 %).

в структуре расходов бюджета г. новосибирска удельный весь расхо-
дов на образование в целом за период 2011–2018 гг. возрастал, достигнув в 
2018 г. 58,46 %. Максимум отмечается в 2016 г. (59,48 %). доля расходов на 
культуру, кинематографию была на уровне 2–3 %. на социальную полити-
ку в 2011–2018 гг. город направлял от 3,80 до 8,56 %.

общество и экономика: проблемы развития
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основные направления использования бюджетных средств в городах-
миллионниках проиллюстрируем с помощью табл. 10.

Таблица 10
Структура расходов бюджетов городов-миллионников, % 

(2018 г./среднее за 2011–2018 гг.)

город

о
бщ

ег
ос

у-
да

рс
тв

ен
ны

е 
во

пр
ос

ы

н
ац

ио
на

ль
на

я 
бе

зо
па

сн
ос

ть

н
ац

ио
на

ль
на

я 
эк

он
ом

ик
а

Ж
к

Х

о
бр

аз
ов

ан
ие

к
ул

ьт
ур

а,
 

ки
не

м
ат

ог
ра

ф
ия

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 
и 

сп
ор

т

с
оц

иа
ль

на
я 

по
ли

ти
ка

воронеж 10/13 1/1 18/12 7/10 58/52 2/2 1/1 2/3
волгоград 7/9 0,5/1 23/16 11/12 45/47 2/2 3/1 5/6
ростов-на-дону 6/6 0,5/1 17/16 16/18 36/32 4/2 2/1 17/19
уфа 6/6 3/3 25/18 12/19 43/38 2/2 3/1 2/3
казань 10/9 1/0,5 9/12 9/12 58/46 4/2 2/1 4/2
Пермь 7/8 1/2 16/14 10/12 54/48 3/3 3/1 6/7
нижний новгород 7/6 0/0 23/28 7/9 52/48 3/3 1/1 3/2
самара 5/7 1/1 21/18 12/17 48/43 3/3 2/1 0/0
екатеринбург 6/6 0/0 10/12 4/8 20/28 3/3 1/1 1/2
Челябинск 5/4 0/1 15/16 2/5 49/46 2/1 7/6 16/16
красноярск 7/8 0/0 18/12 16/15 43/43 3/3 4/2 6/13
омск 8/8 0/0 19/14 6/11 57/50 3/3 1/3 3/4
среднее по городам 6/8 1/1 18/16 9/12 47/43 3/2 3/2 5/6
Новосибирск 7/7 0/1 14/13 5/11 58/52 3/2 2/2 8/6

на общегосударственные вопросы и социальную политику города-мил-
лионники направляют в среднем за рассмотренный период 8 % своих рас-
ходов. доля данных расходов в новосибирске примерно на таком же уров-
не. основной статьей расходов в городах являются расходы на образование, 
далее следуют расходы на национальную экономику и ЖкХ. особо отме-
тим города Челябинск и екатеринбург. в Челябинске в течение всего рас-
смотренного периода 3–4 % расходов направлялось на здравоохранение, в 
других городах расходов по данному направлению не осуществлялось, так 
как они переданы на региональный уровень. а в г. екатеринбурге 35 % 
бюджетных расходов в среднем за период и 53 % в 2018 г. направлялось на 
межбюджетные трансферты общего характера.

таким образом, городские власти ответственны за важнейшие направле-
ния социально-экономического развития. При этом они располагают очень 
ограниченными налоговыми доходами, которые находятся полностью в их 
ведении (налоговый кодекс относит к местным только земельный налог и 
налог на имущество физических лиц). кроме того, доходы от местных на-
логов практически не зависят от эффективности экономической политики 
муниципального образования. Это, соответственно, может ослабить моти-
вацию у органов местного самоуправления развивать бизнес на своей тер-
ритории. в данной связи необходимо отметить снижение процента отчис-
лений налога на доходы физических лиц, поступающих в бюджет города 
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новосибирска с 40 до 30 %, что выразилось в сокращении в 2015 г. доходов 
городского бюджета на 3,5 млрд руб.

важным аспектом бюджетного анализа является анализ устойчивости 
бюджета, который может быть осуществлен с использованием бюджетных 
коэффициентов – показателей состояния бюджетов, рассчитанных как от-
ношения абсолютных бюджетных показателей друг к другу. результаты 
расчетов бюджетных коэффициентов для г. новосибирска представлены 
в табл. 11.

Таблица 11
Бюджетные коэффициенты, рассчитанные для г. Новосибирска

год кбп
кбр кбз кп

кбо
i ii i ii i ii

2011 0,64
8,68

13830
4885

22633
34121

0,44
0,83

0,08
0,01

0,56
0,17

0,92
0,99

24598
34209

2012 0,64
7,79

14518
5302

23798
37601

0,40
0,83

0,02
0,003

0,60
0,17

0,98
0,997

24392
36255

2013 0,67
7,87

15265
6569

25517
45511

0,44
0,83

0,06
0,01

0,56
0,17

0,94
0,99

29226
45549

2014 0,54
6,91

15701
5558

24237
34619

0,37
0,83

0,03
0,02

0,63
0,16

0,97
0,98

25110
35385

2015 0,68
6,52

12963
6408

21721
41996

0,44
0,82

0,06
0,01

0,56
0,18

0,94
0,99

23012
41240

2016 0,68
6,54

12933
6470

21680
44404

0,42
0,83

0,02
0,001

0,58
0,17

0,98
0,99

22179
42955

2017 0,70
5,65

13384
7886

22781
48991

0,45
0,82

0,06
0,02

0,55
0,18

0,94
0,98

24358
49855

2018 0,81
5,88

14113
8554

25587
55480

0,46
0,82

0,03
0,002

0,54
0,18

0,97
0,99

26345
54437

Примечание. курсивом для сравнения указаны средние значения коэффициентов по город-
ским округам и административным районам новосибирской области без учета г. новосибирска.

за рассмотренный период наблюдается увеличение значения коэффи-
циента соотношения безвозмездных перечислений и полученных доходов, 
что говорит о возрастающей зависимости бюджета г. новосибирска от об-
ластного бюджета. тем не менее среднее значение данного коэффициента, 
рассчитанное для городских округов и административных районов ново-
сибирской области, существенно выше значения коэффициента кбп для 
г. новосибирска.

в отношении коэффициента бюджетной результативности территорий 
(душевых бюджетных доходов) отметим, что согласно первому варианту 
расчетов за период с 2011 по 2018 г. новосибирск имел достаточно высокое 
значение данного показателя. на фоне других муниципальных образова-
ний области новосибирск демонстрирует одно из самых высоких значений 
коэффициента кбр, которое в целом за период 2011–2018 гг. возрастает, 
уменьшаясь в 2015 и 2016 гг.

Примечательно, что согласно второму варианту расчетов (с учетом 
безвозмездных перечислений) г. новосибирск – один из основных доноров 
областного бюджета – значительно отстает по данному показателю от му-
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ниципальных районов и остальных городских округов. в среднем после пе-
речисления средств из регионального бюджета в местные располагаемые 
доходы сельских муниципальных образований новосибирской области 
увеличиваются в несколько раз.

как отмечалось выше, кбз + кп = 1. следовательно, рассмотрим резуль-
таты расчетов данных бюджетных коэффициентов совместно.

По первому варианту расчетов в 2011–2018 гг. коэффициент бюджетно-
го покрытия в г. новосибирске составлял от 0,54 до 0,63, т.е. от 54 до 63 % 
расходов городского бюджета покрывались полученными налоговыми и 
неналоговыми доходами, причем в целом за период значение данного ко-
эффициента в целом сокращалось. необходимо отметить, что в среднем по 
муниципальным образованиям новосибирской области (без учета г. ново-
сибирска) данный коэффициент составлял менее 0,2, т.е. в среднем менее 
20 % расходов муниципальных районов и городских округов финансирова-
лись налоговыми и неналоговыми доходами, собранными на соответствую-
щих территориях.

согласно второму варианту расчетов в 2011 г. в 13 муниципальных рай-
онах и городских округах новосибирской области кбз был равен нулю. 
в 2012 г. таких муниципалитетов было 29, в 2013 г. – 19, в 2014 г. – 7, в 2015 г. – 
11, в 2016 г. – 31, в 2017 г. – 4, а в 2018 г. – 27. расходы местных органов власти 
определяются их располагаемыми доходами, которые состоят из получен-
ных доходов и безвозмездных перечислений из областного бюджета. так 
как область из своего бюджета покрывает значительную часть важнейших 
расходов территорий, на которые у местных органов власти не хватает соб-
ственных средств, то коэффициент бюджетной задолженности, рассчитан-
ный по второму варианту, за весь рассмотренный период имеет невысокие 
значения, соответственно, коэффициент бюджетного покрытия по многим 
городам и районам области близок к единице.

вообще значения коэффициента бюджетной задолженности, рассчи-
танные по второму варианту, в новосибирске были одни из самых высоких 
(на фоне других муниципалитетов области), соответствующие им коэф-
фициенты покрытия были, таким образом, ниже в г. новосибирске, чем в 
среднем по области.

во всех рассмотренных муниципалитетах новосибирской области по-
казатель располагаемых доходов на д.н. незначительно отличается от по-
казателя душевых совокупных расходов. Поэтому в целом результаты рас-
четов коэффициента бюджетной обеспеченности населения по городам и 
районам новосибирской области совпадают с результатами расчетов ко-
эффициента бюджетной результативности территорий, посчитанного по 
второму варианту.

в целом по результатам проведенного исследования можно резюмиро-
вать, что одной из важнейших проблем создания эффективного местного 
самоуправления является его адекватное финансовое обеспечение. реше-
ние данной проблемы требует, прежде всего, укрепления доходной базы 
местных бюджетов. однако в последние годы усилилась практика роста 
централизации доходов территориальных бюджетов, что сопровождается 
и увеличением доли безвозмездных перечислений в бюджетах муниципаль-
ных образований.
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Хотелось бы отметить, что предложенная методика оценки состояния 
бюджетов и межбюджетных потоков позволяет:

– оценить структуру бюджетов как с точки зрения их обеспеченности 
доходами, получаемыми непосредственно на территории, так и с позиций 
зависимости от средств, передаваемых из бюджетов вышестоящего уровня;

– проанализировать возможности использования бюджетных ресурсов 
для выявления основных направлений расходования средств на территориях;

– исследовать устойчивость территориальных бюджетов посредством 
расчета бюджетных коэффициентов.

анализ структуры доходов бюджета г. новосибирска свидетельствует 
о снижении уровня самостоятельности, поскольку устойчиво растет доля 
безвозмездных перечислений при некотором ее сокращении в 2014 г., что 
связано с кризисными явлениями и сокращением в данной связи абсолют-
ного значения безвозмездных перечислений из регионального бюджета по 
сравнению с предыдущими годами рассматриваемого периода. ожидается 
дальнейшее сокращение уровня налоговых доходов. аналогичная ситуа-
ция по доходам наблюдается и в других городах-миллионниках российской 
Федерации. важно отметить, что в 2015 г. бюджеты большинства городов-
миллионников были запланированы в объемах, меньших, чем бюджеты 
2014 г. из-за наступившей рецессии экономики и снижения безвозмездных 
поступлений из вышестоящего бюджета. структура расходов городских 
бюджетов в целом отражает распределение приоритетов выполнения ими 
своих основных функций, в соответствии с которыми основными статьями 
расходов являются расходы на образование, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и национальную экономику. однако неустойчивость собственных 
доходных источников делает проблематичным финансовое обеспечение 
бюджетных полномочий городских властей.
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в данном исследовании формулируются предложения по групповой мотивации 
труда работников профессорско-преподавательского состава, нацеленной на повы-
шение привлекательности основных образовательных программ высшего образо-
вания среди различных категорий абитуриентов, а также сохранности контингента 
обучающихся и трудоустройства выпускников вузов. тема исследования является ак-
туальной как в части теоретического, так и со стороны практического осмысления 
новых подходов к мотивации персонала университета в решении задач, способству-
ющих повышению качества и востребованности основных образовательных про-
грамм на рынке образовательных услуг высшего образования.

Ключевые слова: мотивация труда, материальное вознаграждение, показатели 
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in this study, we formulate proposals for group motivation of teaching staff, aimed at 
increasing the attractiveness of the main educational programs of higher education among 
various categories of applicants, as well as the safety of the contingent of students and em-
ployment of university graduates. the research topic is relevant both in terms of theoreti-
cal and practical understanding of new approaches to motivating university staff in solving 
problems that contribute to improving the quality and demand for basic educational ser-
vices in the market of higher education.

Keywords: motivation of work, material remuneration, performance indicators, basic 
educational program.

ВВЕДЕНИЕ

система стимулирования является эффективным инструментом управ-
ления персоналом, который напрямую связан с разработкой и осуществле-
нием стратегии развития любой организации, в том числе университета. 
данный инструмент направлен на справедливое и последовательное возна-
граждение сотрудников. управление персоналом через систему материаль-
ного стимулирования заключается в разработке, внедрении и поддержании 
процессов и методов вознаграждения, способствующих улучшению орга-
низационной, командной и индивидуальной работы.
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одной из основных целей, которую ставят перед собой вузы, является 
повышение привлекательности реализуемых основных образовательных 
программ (ооП). в данной статье описываются инструменты воздействия 
на персонал, с помощью которых могут решаться задачи по увеличению 
контингента обучающихся на первом курсе обучения, его сохранности на 
последующих курсах, а также повышению уровня трудоустройства вы-
пускников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

вопросам эффективного управления основными профессиональными 
образовательными программами уделяется достаточно много внимания 
различными авторами. так, в частности, Э.к. самерхановым и з.у. имжа-
ровой «рассматриваются вопросы, связанные с проблемами существующей 
системы управления образовательным процессом в контексте реализации 
основной профессиональной образовательной программы (оПоП) в вузе» 
[9, с. 1]. авторы изучают структуру и содержание программы подготовки 
руководителей оПоП.

в работах различных ученых описываются управленческие функции 
руководителя образовательной программы в вузе. к примеру, в статье под 
авторством М.и. Прохоровой, о.а. Минеевой и к.а. Максимовой система-
тизирован опыт российских вузов по определению управленческого функ-
ционала руководителя образовательной программы [8].

авторы уделяют внимание и вопросам своевременного обновления ос-
новных образовательных программ, способствующим выполнению требо-
ваний рынка труда, с целью обеспечения повышения качества образования 
и повышения спроса работодателей на выпускников [3].

ряд авторов в своих работах анализируют аспекты, влияющие на каче-
ство основных образовательных программ. так, в статье «оценивание ка-
чества основных образовательных программ» под авторством группы уче-
ных в.и. круглова, о.а. горленко, н.М. борбаць, т.П. Можаева, Л.и. Пугач 
описывается система критериев, позволяющих образовательной организа-
ции определить уровень достигнутых результатов в области качества об-
разовательных программ [4].

несмотря на массовость работ, связанных с изучением тем, касающихся 
основных образовательных программ вуза, вопросы мотивации труда пер-
сонала университета с целью эффективной реализации основных образо-
вательных программ освещены недостаточно.

основная масса научных исследований, изучающих область мотива-
ции труда работников вузов, посвящена вопросам стимулирования нау-
ной деятельности персонала. в данных работах описываются наукоме-
трические показатели эффективности, с помощью которых выполняется 
оценка результатов научной деятельности, представляются и сравнива-
ются различные системы показателей стимулирования научной деятель-
ности, моделируются автоматизированные системы учета результатов 
научной деятельности. на практике, как и в теории, в большинстве обра-
зовательных учреждений высшего образования основное внимание также 
уделяется вопросам мотивации научной деятельности. в итоге основной 
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объем стимулирующих выплат работникам вузов, назначается за научные 
достижения.

несмотря на вышесказанное, основным видом деятельности любо-
го вуза является образовательная деятельность, а превалирующий объем 
финансового обеспечения каждого университета связан с реализацией об-
разовательных услуг. данная работа посвящена вопросам стимулирования 
труда основного персонала вуза, сопровождающего реализацию основных 
образовательных программ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

в настоящее время наблюдается высокая рыночная конкуренция меж-
ду вузами за абитуриента. данный факт является следствием определения 
в качестве одной из стратегических целей каждого вуза – повышения при-
влекательности основных образовательных программ, ориентированных 
на потребности рынка труда и влияющих на усиление конкурентоспособ-
ности вуза на рынке образовательных услуг.

«образовательная программа – это образовательный продукт, имею-
щий множество аспектов и измерений в условиях динамично меняющейся 
социально-экономической среды. в современном понимании основная про-
фессиональная образовательная программа способствует устранению раз-
рыва между требованиями профессионального сообщества и подготовкой 
выпускников вуза» [9, с. 2].

сопровождение процесса реализации основных образовательных про-
грамм в первую очередь является задачей работников профессорско-пре-
подавательского состава (ППс). от заинтересованности работников ППс 
в качественной реализации ооП напрямую зависит дальнейшее развитие 
университета.

«на концептуально-организационном (тактическом) уровне проекти-
рования основная образовательная программа рассматривается в раз-
личных аспектах: социальном, педагогическом, экономическом, марке-
тинговом и управленческом. Полнота учета всех указанных аспектов при 
проектировании ооП в конечном счете будет определять ее конкуренто-
способность» [1, с. 190].

руководитель образовательной программы осуществляет «управление 
полным жизненным циклом образовательной программы (с момента воз-
никновения потребности в ней и до замены образовательной программы 
другой, более современной и востребованной)» [8, с. 68].

с целью повышения эффективности реализации образовательной про-
граммы предлагается создавать рабочие группы, сопровождающие образо-
вательные программы, в состав которых входят сотрудники университета, 
преимущественно являющиеся работниками ППс.

Перед командой, сопровождающей реализацию образовательной про-
граммы, стоит задача сделать ее привлекательной для абитуриента, а это 
возможно при выполнении следующих условий, соответствующих опреде-
ленным этапам процесса реализации образовательной программы:

1. Предварительный этап – организация профориентационной деятель-
ности, способствующей повышению привлекательности образовательной 
программы.
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2. основной этап – качественная реализация образовательного про-
цесса в соответствии со стандартами и запросами потребителя.

3. заключительный этап – формирование знаний и компетенций у 
обучающегося, востребованных на рынке труда, способствующих трудо-
устройству выпускника.

для выполнения оценки привлекательности основной образовательной 
программы предлагается использовать ряд показателей эффективности, по 
результатам выполнения которых производится стимулирование членов 
рабочих групп, сопровождающих реализацию образовательных программ.

в качестве основного и наиболее важного показателя, с помощью ко-
торого оценивается привлекательность ооП среди абитуриентов, пред-
лагается использовать уровень среднего балла единого государственного 
экзамена (егЭ) зачисленных на программу первокурсников. оценку ре-
зультатов выполнения показателя эффективности «средний балл егЭ» 
предлагается осуществлять при помощи формулы:

 1
/ ,n

o a aa
E E Q

=
=∑

где Eo – средний балл егЭ абитуриентов, зачисленных на первый курс 
очной формы обучения ооП; Ea – средний балл егЭ абитуриента, за-
численного на первый курс очной формы обучения ооП бакалавриата и 
специалитета на бюджетной и внебюджетной основе; Qa – количество аби-
туриентов, зачисленных на первый курс очной формы обучения ооП ба-
калавриата и специалитета на бюджетной и внебюджетной основе.

данный порядок расчета имеет сходство с методикой оценки целевого 
показателя эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования, оценивающего образовательную деятельность [6].

размер стимулирующей выплаты за выполнение данного показателя 
зависит от полученного в результате расчета значения среднего балла егЭ 
по ооП. Чем выше средний балл егЭ, тем выше размер стимулирующей 
выплаты, устанавливаемый членам рабочей группы. градаций размеров 
стимулирующих выплат может быть множество, а минимальное значение 
среднего балла егЭ, за который производится начисление стимулирующей 
надбавки членам рабочей группы, должно коррелироваться с задачами по 
повышению среднего балла егЭ, стоящими перед вузом. так, за отправную 
точку может приниматься уровень среднего балла егЭ, устанавливаемый 
в качестве порогового значения показателя мониторинга образовательных 
организаций высшего образования, или медианное, или среднеарифмети-
ческое значение балла егЭ поступающих в вуз по итогам приемной кампа-
нии текущего года или предыдущих лет.

зачисление абитуриентов с высоким баллом егЭ является стратеги-
чески важным фактором для вуза, поскольку средний балл поступивших 
является индикатором репутации и востребованности основной образова-
тельной программы, факультета и университета в целом. в случае низкого 
среднего балла по поступившим на образовательную программу вузу в лице 
членов рабочей группы, сопровождающих реализацию данной ооП, стоит 
задуматься над ее модернизацией и повышением привлекательности, иначе 
принимается решение об ограничении приема или закрытии программы.
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введение егЭ существенно изменило ситуацию в системе высшего 
профессионального образования в стране. «единый экзамен создал усло-
вия для того, чтобы абитуриенты получили большую свободу в выборе 
вуза. как следствие, усилилось расслоение вузов и направлений подготов-
ки по качеству абитуриентов, оцениваемому количеством полученных ими 
баллов егЭ», о чем подробно изложено в исследовании о.в. Польдина и 
а.М. силаевой [7, с. 208].

еще одним индикатором востребованности основной образовательной 
программы является спрос на нее среди абитуриентов, окончивших школы 
в иных регионах. Поэтому целесообразно поощрять членов рабочей груп-
пы, сопровождающих ооП, имеющую по результатам приемной кампании 
определенное процентное соотношение зачисленных на первый курс обу-
чающихся из иных регионов к общему числу первокурсников ооП. расчет 
показателя, по результатам оценки которого поощряется расширение ре-
гионального географического уровня востребованности ооП среди абиту-
риентов, возможен с помощью следующей формулы:

 Gr = Qr / Qo × 100,

где Gr – расширение географии обучающихся (региональный уровень); 
Qr – количество граждан рФ, зачисленных на первый курс обучения, за-
регистрированных по месту жительства в регионах, отличных от региона, 
в котором расположен вуз; Qo – общее количество обучающихся, зачис-
ленных на первый курс ооП.

в вузе определяется пороговое значение процентного соотношения 
студентов первого курса, поступивших в университет из иных регионов, к 
общему числу первокурсников ооП. Чем выше данное процентное соот-
ношение, тем эффективнее работа команды, сопровождающей реализа-
цию образовательной программы, и тем больше размер стимулирующей 
выплаты, определяемой по итогам оценки выполнения показателя эффек-
тивности.

кроме абитуриентов, поступающих из иных регионов, для каждого вуза 
очень важно, значимо и престижно иметь среди зачисляемых на обучение 
граждан из иностранных государств. «развитие экспортного потенциала 
высшего образования признается одним из важнейших стратегических на-
правлений государственной политики россии. усиление авторитета россий-
ского высшего образования, повышение привлекательности российских 
вузов на мировом образовательном рынке повышает конкурентоспособ-
ность системы национального образования, усиливает позиции страны в 
мировом сообществе за счет распространения достижений отечественной 
науки, национальной культуры» [2, с. 21].

расчет показателя, оценивающего результаты расширения географии 
набора первокурсников на международном уровне, может выполняться 
следующим образом:
 Gi = Qi / Qo × 100,

где Gi – расширение географии обучающихся (международный уровень); 
Qi – число иностранных граждан, зачисленных на первый курс ооП; Qo – 
общее количество обучающихся, зачисленных на первый курс ооП.
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размер стимулирующих выплат за эффективную реализацию ооП на 
международном образовательном рынке устанавливается в зависимости от 
процентного соотношения зачисленных на первый курс иностранцев к об-
щей численности первокурсников по данной ооП.

Помимо расширения географии абитуриентов, зачисляемых на обуче-
ние в университет, большое значение для вуза имеет рост числа внебюд-
жетных студентов, который позволяет компенсировать сокращение сту-
дентов, обучающихся за счет субсидий на выполнение государственного 
задания, увеличивает долю внебюджетного дохода и влияет на сохранность 
численности работников профессорско-преподавательского состава и 
вспомогательного персонала в университете [5, с. 40]. конкурс на внебюд-
жетные места ооП также говорит о привлекательности программы среди 
абитуриентов. Платить «из своего кармана» весомую сумму за получение 
образования люди желают при условии, что получат качественный и вос-
требованный на рынке труда продукт. Поэтому конкурс на обучение по до-
говору должен также мотивироваться, оцениваться и поощряться.

Показатель эффективности, оценивающий результаты внебюджетного 
набора, может рассчитываться по следующей формуле:

 Rk = Qk / (Qk + Qb) × 100,

где Rk – оценка внебюджетного набора обучающихся; Qk – численность 
первокурсников ооП, зачисленных на договорной основе; Qb – числен-
ность первокурсников ооП, зачисленных на бюджетные места (контроль-
ные цифры приема).

При оценке результатов выполнения данного показателя учитывается 
величина процентного соотношения договорных первокурсников к общему 
числу обучающихся, зачисленных на первый курс ооП. Чем выше процент 
внебюджетных студентов, тем выше размер стимулирующей выплаты.

немаловажное условие, которое нужно учитывать при расчете стиму-
лирующих выплат за выполнение вышеперечисленных показателей, это 
рентабельность реализуемой ооП, для достижения которой необходимо 
определить пороговое значение количества первокурсников, зачисляемых 
на ооП. недостижение порогового значения набора на ооП влечет за 
собой аннулирование стимулирующих выплат, рассчитанных в соответ-
ствии с представленными выше методиками оценки показателей эффек-
тивности, поскольку расходы на реализацию ооП будут превышать дохо-
ды, получаемые при реализации данной образовательной программы. так 
как выполнение показателей эффективности может оцениваться по ооП 
различных форм обучения, то и минимальное (пороговое) значение числа 
обучающихся, зачисляемых на первый курс, необходимо определять с уче-
том формы обучения, размера ее бюджетного финансирования и внебюд-
жетной (договорной) стоимости.

на практике мы видим, что количество зачисляемых на первый курс 
обучения студентов на различные ооП может значительно варьировать-
ся. на одну ооП может быть зачислено 25 человек, в результате форми-
руется минимальная учебная группа, а возможно зачисление 100 и более 
первокурсников на ооП. Чем больше число зачисленных на ооП обуча-
ющихся, тем сложнее рабочей группе, сопровождающей ооП, выполнить 
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вышепредставленные показатели, поскольку в методике оценки показате-
лей производится анализ процентного соотношения определенных пара-
метров по итогам набора обучающихся на ооП. Поэтому от численности 
зачисленных на ооП первокурсников также должна зависеть сумма возна-
граждения для членов рабочей группы и количество работников входящих 
в состав рабочей группы, сопровождающей ооП.

еще одной задачей университета, выполнение которой в том числе 
влияет на привлекательность ооП и вуза в целом, является повышение 
востребованности выпускников на рынке труда. рабочие группы, сопро-
вождающие образовательные программы, должны выстраивать диалог и 
сотрудничать с работодателями. данное взаимодействие сможет оператив-
но воздействовать на образовательный процесс с целью наделения обуча-
ющихся компетенциями, соответствующими меняющимся требованиям к 
обучающимся как к будущим кандидатам на трудоустройство. Это позво-
лит системе образования в целом и каждому вузу в частности удовлетво-
рить потребности потенциальных работодателей в профессиональных 
специалистах. результаты взаимодействия вуза с потенциальными работо-
дателями посредством рабочих групп наглядно показывают востребован-
ность выпускников на рынке труда, а значит и востребованность образова-
тельной программы. расчет показателя, оценивающего востребованность 
выпускников ооП, может быть выполнен следующим образом:

 EO = Qeg / Qog × 100,

где EO – трудоустройство выпускников ооП; Qeg – численность трудо-
устроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, 
выпускников бакалавриата и специалитета, очной формы, получавших об-
разование данного уровня впервые (первое высшее образование), вне за-
висимости от основы обучения, за исключением продолживших обучение 
и (или) являющихся иностранными гражданами, и (или) направленных в 
ряды вооруженных сил, и (или) находящихся в декретном отпуске; Qog – об-
щая численность выпускников ооП в течение календарного года, предше-
ствующего отчетному, обучавшихся по очной форме обучения по програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и получавших образование 
данного уровня впервые (первое высшее образование), вне зависимости от 
основы обучения, за исключением продолживших обучение и (или) явля-
ющихся иностранными гражданами, и (или) направленных в ряды воору-
женных сил, и (или) находящихся в декретном отпуске. данный порядок 
расчета имеет сходство с методикой оценки целевого показателя эффек-
тивности деятельности образовательных организаций высшего образова-
ния, оценивающего уровень трудоустройства выпускников [6].

кроме достижения высоких результатов по показателям в период при-
емной кампании, а также результатов трудоустройства выпускников, вузу 
необходимо работать в направлении повышения сохранности контингента 
обучающихся на основных образовательных программах, поскольку от-
числение обучающихся отрицательно влияет на его финансовое благосо-
стояние, так как финансирование напрямую зависит от количества обуча-
ющихся и формы их обучения. Показатель, оценивающий сохранность 
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контингента обучающихся, рассчитывается по совокупности контингента 
обучающихся на всех курсах обучения отдельно по каждой образователь-
ной программе. оценка сохранности контингента обучающихся по ооП 
выполняется по следующей формуле:

 Sc = Qb / Qe × 100,

где Sc – сохранность контингента по ооП; Qb – численность приведенного 
контингента обучающихся по ооП на начало учебного года; Qe – числен-
ность контингента обучающихся по ооП на конец учебного года.

в результате оценки выполнения показателя сохранности контингента 
членам рабочей группы ооП может назначаться отдельная стимулирую-
щая выплата, в соответствии с принципом – чем выше процент сохранно-
сти контингента, тем выше размер стимулирующей выплаты. кроме этого 
данный показатель может быть использован в качестве инструмента для 
понижения совокупности стимулирующих выплат, назначаемых по резуль-
татам выполнения показателей эффективности реализации ооП, зарабо-
танных членами рабочей группы ооП по итогам приемной кампании и по 
результатам оценки трудоустройства. то есть сумма стимулирующей вы-
платы за реализацию ооП может корректироваться в большую или мень-
шую сторону в зависимости от полученного по ооП за учебный год про-
цента сохранности приведенного контингента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Привлекательность основных образовательных программ коррелирует 
с качественным и количественным составом первокурсников, зачисленных 
на обучение по итогам приемной кампании. немаловажную роль в привле-
кательности ооП играет и востребованность выпускников университета 
на рынке труда. Подведение итогов по выполнению представленных в ра-
боте показателей эффективности целесообразно осуществлять ежегодно 
по окончанию приемной кампании в соответствии с приказами о зачисле-
нии обучающихся в вуз и данными о трудоустройстве выпускников. стиму-
лирование за выполнение показателей эффективности может носить как 
разовый характер, так и устанавливаться на определенный срок, например 
на учебный год.

в многочисленных исследованиях показано, что эффективная работа 
немыслима без соответствующей мотивации, причем ее сила должна быть 
адекватна цели деятельности. если она недостаточна, цель деятельности не 
будет достигнута [5, с. 38], поэтому размеры стимулирующих выплат долж-
ны соответствовать достигнутым результатам выполнения показателей 
эффективности.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Краснобаева Е.А., Матушевская Е.А.
севастопольский государственный университет 

e-mail: melkaja97@yandex.ru, matushevskaya73@mail.ru

в статье исследована специфика внедрения контроллинга в организациях сфе-
ры культуры. основываясь на результатах эмпирических исследований, выявлены 
препятствующие факторы и факторы-основания внедрения системы контроллинга 
в организациях сферы культуры. рассмотрены инструменты оперативного и страте-
гического контроллинга. научная новизна исследования заключается в выявлении 
факторов, препятствующих внедрению системы контроллинга и установлении ин-
струментов контроллинга для измерения эффективности деятельности на предпри-
ятиях сферы культуры.

Ключевые слова: контроллинг, факторы, система контроллинга, система управ-
ления, инструменты контроллинга, организации сферы культуры.

POSITIONING OF CONTROLLING 
IN THE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

OF CULTURAL SECTOR COMPANIES

Krasnobaeva E.A., Matushevskaya E.A.
sevastopol state university 

e-mail: melkaja97@yandex.ru, matushevskaya73@mail.ru

the article studies the specifics of implementation of controlling in cultural sector 
companies. Hindering factors and grounds for implementation of the controlling system 
in cultural sector companies were revealed on the basis of the results of empiric studies. 
the instruments of operating and strategic controlling were considered. scientific novelty 
of the study lies in revelation of the factors hindering implementation of the controlling 
system and setting of the controlling instruments for measurement of the performance ef-
ficiency of cultural sector companies.

Keywords: controlling, factors, controlling system, management system, controlling 
tools, cultural organizations.

тема позиционирования контроллинга в системе управления эффектив-
ностью деятельности любой организации в текущих реалиях актуальна как 
никогда и организации сферы культуры в этом не являются исключением. 
Функционирование любой организации происходит в условиях постоянно 
растущей конкуренции, быстро изменяющихся потребностей населения, 
ограниченности ресурсов, а для организаций культуры еще и в условиях по-
вышенной социальной ответственности. усиление нестабильности рыноч-
ной организационно-экономической среды вызывает необходимость пере-
смотра всей системы управления организациями, изучения новых подходов 
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и эффективных механизмов управления ими, основанных на использова-
нии методов контроллинга. и именно с внедрением контроллинга, заклю-
чающемся в интеграции современных подходов к управлению эффектив-
ностью, появится возможность построить наиболее целостную систему, 
обеспечивающую создание конкурентных преимуществ организации [7].

Формирование и внедрение в практику организаций различных форм 
собственности современных концепций управления, основанных на прин-
ципах новой парадигмы управления, в своих работах рассматривают такие 
авторы, как Э. Майэр, т. оно, у. деминг, д. джонс, дж. джуран, Ф. кросби, 
к. исикава, дж. вумек, М. Хаммер, д. Чампи, р. салмон, д. голдсмит, Ф. ви-
зер, т. тагути, а. Фейгенбаум, г.Л. багиев, М. Портер и др.

целью данной статьи является определение места системы контрол-
линга и его методологии, применимой к организациям контроллинга как 
современной концепции управления, обеспечивающей устойчивость раз-
вития организации. необходимо также отметить, что внедрение контрол-
линга непосредственно для организаций сферы культуры носит в себе ряд 
специфических особенностей, которые не должны остаться без внимания, 
именно это и является основной проблематикой в рамках данной темы: не 
все методы контроллинга одинаково применимы ко всем сферам функцио-
нирования организаций. 

рассматривая контроллинг как средство управления эффективностью, 
следует заметить, что однозначного научного определения термина «кон-
троллинг» еще не получено, и каждый толкует его по-своему, ясно лишь то, 
что это некая новая концепция управления организацией [7]. более нагляд-
но то, в чем же заключается контроллинг, отражено на рис. 1.

контроллинг в отечественной практике для большинства организаций 
новое явление и его внедрение может привести к ряду внутренних про-
блем, таких как сопротивление со стороны руководства и со стороны под-
чиненных. все внутренние противоречия и сложности можно устранить в 
короткие сроки и прийти к компромиссам и слаженной работе, тогда как 
на внешние факторы не так легко повлиять и их невозможно устранить, и 
именно поэтому необходимо лишь подстраиваться под их текущее влияние 
[5]. таким образом, происходит постоянное дополнение и совершенствова-
ние задач, функций и инструментария контроллинга в соответствии с изме-
нениями, происходящими во внешней среде. 

Рис. 1. толкование термина «контроллинг»
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внешняя среда устанавливает для внутренней ряд ограничений и усло-
вий ее деятельности. здесь можно выделить две основные характеристики: 
развитие общества и конкурентная борьба. данные факторы приводят к 
сложности в познании, прогнозировании и управлении, так как с развитием 
общества конкурентная борьба за удовлетворение потребностей общества 
заставляет организации постоянно развиваться и повышать качество сво-
их товаров и услуг. именно контроллинг в этом случае должен поспособ-
ствовать улучшению позиций организации в обществе, однако внедрение 
и последующее применение контроллинга в российских компаниях стал-
кивается с различными препятствиями и сопровождается, к сожалению, 
многочисленными ошибками. 

говоря о специфике внедрения контроллинга непосредственно в органи-
зациях сферы культуры, можно отметить, что культура является не прибыль-
ной отраслью и ее эффективность следует измерять в каких-либо качествен-
но иных показателях, нежели рентабельность, прибыльность, ликвидность 
и т.д. – именно такую систему ключевых показателей эффективности воз-
можно разработать в процессе построения системы контроллинга [1, 8].

в результате анализа факторов внешней среды, препятствующих 
успешному внедрению контроллинга в российских организациях, мож-
но выделить ряд факторов, которые были сформированы еще в процес-
се становления современного бизнеса и которые возникли в современных 
реалиях общества. совокупность факторов, препятствующих построению 
системы контроллинга, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Факторы, препятствующие построению системы контроллинга
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наряду с негативным влиянием внешних факторов, которые препят-
ствуют внедрению системы контроллинга в организации выделим также 
и те факторы, которые благоприятно влияют и способствуют созданию 
системы контроллинга в организации культуры. к таким факторам отно-
сятся:

– социально-культурная динамика населения и особенности их отно-
шения к организациям сферы культуры, а также периодичная пропаганда 
и продвижение «культуры в массы», проведение всевозможных проектов 
вроде «год культуры», «год кино», «год театров» и др.;

– отсутствие как таковой конкуренции, в прямом ее значении, нет 
двух одинаковых культурных учреждений, особенно одинаковых музеев 
с идентичными экспонатами. Этот факт способствует застою организа-
ции, так как нет состязательного момента по качеству предоставляемых 
услуг, что в последующем и становится причиной необходимости системы 
контроллинга;

– наличие имиджа культурного учреждения, который изначально пози-
тивный за счет уникальных «культурных продуктов», но его легко можно 
испортить плохим «сервисом», т.е. процессами продажи билетов, пропуска 
посетителей на территорию и дальнейшего сопровождения по территории, 
который и необходимо будет повышать службе контроллинга для достиже-
ния в дальнейшем стратегической цели;

– изменение инновационного состояния внешней среды, которое вы-
ражается в появлении все более новых технологий и видов услуг в сфере 
культуры, что способствует развитию каждой отдельной организации для 
борьбы за посетителя; служба контроллинга в этом случае необходима для 
следования определенной цели и избегания ненужных трат.

несмотря на ряд внешних факторов, которые оказывают как позитив-
ное, так и негативное влияние на процесс создания системы контроллинга в 
организации, такая система просто необходима в некоторых случаях. сле-
дует рассмотреть, какие именно факторы являются основанием создания 
системы контроллинга в организации, для наглядности они представлены 
в виде схемы на рис. 3 [1].

Рис. 3. Факторы-основания внедрения системы контроллинга
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если такие факторы, как представлено на рис. 3, уже имеют место в 
процессе функционирования организации культуры, значит, пришло вре-
мя задуматься о построении системы контроллинга для организации куль-
туры. для успешного процесса разработки и внедрения инструментов для 
измерения эффективности деятельности, которая имеет ряд особенностей, 
так как определяется не исходя из обычных показателей прибыли, рента-
бельности и ликвидности, а представляет социально-культурную значи-
мость, которая практически не может быть определена цифровым изме-
рителем, нужно рассмотреть инструменты контроллинга [2]. однако перед 
этим определяется место контроллинга в управлении организацией сферы 
культуры, что схематично представлено на рис. 4. 

После того как место контроллинга в управлении организацией куль-
туры определено, необходимо установить, какие же инструменты кон-
троллинга для измерения эффективности деятельности применимы для 
организаций сферы культуры. соответственно если контроллинг предна-
значен для управления эффективностью организациями культуры, то да-
лее определяются инструменты контроллинга, которые будут применимы 
непосредственно для сферы культуры. контроллинг сам по себе не имеет 
каких-либо специфических инструментов, так как является достаточно но-
вой наукой и изначально использовал инструменты, направленные на оп-
тимизацию затрат организации. с развитием функционала и значимости 
контроллинга его инструменты также изменились [3]. на данном этапе 
развития контроллинг использует в своей практике методы и инструменты 
менеджмента, маркетинга, управленческого учета, анализа и других дисци-
плин. в свою очередь, все инструменты контроллинга можно классифици-
ровать по областям их применения в организациях культуры, а также по 
принадлежности к стратегическому или оперативному контроллингу [6, 8]. 

исходя из областей применения в организациях культуры инструменты 
контроллинга относятся к разным стадиям, что для наглядности представ-
лено на рис. 5.

в данной классификации инструментов контроллинга по областям при-
менения большинство инструментов отнесено к процессу планирования, 
так как учетом и контролем, как уже было отмечено ранее, напрямую 
не занимается, а лишь вносит в эти процессы определенные коррективы. 

Рис. 4. Место контроллинга в управлении организацией культуры
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все представленные на рис. 5 инструменты непосредственно относятся к 
организациям культуры и могут быть успешно применены в текущей де-
ятельности для оценки текущей эффективности и планирования будущей 
эффективности [6]. однако стоит также классифицировать данные ин-
струменты на две группы: оперативного и стратегического контроллинга, 
так как такая классификация будет более наглядна и поможет избежать 
ошибок при определении текущих и долгосрочных планов по результатам 
применения и оценки результатов, полученных от предложенных инстру-
ментов. разделение инструментов по принадлежности к оперативному и 
стратегическому контроллингу представлено на рис. 6.

Рис. 5. классификация инструментов контроллинга по областям применения

Рис. 6. инструменты стратегического и оперативного контроллинга
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Подводя итог всему вышеизложенному, можно говорить о применимо-
сти контроллинга в организациях сферы культуры, так как организациям 
культуры нужны существенные улучшения в эффективности их деятель-
ности и большинство инструментов контроллинга подходит для организа-
ций культуры [4]. также стоит отметить, что контроллинг в организации 
культуры своими процедурами привнесет значительный ряд преимуществ. 
Процедуры контроллинга и их положительное влияние на эффективность 
функционирования организации: 

– построение системы учетной информации – позволит четко и после-
довательно получать необходимую информацию для дальнейшей передачи 
заинтересованным пользователям, которые в свою очередь привнесут убе-
дительную интерпретацию результатов деятельности и обобщат информа-
цию для руководства и менеджеров других подразделений;

– налаживание координации процессов между отделами – улучшение 
результатов работы подразделений организации, которые начали взаимо-
действовать между собой посредством системы контроллинга;

– постоянная оценка внутренней и внешней среды организации – повы-
шается гибкость и адаптивность организации к изменяющимся условиям 
внешней среды;

– точная координация всех планов и целей – все решения и процессы 
внутри организации направлены на достижение четко определенных стра-
тегических целей исходя из установленных оперативных планов;

– однозначность интерпретации поставленных целей – улучшение эко-
номических показателей вследствие четкого определения ориентиров дея-
тельности;

– разграничения функциональных обязанностей сотрудников – повы-
шение качества взаимодействия структурных подразделений и сотрудни-
ков между собой.

таким образом, в данной статье было наглядно определено место кон-
троллинга в системе управления эффективностью организацией, рассмо-
трены инструменты контроллинга, которые могут быть применены непо-
средственно к организациям сферы культуры, а также приведены факторы, 
указывающие на то, что контроллинг организации необходим. Подводя 
итог, отметим что контроллинг в россии получает все большее развитие 
и распространяется во все без исключения сферы, не обходя организации 
сферы культуры. особое внимание процессам внедрения контроллинга 
должно уделяться крупным организациям с большим количеством разроз-
ненных отделов, с широким спектром услуг и большим потенциалом для 
развития и дальнейшего эффективного функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ

строительная отрасль является трудно восприимчивой к инновацион-
ным технологиям. Это проявляется в низком уровне затрат на ниокр, 
консерватизме проектных и подрядных организаций, а также традицио-
нализме контролирующих государственных органов. однако в последнее 
десятилетие процесс внедрения инноваций в инвестиционно-строительную 
сферу (исс) заметно ускорился. стали широко внедряться компьютерные 
методы моделирования всех стадий производственно-строительного цикла. 
Прогнозируется серьезная трансформация применяемых в отрасли сырья, 
материалов и строительных технологий, которая влечет за собой неизбеж-
ные организационную революцию в строительной отрасли и интеграцию 
взаимодействия архитекторов, проектировщиков, строительных и эксплу-
атационных служб. 

следует отметить, что темпы научно-технического прогресса (нтП) 
в строительстве тесно связаны со скоростью перехода на инновационные 
автоматизированные способы возведения строительных объектов, робо-
тизированные комплексы и технологии с минимальным включением тру-
да человека. сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что одной из 
перспективных тенденций в строительной индустрии является ускорен-
ный переход к модели сборно-модульного домостроения, и, следователь-
но, к конвейерному производству объектов недвижимости с применением 
унифицированных панельных или модульных элементов и алгоритмов ис-
кусственного интеллекта (ии). для этого необходимо широкое внедрение 
инновационных технологий, позволяющих сокращать сроки и стоимость 
строительно-монтажных работ при росте их качества. исследованию дан-
ных ключевых направлений модернизации инвестиционно-строительного 
комплекса посвящена данная научная работа. 

основная цель работы – исследование путей повышения качества стро-
ительства с помощью инновационных технологий и искусственного интел-
лекта. 

ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Экономическая результативность инновационных трансформаций в 
исс россии характеризуется такими факторами, как повышение объемов 
капитального строительства, инновационные преобразования в техноло-
гии производства высокоэффективных материалов, а также эффективная 
система управления процессами. использование достижений нтП в инве-
стиционно-строительной сфере неизбежно приводит к социально-экономи-
ческому прогрессу, проявляясь в изменениях в содержании труда, повыше-
нии уровня организации строительного производства и организационной 
культурой системы управления. конкурентная среда рыночной экономики 
предъявляет повышенные требования к уровню профессиональных зна-
ний и квалификации производственного и управленческого персонала, а 
также специалистов, занятых научно-исследовательскими разработками и 
проектной деятельностью. 

реализация инновационных подходов в строительном производстве 
ускоряет внедрение новых технологий и оборудования, повышает качество 
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планирования и организации производственно-строительного цикла и про-
цесса принятия управленческих решений. Привлечение инвестиций в рос-
сийскую строительную индустрию приводит к совершенствованию знаний 
и наработке практического опыта. 

Приведем пример реализации пилотного проекта в г. санкт-Петербург 
«стокманн невский центр»1. По данному проекту предполагается возве-
дение торгово-офисного центра с подземным паркингом, в котором девять 
этажей располагаются над поверхностью земли, четыре – под землей. уни-
кальность проекта заключается в том, что строительство осуществлялось 
по инновационной технологии top&down, которая позволяет производить 
строительно-монтажные работы одновременно вверх и вниз от уровня зем-
ли. Это сокращает сроки строительства на 40 %.

социально-экономический эффект строительства данного объекта со-
стоит в создании 1000 высокотехнологических рабочих мест, поступлении 
в бюджет города налоговых сумм, развитии городской инфраструктуры, 
освоении городского подземного пространства, а также совершенствова-
нии строительных технологий и приобретении работниками новых знаний 
и навыков в условиях плотной городской застройки. 

внедрение новейших технологий в ходе реализации проектов дает 
возможность повышения эффективности решений научно-технических, 
опытно-конструкторских, производственных, финансовых и организаци-
онно-управленческих задач. оценивая социально-экономические аспекты 
инновационных трансформаций необходимо отметить их ключевую роль в 
решении проблемы обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан россии [8]. 

одной из первостепенных задач развития строительной индустрии яв-
ляется модернизация промышленных мощностей при производстве стро-
ительных материалов. к примеру, переход с «мокрого» способа производ-
ства цемента на «сухой» позволяет сократить затраты за счет экономии 
тепла на сушку и обжиг сырьевых материалов. По расчетам специалистов, 
эффективность «сухого» метода по сравнению с традиционным выше на 
25–30 %, что позволяет обеспечить экономию 50 % тепловой энергии [5]. 
себестоимость 1 т цемента, полученного при «сухом» способе, в 1,5–2 раза 
ниже [5]. таким образом, за счет применения прогрессивных методов и мо-
дификации производства строительных материалов может быть достигнут 
экономический эффект в виде сокращения производственных затрат, по-
вышения производительности и общего уровня конкурентоспособности. 

разработка и применение новых материалов, соответствующих совре-
менным архитектурным и конструктивно-техническим требованиям, так-
же способствуют повышению качества возведения объектов недвижимо-
сти и общему уровню конкурентоспособности строительной компании. 
Применение нанотехнологий на различных стадиях формирования струк-
туры бетона, к примеру, нанодисперсионных наполнителей и композитной 
арматуры, повышают прочностные качества бетона и его устойчивость 
к биологической коррозии. При этом необходимо отметить, что на сегод-

Финансы, бухгалтерский учет и анализ

1 «невский центр»: пространство для партнерства. [Электронный ресурс]. urL: https://
www.forbes.ru/partnerskie-materialy/429621-nevskiy-centr-prostranstvo-dlya-partnerstva (дата об-
ращения: 19.07.2021).
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няшний день наиболее востребованными являются технологии, связанные 
с энергоэффективностью, использованием вторичного сырья и техноген-
ных отходов.

наращивание объемов монолитного домостроения диктует необходи-
мость перехода на применение высокоэффективных опалубочных систем, 
обеспечивающих качество, скорость и надежность возведения зданий и со-
оружений. высококачественные теплоизоляционные материалы (к при-
меру, газопенобетон, rockwool и т.п.) позволяют сократить теплопотери в 
жилых зданиях. 

Повышение мотивации всех участников инвестиционно-строительного 
цикла связано с созданием условий и предпосылок к внедрению иннова-
ционных подходов, к примеру, получение государственного заказа на ин-
новационные разработки в жилищном домостроении. необходимо также 
создание экономических стимулов, способствующих внедрению принципов 
энерго- и материалосбережения путем предоставления налоговых льгот, 
различного рода государственных грантов и субсидий и т.п. 

особое значение приобретает деятельность архитекторов и проекти-
ровщиков, которые разрабатывают проекты возведения современных 
объектов недвижимости с учетом применения инновационных технологий 
и материалов. основным критерием оценки эффективности строительных 
материалов и технологий является их соответствие требованиям техниче-
ских регламентов и иным нормативным актам. в этой связи, применение 
инноваций в процессе их внедрения в массовое строительство требует пере-
смотра действующих норм и правил.

Применение принципов энергосбережения и энергоэффективности в 
текущий момент времени является одним из приоритетных направлений 
развития строительной индустрии, сопряженное с повышением требова-
ний к применению новых теплоизоляционных материалов, ужесточением 
нормативов теплопроницаемости и смежных параметров строительных 
конструкций в целом. Повышенные требования к теплоизоляции зданий 
призваны решить несколько задач, таких как повышение уровня комфорт-
ности объектов недвижимости, звукоизоляции, экономия топливных ресур-
сов, а также сокращение эксплуатационных расходов. в современную стра-
тегию энергосбережения и энергоэффективности здания входят не только 
принципы изоляции конструкций при помощи современных материалов, но 
и специальные инженерные решения проектирования систем вентиляции и 
теплоснабжения.

вместе с тем, наряду с преимуществами внедрения инновационных тех-
нологий, следует отметить и их отрицательное влияние, связанное с появле-
нием ряда негативных социально-экономических и экологических факто-
ров. к примеру, применение в зданиях нового инженерного оборудования, 
разработанного на основе достижений науки и техники, может вести к по-
вышению стоимости возводимого объекта. однако этот негативный факт 
в ходе эксплуатации может быть компенсирован программой энергосбе-
режения, покрывающей затраты, понесенные на стадии строительства, и 
полученным интегральным экономическим эффектом. 

Подчеркнем, что в современных условиях цифровизации экономики 
строительная индустрия – это сфера, в которой инновационная трансфор-
мация является ключевым фактором. Под инновационностью в строитель-
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стве следует понимать высокие уровень и темпы внедрения новых техноло-
гий и строительных материалов (включая нанотехнологии), использование 
информационных технологий, а также программных алгоритмов искус-
ственного интеллекта (ии). 

специфика инновационности в строительстве, по нашему мнению, за-
ключается в следующем: во-первых, длительность оценки реальной эффек-
тивности инноваций, связанная со сроком эксплуатации здания, в течение 
которого могут быть выявлены определенные недостатки конструктивно-
технологического решения. в этой связи необходимо применение взвешен-
ных и обоснованных подходов к выбору инновационных строительных ма-
териалов и технологий при возведении объектов недвижимости. 

во-вторых, высокий уровень ответственности строителей за конечный 
результат и, как следствие, проявление определенного консерватизма в во-
просе применения инноваций в целях исключения ошибок в проектирова-
нии или в выборе технологий, а также снижения уровня риска для жизни и 
здоровья людей. 

в-третьих, формирование определенных стереотипов и традиций в ре-
зультате длительной истории развития исс, и, как следствие, применение 
опробованных материалов, а также проектных и технологических реше-
ний, которые достаточно сложно модифицировать. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

развитие цифровой экономики и широкое использование информаци-
онных технологий наблюдается практически во всех сферах деятельности. 
в строительной отрасли сегодня также применяются различные техноло-
гии, способствующие позитивным изменениям в работе специалистов, ар-
хитекторов, дизайнеров и заказчиков. компьютерные программы и алго-
ритмы находят применение в течение всего производственного цикла: от 
замысла и проработки идеи до создания проекта, визуализации конечного 
результата, составления сметной документации, возведения строительных 
конструкций и управления объектом недвижимости. к примеру, применя-
ются системы автоматизированного проектирования (саПр), с помощью 
которых выполняются архитектурное планирование, проектирование, ди-
зайнерские решения, расчет механических характеристик строительного 
сооружения (прочности, жесткости, устойчивости и пр.), разработка про-
ектно-сметной документации, управление процессом возведения объекта. 
самыми популярными компьютерными программами в строительстве 
являются autocad, archicad, allplan, nanocad, revit, «компас», scad 
office, «Пк Лира» и др.2

Программа autocad используется инженерами-строителями, архитек-
торами, а также специалистами других промышленных отраслей. данная 
графическая программа позволяет создавать двух- и трехмерные модели 
проектируемого объекта, выполнять необходимую чертежную документа-
цию. имеющаяся библиотека графических элементов позволяет динамич-
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2   строительная информатика. [Электронный ресурс]. urL: https://spravochnick.ru/
informatika/stroitelnaya_informatika/ (дата обращения: 18.07.2021).
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но использовать готовые блоки, а при необходимости, трансформировать 
их и изменять параметры. в системе также заложены возможности управ-
ления печатью, включая печать трехмерных объектов. 

на основе программы autocad разработаны специальные компью-
терные приложения: architecture – для работы с документами и чертежа-
ми; civil 3d – для проектирования инфраструктуры, землеустройства и 
ландшафта, а также дорожной проводки; inventor 3d – для проектирова-
ния сложных участков коммуникаций (трубопроводов, кабельных систем 
и т.п.); navisworks – для мониторинга архитектурных проектов. для ком-
мерческого использования программы autocad необходима лицензия, 
безвозмездная версия может применяться в целях обучения и преподавания 
в специализированных учебных заведениях. 

Программа archicad признана одним из лучших компьютерных при-
ложений для архитектурно-строительного проектирования в целях разра-
ботки виртуальных моделей строительных конструкций благодаря исполь-
зованию элементов, имеющих реальные аналоги (колонн, стен, перекрытий 
и других строительных конструктивов). в указанной программе одновре-
менно с разрабатываемым объектом возможно создание и проектной до-
кументации.

в целях разработки сметной документации в строительстве также при-
меняются информационные технологии, которые позволяют выбрать 
форму сметного расчета, применить нормативные базы, индексы цен, ко-
эффициенты и т.п. наиболее популярными приложениями, позволяющими 
автоматизировать сметный процесс, являются следующие: «смета 2000» 
(«ресурсная смета»); smeta.ru; «аверс»; «гранд смета» и др. Функция авто-
матизированной проверки расчетов и создания форм для печати облегчает 
работу сметчика, сокращает время на создание сметы, практически полно-
стью исключает риски ошибки. 

в целях комплексного управления строительными предприятиями 
применяются такие популярные программы, как «1с: управление строи-
тельной организацией»; «1с: Подрядчик строительства. управление стро-
ительным производством»; «1с: Подрядчик строительства. управление 
финансами» и пр. данный вид компьютерных программ позволяет разра-
батывать календарные планы возведения объекта, а также осуществлять 
мониторинг выполнения строительно-монтажных работ. кроме того, суще-
ствует функция обмена данными со проектно-сметными и финансовыми 
программами. 

в процессе управления проектами по возведению сложных, насыщен-
ных сетью коммуникаций и оборудованием, технологических строитель-
ных объектов возникает ряд проблем. При реализации комплекса расчетов 
по проектам со многими практическими задачами, связанными с выбором 
материалов и конструкций, а также с обоснованием объемов капиталов-
ложений и затрат, применяется такой вид информационных технологий, 
как BiM-моделирование (Building information Modeling). благодаря при-
менению BiM-технологии исключаются ошибки на стадии проектирова-
ния объекта, повышается эффективность взаимодействия всех участков 
производственного процесса, сокращается стоимость и сроки строитель-
ства, а также минимизируются различные производственные и финансо-
вые риски [4]. 
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BiM-технологии – это программный продукт, который позволяет соз-
давать модель всего здания в виде комплекса полной графической и тек-
стовой информации. система состоит из пяти базовых уровней, характери-
зующих весь процесс разработки объекта от концепции до фактического 
состояния [6]. на различных стадиях разработки изменение уровня дета-
лизации позволяет получить необходимый объем информации. основная 
технология, которая применяется в данной системе – это разработка трех-
мерной 3d-модели объекта. в зависимости от задач, которые необходимо 
решить в процессе работ, система добавляется дополнительными вектора-
ми, к примеру, 4d – время, 5d – стоимость, 6d – эксплуатация. 

основными преимуществами BiM-моделирования являются [10]: 
– возможность пополнения базы данных нетиповыми элементами и 

обозначениями; 
– преимущество совместной работы различных участников инвестици-

онного проекта;
– возможность поиска коллизий и ошибок, и, как следствие, своевремен-

ного их устранения; 
– возможность создания любого вида проектно-сметной и бухгалтер-

ской документации; 
– наличие функции параметризации, т.е. моделирования объектов с по-

мощью параметров элементов модели и соотношений между ними3.
таким образом, конечный продукт применения BiM-технологии – это 

численная, редактируемая и существующая в реальном режиме времени 
модель возводимого объекта. 

Применение BiM-моделирования, несмотря на достаточно высокую 
стоимость компьютерной системы, является для российской строительной 
отрасли одним из перспективных направлений применения информацион-
ных технологий благодаря возникновению следующих тенденций: 

– реализация крупных и сложных мега-проектов;
– внедрение принципов энергоэффективности, а также осуществление 

перехода на инновационные энергосберегающие технологии [12]; 
– управление объектами государственной собственности на основе со-

временных информационно-технологических решений; 
– развитие механизмов государственно-частного партнерства, требую-

щего двухсторонних моделей привлечения инвестиционных ресурсов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

сегодня инновационные технологии являются определяющим ресур-
сом и основным фактором модернизации экономики страны. Под иннова-
цией в строительстве следует понимать внедрение новых технологий и ма-
териалов, а также реконструкцию и модернизацию существующих, хорошо 
зарекомендовавших, строительных технологий в целях совершенствования 
архитектурно-планировочных и инженерных решений возводимых зданий 
и объектов, повышения уровни технической надежности, комфортности, 
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3 Параметрическая модель. [Электронный ресурс]. urL: https://steptosleep.ru/параметри-
ческая-модель/ (дата обращения: 17.07.2021).
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обеспечения экологической безопасности, экономической эффективности 
и минимизации объемов энергопотребления.

к развитию инноваций в строительстве следует отнести применение 
принципов гибких планировочных решений, увеличение ширины здания, 
строительство квартир-дуплекс, объединение ряда помещений в единое 
пространство и пр. гибкие планировочные решения при строительстве жи-
лья позволяют видоизменять пространство в зависимости от различных 
требований, ситуаций и условий, а применение возможностей технологии 
«растущих» домов позволяет возводить здания практически любой плани-
ровки.

в табл. 1 систематизированы инновационные технологии, применяемые 
в мировой строительной практике.

Таблица 1
Инновационные строительные технологии 4

№ 
п/п

название 
технологии страна / город краткое описание

1 Многоэтажные здания 
из дерева

великобритания, 
Лондон

строительство зданий до 30 этажей, со-
кращение сроков строительства (до 
28 дней), снижение количества рабочих, 
сокращение перечня используемого обо-
рудования

2 технология строительства 
деревянных домов naturi

австрия использование профилированных тонко-
мерных стволов дерева, позволяет возве-
сти любую конструкцию. цель – исполь-
зование низкокачественного сырья

3 дом из строительного 
мусора

кнр, провинция 
цзянсу, наньтун

Печать на 3d-принтере, размером 150 × 
× 10 × 6 м, производительность принтера – 
10 домов в сутки. себестоимость – не бо-
лее 5 тыс. долл. 

4 дом из биопластика голландия, 
амстердам

Печать элементов на 3d-принтере, мон-
таж конструкций по принципу конструк-
тора Lego

5 «Летающие» дома япония Применение нагнетательного компрес-
сора при устройстве фундамента, повы-
шенная сейсмоустойчивость 

6 дома из контейнеров Южная корея, 
голландия, 
Франция

снижение затрат на строительство, вто-
ричное использование морских контей-
неров

7 Ледяные отели Финляндия, 
швеция 

Применение более 60 лет, колоссальное 
снижение стоимости строительства

8 Мобильные экодома швеция, 
Португалия

Применение различных технологий и 
полная энергетическая автономность

9 «зеленые» дома италия, 
голландия

использование открытых террас-балко-
нов под висячие сады [8]

10 smart city оаЭ, абу-даби, 
дубай 

Повышенная комфортность и энергоэф-
фективность [3]

4 составлено автором по: топ-20 инновационных строительных технологий. [Электрон-
ный ресурс]. urL: http://www.psdom.ru/catalog/top-20-innovacionnyh-stroitelnyh-tehnologiy 
(дата обращения: 19.07.2021).
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При совершенствовании конструктивных решений объектов недви-
жимости широко применяется монолитная технология строительства, по-
зволяющая осуществлять строительство различных по архитектурной 
композиции зданий, используя при этом всевозможные комбинации тради-
ционных материалов с легкими и высокоэффективными. также модерни-
зируются и способы возведения объектов (табл. 2).

Таблица 2

Инновационные технологии возведения зданий в России 5

№ 
п/п название технологии краткое описание

1 Монолитно-каркасное 
строительство

создание единой целостной строительной 
конструкции с помощью технологии возведе-
ния монолитного бетонного каркаса с приме-
нением съемной опалубки

2 Полносборное крупно панельное 
строительство нового типа

Применение принципа конструктора Lego – 
комбинированное соединение типовых строи-
тельных конструкций в целях возведения раз-
нообразных по структуре сооружений

3 Применение несъемной опалубки Применение армированной несъемной опа-
лубки из полистирола или древесины и фор-
мирование монолитных железобетонных кон-
струкций 

4 комбинирование заводских 
сборных строительных конструкций 
с монолитным домостроением 

сочетание стеновых панелей и других завод-
ских типовых конструктивных элементов и 
монолитного железобетонного каркаса

5 технология легких стальных 
тонкостенных строительных 
конструкций 

соединение стального несущего каркаса и го-
товых конструктивных элементов 

6 технологии строительства 
купольных домов без гвоздей

уникальное применение новых конструкций 
замков между элементами деревянного сфе-
рического каркаса

7 комплекты для малоэтаж ного 
домостроения 

Полный набор конструкций, комплектующих 
элементов и материалов для возведения инди-
видуальных и многоквартирных жилых домов 
«под ключ»

основными достоинствами представленных в табл. 1 технологий яв-
ляются скорость возведения, высокое качество объектов, снижение веса 
конечного продукта, высокий уровень прочности, энергоэффективности и 
сейсмоустойчивости [14, 15].

существенная часть инноваций приходится на производство новых ви-
дов строительных материалов (табл. 3).

следует подчеркнуть, что перечень инновационных материалов, при-
меняемых сегодня в российской Федерации при возведении современных 
зданий и сооружений, гораздо шире. 
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одним из успешных проектов в россии по применению нанотехнологий 
в строительстве считаются проекты создания нанокомпозитных труб для 
систем водо-, и тепло- и газоснабжения, а также разработка нанопокрытия 
для различного вида материалов, позволяющих повысить их качество, по-
казатели энергосбережения и экологичности.

кроме того, разработана и внедрена технология скоростного домостро-
ения «теплоскор» (нии «теплостен»), основанная на включении иннова-
ционного материала – теплоэффективного блока, состоящего из несущей, 

Таблица 3
Инновационные строительные материалы в России 6

№ 
п/п Материалы краткое описание основные достоинства

1 Фибра волокна, добавляемые в бетон, 
пено- и газобетон, полистеролбе-
тон, строительный раствор, сухие 
строительные смеси и пр. 

Повышение физико-механи-
ческих свойств строительных 
материалов, высокая эдгезия 
к цементу, прочное встраива-
ние в матрицу бетона

2 углепластик Полимерный композиционный ма-
териал, получаемый из переплетен-
ных нитей углеродного волокна, 
расположенных в матрице из поли-
мерных смол 

высокий уровень показате-
лей прочности и жесткости, 
малая масса

3 торфоблоки Переработанный торф в виде па-
сты в качестве связующего веще-
ства наполнителей (древесных опи-
лок, стружки и соломы)

Повышенные тепло- и звуко-
изоляционные свойства 

4 утепленные 
стеновые 
Жби-панели 

трехслойная железобетонная па-
нель с пенополистирольным утеп-
лителем 

ускорение процесса монта-
жа, снижение стоимости кон-
струкции за счет «встроенно-
го» утеплителя 

5 стекломагнези-
товый лист 

Плиты, произведенные на основе 
оксида магния, хлорида магния и 
стекловолокна 

Прочный, гибкий, влагостой-
кий и огнеупорный отделоч-
ный материал 

6 Микроцемент Мелкоструктурный цемент с до-
бавлением различных по составу и 
свойствам полимеров и красителей 

защитный и декоративный 
материал с высокими проч-
ностными характеристиками

7 инфракрасные 
греющие панели 

Лист гипсокартона с электропро-
водящей углеродной нитью в каче-
стве нагревателя 

равномерное распределение 
тепла и сохранение влажно-
сти воздуха

8 Эковата целлюлозный утеплитель, на 80 % 
состоящий из вторично перерабо-
танной бумаги

биостойкий и экологически 
чистый тепло- и звукоизоля-
ционный материал 

9 кирпич-хамелеон светопоглощение при помощи вер-
тикальных бороздок

инновационный отделочный 
материал 

10 нанобетон бетон с добавлением наночастиц 
оксида кремния, диоксида титана, 
углеродных нанотрубок 

бетоны разной плотности с 
повышенными характеристи-
ками прочности и огнестой-
кости, а также энергосберега-
ющими свойствами 

6 составлено автором по: [9, 13].
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внутренней и фасадной частей. данная технология позволяет сократить 
сроки строительства здания, повысить эксплуатационные характеристики, 
в частности, по долговечности и огнестойкости, снизить сметную себесто-
имость строительства, сократить теплопроводность, упростить декоратив-
ное оформление стен. одним из позитивных свойств теплоэффективного 
блока является его малый вес, что позволяет снижать транспортные рас-
ходы и не требует мощных подъемных механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

цифровая трансформация производственных и бизнес-процессов в 
строительной отрасли сегодня проявляется наиболее слабо по сопоставле-
нию с другими промышленными отраслями. данный факт обусловлен пре-
жде всего тем, что строительная отрасль – отрасль нечетких технологий, в 
которой массив базы данных не накапливается непрерывно, а собирается 
и интегрируется на различных этапах технологического цикла реализации 
проекта возведения объекта7.

цифровые модели зданий, информация и данные, получаемые с датчи-
ков безопасности, видеоматериалы с различных строительных площадок 
и т.п. являются основой для формирования bigdata (больших баз данных), 
служащих основой для обучения нейронных сетей систем искусственного 
интеллекта (ии) [1, 7]. разработка и использование машинных алгорит-
мов в строительстве позволяет оптимизировать процессы строительства на 
всех этапах возведения различных объектов, начиная с этапа проектирова-
ния до этапа эксплуатации в целях мониторинга качества и безопасности 
зданий и сооружений.

По статистическим данным исследования, проведенного в 2017   г. 
ncKinsey global institute, менее 16 % строительных компаний и предприя-
тий производства строительных материалов применяют системы ии. ана-
лиз состояния строительной отрасли за последние три года показывает, что 
наблюдается рост затрат на разработку и внедрение алгоритмов ии в исс 
более, чем на 2 %8.

на сегодняшний момент решения ии успешно применяются в таких 
направлениях, как финансовое моделирование и бюджетирование, оптими-
зация логистических и товаропроводящих цепочек, оценка и минимизация 
различного рода рисковых событий, прогнозирование сценариев развития 
переговорных процессов, обработка текстовых сообщений, сбор и обработ-
ка огромных массивов данных, связанных с геоактивностью земли, в эко-
логических проектах по охране окружающей среды и пр. специфическими 
сферами применения машинных алгоритмов ии и систем машинного об-
учения в строительстве являются проектирование и дизайн, планирование 
инвестиционных проектов возведения объектов недвижимости, система 
безопасности, а также мониторинг и обслуживание объекта недвижимо-

Финансы, бухгалтерский учет и анализ
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ве? [Электронный ресурс]. urL: https://www.arendator.ru/articles/162070-kak_tehnologii_ii_
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8 там же.
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сти. сегодня уже разработаны и эффективно применяются системы управ-
ления коммерческой и жилой недвижимостью с использованием smart-
технологий, позволяющих существенно экономить энергоресурсы [3]. 

По мнению станисласа шайю, парижского архитектора и исследова-
теля информационных технологий, применившего возможности ии в 
реализации анимированного проекта «Bio Morphosis» («биоморфозис»)9, 
внедрение систем ии в архитектуре находится на начальном этапе, по-
скольку алгоритмы не способны автоматизировать интуицию, творческое 
мышление и восприимчивость архитектора, и остаются лишь техническим 
инструментом для человека. бесспорно, применение возможностей ии ос-
вобождает архитектора от решения рутинных технических задач, позволяя 
человеку сконцентрироваться исключительно на творческом процессе.

ограничивающими факторами, тормозящими процесс внедрения ии в 
инвестиционно-строительный процесс, являются: во-первых, определенная 
несовместимость систем проектирования, логистики и сбора данных. реше-
ние указанной проблемы видится в интеграции источников разнородных 
данных на единой цифровой платформе для накапливания, хранения и ис-
пользования различного рода информации строительных компаний.

во-вторых, серьезным ограничением использования решений ии в 
строительстве является высокая сложность и уникальность отдельно взя-
того строительного объекта, включая уникальность характеристик проек-
тирования оснований зданий и сооружений, а также природно-климатиче-
ских условий возведения типовых и инновационных объектов.

в-третьих, высокая стоимость использования автономных транспорт-
ных средств, средств робототехники и беспилотников. в этой связи преиму-
щества применения систем ии могут быть получены достаточно крупны-
ми и финансово устойчивыми строительными компаниями. 

тем не менее, искусственный интеллект и машинное обучение в строи-
тельной отрасли имеет практически неограниченный потенциал примене-
ния. внедрение систем генеративного проектирования, автономной строи-
тельной техники и роботов позволит в будущем повысить эффективность 
строительного производства, уровень безопасности и качества. для эффек-
тивного использования алгоритмов ии в строительстве необходимо нако-
пление критических массивов данных по различным строительным объек-
там и интеграция различных информационных систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного научного исследования можно сделать вы-
вод, что применение в российской Федерации современных инновационных 
методов организации и управления строительным производством, к кото-
рым относятся цифровые модели и системы искусственного интеллекта и 
нанотехнологии, позволяет существенно снизить затраты и сметную себе-
стоимость при возведении современных энергоэффективных объектов не-
движимости.

9 искусственный интеллект в архитектуре. [Электронный ресурс]. urL: https://www.
smart4smart.ru/blog/ai-in-architecture (дата обращения: 17.07.2021).
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Применение автоматизированных приложений способствуют реализа-
ции сложных строительных проектов, повышению эффективности их управ-
ления, а также развитию государственно-частного взаимодействия в исс. 

Многофакторный анализ влияния инновационных строительных тех-
нологий на сокращение продолжительности, стоимости и повышения ка-
чества строительных проектов позволяет в практической деятельности 
сформировать комплекс инновационных мероприятий, направленных на 
обеспечение нормативного качества жилой недвижимости.

таким образом, высокая социально-экономическая значимость новых 
технологий и уровня инновационности в строительной сфере является од-
ним из эффективнейших экономических инструментов сокращения сроков 
строительства, снижения стоимости строительно-монтажных и иных работ, 
а также повышения качества строительства.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
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Полесский государственный университет 

e-mail: danilkova_svetlana@mail.ru

на основе изучения экономической литературы российских и зарубежных авто-
ров рассмотрены исторические этапы становления и развития внутреннего аудита, 
систематизированы подходы ученых к периодизации внутреннего аудита, определе-
ны сильные и слабые стороны различных мнений. автором раскрыто содержание 
теорий аудита с указанием их преимуществ и недостатков, приведено и обосновано 
авторское мнение в вопросе эволюции внутреннего аудита в разрезе различных кри-
териев и организационно-управленческих теорий, указаны направления реализации 
внутреннего аудита в контексте управленческих теорий.

Ключевые слова: этапы внутреннего аудита, теории аудита, марксистская тео-
рия, теория рациональной случайности, теория зависимости от ресурсов, институци-
ональная теория.

EVOLUTION OF INTERNAL AUDIT 
IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT THEORIES

Danilkova S.A.
Polessky state university 

e-mail: danilkova_svetlana@mail.ru

Based on the study of the economic literature of russian and foreign authors, the his-
torical stages of the formation and development of internal audit are considered, the ap-
proaches of scientists to the periodization of internal audit are systematized, the strengths 
and weaknesses of various opinions are determined. the author revealed the content of 
the theories of the audit with the indication of their advantages and disadvantages, and 
justified the author’s opinion on the issue of the evolution of internal audit in the context 
of various criteria and organizational and management theories, the directions for the im-
plementation of internal audit in the context of managerial theories are indicated.

Keywords: stages of internal audit, audit theory, Marxist theory, theory of rational ran-
domness, theory of dependence on resources, institutional theory.

развитие экономических отношений, трансформация мировой и на-
циональных экономик обусловливают потребность в совершенствовании 
инструментов контроля. реформирование контрольной деятельности в 
республике беларусь заключается в переходе от ведомственного контро-
ля, сущность которого состоит в проверке соблюдения требований дей-
ствующего законодательства, недопущении хищений, злоупотреблений, 
привлечении к ответственности виновных лиц, обеспечении сохранности 
имущества, к более эффективным формам, позволяющим решать вопро-
сы управления, прогнозирования и снижения последствий предпринима-
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тельских рисков, вызовов и угроз. таким мощным орудием на современном 
этапе выступает внутренний аудит. ряд нормативных актов республики 
беларусь в области банковской и биржевой деятельности предписывают 
субъектам хозяйствования создавать службы внутреннего аудита как не-
отъемлемые элементы корпоративного управления. однако существует 
ряд проблем по раскрытию экономической сущности, роли и значению 
внутреннего аудита, обоснованию его ключевых элементов и т.д. все эти 
обстоятельства обусловливают изучение исторических аспектов становле-
ния и развития внутреннего аудита в международной практике.

вопросы периодизации внутреннего аудита изучали ряд российских и 
зарубежных ученых. одни авторы (Л.П. северенкова [5], и.в. новоселов 
[3], нгуен тхи вьет Ле [8], с.М. резниченко, М.Ф. сафонова, о.и. швырева 
[4]) определяют исторические этапы становления и развития внутреннего 
аудита традиционным подходом, исходя из обзора научной литературы, а 
также собственного суждения. однако следует заметить, что практически 
все авторы идентифицируют первый этап, который приходится на 30–40 гг. 
прошлого века, полагая, что в эти годы возникли предпосылки возникнове-
ния профессии и создание института внутренних аудиторов. 

По мнению автора, не следует однозначно трактовать, что до этого 
времени никаких следов профессии внутреннего аудита не существовало. 
с момента появления собственности у одних лиц возникает желание у дру-
гих лиц завладеть ею и не быть привлеченным к ответственности, появ-
ление двойной записи операций также обусловлено не только точностью 
учета имущества, но и контролем за его перемещением и использованием. 
кроме того, финансовые кризисы и банкротства крупных компаний, вы-
званные спекулятивными сделками, имеют давние корни, уходящие глубо-
ко в древнюю историю и средневековье. все эти обстоятельства определя-
ют первичные признаки зарождения внутреннего аудита. 

развитие экономических отношений, промышленная революция в кон-
це XiX в. и начале ХХ в. также выступают локомотивом в становлении 
профессии внутреннего аудитора. усиление классовых противоречий, мас-
совые случаи мошенничества обусловливают вмешательство как со сторо-
ны собственников, так и государства. собственники, защищая свои инте-
ресы, активно развивают внутренний аудит, а ряд государств, в частности 
сша, разрабатывают нормативные акты, препятствующие появлению 
фактов мошенничества, что обусловливает становление первых профес-
сиональных внутренних аудиторов. таким образом, до 40-х гг. ХХ в. про-
исходит накопление значительного опыта в области внутреннего аудита 
как вида профессиональной деятельности, что предопределило создание 
института внутренних аудиторов, разработку первых нормативных актов 
по внутреннему аудиту, признаваемых во всем мире, и зарождение внутрен-
него аудита как науки.

другие ученые (а.н. кизилов, о.в. овчаренко [2], с.в. величко [1]) не 
конкретизируют периоды развития внутреннего аудита по времени, а ха-
рактеризуют их как начальный, переходный и современный этапы, что не 
позволяет установить причины, обусловившие эволюционный путь, цели, 
динамику и роль внутреннего аудита, географию распространения. содер-
жание начального этапа данные авторы раскрывают как предотвращение 
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и выявление злоупотреблений, сохранность ценностей, проверка отчетно-
сти. Переходный этап характеризуется проверкой эффективности системы 
внутреннего контроля, а современный – повышением эффективности дея-
тельности организации, управление рисками. однако, по мнению автора, 
данная точка зрения обоснована, если рассматривать развитие внутреннего 
аудита не в контексте международной практики, а с позиции становления 
внутреннего аудита в конкретной стране и (или) отдельном субъекте хозяй-
ствования. исходя из этого, стадии внутреннего аудита будут определяться 
развитием социально-экономических отношений в стране, запросов обще-
ства, развитости нормативного обеспечения в области внутреннего аудита, 
готовности собственников и менеджмента субъектов хозяйствования соз-
давать службы внутреннего аудита, уровня их зрелости, наличия базы для 
подготовки специалистов и т.д. 

иные исследователи (а.в. сметанко [6], Л. гресейк, П. кабальский [7]) 
активно изучают эволюцию внутреннего аудита во взаимосвязи с теориями 
аудита (теория адекватности, теория контроллинга, теория консалтинга), 
что характеризует внутренний аудит как одну из форм аудита. в экономи-
ческой литературе присутствует множество теорий аудита, ряд из которых 
представлен в виде метафор. однако наиболее распространенными явля-
ются вышеназванные, сущность которых представлена в табл. 1.

Таблица 1
Теории аудита: сущность, преимущества и недостатки

наименование 
теорий

Фио 
основателя

Период, 
года

сущность 
теории Преимущества недостатки

адекватности Ф. Пикслей, 
Л. дикси

80-е гг. 
XiX в.

Мнение аудитора 
формируется 

путем прямого 
изучения данных 

бухгалтерской 
отчетности

Последователь-
ное изучение 

всех операций, 
документов;

точность данных

высокая тру-
доемкость;

устаревание 
данных

контроллинга д. шнейдер, 
т. райхманн

Первая 
треть 
XX в.

оценка 
эффективности 

работы 
менеджмента 
организации

концентрация 
внимания 

на узких местах;
вскрытие неис-
пользованных 

резервов

объектив-
ность данных 

снижается

консалтинга М. шерер, 
д. кент

80-е гг. 
XX в.

оценка 
эффективности 

работы 
организации

консультирова-
ние работников;
оценка вклада 

каждого 
сотрудника;

оценка рисков

вероятность 
увеличения 

пропуска 
важных 
данных

источник: составлено автором (табл. 1–3).

таким образом, обобщив точки зрения различных ученых можно сде-
лать вывод, что все авторы сходятся во мнении, что на начальной стадии 
зарождения и формирования профессии функции внутреннего аудита были 
тождественны функциям проверок: обеспечения сохранности активов, вы-
явления злоупотреблений, достоверности данных бухгалтерской отчетно-
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сти, т.е. вышли из ревизорской «шинели». в процессе развития междуна-
родной экономики возникает потребность в стандартизации деятельности 
внутренних аудиторов, что свидетельствует о значимости и ответственно-
сти за результаты их работы, единообразном понимании процедур внутрен-
него аудита.

в связи с глобализацией бизнеса, нарастанием разделения интересов 
собственников и менеджмента, созданием организаций со сложной органи-
зационной структурой, осуществляющих многообразные виды деятельно-
сти в дочерних компаниях по всему миру, а также дороговизна услуг внеш-
них аудиторов способствовала ориентации внутреннего аудита на оценку 
эффективности системы внутреннего контроля, внешних и внутренних ри-
сков, качества корпоративного управления. 

не умаляя результатов проведенных исследований по вопросу станов-
ления и развития внутреннего аудита, автор считает, что:

1) необходимо точкой отсчета зарождения внутреннего аудита считать 
историю древнего мира, а не середину ХХ в., что позволит отследить ди-
намику роли, целей, развития и наполнения сущности внутреннего аудита 
(табл. 2);

2) внутренний аудит имеет двойственную природу: с одной стороны, он 
выступает формой аудита, а с другой – формой внутреннего контроля, сле-
довательно, эволюцию внутреннего аудита необходимо раскрыть не толь-
ко с позиции теорий аудита, но и в контексте управленческих теорий.

По данным табл. 2 можно отследить этапы эволюции внутреннего 
аудита в разрезе ряда критериев. особое внимание представляет изменение 
целей внутреннего аудита от древнего мира до наших дней: от защиты от 
ошибок и фактов воровства до обеспечения устойчивого развития социаль-
но-экономической среды в условиях цифровой экономики. динамика це-
лей обусловлена факторами, характеризующими отношения в обществе от 
формирования системы учета налогов и сборов до трансформации бизнеса, 
появления криптовалют и внедрения искусственного интеллекта. данные 
обстоятельства повлекли изменение роли внутренних аудиторов, начиная 
от рассмотрения счетов и отчетов, затем разработки нормативных актов 
до обеспечения информационной безопасности и социальной ответствен-
ности бизнеса в условиях цифровизации. По мнению автора, зарождение 
внутреннего аудита было обусловлено потребностью собственников в за-
щите своего имущества, т.е. внутренний аудит выступал как вид професси-
ональной деятельности, что послужило толчком в формировании внутрен-
него аудита как самостоятельной науки.

в экономике существует множество организационно-управленческих 
теорий, которые позволяют в сложившихся условиях внешней среды до-
стичь организацией стратегических целей. на каждом этапе развития вну-
треннего аудита преобладает конкретная теория, которая раскрывает и 
характеризует его. так, по мнению автора, на первых этапах становления 
внутреннего аудита вплоть до 40-х гг. XX в. нарастают противоречия ин-
тересов между собственниками имущества и работниками, которые вы-
ливаются в массовые протесты, революции, смены правительств и обще-
ственно-экономических формаций. данным этапам присуща марксистская 
теория.

Финансы, бухгалтерский учет и анализ
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теория зависимости от ресурсов подразумевает создание интегрирован-
ных корпоративных структур, ведущих совместную деятельность на основе 
консолидации активов или договорных отношений, что обусловливает по-
требность в обмене опытом между внутренними аудиторами и формиро-
вании внутреннего аудита как науки. данная теория реализуется на этапе 
внутреннего аудита в период с 1941 по 1970 г. прошлого века.

в период 1970–2000 гг. характерной чертой является достижение целей 
организации сквозь удовлетворение целей работников, что требует от вну-
треннего аудита повышения эффективности деятельности через эффек-
тивность вклада каждого сотрудника. на этом этапе приоритет получила 
теория рациональной случайности.

Этап внутреннего аудита начиная с 2000-х гг. по настоящее время ха-
рактеризуется социально-частным партнерством, что присуще институцио-
нальной теории, которая подразумевает тесное взаимодействие государства 
и бизнеса и позволяет достичь устойчивого развития социально-экономи-
ческой среды в условиях трансформации бизнеса.

направления реализации внутреннего аудита в контексте управленче-
ских теорий представлены в табл. 3.

Таблица 3
Направления реализации внутреннего аудита в управленческих теориях

критерии Марксистская 
теория

теория 
рациональной 
случайности

теория 
зависимости 
от ресурсов

институциональная 
теория

сущность наличие 
противоречий 

интересов 
со стороны 

собственника 
и работников

достижение 
целей организа-
ции позволяет 
осуществить 

индивидуальные 
цели

изыскание 
ресурсов 

по приоритет-
ным направ-

лениям путем 
реорганизации

социально-частное 
партнерство 

бизнеса 
и государства

цель развития 
организации

сокращение, 
устранение 

противоречий

сближение 
целей

рациональное 
использование 

ресурсов

организация 
и развитие 

партнерства
направления 
реализации 
внутреннего 
аудита

оценка 
удовлетворе-
ния социаль-

ных интересов 
работников

Предоставление 
рекомендаций 

по выбору целей 
развития органи-

зации исходя 
из приоритетов

разработка 
предложений 
по совершен-

ствованию 
бизнес- 

процессов

оценка планирования 
и реализации меро-
приятий социальной 

ответственности 
бизнеса; разработка 

паспорта социальной 
ответственности 

бизнеса

По результатам проведенного исследования вопросов эволюции вну-
треннего аудита могут быть сформулированы следующие выводы:

1) изначально внутренний аудит зародился с момента появления соб-
ственности и желания различными способами получить ее, т.е. не с сере-
дины XX в., как утверждают многие ученые, а с истории древнего мира и 
средневековья;

2) этапы становления и развития внутреннего аудита следует подразде-
лять по временным периодам с раскрытием целей, действий, функций, дей-
ствующих лиц, причин, обусловивших этап, и территории распространения;
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3) все этапы внутреннего аудита тесно взаимосвязаны не только с тео-
риями аудита, но и с организационно-управленческими теориями, которые 
являются основополагающими;

4) рассматривая современное состояние внутреннего аудита необходи-
мо учитывать реальные тенденции развития мировой экономики.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Рерих Л.М.
новосибирский государственный университет 

экономики и управления «нинХ» 
e-mail: rl_nsk@ngs.ru

отрицательные моменты в практике финансирования жилищного строитель-
ства за счет средств граждан и юридических лиц обусловили поиск новых методов 
оплаты строительства жилья с целью предотвращения роста долгостроев, появле-
ния новых обманутых дольщиков. в статье представлен материал о внедрении за-
стройщиками новосибирской области проектного финансирования посредством ис-
пользования счетов эскроу. отмечена неопределенность долгосрочной перспективы 
применения существующего метода финансирования жилищного строительства, 
отсутствие твердой позиции у правительства рФ по альтернативным механизмам 
оплаты.

Ключевые слова: застройщики, жилищное строительство, счета эскроу, дольщи-
ки, проектное финансирование.

PROJECT FINANCING IN HOUSING CONSTRUCTION: 
STATUS AND PROSPECTS (ON THE EXAMPLE 

OF THE NOVOSIBIRSK REGION)

Rerikh L.M.
novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: rl_nsk@ngs.ru

negative aspects in the practice of financing housing construction at the expense of 
citizens and legal entities led to the search for new methods of paying for housing con-
struction in order to prevent the growth of long-term construction, the emergence of new 
defrauded equity holders. the article presents material on the implementation of project 
financing by developers of the novosibirsk region through the use of escrow accounts. the 
uncertainty of the long-term prospects for the application of the existing method of financ-
ing housing construction, the lack of a firm position on the part of the government of the 
russian federation on alternative payment mechanisms are noted.

Keywords: developers, housing construction, escrow accounts, equity holders, project 
financing.

ВВЕДЕНИЕ

известно, что проблемы обеспечения жильем и улучшения жилищных 
условий граждан российской Федерации существуют много десятилетий, 
т.е. имеют хронический характер. они не были решены в условиях социа-
листического общественного строя, а при переходе к рыночной экономи-
ке еще более обострились в связи с расстройством бюджетной системы, 
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высокой инфляцией, резким снижением доходов населения и бюджетного 
финансирования жилищного строительства.

Метод долевого строительства получил широкое распространение в рФ 
по следующим причинам:

– застройщики получали возможность осуществлять строительство с ми-
нимальным количеством средств (собственных и заемных), получая выгоду 
от использования средств дольщиков с высокой рентабельностью для себя;

– дольщики могли оплачивать строительство жилья в рассрочку или 
посредством получения ипотечного кредита при недостаточности средств 
и по низким ценам в случае инвестирования средств на ранних этапах стро-
ительства.

Первые двадцать лет переходного периода россии к рыночной эконо-
мике жилищное строительство за счет граждан осуществлялось в усло-
виях отсутствия законодательного регулирования, лишь с 2005 г. долевое 
жилищное строительство регулируется законодательством, в которое вне-
сено много дополнений и исправлений с целью уменьшения рисков доль-
щиков и повышения ответственности застройщиков [7]. тем не менее не 
все вопросы законодательно решены справедливо. считаем, что установ-
ление в этом законе «дифференцированных» условий для застройщиков 
в зависимости от срока получения разрешения на строительство много-
квартирных жилых домов (до 1 июля 2018 г. и после этой даты) создало 
неравноценные условия для их деятельности. большинство застройщиков 
новосибирской области воспользовались возможностью получения разре-
шения на строительство до 1 июля 2018 г., позволяющее не выполнять ряд 
требований этого закона. например, «льготные» застройщики не долж-
ны соблюдать третий коэффициент финансовой устойчивости, т.е. могут 
не обладать необходимым размером собственных средств. Это позволяет 
финансово неустойчивым организациям продолжать деятельность в сфере 
долевого жилищного строительства, что создает базу для пополнения спи-
ска долгостроев и новых обманутых дольщиков. Полагаем, что в процессе 
совершенствования законодательства будет исправлена несправедливость 
для некоторых застройщиков, будут применяться равные условия деятель-
ности застройщиков.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

строительство жилья в россии в основном осуществляется за счет 
средств граждан, другие источники используются в небольшой доле.

в «стратегии развития жилищной сферы российской Федерации на пе-
риод до 2025 г.» наряду с основными задачами и ожидаемыми результатами 
по жилищному строительству и улучшению жилищных условий граждан 
россии, определены особенности рынка строительства жилья, а именно:

– наибольшее количество застройщиков строят по одному дому;
– значительное количество участников;
– низкая прозрачность деятельности застройщиков [11, с. 69].
все названные особенности характерны для новосибирской области, 

поэтому важнейшей задачей является обеспечение максимальной откры-
тости деятельности застройщиков.
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Привлечение средств дольщиков для строительства жилья является от-
носительно новым способом финансирования строительства в российской 
Федерации, что позволило за последние 15 лет увеличить объемы ввода жи-
лья в эксплуатацию и улучшить жилищные условия граждан. Положитель-
ные результаты применения данного метода оплаты строительства жилых 
домов в россии выражаются в увеличении жилищного фонда, в росте ввода 
домов в эксплуатацию, в улучшении жилищных условий населения.

анализируя показатели по жилью в новосибирской области за 2018 г., 
важно сопоставить их с показателями по российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение показателей по жилью Новосибирской области с РФ

Показатели
на конец 2018 г.

россия новосибирская 
область

общая площадь жилищного фонда, млн м2 3780,0 70,0
в том числе:
государственный, % 2,8 2,6
Муниципальный, % 4,7 4,1
Частный, % 91,8 93,8
в городах, % 73,4 80,0
в сельской местности, % 26,6 20,0
износ жилых помещений более 70 % в 2018 г., млн м2 53,9 1,9
общая площадь на одного жителя, м2 25,8 25,2
то же, в городских поселениях, м2 25,4 25,5
то же, в сельской местности, м2 26,9 24,0
Число семей, которые состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2019 г., 
% к общему числу семей

4,3 3,2

ввод в действие жилых домов, тыс. м2 75658,0 1738,5
ввод в действие жилых домов на одну тыс. чел., м2 515 623
инвестиции в жилые здания и помещения, млн руб. 2237167 57048,5

источник: таблица составлена автором [2].

Характерной чертой структуры жилищного фонда в новосибирской об-
ласти и в рФ является наибольшая доля частного жилищного фонда (91,8 и 
93,8 % соответственно), это отличает россию от государств с развитой ры-
ночной экономикой, у которых достаточно велика доля социальной арен-
ды. государственный и муниципальный жилой фонд уменьшился в связи с 
проведенной приватизацией жилья и в связи с уменьшением бюджетного 
финансирования.

в новосибирской области рост жилищного фонда в целом, в том чис-
ле городского и частного, превышает увеличение по россии. износ жилых 
помещений с показателем более 70 % в области существенно ниже, чем 
в целом по россии. Процент нуждающихся семей в улучшении жилищных 
условий в области меньше, чем по российской Федерации. общая площадь, 
приходящаяся на одного жителя, является примерно одинаковой в россии 
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и в новосибирской области. более высокие показатели в новосибирской 
области по инвестициям в жилые здания и помещения.

Можно считать, что в новосибирской области создаются условия для 
улучшения жилищных условий населения.

важным показателем реализации жилищной политики в россии явля-
ется объем ввода жилья в эксплуатацию, так как именно этот показатель 
реально отражает улучшение жилищных условий населения в субъектах 
Федерации (табл. 2).

Таблица 2
Ввод жилья в Новосибирской области в 2015–2020 гг., тыс. м2

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

всего по области 2585,0 2709,8 1729,1 1738,4 1756,5 1940,1
городские округа – всего 1911,4 1611,4 1147,2 1169,0 1185,1 1499,9
в % к итогу по области 73,9 61,3 66,3 67,2 68,2 77,3
в том числе:
г. новосибирск 1738,0 1527,9 1037,5 1050,6 1061,0 1323,1
в % к городским округам 90,9 94,8 90,4 89,9 89,5 88,3
в % к итогу по области 67,2 56,4 60,0 60,4 60,4 68,2
г. бердск 103,8 80,2 48,3 77,4 70,0 73,9
г. искитим 19,8 17,2 11,9 12,6 20,4 13,8
г. обь 27,5 3,6 17,9 5,8 8,7 5,7
р.п. кольцово 22,3 32,5 31,6 22,6 25,0 33,4
Муниципальные районы – итого 673,6 1098,4 581,9 569,4 571,4 440,2
то же, в % к итогу по области 26,1 40,5 33,7 32,8 32,5 22,7

источник: таблица составлена автором [8].

из табл. 2 видно, что начиная с 2017 г. в новосибирской области объем 
ввода жилья ежегодно уменьшался, по сравнению с 2015 г. он сократился на 
25 %.

в 2020 г. более 77 % введенного жилья приходится на городские округа, 
наибольший объем ввода – в г. новосибирске, более 88 % от объема ввода 
в городских округах, а на все 30 муниципальных районов приходится 22,7 % 
ввода жилья. наибольший ввод жилья в 2020 г. наблюдался в новосибир-
ском районе, его доля составляет 69,5 % от всего ввода в муниципальных 
районах, в Мошковском районе – 8,1%.

таким образом, в двух муниципальных районах введено жилья 77,6 %, 
а на 28 других районов приходится 22,4 %. Менее одного процента введено 
жилья в районах: кочковском, усть-тарском, Чистоозерном.

Приведенные данные свидетельствуют о разном уровне развития жи-
лищного строительства в муниципальных районах, что, конечно, тормозит 
комплексное развитие территорий из-за отсутствия благоприятных жи-
лищных условий для специалистов. 

в паспорте национального проекта «Жилье и городская среда» сфор-
мулированы на среднесрочную перспективу основные цели и определены 
задачи на ближайшие годы по созданию условий для улучшения жилищных 
условий граждан со средним достатком. возможно, некоторые показате-
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ли национального проекта, сроки их реализации будут скорректированы в 
связи с кризисной ситуацией во многих отраслях экономики, включая и жи-
лищное строительство, вызванной последствиями эпидемии коронавируса.

в течение всего периода применения долевого жилищного строитель-
ства обострялись проблемы и негативные явления, которые выражались: 
в росте незавершенных объектов строительства, так называемых долго-
строев и в появлении большого числа «обманутых дольщиков», в массо-
вом банкротстве застройщиков, в фактах мошенничества и коррупции. 
всему этому способствовало, в определенной степени, несовершенное за-
конодательство, неупорядоченный, не прозрачный бухгалтерский учет за-
стройщиков. Фактически до 2019 г. не было официальной статистики по 
количеству долгостроев в россии и в субъектах Федерации. в публикациях 
часто приводились разные цифры, не существовало точного показателя по 
обманутым дольщикам. Лишь с середины 2019 г. на портале «наш.дом.рф» 
появилась аналитическая информация о проблемных домах в российской 
Федерации и в конкретных субъектах Федерации. в настоящее время в еди-
ном реестре проблемных объектов информация обновляется ежедневно.

к сожалению, увеличение проблемных объектов продолжается, несмо-
тря на ежегодный ввод отдельных долгостроев. так, например, за период с 
04.08.2019 по 25.03.2021 г. увеличилось число застройщиков, имеющих про-
блемные объекты с 32 до 45, а количество проблемных объектов – с 83 
до 109 домов. конкурсное производство открыто по 79 объектам, по 14 до-
мам осуществляются другие процедуры банкротства, по 7 домам нарушены 
сроки завершения строительства, а по 9 домам нарушен и срок передачи 
квартир дольщикам.

государственная программа «стимулирование развития жилищного 
строительства в новосибирской области» финансируется из областного 
бюджета. Подпрограмма «государственная поддержка при завершении 
строительства “проблемных” жилых домов» является важной составляю-
щей частью этой программы, в областном бюджете по ней утверждены 
ассигнования на: 2019 г. – 31 млн руб., 2020 г. – 40,3 млн руб., 2021 и 2022 гг. – 
по 4 млн руб. [6].

в новосибирске, например, несколько домов имели «стаж» строитель-
ства 25–30 лет из-за банкротства застройщиков, завершение их строитель-
ства производилось по разным вариантам: предоставление преференций 
новым застройщикам, финансирование социальной инфраструктуры за 
счет бюджетных средств, путем создания жилищно-строительных коопе-
ративов. 

По количеству проблемных объектов новосибирская область находит-
ся на первом месте в сибирском федеральном округе и на третьем месте в 
целом по стране после г. Москва и Московской области. 

недобросовестные застройщики – это проблема для многих субъектов 
Федерации, поэтому пассивно наблюдать и констатировать ситуацию по 
росту проблемных домов, медленному уменьшению обманутых дольщи-
ков стало уже невозможно, надо было искать варианты устранения острых 
проблем в жилищном строительстве. в феврале 2019 г. глава государства 
на встрече с представителями общественности сказал: «нам нужно решить 
один из фундаментальных вопросов с так называемыми обманутыми доль-
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щиками. но эта проблема возникла не сама по себе, не потому что жуликов 
много, а потому, что государство не отрегулировало до сих пор цивилизо-
ванным способом сферу этой деятельности».

на семинаре совета законодателей в декабре 2018 г. спикер госдумы 
в. володин заявил, что «новых обманутых дольщиков не будет, все необ-
ходимые для этого законодательные решения приняты – и по страхованию, 
и по ответственности, и по открытию обязательному эскроу-счетов» [3]. 
но это не совсем так, необходимо, прежде всего, устранить причины по-
явления долгостроев и обманутых дольщиков. 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
РОЛЬ СЧЕТОВ ЭСКРОУ

Проектное финансирование в россии имеет свою историю, учитывая 
опыт строительства китайско-восточной железной дороги, ряда междуна-
родных проектов в промышленности, в энергетике, в нефтегазовой отрас-
ли, но в жилищном строительстве этот механизм будет применяться впер-
вые. Появление проектного финансирования объясняется необходимостью 
решения проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками.

По своей сути проектное финансирование представляет собой способ 
кредитования проектов, при котором денежные потоки генерируются са-
мим проектом, т.е. осуществляется возврат денежных средств без привле-
чения на эти цели иных источников денежных средств.

как известно, структура проектного финансирования в мировой прак-
тике иная, а именно не менее 30 % должен вложить инициатор проекта, 
остальное – это кредит банка.

согласно закону 214-Фз с 1 июля 2018 г. начинается переходный пери-
од от финансирования строительства жилой недвижимости за счет средств 
дольщиков к банковскому финансированию, завершение перехода плани-
ровалось к 2020–2021 гг., но, как выяснилось это сейчас, прогноз был оши-
бочным, что подтверждают факты по новосибирской области. 

в течение 2018–2019 гг. специалисты строительной отрасли достаточно 
широко обсуждали вопросы перехода к проектному финансированию, от-
мечая трудности и возможные риски для застройщиков и уполномоченных 
банков.

высказывается мнение, что в системе проектного финансирования су-
щественно повысится кредитная нагрузка по процентам для застройщиков, 
что также скажется на росте цены за квадратный метр для дольщиков, т.е. 
конечных покупателей [4].

ведущую роль во внедрении проектного финансирования должны вы-
полнять эскроу-счета, заключение договоров долевого участия с примене-
нием нового механизма должно было завершиться до конца 2020 г.

Практика показала, что многие застройщики новосибирской области 
не приступили к заключению договоров, предусматривающих открытие 
счетов эскроу, хотя до 2024 г. все договоры должны содержать открытие 
счетов эскроу (табл. 3). 

согласно ст. 15.4 закона 214-Фз с 1 июля 2019 г. средства дольщиков 
должны зачисляться на счета эскроу, минуя расчетные счета застройщи-
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ков, но этот единовременный переход всех застройщиков на проектное 
финансирование оказался практически нереальным. Поэтому еще до на-
ступления 1 июля 2019 г. правительством рФ было принято постановление 
от 22 апреля 2019 г. № 480, в котором определены условия (критерии) завер-
шения строительства без применения счетов эскроу, утвержден перечень 
документов, который должны предоставить застройщики для определения 
соответствия их утвержденным критериям, их соблюдение позволяет за-
стройщикам привлекать денежные средства дольщиков на свои расчетные 
счета. на середину марта 2021 г. в новосибирской области учтено 48 таких 
застройщиков.

следует согласиться с мнением автора в статье [1], что для полного от-
каза от средств дольщиков в периоде строительства жилых домов к про-
даже готового жилья потребуется определенный период, когда будет за-
вершено строительство всех объектов по заключенным договорам и будет 
прекращена выдача разрешений на строительство по условиям долевого 
участия граждан. 

Полагаем, что лишение права застройщика получать долевые взносы 
дольщиков не может быть гарантией выполнения им всех обязательств, 

Таблица 3
Информация по долевому строительству в Новосибирской области 

на конкретные даты

Показатели
2019 г. 2020 г. 2021 г. изме-

нения 
за год25.10 10.12 17.01 10.03 11.03

1.  застройщики – юридические лица, всего::
а) разрешение на строительство, шт. 291 284 253 247 219 –28
б) площадь жилья, тыс. м2 3133 3146 2848 2760 2497 –263
в) застройщики – юр. лица, шт. 134 137 125 122 128 6

2.  в том числе имеют право принимать сред-
ства дольщиков в рамках Федерального за-
кона 214-Фз, всего:
а) разрешение на строительство, шт. 209 220 199 206 201 –5
б) площадь жилья, тыс. м2 2477 2641 2388 2411 2360 –51
в) застройщики, шт. 110 119 111 112 123 11
г) в % от строящегося жилья 79 84 84 87 94 7

3.  Предусматривающие использование счетов 
эскроу:
а) разрешение на строительство, шт. 27 35 39 53 130 77
б) площадь жилья, тыс. м2 265 383 424 558 1422 864
в) застройщики, шт. 21 28 30 36 87 51

4.  соответствуют критериям ПП рФ № 480 и 
могут привлекать средства без использова-
ния счетов эскроу:
а) разрешение на строительство, шт. 185 189 162 155 73 –82
б) площадь жилья, тыс. м2 2212 2258 1964 1853 938 –915
в) застройщики, шт. 94 99 89 84 48 –36

источник: таблица составлена автором [10].
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предусмотренных в договорах долевого участия, включая сроки ввода в 
эксплуатацию домов. Проблемы могут возникать по причине невыполне-
ния договорных обязательств подрядными организациями, крупные банки 
не смогут обеспечивать проектное финансирование по всем объектам за-
стройщиков, это не является их основной функцией по закону «о банков-
ской деятельности». сейчас нет ясности в распределении функций между 
застройщиком и банком, который будет оплачивать подрядным организа-
циям стоимость выполненных работ. Получается, что банк должен контро-
лировать обоснованность предъявленных к оплате документов (акты по 
ф.2-кс и справки ф.3-кс). следовательно, банки вынуждены будут выпол-
нять совершенно не свойственные им функции, у них не будет мотивации 
к наведению какого-то нового порядка в оценке объемов выполненных 
строительно-монтажных работ, если размер их вознаграждения будет за-
висеть именно от объема оплаченных сМр.

специалисты считают максимально допустимую ставку проектного фи-
нансирования в размере 6 %. кроме того, разумно определить возможность 
использования застройщиками средств с эскроу-счетов по мере выполне-
ния основных этапов строительства жилых домов, что обязательно должно 
сопровождаться сокращением затрат по строительству. в таких условиях 
следует предусмотреть и поэтапную оплату дольщиками стоимости дого-
вора долевого строительства. например, первоначально вносится аванс в 
размере 10–20 %, а далее оплата должна производиться пропорционально 
фактически выполненным работам. 

в качестве идеальной ситуации можно было бы рассматривать случаи, 
когда застройщики продают готовые квартиры, построенные на кредит-
ные деньги. в то же время при таком подходе вряд ли сможет начаться 
большая часть всех строек, поскольку в стране отсутствует сформирован-
ный в таких объемах капитал, так же как и нет условий для формирования 
необходимых кредитных ресурсов.

в новосибирской области застройщики не торопятся заключать дого-
воры с дольщиками с использованием счетов эскроу (табл. 4).

как видно из табл. 4, большинство застройщиков строят по одному 
дому (27 организаций из 41, т.е. 65,8 %). достаточно печальная картина на-
блюдается по заключению договоров с условием открытия счетов эскроу. 
в 16 проектных декларациях нет договоров по жилым помещениям, по не-
жилым помещениям – в 23 случаях, по машино-местам не заключены до-
говоры в 12 декларациях, эти декларации не учтены в табл. 4.

в большинстве случаев доля заключенных договоров относительно 
количества жилых и нежилых помещений невелика, она колеблется по 
жилым помещениям: 0,3 % – сз «нобель», 0,6 % – сз «вкд-развитие», 
0,8 % – сз «грандпарк», 2,5 % – «аква сити», 9 % – сз «развитие» и т.д. 
высокие доли заключенных договоров следует отметить у застройщиков: 
сз «аква девелопмент» – 89,2 %, сз «Прогресс» – 93,3 %, сз «аркетта 
девелопмент» – 98,6 %.

Факты – упрямая вещь, они подтверждают, что пока не определен меха-
низм финансирования жилищного строительства, который бы способство-
вал снижению стоимости строительства и одновременно был бы привлека-
тельным для застройщиков.
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Таблица 4
Информация из проектных деклараций застройщиков

названия застройщиков дата Пд
строят 
кол-во 
домов

Жилые 
помещения

нежилые 
помещения

Машино- 
места

кд кол-во кд кол-во кд кол-во

ооо «авалон» 04.03.21 1 9 36 0 24 0 0
ооо «аква сити» 12.03.21 1 6 243 3 91 0 34
ооо «акд-Мета» 10.03.21 2 124 192 0 2 0 0
ооо «альгеба» 10.03.21 1 35 158 0 37 0 0
ооо «гамма» 19.03.21 1 0 186 0 7 22 297
ооо «городской 
строительный фонд»

05.03.21 1 120 210 1 4 14 125

ооо «европейский берег» 18.03.21 1 121 433 36 246 41 170
зао сМс 18.03.21 1 105 228 6 44 2 36
ао «Муниципальная ск» 23.03.21 1 28 238 0 10 0 0
ао «Муниципальная ск» 23.03.21 1 28 137 0 7 0 0
ооо «развитие» 10.03.21 1 47 522 1 12 0 0
сз «акация на ватутина» 19.03.21 3 141 206 1 2 0 0
сз «акация на ватутина» 15.03.21 3 105 175 1 5 0 0
сз «академ развитие» 10.03.21 1 9 24 0 0 0 0
сз «академ развитие» 10.03.21 1 39 62 0 0 0 0
сз «акация на Лежена» 09.03.21 3 107 186 0 0 0 0
сз «аква девелопмент» 09.03.21 1 299 335 0 1 0 0
сз «альфа» 05.03.21 1 9 427 0 6 0 232
сз «аркетта девелопмент» 09.03.21 1 147 149 1 14 30 46
сз «вира-строй-б7» 09.03.21 1 35 160 0 0 0 0
сз «вира-строй-билдинг» 04.03.21 1 73 263 0 0 0 0
сз «вира-строй-билдинг» 04.03.21 1 139 263 0 0 0 0
сз «вира-строй-Эстейт» 09.03.21 1 41 263 0 0 0 0
сз «вкд-3» 10.03.21 1 0 0 191 289 11 162
сз «вкд-развитие» 10.03.21 2 1 152 0 133 0 370
сз «галактика» 04.03.21 1 52 311 6 36 0 0
сз «грандпарк» 09.03.21 1 2 236 0 48 0 125
сз «дом на шамшиных» 05.03.21 1 98 146 2 2 8 71
сз «дом солнца» 04.03.21 1 83 109 0 12 0 0
сз «енисей» 10.03.21 1 55 130 2 4 8 72
сз «камея» 09.03.21 1 72 161 5 33 18 93
сз «нобель» 09.03.21 1 30 183 0 18 0 0
сз «нобель» 09.03.21 1 1 298 0 59 0 182
сз «новосибирский квартал» 05.03.21 1 105 188 0 0 0 0
сз «онега» 10.03.21 1 162 208 0 0 0 0
сз «Прогресс» 21.03.21 1 363 389 0 0 0 0
сз «расцветай на красном» 19.03.21 3 63 106 4 8 5 98
сз «Энергострой» 23.03.21 1 27 110 0 1 0 0
сз «Энергострой» 23.03.21 1 24 110 0 1 0 0
ск «строй град +» 03.03.21 1 171 205 37 63 29 56
ооо «Ютн строй-2» 10.03.21 1 5 77 0 14 0 23

Примечание. Пд – проектные декларации, кд – количество договоров по открытию счетов 
эскроу.

источник: таблица составлена на основе проектных деклараций [10].
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ВЫВОДЫ

идея отказа от использования средств дольщиков в процессе строитель-
ства жилых домов пока не имеет реальных сроков ее воплощения, ибо в ус-
ловиях внедрения проектного финансирования и открытия счетов эскроу 
сохраняется действующий порядок финансирования на основе договоров 
долевого строительства, определения цены договора и сроков уплаты, из-
меняется лишь направление движения денежных средств дольщиков. 

Полагаем, что серьезной ошибкой в высказывании официальных лиц 
следует считать мнение, что с переходом на проектное финансирование и 
открытием счетов эскроу как бы отменяется долевое участие граждан и 
организаций в строительстве домов. Фактически все основные положения 
законодательства по долевому жилищному строительству сохранены.
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в статье рассматриваются основные положения теории цифровой экономики, 
синтезирующие практический опыт ее становления в российском обществе. обо-
сновывается новое содержание товарно-денежных отношений, ведущая роль в нем 
нематериальных активов, объективный характер монополии электронных денег, 
утративших ряд своих специфических функций, и трансформации денежно-кре-
дитных учреждений в многопрофильные финансовые концерны. доказывается 
необходимость исключения физических лиц из сферы налогообложения и его со-
средоточения на фискальном учете интеллектуальной, цифровой собственности и 
капитале, превращения бюджета в финансовый инструмент перераспределения ва-
лового общественного продукта в пользу неработающих граждан. вводится понятие 
двухуровневой экономики, в которой постепенно ликвидируется паразитирующий 
на ее достижениях класс посредников. 
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the article discusses the basic provisions of the theory of the digital economy, syn-
thesizing the practical experience of its formation in russian society. the new content of 
commodity-money relations, the leading role of intangible assets in it, the objective nature 
of the monopoly of electronic money, which have lost a number of its specific functions, 
and the transformation of monetary institutions into multi-disciplinary financial concerns 
are substantiated. it is proved the need to exclude individuals from the sphere of taxation 
and its focus on the fiscal accounting of intellectual, digital property and capital, to turn 
the budget into a financial instrument of redistribution of gross public product in favor of 
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Мировая экономика в настоящее время находится под влиянием двух 
мощных факторов, которые накладывают отпечаток на развитие мате-
риального базиса общества. Первый из них, связанный с массовым рас-
пространением коронавирусной инфекции, поставил правительства всех 
стран перед необходимостью отвлечения огромных финансовых ресурсов 
из сферы производства и услуг на нужды поддержания жизненного уровня 
населения, потерявшего работу или испытывающего большие трудности 
из-за локализации трудовой мобильности и существенного сокращения по-
купательной способности. 

Процесс гигантского перераспределения денежных средств между 
секторами производства и потребления в пользу последнего способству-
ет замедлению темпов экономического развития, нарушению пропорций 
в системе производительных сил и производственных отношений, обвалу 
финансовых рынков, утрате преимуществ международного разделения 
труда, резкому сужению сферы социального обслуживания, нарастанию 
нищеты и бедности, свертыванию деятельности многих важных институ-
циональных учреждений. таким образом, неблагоприятная внешняя среда 
стала объективной реальностью и превратилась в предмет тщательного 
исследования науки и практики, результаты которого позволят с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

вторым фактором, воздействующим на бизнес-среду и систему орга-
нов государственного управления, является бурное развитие цифровой 
экономики, внесшей на протяжении последнего десятилетнего цикла су-
щественные коррективы в мышление и образ жизни людей. современные 
компьютерные технологии, механизм блокчейна, Big data, интернет вещей 
перевернули представление человека о коммерческой деятельности, сме-
стили эпицентр ее активности в виртуальное пространство, вызвали бум 
электронного документооборота, породили шквал цифровых транзакций, 
коренным образом видоизменили формат популярных платежных систем, 
способствовали распространению искусственного интеллекта во все ста-
дии производственного процесса, резко снизили потребность в предложе-
нии рабочей силы, кардинально изменили содержание и структуру профес-
сионального образования, науки, здравоохранения и культуры. цифровая 
экономика, по всем позициям теснящая традиционные методы хозяйство-
вания, – необратимый процесс, который со временем будет только услож-
няться и нарастать.

обе доминанты революционных преобразований носят объективный 
характер и обусловливают потребность их глубокого осмысления с тем, 
чтобы от хаотичных действий перейти к политике разумной регламента-
ции, направляющей возникшую стихию в русло осознанного подчинения 
общественным потребностям. разработка надежной методологии исследо-
вания и синтезирование результатов частных процессов, происходящих в 
недрах материального базиса социума, позволят сформулировать и обосно-
вать единую парадигму его устойчивого развития.

в арсенале науки содержится множество инструментов, с помощью 
которых она воздействует на происходящие в мире макроэкономические 
процессы. главным полигоном апробации новых идей, упорядочивающих 
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возникающие пертурбации в системе производительных сил и производ-
ственных отношений, является экономическая теория. Проникнуть в суть 
сотрясающих рыночное хозяйство тенденций и феноменов, выявить подно-
готную разбухшего виртуального пространства, дать внятное объяснение 
закономерностям его электронного мультипликатора, аргументировать и 
формализовать направления осуществления цифрового бизнеса – прямая 
обязанность «науки наук».

Перечисленные обстоятельства выдвигают на повестку дня извечную 
проблему отставания теории от практики. Последняя накопила в своем ба-
гаже множество фактов «встраивания» современных информационно-ком-
пьютерных технологий в ведущие сегменты поля хозяйственной деятель-
ности социума и может похвастаться весомыми достижениями в области 
укрепления в нем позиций искусственного интеллекта. однако осмысле-
ние новых реалий осуществляется чрезвычайно медленно в силу того, что 
творческие усилия ученых сосредоточены на констатации партикулярных 
закономерностей, складывающихся в недрах цифровой экономики, но не 
направлены на их обобщение, позволяющее синтезировать фрагментар-
ные результаты в интегральный синергетический эффект, соединить ради-
усом истины центр и периферию искомого явления (см., напр., [1–20]). 

Чтобы избавиться от энтропии в стремительно меняющемся материаль-
ном базисе общества, наука должна в спешном порядке переосмыслить все 
базовые концепции его регламентации и в противовес взрывным и непред-
сказуемым конъюнктурным катаклизмам обеспечить в нем надлежащий 
управленческий порядок. Многочисленные лакуны фундамента цифровой 
экономики нуждаются в заполнении их верифицированными новациями. 
рассмотрение важнейших из них и составляет предмет настоящего иссле-
дования.

трудовая повинность в общественном производстве постепенно уходит 
в прошлое, носители искусственного интеллекта автоматически упразд-
няют за ненужностью все организационные структуры, осуществляющие 
контроль функциональной деятельности человека – инспекции, профсо-
юзы, министерства и ведомства. труд, освобождаясь от экономической 
подневольности, обретает новое социальное содержание, становится по-
настоящему свободным и ликвидирует необходимость воспроизводства 
жизненных условий существования индивида. теперь он может сосредото-
читься на когнитивной деятельности, а удовлетворять свои индивидуаль-
ные предпочтения в физической активности будет в личном подсобном 
хозяйстве и во время проведения досуга. Закономерность первая: рабочая 
сила перестает быть товаром, тотальная роботизация производствен-
ного процесса навсегда вытесняет человека за пределы предприятий, за-
водов и фабрик, предприниматели перестают заботиться о воспроизвод-
стве его жизненного уровня, который становится объектом мониторинга 
государства.

как известно, органическое строение капитала есть соотношение его 
постоянной и переменной частей: чем больше доля первой, тем выше оно 
само. до зарождения четверной промышленной революции органическое 
строение капитала непрерывно росло вследствие бурного развития техни-
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ческого прогресса, совершенствования технологии и автоматизации про-
изводства. рост постоянного капитала сопровождался уменьшением доли 
его переменной части, что приводило к уменьшению спроса на рабочую 
силу и росту безработицы. с другой стороны, рост органического строения 
капитала имел своим следствием снижение нормы прибыли. в этом прояв-
лялась противоречивость способа производства, основанного на потребле-
нии рабочей силы. в погоне за увеличением рентабельности выпускаемой 
продукции предприниматели повышали производительность труда, кото-
рая автоматически уменьшала норму прибыли и способствовала снижению 
занятости.

цифровая экономика решила эту проблему. Массовое распростране-
ние безлюдных технологий привело к тому, что органическое строение 
капитала достигло своей максимальной отметки, социальные конфликты 
перестали сотрясать стены хозяйственных комплексов, а гигантский рост 
эффективности производства, основанный на интернете вещей, больше не 
влияет на норму прибыли. исчезает многовековое противоречие между 
трудом и капиталом, который обретает полную независимость и становит-
ся единственным источником создания новой стоимости и увеличения ввП 
в обществе. Закономерность вторая: капитал из средства эксплуатации 
человека превращается в самодовлеющий фактор производства, прирас-
тающий созданием новых поколений цифровых технологий (венчурного 
финансирования) и осуществлением высокодоходных спекулятивных опе-
раций на фондовом и валютном рынках.

основной целью предпринимательской деятельности является извле-
чение прибыли и наращивание личной собственности. Эта аксиома оста-
ется столь же актуальной и в условиях цифровой экономики, однако сам 
механизм увеличения рентабельности претерпевает существенные измене-
ния. вследствие вытеснения физического труда за рамки технологическо-
го процесса в нем исчезает феномен прибавочной стоимости, которая на 
протяжении веков была действенным регулятором нормы прибыли, ста-
бильным источником пополнения финансовых фондов и главным аккуму-
лятором оборотных средств на предприятиях. из калькуляции себестоимо-
сти товаров навсегда исчезает ее самая весомая статья – заработная плата, 
всегда бывшая объектом головной боли для предпринимателей.

заняв скромную нишу условно-постоянных расходов в себестоимо-
сти выпускаемой продукции, вещественные факторы производства уже 
не играют в нем большой роли (исключая затраты на электроэнергию), 
поскольку самая внушительная часть издержек приходится на стоимость 
ноу-хау. высококвалифицированные специалисты в области программиру-
емого бизнеса, рождающие новые оригинальные идеи и на их основе реа-
лизующие конкретные проекты, ценятся на вес золота, рассматриваются 
как дефицитный штучный товар, обеспечивающий достижение привиле-
гированного положения компании в коммерческой деятельности. деньги, 
помноженные на интеллект, – такова ее формула, позволяющая достичь 
успеха в бизнесе в эпоху криптовалютной реальности.

Закономерность третья: нематериальные активы, прежде всего ин-
теллектуальная собственность в сфере информационно-компьютерных 
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технологий, становятся главным двигателем предпринимательского 
дела и ареной ожесточенной конкурентной борьбы между его субъекта-
ми. из четырех составляющих цифровой экономики – когнитивных техно-
логий, облачных вычислений, интернета вещей и больших данных – имен-
но первые являются доминирующими, а остальные занимают подчиненное 
положение.

уже сейчас в погоне за прибылью бизнес замещает натуральные ин-
гредиенты продуктов питания синтетическими добавками, а вскоре ис-
кусственная пища вытеснит с полок магазинов все, что мало-мальски со-
держит в себе природные компоненты. весь ассортимент искусственного 
питания превратится в непритязательный ширпотреб с демпинговыми це-
нами. естественный провиант перейдет в разряд баснословно дорогих то-
варов, которые обывателю не по карману и будут доступны только после 
сбора урожая в собственном саду или огороде. работа в личном подсобном 
хозяйстве, сбор грибов и ягод, ловля рыбы станут осязаемым доходом че-
ловека до тех пор, пока биологическая среда его обитания окончательно 
не уступит своих позиций техносфере, стремящейся к тотальному переводу 
всех форм органической жизни в неодушевленный формат.

Производство предметов потребления дифференцируется: меньшая 
их часть, состоящая из натуральных ингредиентов, наводнит интерьер ну-
воришей роскошными изделиями естественного происхождения, а более 
объемная партия, представленная товарами из искусственных материалов, 
насытит стандартные жилища малоимущего населения. Потребительские 
стандарты домов и квартир, предназначенных для богатых собственников 
и простых людей, окажутся диаметрально противоположными: для одних 
они превратятся в дворцы, источающие вещественное изобилие, для других 
станут местом спартанского проживания, убогость которого компенсиру-
ется невысокой ценой приобретения.

как элитные хоромы, так и непритязательные хижины будут нашпи-
гованы самой экзотической электронной техникой и роботизированной 
обслугой, которые поголовно станут «умными» и освободят жильцов от 
малейших домашних проблем и бытовых обязанностей. конечно же, запре-
дельный уровень цифрового комфорта толстосумов окажется недоступен 
простым смертным, однако те и другие навсегда избавятся от рутины тяже-
лого неквалифицированного труда.

выпуск средств производства подчинится ритму конвейера полностью 
автоматизированных линий под руководством мощного компьютера, на-
правляющего их локальные действия в единое русло. участие человека в 
этом процессе ограничится разработкой когнитивного ноу-хау, штампу-
ющего следующие поколения искусственного интеллекта. срок службы 
цифровых механизмов существенно сократится, а их утилизация достигнет 
невиданных масштабов, увеличивающихся в геометрической прогрессии. 
Производство крупных машин полностью сосредоточится в предпринима-
тельском секторе, внутри которого станут циркулировать не столько пере-
довые технологические образцы, сколько перспективные, облаченные в 
электронный формат идеи. научно-техническая среда будет обслуживать 
исключительно сферу приложения капитала и станет недоступной для 
обывателя.
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коренным образом изменится механизм соотношения меновой и по-
требительной стоимости, в эру глобального капитализма обеспечивавший 
примат первой над второй. товар лишится свойства всеобщности, деньги 
потеряют статус универсального эквивалента, а в производственных от-
ношениях утвердятся противоположные социальные полюсы: изобилие 
и нужда. один из них будет подпитываться изготовлением средств произ-
водства для бизнеса и эксклюзивных предметов потребления для знати, а 
другой – выпуском ширпотреба для неимущего населения. в первом слу-
чае потребительная подчинит себе меновую стоимость и станет стремить-
ся к максимуму, во втором – потребительная стоимость будет колебаться 
вокруг фиксированного уровня, а меновой номинал утратит регулятивное 
значение.

декорум разобьется на два лагеря, каждый из которых интересуется 
только своей жизнью. коммерсанты, непрерывно воспроизводящие мате-
риальный базис социума, будут присваивать большую часть общественного 
богатства, а его фиксированную, определяемую условиями общественного 
договора долю направлять в распоряжение государства, которое станет 
распределять ее между населением в соответствии с законодательно уста-
новленным уровнем прожиточного минимума. он превратится в главный, а 
для подавляющего числа обывателей – единственный источник существо-
вания, поэтому материальные условия жизни их существенно упростятся. 
Формула капитализма – «нищета – бедность – достаток – роскошь» – при-
мет в цифровом обществе вульгарный вид «бедность – роскошь»: для чело-
века, не причастного к бизнесу, сирость исчезнет, но и зажиточность станет 
недостижима.

в классической схеме воспроизводства национального дохода (произ-
водство – распределение – обмен – потребление) населению в двух первых 
ее звеньях уготована роль безучастных наблюдателей, а во-вторых – со-
бирателей крошек общественного пирога. Закономерность четвертая: на 
смену глобальному капитализму идет двухуровневая экономика, вверху 
непрерывно наращивающая богатство привилегированных патрициев, а 
внизу воспроизводящая бедность бесправных плебеев.

отсюда вытекает пятая закономерность: бизнес состоятельных ин-
дивидов съежится до замкнутого пространства, в котором население не 
будет принимать даже опосредованного участия. собственность «перете-
чет» в цифровую форму, станет «непрозрачной» и непонятной для непосвя-
щенного в секреты предпринимательства субъекта.

в настоящее время деловые круги испытывают серьезные затруднения, 
связанные с трудностями размещения финансовых активов. Привыкшие 
работать по старинке с опаской взирают на усиливающиеся процессы за-
мещения фиатных денег их электронными аналогами, конвертации рубля, 
доллара и евро в различные виды криптовалют, не обеспеченных ни зо-
лотым запасом, ни финансовыми резервами государства, а держащихся на 
плаву только на утлой лодочке общественного договора. другие, наобо-
рот, с энтузиазмом восприняли новую экономическую реальность и сме-
ло устремились в ее водоворот, открывающий невиданные возможности 
роста рентабельности производства за счет использования информацион-
но-компьютерных технологий, внедрения блокчейн-сервисов, конструи-
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рования цифровых платформ и разветвленной экосистемы хозяйственной 
деятельности.

но технический прогресс невозможно повернуть вспять, поэтому пер-
вых ожидает неминуемый крах, а вторым будет сопутствовать предприни-
мательский успех: рано или поздно деньги повсеместно обретут цифровой 
формат и отправят на свалку истории их традиционный номинал. Зако-
номерность шестая: финансы окончательно примут электронный вид, 
который будет использоваться преимущественно в качестве средства 
платежа и обращения. другие функции – меры стоимости (из-за меняюще-
гося механизма соотношения менового и потребительного дескрипторов), 
средства накопления (вследствие неспособности населения осуществить 
сбережения) и мирового стандарта (в результате распыления криптовалю-
ты на огромное количество видов) останутся у денег в прошлом.

еще в конце ХХ в., когда глобализм окончательно утвердился в миро-
вой экономике, начала проявляться тенденция перемещения финансовых 
операций из реального производства в различные сегменты валютного и 
фондового рынков. классическая формула «товар – деньги – товар» эволю-
ционировала в модифицированный стандарт «деньги – деньги», в котором 
они предстают в качестве самовоспроизводящегося функционала: демон-
стрируют способность наращивать свой объем, минуя производственный 
цикл. издержки и время оборота средств существенно сокращаются, при 
этом значительно увеличивается норма прибыли, которая в отдельных слу-
чаях достигает сверхнормативной отметки.

в погоне за сверхприбылью многие предприниматели банкротились и 
разорялись, но наиболее удачливые из них превзошли традиционные ру-
бежи бизнеса. развитие цифровой экономики придало этому процессу 
дополнительный импульс и привело к окончательной победе денежного 
мультипликатора над товарно-денежным гибридом, который оказался не-
совместим с форматом виртуального пространства. Седьмая закономер-
ность: большинство финансовых операций совершается в цифровом 
формате и приобретает ярко выраженный спекулятивный характер.

Материальный базис общества испокон веков покоится на фундамен-
те рыночной экономики и напоминает хронически больного индивида, ко-
торому не помогают рецепты, рекомендованные консилиумом ведущих 
мировых специалистов. длительные финансовые кризисы, безуспешная 
борьба с безработицей и бедностью населения, непрекращающаяся череда 
громких коррупционных скандалов, углубляющиеся противоречия между 
трудом и капиталом, беспощадная конкуренция между акулами бизнеса 
за рынки сырья и сбыта продукции свидетельствуют о несостоятельности 
классической экономической теории.

Легко вписывающиеся в ее схему посредники ведут откровенно парази-
тический образ жизни. их деятельность не позволяет обеспечить разумный 
баланс развития производительных сил и производственных отношений, 
приводит к многократному удорожанию стоимости валового обществен-
ного продукта и снижению жизненного уровня населения. идущая на смену 
глобализму цифровая экономика позволяет отсечь класс жирующих спе-
кулянтов – как примитивного перекупщика, так и сословия государствен-
ных служащих – от участия в дележе национального дохода и обеспечить 
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более справедливый механизм его распределения в обществе. Восьмой за-
кономерностью эры виртуального экономического пространства явля-
ется ликвидация в нем касты воинствующих комиссионеров.

на протяжении веков сначала немногочисленная и разрозненная когор-
та ростовщиков, а затем слаженная и гибкая банковская система выступа-
ли в роли посредников между населением, обладающим излишними денеж-
ными средствами, и потенциальными инвесторами. кредитные учреждения 
всегда были в числе самых успешных агентов рыночного хозяйства, хотя 
транзакции, совершаемые ими, редко выходили за пределы денежно-кре-
дитного сектора.

Эпоха цифровой экономики внесла существенные коррективы в ме-
ханизм банковской деятельности, характерными чертами которой стали 
многофункциональный искусственный интеллект, электронный формат 
клиентских услуг и обширная сеть сферы приложения капитала. развитая 
экосистема цифрового банка ориентирована на инвестирование средств в 
новые поколения информационно-компьютерных технологий, роботизи-
рованных комплексов, платформ умных домов и городов, перспективные 
продукты интернета вещей, инфраструктуру криптовалютных бирж, циф-
ровую собственность и виртуальный терминал ценных бумаг. Закономер-
ность девятая: денежно-кредитные учреждения трансформируются в 
многопрофильные финансовые концерны, узурпирующие высокодоход-
ные операции на рынке денег и капиталов.

кардинально изменятся структура и состав фискальных платежей в си-
стеме налогообложения. Физические лица, рабочая сила которых вытесня-
ется из сферы производства роботизированными комплексами и перестает 
воплощаться в стоимости валового общественного продукта, подлежат ос-
вобождению от уплаты ндФЛ, транспортного, земельного и имуществен-
ного налогов. население не только перестанет формировать бюджет, но и 
начнет получать из него ежемесячно индексируемое довольствие, поддер-
живающее его минимально необходимый жизненный уровень. исключе-
нием станут субъекты творческих профессий, востребованных в простран-
стве цифровой экономики, для которых сохранятся прогрессивные ставки 
подоходного налога – специалисты информационно-компьютерных техно-
логий, высокоинтеллектуального инжиниринга, дизайна, инновационного и 
финансового менеджмента.

Фискальный учет юридических лиц сосредоточится на трех основных 
объектах, от которых в наибольшей степени зависит эффективность ком-
мерческой деятельности: нематериальных активах, цифровой собственно-
сти и капитале. Закономерность десятая: из массового налогообложение 
превратится в избирательное и будет охватывать лиц, занятых высо-
коквалифицированным интеллектуальным трудом и предприниматель-
ской деятельностью.

тотальная утрата людьми покупательной способности приведет к тому, 
что главной статьей государственного бюджета станет социальное обеспе-
чение населения, а первоочередной обязанностью владельцев частных 
компаний и руководителей унитарных предприятий – наполнение обще-
ственной казны, которая превратится в финансовый инструмент перерас-
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пределения валового общественного продукта в пользу неработающих 
граждан. они всю жизнь, как сегодняшние пенсионеры, будут получать 
ежемесячный гарантированный размер денежного содержания в виде базо-
вого безусловного дохода (ббд).  дарованная судьбой «цифра» превращает 
работу в свободное время, которое станет ареной самодеятельности на-
селения и одиннадцатой закономерностью электронного общества. Пол-
ная свобода волеизъявления позволяет человеку перестать подчиняться 
трудовой повинности и самостоятельно устанавливать пропорции досуга, 
творчества и физической нагрузки. впервые в истории личность освобож-
дается из плена материальной необходимости и обретает возможность са-
мовыражения, позволяющего раскрывать интеллектуальные способности 
и реализовывать этические предпочтения.

коренная перестройка ожидает систему образования, главным трендом 
которого, и это двенадцатая закономерность, будет почти полное исчез-
новение профессионального обучения. инженерно-технические, экономи-
ческие и юридические науки, фиксирующие приращение знания в области 
развития производительных сил и производственных отношений, подвер-
гнутся жесткой логической алгоритмизации и перейдут в сферу ведения 
искусственного интеллекта. будучи свободен от субъективизма, он лучше 
человека сможет регулировать распределительные процессы в материаль-
ном базисе общества, а при возникновении любого конфликта интересов 
не допустит совершения непреднамеренных ошибок.

они перестанут сопутствовать и медицине, которая тоже станет пол-
ностью роботизированной. исключение составит только сфера инфор-
мационно-компьютерных технологий, творческому началу которой не 
грозит конкуренция со стороны механизированного мышления. среднее 
обучение сохранит свой всеобщий статус в социуме, а высшее образование 
сосредоточится на естественных науках, культуре, искусстве и религии. 
Педагогический процесс будет двухуровневым: дешевым дистанционно-
фронтальным, предназначенным для широких масс населения, и дорогим – 
контактно-эксклюзивном, подразумевающим «живое» общение ученика и 
учителя, но доступным только для состоятельных лиц.

виртуальное социально-экономическое пространство современного 
декорума находится в стадии становления, его конфигурация будет допол-
няться новыми, пока еще неизвестными контурами, которые существенно 
расширят наше представление о механизме действия процессов, обеспечи-
вающих баланс развития производительных сил и производственных от-
ношений. но теоретическое осмысление первых достижений цифровой 
экономики в зеркале общественного блага необходимо начать ужу се-
годня, чтобы завтра быть готовым во всеоружии встретить шквал более 
сложных инновационных технологий и когнитивных модулей, превраща-
ющих материальный базис социума в гибрид естественного и искусствен-
ного интеллектов, в котором, возможно, первый со временем утратит свое 
определяющее значение. задача экономической теории – умозрительно 
предвосхитить наступление этого печального события и своевременно раз-
работать контрмеры, обеспечивающие комфортное существование чело-
века в роботизированном мире будущего.
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базовая модель экономики (бМЭ) носит общий характер и не позволя-
ет реализовать особенности функционирования экономики в каждой кон-
кретной стране, регионе, отрасли, определяемые внутренними и внешними 
факторами [1, 2]. для их учета на основе базовой модели закрытой эконо-
мики нами разработана расширенная модель экономики (рМЭ), в которой 
экономика рассматривается как открытая система с настраиваемыми пара-
метрами. 

концепция построения рМЭ базируется на результатах исследования 
регионального и национального развития на основе межотраслевых балан-
совых моделей, таблиц «затраты – выпуск» различных авторов: в.в. иван-
тера, П.М. килина, е.в. Лукина, б.в. Мелентьева, М.а. ризвановой, г.р. се-
ребрякова и др. [3, 4, 6, 9, 11, 12].

непосредственно при построении рМЭ и прогнозировании результатов 
ее применения учтены результаты исследований следующих экономистов: 
д.б. берга, Э.б. ершова, е.в. клецковой, М.Ю. ксенофонтова, Ю.к. Ма-
шунина, и.а. Машунина, д.а. Ползикова, в.в. Попкова, н.а. селезне-
вой, е.а. ульяновой, н.б. шугаль, и.с. Межова а также а.а. широва и 
а.а. янтовского [5, 7, 8, 10, 13, 14].

взаимодействие системы с внешней средой осуществляется на уровне 
ресурсов и готовой продукции всех четырех отраслей. ниже представлена 
суть расширения функционала рМЭ в сравнении с базовой моделью.

На первом этапе модифицируется модель формирования цены (стоимо-
сти). сырье и материалы в i-ю отрасль могут поступать как из предыдущей 
(i – 1)-й отрасли, будем их называть «отечественными», так и из вне систе-
мы, будем их называть «импортными» сырьем и материалами.

Пусть RMi – стоимость сырья и материалов в i-й отрасли. тогда

 ,n im
i i iRM RM RM= +  (1)

где n
iRM  – стоимость отечественного сырья и материалов в i-й отрасли; 

im
iRM  – стоимость импортного сырья и материалов в i-й отрасли.
в структуре затрат, связанных с приобретением отечественного и им-

портного сырья и материалов, используются следующие параметры:

– 
im
i

i
i

RMim
RM

=  – доля затрат, связанных с приобретением импортного 

сырья, – регулируемый параметр. в общем случае данный параметр мож-
но рассматривать и как долю импортного сырья и материалов ресурсов в 
технологическом процессе отрасли. так для первой отрасли отечествен-
ное сырье по предположению достается бесплатно, но это не означает, что 
отечественное сырье не используется. отечественное сырье имеет альтер-
нативную стоимостную оценку 1 .nRM  в этом случае можно считать услов-
но, что на основе такой оценки определяется доля затрат, связанных с при-
обретением импортного сырья:

 

1 1
1

1 1 1

.
im im
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RM RMim
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таким образом, 

 1 1 1 1;im im
i iRM im RM RM im RM= ⋅ = ⋅   для  i = 2, 3, 4;

– (1 )
n
i

i
i

RMim
RM

− =  – доля затрат, связанная с использованием отече-

ственного сырья материалов (для первой отрасли это условная оценка 
альтернативных затрат, связанных с использованием отечественного сы-
рья). следовательно, 

 1

n
i

i
i

RMRM
im

=
−

, (2)

при этом для i = 1 рассматривается стоимостная оценка 1RM  добываемого 
бесплатно сырья в первой отрасли.

При i > 1 отечественное сырье и материалы поступают из предыдущей 
(i – 1)-й отрасли, что составляет долю от всей произведенной продукции 
предыдущей отраслью:

 
1

1

.
n
i

i
i

RMd
P−

−

=

Поэтому затраты, связанные с приобретением отечественного сырья, 
составляют: 

 1 1,n
i i iRM d P− −= ⋅  (3)

где di–1 – доля продукции (i – 1)-й отрасли, поступающей в i-ю отрасль в 
качестве сырья и материалов, рассматривается как регулируемый пара-
метр модели. Это составляет (1 – imi)-ю долю затрат, связанных с закупка-
ми сырья. Поэтому затраты на покупку импортного сырья составляют

 

1 1
1 1,

1 1
im i i i
i i i i

i i
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а общие затраты на покупку сырья в i-й отрасли составят:
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таким образом, при i > 1

 

1 1 .
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d PRM
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При i = 1 приобретение отечественного сырья имеет нулевые затраты 
0,n

iRM =  поэтому 1 1
imRM RM=  и с учетом условной оценки параметра im1 

(и стоимостной оценки 1
nRM  – используемого бесплатно отечественного 

сырья)

 
1 1 11

im ni

i

imRM RM RM
im

= = ⋅
−

. (41)

для унификации учета Imi – импорта в i-й отрасли положим

 0 0 1
nd P RM= . (5)

статистика и экономическое измерение
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тогда затраты, связанные с приобретением импортных ресурсов Imi, можно 
выразить по единой формуле

 
1 1, 1, 2, 3, 4.

1
im i

i i i i
i

imIm RM d P i
im − −= = ⋅ =

−
 (6)

в структуру цены продукции кроме сырья, оплаты труда и добавленной 
стоимости дополнительно включается еще один элемент – затраты, связан-
ные с использованием оборудования и сырья. выделяются условно посто-
янные затраты, не связанные с объемом производства отрасли, и условно 
переменные затраты, величина которых пропорциональна объему исполь-
зуемых (перерабатываемых) ресурсов или выпуска. другими словами, сто-
имость израсходованных средств производства i-й отрасли (при i > 1) мож-
но представить как

 

1 1
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где i – номер отрасли; Ci – стоимость израсходованных средств производ-

ства i-й отрасли; 1 1

1
i i

i
i

d PRM
im

− −=
−

 – затраты на приобретение (отечественно-

го и импортного) сырья; FCi – условно постоянные затраты, связанные с 
использованием средств производства в i-й отрасли; rmi · RMi – условно 
переменные затраты в i-й отрасли, связанные с переработкой сырья; rmi – 
коэффициент пропорциональности – регулируемый параметр, фактиче-
ски характеризует затраты, связанные с переработкой сырья и материалов 
в объеме одной денежной единицы.

При i = 1 стоимость израсходованных средств производства принимает 
вид:

 

1
1 1 1 1 1 1 1 1

1

(1 ) .
1

im im nimC RM FC rm RM FC rm RM
im

= + + ⋅ = + + ⋅ ⋅
−

 (71)

заработная плата работников i-й отрасли Wi пропорциональна объему 
используемых ресурсов RMi:

 Wi = wi · RMi , (8)

где wi – коэффициент пропорциональности (по существу – этот коэф-
фициент характеризует трудоемкость переработки сырья в объеме одной 
денежной единицы – ставка заработной платы за переработку единицы 
сырья) – настраиваемый параметр.

кроме того, в модели учитываются страховые взносы:

 SWi = swi · Wi , (9)

которые зависят от оплаты труда Wi и ставки страховых взносов swi . По-
следний параметр является настраиваемым в модели. таким образом, затра-
ты, связанные с использованием трудовых ресурсов, составляют:

 Wi + SWi = wi · RMi + swi · (wi · RMi ) = wi · (1 + swi ) · RMi . (10)
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в целом полная (общая) себестоимость произведенной продукции со-
ставляет:

 TCi = Ci + Wi + SWi = RMi + FCi + rmi · RMi + wi(1 + swi) · RMi =
 = FCi + (1 + rmi + wi(1 + swi)) · RMi . (11)

общие затраты TCi состоят из двух частей: FCi – постоянных затрат и 
VCi + (1 + rmi + wi(1 + swi)) · RMi – переменных затрат, при этом множитель 
avci = 1 + rmi + wi(1 + swi) средние переменные затраты, связанные с пере-
работкой одной денежной единицы сырья и материалов.

таким образом формула (11) также может быть переписана и в виде

 TCi = Ci + Wi + SWi = FСi + avci · RMi. (11′)

стоимость прибавочного продукта в отрасли зависит от планируемой 
реализации продукции – в случае использования продукта в национальной 
экономике величина прибавочного продукта может быть одна – n

iAv , а в 
случае реализации на экспорт – другая – ex

iAv . в качестве настраиваемого 
параметра рассматривается доля экспорта продукции отрасли, определяе-
мая по себестоимости продукции. Пусть ex

iTC  – себестоимость продукции, 
предназначенная для экспорта, и n

iTC  – себестоимость продукции, предна-
значенная для внутреннего (национального) потребления. тогда 

 .n ex
i i iTC TC TC= +

коэффициент /ex ex
i i iTC TCδ =  – доля экспортной продукции в общей се-

бестоимости продукции i-й отрасли рассматривается как регулируемый 
параметр. тогда 1 /ex n

i i iTC TC− δ =  – доля продукции для национального по-
требления в общей себестоимости TCi.

Прибавочная стоимость для экспортной продукции может быть опре-
делена как

 ,ex ex ex
i i i iAv TC av= δ ⋅ ⋅

где ex
iav  – прибавочная стоимость экспортной продукции на единицу се-

бестоимости продукции – рассматривается как настраиваемый параметр.
аналогичным образом определяется прибавочная стоимость продук-

ции для национального потребления:

 (1 ) ,n ex n
i i i iAv TC av= − δ ⋅ ⋅

где n
iav  – прибавочная стоимость национальной продукции на единицу се-

бестоимости продукции – рассматривается как настраиваемый параметр.
в целом общая прибавочная стоимость i-й отрасли вычисляется по фор-

муле:

 

(1 )
( (1 ) ).

ex n ex ex ex n
i i i i i i i i i

ex ex ex n
i i i i i

Av Av Av TC av TC av
TC av av

= + = δ ⋅ ⋅ + − δ ⋅ ⋅ =
= ⋅ δ ⋅ + − δ ⋅

 
(12)

Множитель (1 )ex ex ex n
i i i i iav av av= δ ⋅ + − δ ⋅  представляет собой средневзве-

шенную прибавочную стоимость в i-й отрасли к единичной себестоимости 
продукции.
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таким образом, формула (12) может быть представлена в более ком-
пактной форме:

 .ex n
i i i i iAv Av Av av TC= + = ⋅  (12′)

величина прибавочной стоимости продукции зависит от эффективно-
сти коммерческой и управленческой деятельности, которые не учитывают-
ся в себестоимости TCi . обозначим: ex

iCME  – коммерческие и управленче-
ские расходы, связанные с продукцией на экспорт; n

iCME  – коммерческие 
и управленческие расходы, связанные с продукцией для национального по-
требления.

данные расходы в стоимость продукции явно не включаются. косвенно 
их можно считать как входящие в прибавочную стоимость. Прибавочная 
стоимость составляет суть ценностного предложения отрасли, что на пря-
мую зависит от эффективного менеджмента и продвижения продукции до 
потребителя.

таким образом, структура формирования цены в расширенной модели 
остается такой же, как и в базовой модели, но с небольшой модификацией:

 Pi = Ci + (Wi + SWi) + Avi,   i = 1, …, 4, (13)

но при этом существенно меняется формирование ее составляющих ком-
понентов.

cтоимость израсходованных средств производства (производственных 
ресурсов) i-й отрасли имеет сложную структуру (7):

 

1 1

(1 )

(1 ) ,
1

i i i i i i i i

i i
i i

i

C RM FC rm RM FC rm RM
d PFC rm

im
− −

= + + ⋅ = + + ⋅ =

= + + ⋅
−

где 1 1

1
i i

i
i

d PRM
im

− −=
−

 – затраты на приобретение (отечественного и импортно-

го) сырья; 1
1

n
i

i
i

RMd
P−

−

=  – доля отечественного сырья и материалов, поступа-

ющих из предыдущей (i – 1)-й отрасли от всей произведенной продукции 
этой отрасли; FCi – условно постоянные затраты, связанные с использова-
нием средств производства в i-й отрасли; rmi · RMi – условно переменные 
затраты в i-й отрасли, связанные с переработкой сырья; rmi – коэффициент 
пропорциональности – регулируемый параметр, фактически характеризу-
ет затраты, связанные с переработкой сырья и материалов в объеме одной 

денежной единицы; 
im
i

i
i

RMim
RM

=  – доля затрат, связанных с приобретением 

импортного сырья.
затраты, связанные с использованием трудовых ресурсов (10):

 Wi + SWi = wi · RMi + swi · (wi · RMi) = wi · (1 + swi) · RMi ,

где Wi = wi · RMi – заработная плата работников i-й отрасли; wi – ставка за-
работной платы за переработку единицы сырья; SWi = swi · Wi – страховые 
взносы; swi – ставка страховых взносов.
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стоимость прибавочного продукта i-й отрасли (12):

 ( (1 ) ) ,ex n ex ex ex n
i i i i i i i i i iAv Av Av TC av av av TC= + = ⋅ δ ⋅ + − δ ⋅ = ⋅

где ex
iδ  – доля экспортной продукции в общей себестоимости продукции i-й 

отрасли; ex
iav  – прибавочная стоимость экспортной продукции на едини-

цу себестоимости продукции; n
iav  – прибавочная стоимость национальной 

продукции на единицу себестоимости продукции; avi – средневзвешенная 
прибавочная стоимость продукции на единицу себестоимости продукции.

себестоимость производства продукции в i-й отрасли (11):

 TCi = Ci + Wi + SWi = RMi + FCi + rmi · RMi + wi (1 + swi ) · RMi =
 = FCi + (1 + rmi + wi (1 + swi )) · RMi = FCi + avci · RMi .

добавленная стоимость (валовой доход) i-й отрасли:

 

(1 ) ( (1 ) )
(1 ) .

ex ex
i i i i i i i i i i i

i i i i i

W SW Av w sw RM TC ave avn
w sw RM av TC

+ + = + ⋅ + ⋅ δ ⋅ + − δ ⋅ =
= + ⋅ + ⋅

 
(14)

добавленная стоимость также может быть выражена через регулируе-
мые параметры модели, стоимость сырья и материалов и постоянных затрат:

 

(1 )
(1 ) ( )

( (1 ) ).

i i i i i i i i

i i i i i i i

i i i i i i i

W SW Av w sw RM av TC
w sw RM av FC avc RM

FC av RM w sw av avc

+ + = + ⋅ + ⋅ =
= + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
= ⋅ + ⋅ + + ⋅

 
(14′)

На втором этапе модель потребления конечной продукции существен-
ным образом расширяется. в частности, рассматривается открытая модель, 
т.е. потребителями продукции отраслей может быть внешний мир.

национальный доход (нд – конечная продукция) складывается не толь-
ко на основе продукции четвертой отрасли, но и других отраслей в виде 
экспортной продукции Exi, продукции отраслей, предназначенных для го-
сударственного потребления Gi, а также продукции отраслей в форме ин-
вестиций Ii.

инвестиции рассматриваются двух видов: в форме товарно-материаль-
ных запасов отраслей ,int

iI  а также в форме капитальных вложений отрас-
лей – продукции второй отрасли .c

iI  в связи с этим будем считать 0c
iI = , так 

как внутренние инвестиции второй отрасли имеют двойственную природу: 
с одной стороны, они выступают как в форме товарно-материальных за-
пасов произведенной продукции, так и в форме вложений в средства произ-
водства средств производства.

выделяется основная цепочка трансформации природных ресурсов в 
конечную продукцию, предназначенную для населения:

Природные ресурсы → отрасль 1 → отрасль 2 → 
                                             → отрасль 3 → отрасль 4 → население.

Пример. в случае низкого уровня переработки сырья возможна следу-
ющая трактовка отраслей и их взаимодействие (в частности, на примере 
продукции сельского хозяйства – растениеводства): 

отрасль 1 – выращивание продукции (растениеводства);
отрасль 2 – складирование, возможно дополнительная обработка и хра-

нение в больших специализированных хранилищах;
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отрасль 3 – глубокая переработка продукции растениеводства, оптовые 
поставки в розницу;

отрасль 4 – розничные поставки продуктов питания населению.
в общем виде формирование национального дохода можно рассмат-

ривать с позиций его потребления домашними хозяйствами (население), 
производителями (инвестиции фирм); государством (государственные за-
купки) и потребления внешнего мира (экспорта) за исключением потреб-
ления импорта:

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 4 4

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,

int int int int c c c c

int c

int int int

c c c

G G G G I I I I I I I I
Ex Ex Ex Ex P G I I Ex

Im Im Im Im G G G I I I
I I I EI EI EI P EI

= + + + + + + + + + + + +
+ + + + + − − − − −

− + + + = + + + + + +
+ + + + + + + −

ÍÄ

 

(15)

где EIi = Exi – Imi, i = 1, 2, 3, 4 – чистый экспорт (сальдо внешней торговли). 

обозначим: 
4 ,F ii

G G=∑  ,int c
I i iI I I= +  

4 ,int int
ii

I I=∑  
4 ,c c

ii
I I=∑  

4
ii

I I= =∑  

,int cI I= +  
4 ,ii

EI EI=∑  GL = P4 – G4 – I4 – EI4. таким образом, нд = GF + I + 
+ EI + CL – национальный доход можно рассматривать с позиций совокуп-
ных расходов со стороны государства – государственных расходов на за-
купку продукции фирм, со стороны фирм – инвестиций фирм, со стороны 
внешнего мира – чистого экспорта и со стороны населения – потребитель-
ских расходов.

также представим национальный доход с позиций степени формирования 

конечного продукта: 
3

0 ,ii
G G=∑  

3
0 ,int int

ii
I I=∑  

3
0 ,c c

ii
I I=∑  

3
0 0 ,int c

ii
I I I I= = +∑  

3
0 .ii

EI EI=∑  тогда нд = (G0 + I0 + EI0) + (P4 – IE4).

на рисунке представлена схема формирования национального дохода.

схема формирования национального дохода
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население производственной сферы LW получает доход в форме зара-
ботанной платы: W = W1 + W2 + W3 + W4 – совокупный доход населения 
производственной сферы складывается из доходов населения, участвую-
щих в производственной деятельности отраслей. в качестве располагаемо-
го дохода населения производственной сферы рассматриваются денежные 
средства, оставшиеся после уплаты налога TW (ндФЛ). регулируемый па-
раметр: tW – налоговая ставка ндФЛ, единая для всех отраслей.

 

4 4

1 1
( ) (1 )r W i i W i i i W i

i i
W W T w RM t w RM w t RM

= =

= − = ⋅ − ⋅ ⋅ = − ⋅∑ ∑  (16)

– располагаемые (реальные) денежные доходы населения, занятого в про-
изводственной сфере.

денежные средства населения, не занятого в производственной сфе-
ре – LB, т.е. участвующего в бюджетной сфере, формируются за счет части 
бюджетных средств B, которые предназначены для населения – GL – госу-
дарственные расходы, связанные с финансированием населения бюджет-
ной сферы. в целом расходы бюджета – государственные расходы можно 
представить следующим образом:

 G = GF + GL = G1 + G2 + G3 + G4, (17)

где G1, G2, G3, G4 – государственные расходы, связанные с закупкой продук-
ции отраслей – государственные закупки.

Формирование бюджета должно быть таким, чтобы можно было обе-
спечить население располагаемыми доходами, достаточными для потре-
бления части национального дохода, предназначенного для населения:

 Wr + GL ≥ P4 – I4 – EI4 – G4. (18)
разность

 SL = Wr + GL + I4 – EI4 + G4 – P4 (19)

представляет собой денежные средства населения, остающиеся после по-
требления части национального дохода – сбережения населения.

конечная продукция, предназначенная для населения, составляет часть 
продукции четвертой отрасли с учетом чистого экспорта:

 НДL = P4 – I4 – EI4 – G4. (15L)

конечная продукция, предназначенная для государственного потребле-
ния (государственные закупки), составляет часть продукции всех отраслей:

 НДG = GF = G1 + G2 + G3 + G4. (15G)

конечная продукция, предназначенная для внешнего мира (экспорт), 
составляет часть продукции всех отраслей:

 НДEx = Ex = Ex1 + Ex2 + Ex3 + Ex4. (15Ex)

конечная продукция, предназначенная для производителей в форме ин-
вестиций (товарно-материальных запасов, которые составляет часть про-
дукции этих же отраслей, и капитальных вложений – продукции второй 
отрасли):
 НДI 1 2 3 4 1 3 4( ) ( ).int c int int int int c c cI I I I I I I I I I= = + = + + + + + +  (15I)
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На третьем этапе в модели формирования бюджета на основе налого-
обложения расширяются источники налоговых поступлений.

Расширенная модель формирования бюджета 
(на основе налогообложения T)

расширенная модель экономики бюджета с позиций его формирования 
условно состоит из пяти компонент:

 B = B1 + B2 + B3 + B4 + BL.

данные компоненты определяются источниками их формирования – нало-
говые поступления от производственной деятельности отраслей, их имуще-
ства и налоговые поступления от доходов физических лиц (ндФЛ):

 T = T1 + T2 + T3 + T4 + TW.

дополнительно в качестве доходной части составляющей бюджета BL 
рассматриваются страховые взносы SW, т.е. доходной частью BL являются 
TW и SW:

 

4 4 4

1 1 1
( ) ( ) (( ) ).L i W i i i W i i W i

i i i
B SW t W sw W t W sw t W

= = =

= + ⋅ = ⋅ + ⋅ = + ⋅∑ ∑ ∑
с другой стороны, компоненты бюджета можно трактовать и с позиций 

расходов – государственные закупки продукции отраслей и финансирова-
ние населения бюджетной сферы. в целом доходные и расходные части та-
ких компонент могут различаться, т.е. 1 ,iG B≠  а в целом должен обеспечи-
ваться баланс или почти баланс. величина

 SB = B – G = B1 + B2 + B3 + B4 + BL – G1 + G2 + G3 + G4 + GL

характеризует государственные сбережения (профицит бюджета), если 
SB > 0, и дефицит бюджета, если SB < 0. в случае SB = 0 получается сбалан-
сированный бюджет.

в расширенной модели используются различные налоги. из них неко-
торые присущи для всех отраслей, а другие могут быть только для отдель-
ных отраслей. с целью унификации модели предполагается, что рассма-
триваемые налоги могут быть реализованы в любой отрасли. конкретная 
реализация в модели осуществляется через настраиваемые параметры – 
налоговые коэффициенты. нулевое значение параметра для отрасли оз-
начает, что соответствующий вид налога для этой отрасли не применяется. 
таким образом, в рассматриваемой системе налогообложения в качестве 
настраиваемых параметров используются налоговые коэффициенты, ко-
торые для различных отраслей могут принимать различные значения. 

В расширенной модели экономики применяются следующие налоги:

iT Ï – налог на прибыль организаций в отрасли i вычисляется по формуле

 
0 ,i iT t= ⋅Ï

Ï Ï

где 0
iÏ  – прибыль до налогообложения в отрасли i; it

Ï  – ставка налога на 
прибыль – регулируемый параметр;
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iT èï  – ввозные (импортные) таможенные платежи в отрасли i. данные 
налоги вычисляются по формуле

 ,i i iT t Im= ⋅èï èï

где Imi – объем импорта в отрасли i; it
èï  – ставка импортных таможенных 

платежей в i-й отрасли – регулируемый параметр;
iT ýï  – вывозные (экспортные) таможенные платежи в отрасли i. дан-

ные налоги вычисляется по формуле

 ,i i iT t Ex= ⋅ýï ýï

где Exi – объем экспорта в отрасли i; it
ýï  – ставка экспортных таможенных 

платежей в i-й отрасли – регулируемый параметр;
iT èì  – налог на имущество в отрасли i. данный налог вычисляется по 

формуле

 ,i i iT t= ⋅èì èì Èì

где имi – объем имущества (основные фонды) в отрасли i; it
èì  – ставка на-

лога на имущество в i-й отрасли – регулируемый параметр.
относительно имущества используются следующие предположения. 

имущество находится в распоряжении отраслей. в начале исследуемо-
го периода имеется определенное количество имущества (в стоимостной 
оценке, например, в форме остаточной стоимости). Постоянные затраты 
фирм FCi связаны с использованием этого имущества (основных фондов) и 
пропорциональны объему имущества:

 ,i i iFC k= ⋅èì Èì

где ik èì  – коэффициент постоянных затрат, связанных с использованием 
имущества (основных фондов) в производственном процессе i-й отрасли – 
настраиваемый параметр. Фактически данный коэффициент характеризу-
ет размер постоянных затрат на единицу стоимости имущества.

имущество со временем теряет свою (остаточную) стоимость – про-
исходит материальный и моральный износ, а капитальные вложения (ин-
вестиции c

iI ) увеличивают эту стоимость на величину инвестиций. если 
капитальных вложений в течение года не осуществляется, то стоимость 
имущества на конец года определяется по формуле

 
1 0(1 ) ,i i ik= − ⋅àìÈì Èì

где 0
iÈì  – стоимость имущества на начало года; ik àì  – коэффициент износа 

(амортизации) имущества за один год в i-й отрасли. данный параметр рас-
сматривается как настраиваемый. в случае осуществления капитальных 
вложений в объеме c

iI  (для второй отрасли это 2
intI ) стоимость имущества 

на конец года оценивается по следующей формуле

 
1 0(1 ) .c
i i i ik I= − ⋅ +àìÈì Èì

таким образом, только достаточный объем капитальных инвестиций 
(т.е. покрывающий текущие амортизационные потери) приводит к увели-
чению объема имущества и расширению налогооблагаемой базы.

статистика и экономическое измерение
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iT ÏÐ  – налог на использование (добычу) природных ресурсов (Пр) в i-й 
отрасли, вычисляется по формуле

 ,i i iT t RM= ⋅ÏÐ ÏÐ

где RMi – стоимость природных ресурсов (сырья и материалов) i-й отрасли; 
it
ÏÐ  – ставка налога на использование (добычу) природных ресурсов – по-

казывает величину платежей с одной денежной единицы стоимости при-
родного ресурса, используемого в качестве сырья для i-й отрасли – регули-
руемый параметр.

A
iT  – акцизные платежи на продукцию i-й отрасли вычисляется по фор-

муле

 

A
A

A ,
1

i
i i

i

tT P
t

= ⋅
+

где Pi – стоимость продукции i-й отрасли; A
it  – акцизная ставка налога, пока-

зывает величину акцизных платежей с одной денежной единицы стоимости 
продукции i-й отрасли – регулируемый параметр.

iT ÍÄÑ  – налог на добавленную стоимость продукции i-й отрасли вычис-
ляется по формуле

 
,

1
i

i i
i

tT P
t

= ⋅
+

ÍÄÑ
ÍÄÑ

ÍÄÑ

где Pi – стоимость продукции i-й отрасли; it
ÍÄÑ  – ставка ндс показывает 

величину платежей с одной денежной единицы стоимости продукции i-й от-
расли – регулируемый параметр.

W
iT  – налог на доходы физических лиц (ндФЛ) в i-й отрасли вычисля-

ется по формуле

 ,W
i W W i iT t W t w RM= ⋅ = ⋅ ⋅

где RMi – стоимость сырья и ресурсов i-й отрасли; tW – ндФЛ показыва-
ет величину платежей с одной денежной единицы доходов населения, уча-
ствующего в производственной деятельности в i-й отрасли, – регулируемый 
параметр.

в качестве доходной части бюджета также рассматриваются страховые 
отчисления. Поэтому совокупный объем бюджета формируется из налого-
вых поступлений и страховых взносов (расширенная T-модель – расширен-
ная модель формирования бюджета на основе налогообложения):

 

4 4

1 1
( )W

i L i i i
i i

B B B T SW T T SW
= =

= + = + = + + =∑ ∑

 

4
A

1
( )W

i i i i i i i i i
i

T T T T T T T T SW
=

= + + + + + + + + =∑ Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ

 

4
0

1
i i i i i i i i i i

i
t t Im t Ex t t RM

=


= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +



∑ Ï èï ýï èì ÏÐÏ Èì

 

A

A ( ) .
1 1

i i
i W i i i

i i

t t P t sw w RM
t t

 
+ + ⋅ + + ⋅ ⋅   + +  

ÍÄÑ

ÍÄÑ
 (20T)
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Часть совокупных расходов бюджета составляют совокупные доходы 
населения непроизводственной сферы, которые они используют на приоб-
ретение конечного продукта (продукта четвертой отрасли). другая часть 
дохода бюджета может быть использована на осуществление государ-
ственных закупок продукции отраслей.

M-модель формирования бюджета 
(на основе дополнительной денежной эмиссии Md

S )

Предполагается, что в экономике структура бюджета B имеет вид:

 B = Bm1 + Bm2 + Bm3 + Bm4,

где Bmi финансируется с помощью дополнительной денежной эмиссии в 
банковской сфере в размере S

diM :

 1 2 3 4
S S S S S
d d d d dM M M M M= + + +

– общий объем дополнительной денежной эмиссии. размер денежной эмис-
сии определяется на основе учета прибавочной стоимости отраслей:

 , 1, 2, 3, 4,S
di i iM md Av i= ⋅ =

где [0;1]imd ∈  – настраиваемый параметр. в упрощенном варианте размер 
дополнительной денежной эмиссии определяется пропорционально приба-
вочной стоимости отраслей: md = md1 = md2 = md3 = md4.

в этом случае модель формирования бюджета (M-модель – модель фор-
мирования бюджета на основе дополнительной эмиссии Md

S) имеет вид:

 

4 4 4

1 1 1
( ) .S S

i d di i i
i i i

B Bm M M md Av md Av
= = =

= = = = ⋅ = ⋅∑ ∑ ∑  (20M)

таким образом, размер бюджета, формируемый за счет дополнитель-
ной денежной эмиссии, оказывается равным доле совокупного объема при-
бавочной стоимости отраслей: B = md · Av, где md – средневзвешенное зна-
чение долей прибавочной стоимости отраслей mdi.

Расширенная (T-M)-модель формирования бюджета 
(на основе налогообложения T и дополнительной 

денежной эмиссии Md
S )

в экономике формирование бюджета B осуществляется с помощью на-
логообложения

 T = T1 + T2 + T3 + T4 + TW,

страховых отчислений SW и дополнительной денежной эмиссии в банков-
ской сфере:

 1 2 3 4.S S S S S
d d d d dM M M M M= + + +

статистика и экономическое измерение
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налоги и страховые взносы исчисляются с помощью различных налоговых 
ставок ti (0 ≤ ti ≤ 1) и swi (0 ≤ swi ≤ 1):

 
0

i i i i i i i i i i i iT SW t t Im t Ex t t RM+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +Ï èï ýï èì ÏÐÏ Èì

 

A

A ( 1) , 1, 2, 3, 4.
1 1

i i
i W i i

i i

t t P t w RM i
t t

 
+ + ⋅ + + ⋅ ⋅ = + + 

ÍÄÑ

ÍÄÑ

с учетом (20T) и (20M) общая модель (расширенная T-M-модель фор-
мирования бюджета – на основе налогообложения T и дополнительной 
денежной эмиссии Md

S) имеет вид:

 

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

S
i L i i W i di

i i i i i
B B B Bm T T SW M

= = = = =

= + + = + + + =∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 

4
0

1
i i i i i i i i i i

i
t t Im t Ex t t RM

=


= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +



∑ Ï èï ýï èì ÏÐÏ Èì

 

A

A ( ) .
1 1

i i
i W i i i i i

i i

t t P t sw w RM md Av
t t

 
+ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅   + +  

ÍÄÑ

ÍÄÑ
 (20)

в целом размер бюджета должен быть балансирован (SB ≈ 0), т.е. его 
объем должен соответствовать объему прибавочной стоимости Av, созда-
ваемой в экономике, а с другой стороны – обеспечивать конечное потре-
бление нд в полном объеме, в частности, должно быть достаточно доходов 
населения бюджетной сферы и производственной сферы для выполнения 
условия (18): Wr + GL ≥ P4 – I4 – EI4 – G4.

в отличие от базовой модели в расширенном варианте формирование 
бюджета носит сложный характер и связь объема бюджета с прибавочной 
стоимостью явно не прослеживается. для этого необходимо дополнитель-
ное исследование движение денежных средств, в частности, анализ форми-
рования прибыли. только после этого может быть детализированным объ-
ем налоговых поступлений и объем дополнительной денежной эмиссии. 
Поэтому на четвертом этапе осуществляется построение расширенной мо-
дели движения денежных средств, а на последнем этапе – построение рас-
ширенной модели формирования национального дохода. 

Этап 4. Построение расширенной модели движения денежных средств 
в производственной сфере. для ее формирования следует учитывать следу-
ющие условия:

– движение денежных средств представляет собой не только кругообо-
рот между отраслями и населением, дополнительно осуществляется взаи-
модействие между отраслями (в форме инвестиций), государством (госу-
дарственные закупки) и внешним миром (экспорт и импорт);

– для оплаты расходов, связанных с приобретением (отечественных и 
импортных) ресурсов, отрасли привлекают денежные средства из банков-
ской системы;

– использование привлеченных средств осуществляется на возмездной 
основе;

– в целом возможен дополнительный приток или отток денежных 
средств в зависимости от специфики взаимодействия с внешним миром;
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– в качестве ресурсов используется продукция предыдущей отрасли, а 
также ресурсы, поступающие из внешнего мира; объем кредитных средств 
определенной отрасли определяется размером дефицита денежных средств 
отрасли для осуществления текущей производственной деятельности (за-
купки отечественных и импортных ресурсов и производства продукции).

Предполагается, что на начальном этапе в распоряжении отраслей име-
ются денежные средства в объеме, необходимом для оплаты затрат труда с 
учетом страховых взносов:

 
0 0 0 0
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, , ,M W SW M W SW M W SW M W SW= + = + = + = +

(верхний индекс означает: 0 – начало, 1 – конец периода – года). для оплаты 
расходов, связанных с приобретением ресурсов (отечественных и импорт-
ных), отрасли привлекают денежные средства из банковской системы (по 
формуле (2)):

 K1 = C1,   K2 = C2,   K3 = C3,   K4 = C4,

где Ci – стоимость израсходованных средств производства i-й отрасли.
таким образом, в банковской системе осуществляется текущая денеж-

ная эмиссия ,S
ti iM K=  i = 1, 2, 3, 4 для финансирования бизнеса на возврат-

ной процентной основе. цена заемных средств – кредита определяется про-
центной ставкой r0 – регулируемый параметр.

в общем случае объем финансирования банковской системы (объем 
кредитования), согласно (2), составляет:

 

4 4 4

1 1 1

S S
t ti i i

i i i
M M K C

= = =

= = = =∑ ∑ ∑

 

1 1 1
1 1 1 2 2

1 2

(1 ) (1 )
1 1

nim d PFC rm RM FC rm
im im

= + + ⋅ ⋅ + + + ⋅ +
− −

 

3 32 2
3 3 4 4

3 4

(1 ) (1 ) .
1 1

d Pd PFC rm FC rm
im im

= + + ⋅ + + + ⋅
− −

При этом часть этих денежных средств идет на оплату импортных ре-

сурсов: 1
1

11
nim RM

im
⋅

−
 – в первой отрасли; 2

1 1
21

im d P
im

⋅
−

 – во второй отрасли; 

3
2 2

31
im d P

im
⋅

−
 – в третьей отрасли; 4

3 3
41

im d P
im

⋅
−

 – в четвертой отрасли.

с учетом текущей денежной эмиссии S
ti iM K=  и имеющихся денежных 

средств в отрасли может осуществляться производственная деятельность: 
в результате производства и реализации продукции поступает выручка в 
объеме Pi = Ci + Wi + SWi + Avi, а с учетом использования заемных средств 
в данную отрасль поступают денежные средства в объеме

 
1 .S S
i ti i ti i i i iM M P M C W SW Av+ = + = + + + +

в качестве денежного оттока выступают расходы, отражающие се-
бестоимость производимой продукции, т.е. расходы на покупку ресурсов, 
оплату труда и страховых взносов (Ci + Wi + SWi), расходы, связанные с воз-
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мещением привлеченных средств с учетом платы за использование заем-
ных средств (Ki · (1 + r0) = S

tiM · (1 + r0)) и уплаты налоговых обязательств 
(Ti):

 
1

0(1 ) .i i i i i iM C W SW K r T− = + + + ⋅ + +
Часть этих денежных средств остается в экономике, а другая часть выво-
дится из экономики в качестве платы за использование импортного сырья:

 

1 2 3 4

31 2 4
1 1 1 2 2 3 3

1 2 3 4

.
1 1 1 1

n

Im Im Im Im Im
imim im imRM d P d P d P

im im im im

= + + + =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
− − − −

 (21)

таким образом, в конце оборота до уплаты налогов в i-й отрасли остает-
ся следующее количество денежных средств 1T

iM :

 

1 0 1 1

0
0

0
0

0
0

( )
( ) ( (1 ))

( ) ( (1 ))
.

T
i i i i i

S
i ti i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i

M M M M T
M M P C W SW K r

M K C W SW Av C W SW K r
M Av K r

+ −= + − − =
= + + − + + + ⋅ + =

= + + + + + − + + + ⋅ + =
= + − ⋅

 

(22)

отсюда следует, что в случае отсутствия налогообложения и безвоз-
мездной системы кредитования в отрасли формируется прибыль в объеме 
прибавочной стоимости.

значит, в i-й отрасли до уплаты налога на прибыль формируется следу-
ющая прибыль (брутто-прибыль или прибыль до налогообложения):

 

0 A
0

0

( )i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

Av K r T T T T T T
Av K r t Im t Ex t t RM
= − ⋅ − + + + + + =

= − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ −

èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ

èï ýï èì ÏÐ

Ï

Èì

 

A

A .
1 1

i i
i

i i

t t P
t t

 
− + ⋅ + + 

ÍÄÑ

ÍÄÑ
 (23)

с учетом налога на прибыль

 
0 A

0( ( ))i i i i i i i i i i i iT t t Av K r T T T T T T⋅ = ⋅ − ⋅ − + + + + +Ï Ï Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑÏ=  (24)

получаем чистую прибыль в i-й отрасли:

 

0 0 0

A
0

(1 )
(1 ) ( ( )).

i i i i i i

i i i i i i i i i

t t
t Av K r T T T T T T

− = − ⋅ =
− ⋅ − ⋅ − + + + + +

Ï Ï

Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ

Ï Ï Ï Ï=
 

(25)

таким образом, после уплаты всех налогов в i-й отрасли остается следую-
щее количество денег (с четом формул (21), (22) и (24):

 

1 1 0 1 1 0
0

0 A
0

A
0

0 A
0

( )
( )

( ( ))
(1 ) ( )

T
i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

M M T M M M T T M Av K r T
M Av K r T T T T T T
t Av K r T T T T T T

M t Av K r T T T T T T

+ −= − = + − − − = + − ⋅ − =
+ − ⋅ − + + + + + −

− ⋅ − ⋅ − + + + + + =
= + − ⋅ − ⋅ − − − − − −

èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ

Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ

Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ .

 

(26)

отсюда получаем, что в отрасли увеличивается количество денег на вели-
чину чистой прибыли в отрасли:

 
1 0 A

0(1 ) ( )i i i i i i i i i i i iM M t Av K r T T T T T T− = − ⋅ − ⋅ − − − − − − =Ï èï ýï èì ÏÐ ÍÄÑ Ï ,

что совпадает с формулой (25), но при этом из экономики изымается часть 
денег, связанная с платежами за импортные ресурсы Imi.
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Этап 5. Построение расширенной модели формирования националь-
ного дохода. в общем виде формирование национального дохода было 
рассмотрено выше с позиций его потребления домашними хозяйствами 
(населением) GL, производителями (инвестиции фирм) I; государством (го-
сударственные закупки) GF и потребления внешнего мира (экспорта) Ex 
за исключением потребления импорта Im (чистого экспорта EI) (15):

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4

1 2 3 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

1 3 1 2 3 4 4 0 0 0 4 4

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).

int int int int c c c

int c

int int int

c c

G G G G I I I I I I I
Ex Ex Ex Ex P G I I Ex

Im Im Im Im G G G I I I
I I EI EI EI P EI G I EI P EI

= + + + + + + + + + + +
+ + + + + − − − − −

− + + + = + + + + + +
+ + + + + + − = + + + −

ÍÄ

Последнее слагаемое в выражении представляет собой общий объем 
конечной продукции для населения.

государственные расходы на закупку продукции отраслей представля-
ют собой конечное потребление. Пусть

 

G i
i

i

Gd
P

=

– доля государственных закупок i-й отрасли в общей стоимости продукции 
этой отрасли. доля G

id  может быть найдена по указанной формуле, а объем 
государственных закупок Gi определяется через настраиваемый параметр

 
,i

i
Gg
B

=

где B – размер бюджета. доля государственных расходов на закупки про-
дукции i-й отрасли gi определяется в результате государственного планиро-
вания. Поэтому
 Gi = gi · B.

аналогичным образом экспорт продукции отраслей также рассматри-
вается конечным потреблением. Пусть

 

(1 )
( (1 ) ) (1 )

ex ex ex ex ex
Ex i i i i i i i i
i ex ex ex n

i i i i i i i i

Ex TC TC av avd
P TC TC av av av

δ ⋅ + δ ⋅ ⋅ + ⋅ δ
= = =

+ ⋅ δ ⋅ − δ ⋅ +

– доля экспорта продукции i-й отрасли в общей стоимости продукции этой 
отрасли – вычисляется через параметры ,ex

iδ  ex
iav  и n

iav  по формулам (11), 
(12). Поэтому

 .Ex
i i iEx d P= ⋅

напомним, что di – это доля продукции i-й отрасли, идущей в качестве 
сырья и материалов для (i + 1)-й отрасли – настраиваемый параметр. По-
этому

 
11

int
int G Exi
i i i

i

Id d d d
P

= = − − −

– доля продукции i-й отрасли, идущей в качестве внутренних инвестиций 
(товарно-материальных запасов), вычисляется из других параметров. По-
этому объем внутренних инвестиций может быть вычислен по формуле

 .int int
i i iI d P= ⋅
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обозначим:

 
2

2

c
i iIntd

P
=

– долю продукции второй отрасли, идущей в качестве инвестиций в основ-
ной капитал i-й отрасли. напомним, что внутренние инвестиции в форме 
товарно-материальных запасов второй отрасли имеют двойственную при-
роду – выступают в качестве капитальных вложений для второй отрасли, 
поэтому было принято, что 2 0.cInt =  с другой стороны, в силу двойствен-
ной природы внутренних инвестиций второй отрасли будем считать, что 

2 2
2

2

intIntd
P

=  – доля продукции второй отрасли, идущей в качестве товарно-ма-

териальных запасов второй отрасли. данный параметр может быть найден 
из других:

 
2 1 3 4
2 2 2 2 4 2 21 .int G Exd d d d d d d= = − − − − −

Параметры 1 3 4
2 2 4, ,d d d  также определяются через другие параметры – 

расходы отраслей на инвестиции в основной капитал – как отношение объ-
ема капитальных вложений к объему имеющегося имущества и отражают 
инвестиционную активность отраслей:

 
,

c
i

i
i

Intint =
Èì

где имi – стоимость имущества (основных средств) в i-й отрасли.
Параметр inti – отношение объема капитальных вложений к объему 

имеющегося имущества – инвестиционная активность i-й отрасли – регу-
лируемый параметр.

таким образом, национальный доход с точки зрения конечного потре-
бления может быть представлен в следующем виде (по формуле (15)):

 

1 2 3 1 2 3 1 3

1 2 3 4 1 2 3 4
3

1 1
1

4
1 1 3 3 4 3 3

4

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1

.
1

int int int c c

int Ex i
i i i i i i i

i i

G G G I I I I I
Ex Ex Ex P Im Im Im Im

img B d P d P d P
im
imint int P d P

im

− −
=

= + + + + + + + +
+ + + + − − − − =

 
= ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + − 

+ ⋅ + ⋅ + − ⋅
−

∑

ÏÍÄ

Èì Èì

оценки нд в терминах добавленной стоимости принимают вид:

 

4

1
( ( (1 ) ))i i i i i i i

i
FC av RM w sw av avc

=

= ⋅ + ⋅ + + ⋅∑ÄÑÍÄ .

а оценку нд в терминах доходов стоимости получаем:

 НДД = SL + SG + SF + SEx ,

где
 SL = Wr + GL + I4 – EI4 + G4 – P4

– сбережения населения – с учетом (19);
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4 4 4

1 1 1
4 4 4 4

1 1 1 1

G i L i i Li i i
S

i W i di i Li i i i

S B G B B Bm G G

T T SW M G G
= = =

= = = =

= − = + + − − =

= + + + − −
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
– государственные сбережения – с учетом (20);

 
4

1F ii
S

=
= =∑Ï Ï

– совокупная прибыль фирм; 

 
4( ) ( )Ex i ii i

S EI Ex Im Im Ex
=

= − = − − = −∑
– сбережения внешнего мира равные чистому экспорту, взятому с противо-
положным знаком.

в результате на пятом этапе сделана попытка представить формирова-
ние национального дохода через параметры модели. 

в целом в расширенной модели экономики формирование националь-
ного дохода представлено с позиций конечного потребления, доходов хо-
зяйственных субъектов и с позиций добавленной стоимости в экономике. 
Эти три оценки национального дохода должны давать одинаковые резуль-
таты. Проверить равенство результатов аналитически достаточно пробле-
матично. возможно использование другого способа проверки – на основе 
числовой многопараметрической модели, например, компьютерной, в ко-
торой делается расчет этих оценок доходов и сравнивается результат при 
различных значениях параметров.

отметим, что возможности использования и развития рМЭ достаточно 
широки. так, есть возможность анализа инвестиционной активности, дина-
мики имущества (фондов) и т.д.

таким образом, применяемая система регулируемых параметров в рас-
ширенной модели экономики позволяет «настроить» модель под конкрет-
ные условия, например, функционирования национальной, региональной 
или отраслевой экономики с учетом различных факторов: экономической 
и политической конъюнктуры, социально-экономической политики, при-
меняемой системы налогообложения, системы обеспечения экономиче-
ской безопасности и пр. Модель также может использоваться при исследо-
вании функционирования транснациональных компаний с позиций цепочек 
создания стоимости.

Литература

1. Зонова А.В., Саитгараева Д.Ш. Механизм формирования прибыли и его влияние 
на развитие национальной экономики // вестник нгуЭу. 2018. № 2. с. 186–194.

2. Зонова А.В., Караулов В.М. базовая модель экономики // вестник нгуЭу. 2021. 
№ 1. с. 38–47. 

3. Ивантер В.В. роль межотраслевого баланса в макроэкономическом анализе и 
прогнозировании // Проблемы прогнозирования. 2018. № 6 (171). с. 3–6.

4. Килин П.М. конструктивная национальная экономика: Монография. тюмень, 
2015. 248 с.

5. Ксенофонтов М.Ю., Широв А.А., Ползиков Д.А., Янтовский А.А. оценка муль-
типликативных эффектов в российской экономике на основе таблиц «затраты – 
выпуск» // Проблемы прогнозирования. 2018. № 2 (167). с. 3–13.

статистика и экономическое измерение



144 вестник нгуЭу • 2021 • № 3

6. Лукин Е.В. направления использования межотраслевого баланса в анализе и мо-
делировании развития социально-экономических систем // вопросы территори-
ального развития. 2017. № 1 (36). с. 1–17.

7. Машунин Ю.К., Машунин И.А. Прогнозирование развития экономики региона с 
использованием таблиц «затраты – выпуск» // Экономика региона. 2014. № 2 (38). 
с. 276–289.

8. Межов И.С., Клецкова Е.В. Экономика и управление народным хозяйством пла-
нирование роста экономики региона на основе моделирования стратегий инве-
стирования // вестник Финансового университета. 2017. т. 21. № 3 (99). с. 129–140.

9. Мелентьев Б.В. оценка вариантов политики экономического регулирования с 
помощью межрегионального инструментария «платежи – доходы» // Проблемы 
прогнозирования. 2013. № 6 (141). с. 102–113.

10. Попков В.В., Берг Д.Б., Селезнева Н.А., Ульянова Е.А. Моделирование как ин-
струмент формирования товарной и финансовой сети в региональной экономи-
ке // Экономика региона. 2015. № 2 (42). с. 236–246.

11. Ризванова М.А. Применение модели межотраслевого баланса в. Леонтьева в 
прогнозировании экономики // вестник башкирского университета. 2015. т. 20. 
№ 3. с. 927–932.

12. Серебряков Г.Р., Узяков М.Н., Янтовский А.А. Межотраслевая модель экономи-
ки ивановской области // Проблемы прогнозирования. 2002. № 5. с. 64–74.

13. Широв А.А., Янтовский А.А. Межотраслевая макроэкономическая модель 
riM – развитие инструментария в современных экономических условиях // Про-
блемы прогнозирования. 2017. № 3 (162). с. 3–18.

14. Шугаль Н.Б., Ершов Э.Б. теоретическая модель взаимосвязи элементов добав-
ленной стоимости и конечного продукта // Проблемы прогнозирования. 2008. 
№ 1 (106). с. 33–54.

Bibliography

1. Zonova A.V., Saitgaraeva D.Sh. Mehanizm formirovanija pribyli i ego vlijanie na raz-
vitie nacional’noj jekonomiki // Vestnik nguJeu. 2018. № 2. P. 186–194.

2. Zonova A.V., Karaulov V.M. Bazovaja model’ jekonomiki // Vestnik nguJeu. 2021. 
№ 1. P. 38–47. 

3. Ivanter V.V. rol’ mezhotraslevogo balansa v makrojekonomicheskom analize i pro-
gnozirovanii // Problemy prognozirovanija. 2018. № 6 (171). P. 3–6.

4. Kilin P.M. Konstruktivnaja nacional’naja jekonomika: Monografija. tjumen’, 2015. 
248 p.

5. Ksenofontov M.Ju., Shirov A.A., Polzikov D.A., Jantovskij A.A. ocenka mul’tiplika-
tivnyh jeffektov v rossijskoj jekonomike na osnove tablic «zatraty – vypusk» // Proble-
my prognozirovanija. 2018. № 2 (167). P. 3–13.

6. Lukin E.V. napravlenija ispol’zovanija mezhotraslevogo balansa v analize i modeliro-
vanii razvitija social’no-jekonomicheskih system // Voprosy territorial’nogo razvitija. 
2017. № 1 (36). P. 1–17.

7. Mashunin Ju.K., Mashunin I.A. Prognozirovanie razvitija jekonomiki regiona s ispol’-
zovaniem tablic «zatraty – vypusk» // Jekonomika regiona. 2014. № 2 (38). P. 276–289.

8. Mezhov I.S., Kleckova E.V. Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom planiro-
vanie rosta jekonomiki regiona na osnove modelirovanija strategij investirovanija // 
Vestnik finansovogo universiteta. 2017. t. 21. № 3 (99). P. 129–140.

9. Melent’ev B.V. ocenka variantov politiki jekonomicheskogo regulirovanija s pomo-
shh’ju mezhregional’nogo instrumentarija «platezhi – dohody» // Problemy prognozi-
rovanija. 2013. № 6 (141). P. 102–113.

10. Popkov V.V., Berg D.B., Selezneva N.A., Ul’janova E.A. Modelirovanie kak instrument 
formirovanija tovarnoj i finansovoj seti v regional’noj jekonomike // Jekonomika 
regiona. 2015. № 2 (42). P. 236–246.



 145

11. Rizvanova M.A. Primenenie modeli mezhotraslevogo balansa V. Leont’eva v progno-
zirovanii jekonomiki // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2015. t. 20. № 3. P. 927–932.

12. Serebrjakov G.R., Uzjakov M.N., Jantovskij A.A. Mezhotraslevaja model’ jekonomiki 
ivanovskoj oblasti // Problemy prognozirovanija. 2002. № 5. P. 64–74.

13. Shirov A.A., Jantovskij A.A. Mezhotraslevaja makrojekonomicheskaja model’ riM – 
razvitie instrumentarija v sovremennyh jekonomicheskih uslovijah // Problemy pro-
gnozirovanija. 2017. № 3 (162). P. 3–18.

14. Shugal’ N.B., Ershov Je.B. teoreticheskaja model’ vzaimosvjazi jelementov dobavlen-
noj stoimosti i konechnogo produkta // Problemy prognozirovanija. 2008. № 1 (106). 
P. 33–54.

статистика и экономическое измерение



146 вестник нгуЭу • 2021 • № 3

doi: 10.34020/2073-6495-2021-3-146-155

удк 330.45

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА 
ДЛЯ ДИСПЕРСИИ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Ганичева А.В.
тверская государственная сельскохозяйственная академия 

е-mail: tgan55@yandex.ru

Ганичев А.В.
тверской государственный технический университет 

е-mail: alexej.ganichev@yandex.ru,

рассматривается проблема уменьшения числа наблюдений для построения до-
верительного интервала дисперсии с заданной степенью точности и надежности. 
разработанный в статье новый метод построения интервальной оценки дисперсии 
сформулирован тремя утверждениями и обоснован четырьмя доказанными теоре-
мами. выведены формулы для расчета необходимого числа наблюдений в зависимо-
сти от точности и надежности оценки. результаты расчетов представлены в таблице 
и изображены на диаграмме. Показана универсальность и эффективность данного 
метода. универсальность метода заключается в том, что он применим для любых за-
конов распределения вероятностей, а не только для нормального закона. Эффектив-
ность разработанного метода обосновывается путем сравнения его быстродействия 
с другими известными методами.

Ключевые слова: случайная величина, выборка, дисперсия, теорема Чебышева, 
закон распределения вероятностей, число наблюдений.

METHOD FOR CONSTRUCTING A CONFIDENCE INTERVAL 
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the problem of reducing the number of observations for constructing a confidence 
interval of variance with a given degree of accuracy and reliability is considered. the new 
method of constructing an interval estimate of variance developed in the article is formu-
lated by three statements and justified by four proven theorems. formulas for calculating 
the required number of observations depending on the accuracy and reliability of the es-
timate are derived. the results of the calculations are presented in the table and shown in 
the diagram. the universality and effectiveness of this method is shown. the universality 
of the method lies in the fact that it is applicable to any laws of probability distribution, 
and not only for the normal law. the effectiveness of the developed method is justified 
by comparing its performance with other known methods.

Keywords: random variable, sample, variance, chebyshev’s theorem, probability distri-
bution law, number of observations.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема статистического оценивания показателей, характеризующих 
случайные явления и процессы, является одной из важнейших в техниче-
ских, экономических и социальных системах. для этого используются то-
чечные и интервальные оценки параметров законов распределения слу-
чайных величин. Показателями качества интервальных оценок являются 
объем репрезентативности, а также точность и надежность для имеюще-
гося разброса значений наблюдений элементов выборки. Часто для полу-
чения приемлемых оценок необходимо очень большое количество наблю-
дений, получить которое практически невозможно [4]. Поэтому проблема 
сокращения количества наблюдений для получения качественной оценки 
является актуальной [5]. 

в данной статье разработан новый метод построения доверительных 
интервалов для дисперсий любых законов распределения вероятностей, а 
не только для нормального распределения. Метод рассмотрен для незави-
симой выборки, элементы которой до опыта рассматриваются как незави-
симые случайные величины.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Пусть X – произвольная случайная величина, 1 2, , , nx x x  – ее выборка, 

mx – генеральная средняя, Dx – генеральная дисперсия, 2 2

1

1 ( )
1

n

x i
i

S x x
n =

= −
− ∑  – 

выборочная дисперсия, 
1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑  – выборочная средняя.

Построим доверительный интервал для Dx. для этого докажем несколь-
ко утверждений.

Пусть 1 2, , , nX X X  – независимые случайные величины, причем 

[ ] [ ],iM X M X=  [ ] [ ],iD X D X=  1, ,i n=  [ ] ,xM x m=  [ ] .xDD x
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Утверждение 2.
Пусть 1 2, , ,i i inx x x  – выборки случайной величины Xi, ix  ее среднее 

значение. тогда

 
2 21( ) ,i xD x x D

m
 − ≥   (2)

где 
2

2
m

n
≥

−
 и n > 2.

д о к а з а т е л ь с т в о .

имеем: 
2

2 4 21 1( ) ( ) ( ) .i i ij i ij iD x x x x x x
n n

  − = − − −    
∑ ∑

здесь во избежание громоздкости записи используется сокращение

 
1

( ) ( ) .
n

s s
ij i ij i

j
x x x x

=

− = −∑ ∑

раскроем правую часть неравенства (2):

 

2
2 21 1 1 ( ) .x ij iD x x

m m n
 = − 
 
∑

найдем разность 

 
( )

2
22 2 2 4 2

2

1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )x i i ij i ij i ij iD D x x x x x x x x
m mn n n

  − − = − − − + − =    
∑ ∑ ∑

 

4 2 2 4
2 2

1 2 1( ) ( ) ( ) ( )ij i ij i ik i ij i
j k

x x x x x x x x
mn mn n<

= − + − − − − +∑ ∑ ∑

 

4 2 2 4
2 2 2

1 2 (1 ) 1( ) ( ) ( ) ( )ij i ij i ik i ij i
j k

m nx x x x x x x x
n n mn<

− +
+ − + − − = − +∑ ∑ ∑

 

2 2 4 4
2 2 2

2( 1) (1 ) 1 ( 1)( ) ( ) ( ) ( )ij i ik i ij i ij i
j k

m m n mx x x x x x x x
mn mn mn<

+ − + +
+ − − ≤ − + − =∑ ∑ ∑

 

4
2

(2 ) 2 ( ) .ij i
m n x x

mn
− +

= ⋅ −∑

очевидно, полученное выражение меньше нуля при 
2

2
m

n
≥

−
 и n > 2, 

причем минимальное m будет равно 
2

2n −
 (n > 2).

утверждение доказано.

Утверждение 3.
Пусть { }1 2, , , , .i j nx x x x x∈   тогда

 
2 2

2
2( ) , ( )

1 .
i j

xx x x x
K D

n− −
=  (3)
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д о к а з а т е л ь с т в о .
имеем:

 ( ) ( )2 2
2 2 2 2

( ) , ( )
( ) ( ) ( ) ( )

i j
i i j jx x x x

K M x x M x x x x M x x
− −

    = − − − ⋅ − − − =    

 
2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )i j i jM x x x x M x x M x x    = − ⋅ − − − ⋅ − −    

 
2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )j i i jM x x M x x M x x M x x      − − ⋅ − + − ⋅ − =      

 
2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) .i j i jM x x x x M x x M x x     = − ⋅ − − − ⋅ −     

При этом ( ) [ ]( ) [ ] [ ] [ ]22 2 .
ii i i i x xM x x M x x D x x D x D x K − = − + − = + − 

с учетом утверждения 1 получаем:

 

2 1( ) .i x
nM x x D

n
− − =   (4)

найдем при i j≠ :

 
( ) ( )22
( )( ) ( )( ) ( )( )i j i j i jM x x x x M x x x x D x x x x     − − = − − + − − =     

 
( ) [ ]

22( )i j i j i jM x x x x xx x D x x D x x   = − − + + − ⋅ − +  

 
[ ]( ) ( ) [ ]

22
i j j iM x x D x x M x x D x x   + − ⋅ − + − ⋅ − =   

 
[ ]( ) [ ]

22( )i j i j i jM x x M x x M xx M x D x x D x x      = − − + + − ⋅ − =      

 

2

2 2 .
i j

x x x
x x x x x x

D D DD K D K
n n n

    = + + − + −    
    

отсюда следует, что

 
( )

22 2
2 2

1 ( 1)( )( ) .i j x
nM x x x x D

n n
 − − − = +     

 (5)

итак, из (4) и (5) следует утверждение 3.

Теорема 1. имеет место неравенство: 

 

2 2
2

2
1

1 2( ) .
1 ( 1)

n

i x
i

n mD x x D
n n nm=

  +
− ≥ 

− −  
∑  (6)

д о к а з а т е л ь с т в о .
Преобразуем

 

2 2
2

1 1

1 1( ) ( )
1 ( 1)

n n

i i
i i

D x x D x x
n n= −

   
− = − =   − −   

∑ ∑

 
[ ] 2 2

2
2 ( ) , ( )

1

1 2 .
( 1) i j

n

i x x x x
i i j

D x x K
n − −

− <

 
= − + −  

∑ ∑
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с использованием утверждений 2 и 3 данное выражение преобразуется 
к виду:

 

2 2
2 2 2

2 2 2
1

21 1 2( ) .
1 ( 1) ( 1)

n
x

i x x
i

nDn n mD x x D D
n n m n n nm=

  + 
− ≥ ⋅ + =  − − − ⋅   

∑  (7)

теорема доказана.
из теоремы Чебышева следует, что

 
( )

2
2

21 1 .x
x x

D S
P D S

  − a = − ≤ e ≥ −
e

отсюда

 

2
2

1
2 2

1 ( )
1 .

n

i
x i

D x xD S n =

 
−   −   = ≥ a

e e

∑

воспользуемся теоремой 1, усилив неравенство (7). Получим:

 

2 2

2 2

( 2 ) ,
( 1)
xD n m
n nm

+
≥ a

e − ⋅

или

 

2 2 2

2 2

( ) ( 1) .
2

xS n nm
n m

− e −
≥

e a +
 (8)

Предположим, что 2
1xSe = ⋅ e , где 1e  задано и 10 1< e ≤ . тогда выражение 

22
xS − e

 e 
 преобразуется к виду 

2

1

11 .
 
− e 

 с учетом этого формула (8) будет 

иметь вид:

 

2 2

2
1

1 1 ( 1)1 .
2

n nm
n m

  −
− ≥ a e + 

 (9)

обозначим 
2

1

1 11
 
− a e 

 через a, тогда 
2

2

( 1) .
2

n nma
n m
−

≥
+

выразив из (9) m, при условии, что 2( 1) 2 0,n n a− − > получим

 

2

2 .
( 1) 2

anm
n n a

≤
− −

 (10)

При этом 
2

2
m

n
≥

−
 и 3n ≥ , и правая часть неравенства (10) не меньше, 

чем 
2 .

2n −
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будем считать, что 
2 ,

2
m

n
=

−
 так как в этом случае разность между ле-

вой и правой частью неравенства (2) будет минимальной. значит, с учетом 
(9) получим систему относительно n:

 

2

2

2

2

2

( 1) 2 0,
2 ( 2),

2
( 1) ,

2
2 .

( 1) 2 2

n n a

m n
n

n nma
n m

an
n n a n

 − − >

 = >
 −


− ≥ +
 ≥ − − −

 (11)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

будем рассматривать значения a в диапазоне [0,01; 0,4]. большие значе-
ния использовать нецелесообразно, так как надежность оценки менее 50 % 
связана с грубым описанием рассматриваемой ситуации. в этом случае 
надо переходить к противоположному событию. значение e1 будем приме-
нять из диапазона [0,01; 0,5], поскольку если взять, например, 1 0,5,e =  то 

2 2 20,5 1,5 .x x x xD S S S≤ + =  тогда 1,2247 ,x xSσ ≤  3 3,6714 .x xSσ ≤

относительная погрешность составит 3,6714 3 0,6741 100 % 22 %,
3 3

x x x

x

S S S
S

−
= ⋅ =  

т.е. это ориентировочная точность [2].
При больших значениях e1 погрешность будет больше.
Минимальное значение nmin (найдено с помощью Ms excel), при кото-

ром выполняется первое неравенство системы (10), в зависимости от a и e1 
показано в табл. 1.

Таблица 1
Зависимость nmin от α и ε1

e1

a

0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

0,01 126 74 59 47 41 38
0,05 43 26 21 17 15 13
0,1 26 16 13 11 9 9
0,2 16 10 8 7 6 6
0,3 11 7 6 5 5 4
0,4 9 6 5 4 4 3
0,5 7 5 4 3 3 3

заметим, что при Sx = 0,5 и 0,4 при a = 0,4 целое значение nmin = 2. одна-
ко, согласно утверждению 2, n > 2. Поэтому для данных случаев положим 
nmin = 3.

на рисунке представлена диаграмма этой зависимости для a∈ [0,01; 0,4], 
1e ∈[0,01; 0,5].
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из диаграммы видно, что nmin очень быстро возрастает с уменьшением e1.
При сделанных допущениях минимальное значение a = 13,6111 при 

a = 0,4 и e1 = 0,3. Покажем, что в этом случае выполняется третье неравен-
ство системы (11). имеем: nmin = 4, тогда m = 1. надо проверить выполнение 
неравенства:

 

2
min min

2
min

13,611 1)
2

1 (n n
n

−
≥

+
  при  nmin = 4.

Это верное неравенство, так как правая часть равна 2.
Теорема 2. При выполнении первого и второго неравенства системы 

(11) для nmin, третье неравенство (11) выполняется для любого a > 13,6111, 
удовлетворяющего неравенству (12):

 

2
min min min
2
min min

2 / ( 2) ( 1) .
4 / ( 2)

n n n
n n

a − −
≥

+ −
⋅

 (12)

д о к а з а т е л ь с т в о .
Предположим, что имеет место неравенство, противоположное нера-

венству (12). из первого неравенства (11) следует, что 3 2 .n a>  тогда значе-
ние nmin будет 3 2 1,a  +   где     означает целую часть числа. отсюда имеем:

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )2

3

3

2
3 3

3

2 1 2 2 1
,

2

2 /

4 / 2 2

a a a

a a
a

     − +     

   
 + −  

⋅
<  (13)

т.е.

 

( ) ( )
( )

3 3
2

2
33

2 22

4 / 2

1
.

2
a

a

a a

a

    +   

+ 
 

⋅
<

Поделим числитель и знаменатель правой части на 23( 2 )a  и, заменив 
a в знаменателе на максимальное значение 980100 при 1 0,01,e =  0,01,a =  

получим 32( 2 1),a a< + , т.е. 
2

33 3( ) 2 2 2 / 2 13,6111.a < + ⋅

график зависимости nmin от a и e1
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Это противоречивое неравенство.

Правая часть этого неравенства равна 3,1887. Левая часть 
2
3( )a  дости-

гает минимального значения при a = 13,6111, т.е. 
2 2
3 3( ) (13,6111) 5,7007a = =  и 

5,7007 < 3,1867. Это противоречие.
теорема доказана.
Последнее неравенство системы (11) выполняется для любого a, так 

как заменив его на равносильное 2 ( 2) 2 ( 2) 2 4n a n a a− − ⋅ − ≥ − , получим 

2 2 42
2
an n

a
−

− ≥
−

, что всегда верно, поскольку правая часть отрицательна.

из приведенных рассуждений с учетом теоремы 2 получаем теорему.
Теорема 3. Пусть a, e и e1 – заданные положительные числа, 2

1,xSe = ⋅ e
[0,01; 0,4],a∈  [0,01; 0,5].e∈  тогда с вероятностью 1 – a генеральная дис-

персия Dx будет отличаться по абсолютной величине от 2
xS  не менее, чем 

на e, при объеме выборки, равному минимальному значению nmin (nmin > 3), 
удовлетворяющему неравенству:

 

2
2

min min
1

1 1( 1) 2 1 0.n n
 

− − − > a e 
 (14)

упростим формулу (14). решение первого неравенства (11) сводится 
к решению кубического неравенства общего вида. Можно упростить эту 
задачу. обратим внимание, что при замене n на n – 1, когда n ≥ 29, отно-
сительная погрешность составляет 3,4 %, что соответствует повышенной 
точности [2]. в этом случае при извлечении корня кубического относитель-

ная погрешность составит 
3

3

( ) 13,4 % 3,4 %,
3

n n
n
′
⋅ = ⋅  т.е. 1,13 %. При 4 28n≤ ≤  

погрешность замены n на n – 1 изменяется от 3,6 до 25 %. относительная 
погрешность при извлечении корня кубического будет изменяться от 1,2 до 
8,33 %. усилим первое неравенство (11), заменив в левой части n на n – 1, 
получим: (n – 1)3 = 2a, т.е.

 
3 2 1.n a= +  (15)

так, для 0,4,a =  1 0,5,e =  и a = 13,6111 получаем 3
min 27,2222 1n = + =  

= 3,0082 1,+    т.е. минимальное значение nmin = 4.
отсюда получаем следующее утверждение.
Теорема 4. При условии теоремы 3 минимальное значение n = nmin можно 

вычислить по формуле (15) с относительной погрешностью, не превосходя-
щей 8,33 %.

Это обычная точность.
сравним разработанный метод с известными методами.
По методу из [1], определенному для нормального закона при 30,n ≥  

получим оценку

 

2 2
2 2

2

2( )max 1, 2 1 .xSn t tb b

  + e = ⋅ + +  e   
 (16)
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отсюда 
1 .

2x
nS

tb

e −
= − e

Под знаком корня квадратного стоит неотрицательное число, поэтому 
22 1.n tb≥ +  так, если b = 0,9 или b = 0,95, то 6.n ≥

Проведем сравнительный анализ быстродействия разработанного в 
статье метода (метод 1) с этим методом (метод 2).

данные относительно первого и второго метода представлены в табл. 1 
и 2 соответственно.

Таблица 2
Зависимость nmin от α и ε1 для второго метода

e1
a

0,1 0,2 0,3 0,4

0,1 651 397 262 171
0,2 194 118 78 51
0,3 102 62 41 30
0,4 66 41 41 30
0,5 49 30 30 30

из сравнения данных в табл. 1 и 2 следует, что метод 1 существенно бо-
лее быстродействующий по сравнению с методом 2, т.е. существенно пред-
почтительнее.

для других законов формула (16), как указанно в [1], дает грубо при-
ближенный результат. другой известный метод из [1] с использованием 
функции 2χ  работает только для нормального закона при малых выбор-
ках ( 30).n ≤  При этом n находится подбором. в общем случае надо сделать 
30 итераций.

в [3] рассмотрен метод построения доверительного интервала для дис-
персии, когда 30.n ≥  доверительный интервал имеет вид:

 

2 2( 1) ( 1), .
( 1) 2( 1) ( 1) 2( 1)

x xn S n S
n t n n t nb b

 − −
  − + − − − − 

тогда

 

2 2
2 2

2 2 2

2( 1) 2( 1) 2 2( 1)
.

( 1) 2 ( 1) 1 2
x x

x x

n S t n S t n
S

n t n n t
b b

b b

− − −
− σ ≤ =

− − − − −
отсюда

 

2 4
2 4

1 2

8
4 0,52 1,xt S

n n t tb
b b≥ = + ⋅ − ⋅ +

e
 (17)

т.е. 1max{ , 30}.n n≥
назовем этот метод – метод 3. Поскольку для этого метода 30,n ≥  то 

из табл. 1 следует, что для указанных a и e1 метод 1 предпочтительнее. для 
сравнения, метод 3 дает при a = 0,1 и e1 = 0,1 n = 2187; при a = 0,2 и e1 = 0,1 
n = 1335.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По количеству необходимых наблюдений для построения доверитель-
ного интервала дисперсии разработанный метод является более эффектив-
ным, чем известные.

Предметом будущих исследований является решение проблемы умень-
шения числа наблюдений для выборки зависимых элементов и статистики 
нечетких данных.
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РЕЙТИНГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ОПЫТА
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уральский государственный экономический университет 

e-mail: catherine.kai@mail.ru

одним из стимулов активной работы по поддержке некоммерческого сектора 
для органов местного самоуправления является место муниципалитета в соответ-
ствующем рейтинге, формируемом в регионе. в статье представлен обзор применя-
ющихся в практике региональных органов власти подходов к построению рейтингов 
муниципальных образований по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. сделан вывод о том, что последние по времени утверждения 
методики являются синтезом накопленного опыта и новых реалий развития неком-
мерческого сектора.

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, 
некоммерческий сектор, муниципальная поддержка, региональное управление, рей-
тинг муниципальных образований.
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one of the incentives of active work regarding support of noncommercial sector for 
local government bodies is the municipality position in the corresponding rating formed 
in the region. the article presents the review of the approaches used by regional authori-
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ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Фз «о некоммерческих орга-
низациях» [19] полномочиями по поддержке некоммерческого сектора на-
делены все уровни власти – от федерального до местного. При этом работа 
региональных органов власти ежегодно оценивается Минэкономразвития 
россии. одним из инструментов оценки является рейтинг субъектов рос-
сийской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (далее – сонко) 
и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения 
конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере [13]. его итоги являются ориентирами для совершен-
ствования действующих на уровне регионов механизмов поддержки неком-
мерческого сектора. 

аналогичные рейтинги формируются сегодня и в ряде регионов стра-
ны в отношении муниципальных образований. При этом единого подхода к 
измерению достижений муниципалитетов в сфере поддержки некоммерче-
ского сектора в настоящий момент не сложилось. 

Проблема оценки работы органов местного самоуправления по под-
держке сонко в научных публикациях широкого освещения не получила. 

анализ научных публикаций по проблемам поддержки некоммерче-
ского сектора позволяет согласиться с точкой зрения е.в. Матвеевой и 
а.а. Митина [5, с. 76], которые выделяют два направления научного осмыс-
ления вопросов поддержки сонко: 

1) экономическое, в рамках которого акцент делается на предоставле-
ние финансовых мер поддержки сонко и развитие инфраструктуры под-
держки сонко (см., напр., [2, 3]);

2) политико-правовое, основанное на анализе отечественного и зару-
бежного опыта, а также изучении правовых аспектов поддержки сонко 
(см., напр., [1, 6, 16]).

вместе с тем в научной литературе существует большой пласт работ, 
посвященных использованию рейтингов в практике государственного и 
муниципального управления. так, е.в. Чистопольская и е.г. Щербань рас-
сматривают формирование рейтингов муниципальных образований как 
инструмент оценки, позволяющий «с определенной степенью объективно-
сти судить об уровне социально-экономического развития муниципального 
образования» [20, c. 305]. стоит согласиться и с суждением, высказанным 
в.а. Логиновой, е.в. Мурашовой: «рейтинги территориальных экономи-
ческих систем служат инструментом принятия управленческих решений» 
[4, c. 165].

таким образом, можно говорить о том, что рейтинги муниципальных 
образований по поддержке сонко могут рассматриваться не только в ка-
честве отражения результатов работы органов местного самоуправления, 
но и как основа для принятия соответствующих управленческих решений 
как на региональном, так и на местном уровне.

целью работы является обобщение применяющихся в практике дея-
тельности региональных органов власти подходов к рейтингованию муни-
ципальных образований по поддержке сонко.

Факты, оценки, перспективы
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Практическая значимость статьи связана с возможностью использова-
ния полученных результатов в государственном управлении при разработ-
ке или корректировке существующих методик рейтингования муниципаль-
ных образований.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ СОНКО

отметим, что практика формирования рейтингов муниципальных обра-
зований по поддержке сонко находится на этапе становления. обзор до-
кументов, размещенных в справочно-правовой системе консультантПлюс, 
в сети интернет позволил нам сделать вывод, что практика формирования 
рейтингов постепенно набирает обороты – из 11 рассмотренных нами ме-
тодик четыре были утверждены в 2019 г.

таким образом, можно выделить регионы-«новаторы» (свердловская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ и др.), которые одними из 
первых стали формировать подобные рейтинги, и регионы-«акцепторы» 
(Пермский край, тюменская область и др.), которые при разработке своих 
методик уже смогли воспользоваться в той или иной мере опытом своих 
коллег. остановимся на более подробной характеристике каждого из ис-
пользуемых в практике органов власти подходов. 

обзор методик начнем с Ханты-Мансийского автономного округа. 
во-первых, именно этот регион на протяжении последних лет возглавля-
ет рейтинг Минэкономразвития россии. во-вторых, в 2017 г. в автономном 
округе, в одном из первых субъектов российской Федерации, была утверж-
дена методика формирования рейтинга муниципальных образований. 

Методика, применяемая в Ханты-Мансийском автономном округе, осно-
вана на нормировании исходных значений показателей. При этом «значения 
показателей рейтинга переводятся в рейтинговые баллы методом норма-
лизации переменных по шкале до 100 баллов; итоговое число рейтинговых 
баллов муниципального образования рассчитывается как среднее значение 
рейтинговых баллов по всем показателям. ранжирование муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рейтинге 
осуществляется по убыванию итогового числа рейтинговых баллов» [15].

все показатели, используемые для формирования рейтинга, разбиты на 
три больших блока:

1) реализация механизмов поддержки сонко и социального предпри-
нимательства;

2) обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) органи-
заций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере;

3) внедрение конкурентных способов оказания муниципальных услуг 
(работ) в социальной сфере.

забегая вперед, отметим, что это самый обширный перечень показате-
лей из всех, которые будут рассмотрены нами в рамках настоящей статьи. 

среди достоинств методики стоит отметить использование показателей, 
характеризующих как различные направления поддержки сонко, так и 
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результаты их деятельности. кроме того, действующая редакция методи-
ки предполагает применение относительных величин (в процентах или на 
10 тыс. населения) и построение рейтингов отдельно в отношении разных 
типов муниципальных образований (городских округов и муниципальных 
районов). 

особенностью перечня показателей является включение в него индика-
торов, характеризующих предоставление в муниципальных образованиях 
налоговых льгот сонко. отметим, что включение подобного показателя 
может быть связано с оценкой предоставления налоговых льгот сонко 
при формировании федерального рейтинга Минэкономразвития россии.

вместе с тем использование подобной методики связано с рядом трудно-
стей. во-первых, это затраты на сбор достаточно большого объема инфор-
мации. во-вторых, сложность интерпретации полученных результатов – в 
части влияния того или иного фактора на значение итогового показателя 
муниципалитета. 

Методика, предусматривающая нормализацию значений 15 показате-
лей по масштабированной 100-балльной шкале, применяется в Мурман-
ской области. значение муниципалитета-лидера принимается за 100 %, по 
остальным муниципальным образованиям нормализованные индикаторы 
определяются как процентные доли от значения показателя у муниципа-
литета-лидера. итоговое значение набранных муниципалитетом баллов 
определяется как среднее арифметическое из нормализованных значений 
всех показателей. Лидирующее положение в рейтинге присваивается тер-
ритории, набравшей наибольшее количество баллов. 

При этом позиции всех муниципалитетов в итоговой таблице делятся по 
аналогии с рейтингом Минэкономразвития россии на пять групп: 

1) лидеры – 80–100 баллов;
2) кандидаты на лидерство – 60–80 баллов;
3) со средним уровнем – 40–60 баллов;
4) делающие первые шаги к успеху – 20–40 баллов;
5) с наибольшим потенциалом роста – 0–40 баллов [12].
отличительной чертой указанной методики является использование 

показателей, характеризующих наличие зарегистрированных на террито-
рии муниципальных образований сонко, имеющих статус исполнителей 
общественно полезных услуг и/или включенных в региональный реестр 
поставщиков социальных услуг. 

одна из наиболее простых для расчетов методик используется в Орен-
бургской области [17]. сводный индекс территории определяется как сум-
ма значений ее показателей. более высокому значению сводного индекса 
будет соответствовать более высокое положение муниципалитета в общем 
рейтинге. в расчетах участвует семь показателей. достоинством представ-
ленной методики является ее несомненная простота. в качестве спорного 
момента можно указать сам подход к расчету сводного индекса, который 
предполагает суммирование величин, имеющих разные единицы измере-
ния, что, на наш взгляд, является не совсем корректным. в качестве недо-
статка стоит отметить, что в перечне отсутствуют показатели, отражаю-
щие предоставление финансовой поддержки сонко – одного из наиболее 
востребованных некоммерческим сектором видов поддержки. 

Факты, оценки, перспективы



160 вестник нгуЭу • 2021 • № 3

интересный подход используется в Забайкальском крае. Методика 
предполагает использование семи критериев, отражающих предоставление 
сонко мер имущественной, финансовой и информационной поддержки. 
в случае равенства баллов различных территорий применяются так назы-
ваемые добавочные коэффициенты [21]. 

в Удмуртской Республике при формировании рейтинга используется 
10 показателей. ранг муниципального образования определяется по каждо-
му из индикаторов. При этом максимальному значению показателей соот-
ветствует 1. затем с применением формулы средней арифметической вы-
считывается средний ранг территории. Место муниципалитета в итоговом 
рейтинге определяется следующим образом: первое место присваивается 
территории с минимальным средним рангом, последнее – муниципальному 
образованию с максимальным средним рангом [10]. стоит отметить, что 
рейтинг формируется раздельно в отношении городских округов и муни-
ципальных районов. достоинством методики можно считать простоту ис-
пользования и интерпретации полученных результатов. вместе с тем пере-
чень показателей, используемых для формирования рейтинга, не является 
исчерпывающим и не охватывает предусмотренные законодательством 
меры поддержки сонко. в частности, отсутствуют показатели, характе-
ризующие результаты имущественной, информационной и консультацион-
ной поддержки. 

аналогичный подход к формированию рейтинга использован в Перм-
ском крае. в отличие от предыдущего варианта здесь применяется уже 
13 показателей, которые разбиты на группы – «нормативно-правовая база 
поддержки сонко», «имущественная поддержка сонко», «информа-
ционная поддержка сонко», «доступ сонко к бюджетным средствам» 
[18]. таким образом, Пермскому краю удалось учесть недостатки, присущие 
методикам других регионов. Это объясняется и тем, что соответствующий 
указ губернатора Пермского края был принят только в конце 2019 г. и ука-
занная методика является одной из самых «молодых» среди действующих в 
российских регионах. 

интересный подход применяется в Свердловской области. Показате-
ли разбиты на четыре группы «организационная поддержка сонко», 
«нормативная правовая база поддержки сонко», «количественные по-
казатели поддержки сонко», «Финансовая поддержка сонко, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере». При этом в отношении 6 по-
казателей, характеризующих наличие или отсутствие в муниципальном 
образовании специализированных ресурсов в сети интернет и различ-
ных нормативных правовых актов, применяется балльная оценка (1 балл 
присваивается при наличии требуемых ресурсов/документов, 0 баллов – 
при их отсутствии). в отношении оставшихся 15 показателей используются 
их фактические значения, выраженные в процентах, рублях или иных еди-
ницах измерения. каждому показателю присвоен свой удельный вес при 
формировании итоговой оценки. количество набранных баллов определя-
ется как сумма произведений значений показателей и их удельных весов. 
итоговый рейтинг территории зависит от числа набранных баллов – чем 
выше значение, тем выше позиция в рейтинге [9]. 
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достоинством данной методики является использование относитель-
ных показателей, что позволяет более корректно проводить межмуници-
пальные сравнения. еще одним достоинством методики является широкий 
перечень показателей, характеризующих предоставление различных форм 
поддержки на муниципальном уровне (информационной, консультацион-
ной, финансовой, имущественной). вместе с тем, возможно, с течением вре-
мени потребуется пересмотр используемых удельных весов тех или иных 
показателей, участвующих в расчетах. 

аналогичный подход используется в Ставропольском крае, Тюменской 
Липецкой и Тамбовской областях.

Методики Ставропольского края и Липецкой области предполагают 
использование практически идентичного перечня показателей [8, 11]. как 
следствие этому подходу присущи указанные выше достоинства и недо-
статки. 

стоит отметить, что документы, которыми утверждены методики в Ли-
пецкой, свердловской областях и ставропольском крае, относятся пример-
но к одному периоду – концу 2017 – началу 2018 г.

Методики формирования рейтингов в тюменской и тамбовской обла-
стях были утверждены позднее и имеют некоторые отличия от рассмо-
тренных нами выше.

в методике Тюменской области применяется 15 показателей [14]. в от-
личие от свердловской области и ставропольского края, где в основном 
используются показатели в расчете на 100 тыс. населения или выраженные 
в процентах, в тюменской области применяются абсолютные значения по-
казателей. на наш взгляд, проведение в этом случае межтерриториальных 
сравнений не совсем корректно. 

особого внимания в методике тюменской области заслуживает нали-
чие в перечне показателя «количество материалов, направленных и опу-
бликованных на сайте ано «агентство социальной информации (г. Мо-
сква)». указанный показатель был использован в рейтинге субъектов 
российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого 
сектора, подготовленном общественной Палатой российской Федера-
ции и рейтинговым агентством raeX-аналитика [22]. По данному по-
казателю тюменская область заняла 4-ю позицию из 85. Можно утверж-
дать, что лидирующее положение региона было обеспечено, в том числе 
благодаря наличию аналогичного показателя в рейтинге муниципального 
уровня.

в Тамбовской области муниципальному образованию по каждому из 
показателей присваивается балльная оценка. Последняя представляет со-
бой оценку «степени достижения муниципальным образованием среднего 
по группе значения показателя, наличие либо отсутствие данного вида мер 
поддержки негосударственных организаций, сонко» [7]. стоит отметить, 
что только в тамбовской области при формировании рейтинга учитывает-
ся объем выпадающих доходов местных бюджетов при оказании мер иму-
щественной поддержки сонко. 

сравнительная характеристика всех рассмотренных нами методик при-
ведена в таблице.

Факты, оценки, перспективы
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Сравнительная характеристика подходов к формированию рейтингов 
муниципальных образований по поддержке СОНКО в российских регионах

субъект 
российской Федерации

количество 
используемых 
показателей

суть используемого подхода

Ханты-Мансийский 
автономный округ

28 нормирование исходных значений показателей

Мурманская область 15 нормализация значений показателей по масшта-
бированной 100-балльной шкале

оренбургская область 7 суммирование значений всех показателей

забайкальский край 7 суть подхода подробно не раскрывается. исполь-
зуются добавочные коэффициенты (в случае ра-
венства баллов)

удмуртская республика 10 ранжирование по значению показателей. средний 
ранг территории определяется по формуле сред-
ней арифметической

Пермский край 13

ставропольский край 15

суммирование произведений значения показате-
ля и его удельного веса

свердловская область 21

Липецкая область 16

тюменская область 15

тамбовская область 11 использование балльных оценок

Можно отметить, что в российской практике сложились различные 
подходы к формированию рейтингов по поддержке сонко, которые учи-
тывают не только федеральные тренды, но и местные условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сравнительный анализ методик и перечней используемых в них показа-
телей, позволил сделать следующие выводы.

1. Применение части показателей (например, количество сонко, на-
личие муниципальных программ поддержки сонко, объем финансиро-
вания) обусловлено наличием взаимосвязанных показателей в рейтинге, 
составляемом Минэкономразвития россии в отношении регионов. «Пере-
несение» этих индикаторов на муниципальный уровень является в том чис-
ле способом улучшения позиций субъекта российской Федерации в указан-
ном рейтинге. 

2. в большинстве рассмотренных методик используется весьма об-
ширный перечень показателей, которые позволяют охарактеризовать 
как различные направления поддержки сонко, так и результаты их де-
ятельности (например, количество реализованных проектов, количество 
благополучателей и т.д.).

3. При формировании рейтингов используются различные источники 
информации – росстат, данные органов местного самоуправления и Мини-
стерства юстиции российской Федерации.

также стоит указать на стремление регионов учесть при формировании 
рейтингов новации законодательства и общероссийские тренды в разви-
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тии некоммерческого сектора. Примерами могут являться учет налоговых 
льгот в Ханты-Мансийском автономном округе, сонко – исполнителей 
общественно полезных услуг и сонко, включенных в региональный ре-
естр поставщиков социальных услуг в Мурманской области, размещение 
публикаций на портале агентства социальной информации в тюменской 
области, наличие специализированных информационных ресурсов для 
сонко в свердловской и Мурманской областях и др.

в качестве положительного момента отметим, что методики, которые 
были приняты ранее 2019 г., постепенно также меняются: пересматривают-
ся подходы к формированию рейтингов, расширяется перечень используе-
мых показателей.
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статья посвящена рассмотрению особенностей новой социальной реальности в 
современных детерминационных социетальных и технологических рамках. автора-
ми рассматриваются основные теоретические подходы к осмыслению и изучению 
данного феномена, его многогранность и «сложноорганизованность». отмечено 
наличие содержательных «лакун», требующих от науки выработки более полной 
системы теоретического знания о современной социальной реальности. рассмотре-
но наиболее перспективное, с точки зрения авторов, комплексное направление со-
временного теоретизирования по данной проблематике. особое внимание уделено 
специфике самого феномена, его ключевым направлениям и детерминантам раз-
вития, а также угрозам и вызовам новой социальной реальности, охватывающим 
глубинные (социетальный, технологический и информационный) пласты становле-
ния современного социума. рассматриваются ключевые технологические «экстер-
налии» современной социальной реальности, в рамках которых актуализируются 
проблемы безопасного использования новейших наукоемких технологий, осущест-
вляется трансформация рабочих мест и рабочих компетенций, анализируются эти-
ческие проблемы, информационные угрозы, манипулирование сознанием общества 
и т.д. отмечается, что данное направление исследований на перспективу содержит 
выраженный научно-исследовательский потенциал как в теоретическом, так и прак-
тическом плане.

Ключевые слова: новая социальная реальность, теоретические подходы, угрозы, 
вызовы, тенденции, четвертая промышленная революция, безопасность, укрепле-
ние, перспективы, технологии.
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the article deals with the features of new social reality in line with modern determina-
tion of societality and technology. the authors consider the basic theoretical approaches 
to realizing and studying this sophisticated phenomenon. it is noted that there are the 
conceptual lacunas, which require making out a more comprehensive system of theoretical 
knowledge about modern social reality from science. from the authors’ view, the article 
considers the most comprehensive prospect of modern thinking on this issue. special at-
tention is paid to the specificity of the phenomenon itself, its key directions and determi-
nants of development as well as the threats and challenges which cover in-depth societal, 
technological and information segments of the society development. consideration has 
been given to the key technological externalities of modern social reality within which is-
sues of safety in the newest high technology make actual, workplaces and competences of 
employees transform, ethical issues, information threats, mind control, etc. are analyzed. 
this research area in perspective is noted to contain a strong research potential in both 
theory and practice. 

Keywords: new social reality, theoretical approaches, threats, challenges, trends, the 
fourth industrial revolution, security, consolidation, prospects, technology.

социальная реальность – это вся совокупность 
условий общественной жизни. она складывается 
из разнородных, но взаимосвязанных явлений. 

Н.С. Лебедева1

социальная теория сегодня – это особый стиль 
познания социальной реальности, совмещающий 
в себе философские выводы и общие положения 
социально-научных дисциплин. такое социаль-
ное конструирование реальности невозможно 
без деятельности и самого ученого.

Ю.М. Резник2

Некоторые общие аспекты теоретического осмысления социальной 
реальности. исторический рубеж ХХ и XXi вв. ознаменовался становлени-
ем новой современной социальной реальности как в россии, так и на гло-
бальном мировом уровне, включающем весь «страновой» континуум. 

новая социальная реальность с ее ключевыми социетальными3 «мейн-
стримами» навсегда «вошла в жизнь» современного социума и определи-

1 н.с. Лебедева [17].
2 Ю.М. резник [10, c. 309].
3 термин «социетальный» был введен в научный оборот американским социологом 

т. Парсонсом и актуализирован в научной терминологии академиком ран г.в. осиповым. тер-
мин подразумевает охват ключевых сфер функционирования современной социальной реаль-
ности в ее социальном, политическом, экономическом и духовно-нравственном аспектах.
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ла его дальнейшее, во многом не предсказуемое развитие на долгие годы. 
Многогранность, «сложноорганизованность», изменчивость самого фе-
номена закономерно требует на перспективу углубления научного знания 
о нем, а также дальнейшего изучения и анализа системных процессов, де-
терминирующих его развитие.

речь в плане научного анализа идет одновременно как о динамичных 
по своим качественным характеристикам бифуркационных тенденциях в 
социуме, порождаемых в расширенном масштабе новой социальной реаль-
ностью, так и о тех направлениях, что на практическом уровне предостав-
ляют обществу уникальные возможности его конструирования, управле-
ния им и дальнейшему обустройству на наукоемкой «междисциплинарной» 
основе [7]. 

актуализация необходимости научного изучения специфики новой со-
циальной реальности подтверждается и тем, что сама научная основа или 
существующий в современном отечественном и зарубежном социологи-
ческом и социально-философском знании дискурс о ее сущности, харак-
теристиках, особенностях формирования весьма обширен. Количество 
существующих точек зрения на феномен практически безгранично, а 
многоуровневый и выраженный полипарадигмальный характер имеющих-
ся научных взглядов позволяет говорить о «бесконечной необозримости» 
и «содержательной текучести» исследуемого феномена. Этот дискурс не-
однороден, далек от консенсуса и во многом содержательно обращен к те-
оретическому наследию мыслителей XiX–XX и начала XXi вв. он имеет 
различные «отправные точки» теоретизирования и по-разному отражает 
концептуальную суть феномена. 

Подобное «разнородное положение дел» в социологии и социальной 
философии обусловлено: перманентным и закономерным исследователь-
ским интересом к новой социальной реальности; возросшими темпами ее 
социетальных и исторических трансформаций; бесконечной изменчиво-
стью и качественными преобразованиями, экстраполируемыми напрямую 
на процессы, происходящие в социуме; необходимостью донесения до соци-
ума содержательного «мейнстрима» развития новой социальной реально-
сти, включая рисковый аспект угроз и вызовов; превентивным контекстом 
знаний, необходимым при учете системы ее безопасности; логическими из-
менениями самих теоретико-методологических подходов в эволюционном 
развитии науки, определяющих ключевые принципы поиска очередной ис-
следовательской парадигмы и т.д.

исходя из обозначенной специфики феномена и его широты, следует 
отметить тот факт, что в современном социально-научном знании, сугубо с 
нашей точки зрения, изначально присутствует два базовых и концепту-
ально противоположных подхода к ее пониманию и изучению. 

Первый подход детерминирован восприятием социальной реальности 
как некой «данности из вне» или стабильно устоявшейся системы, разви-
вающейся по объективным законам и подвергаемой исследованию с по-
мощью социально-научного инструментария. данный подход опирается на 
классические исследовательские схемы. Феномен изучается учеными как 
социальный объект и обладает характеристиками стабильности, «предска-
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зуемости» в развитии и управляемости. как правило, речь идет о научном 
корпусе теорий, что нацелены на изучение макроструктурных подсистем 
общества и его структурно-динамических характеристик. к таким научно-
исследовательским подходам справедливо отнести позитивистский, марк-
систско-ленинский, функциональный и иные научные дискурсы, отражен-
ные в работах о. конта, г. спенсера, Э. дюркгейма, к. Маркса, Ф. Энгельса, 
в. Ленина, н. зибера, г. Плеханова, т. Парсонса и ряда других социальных 
ученых.

Второй подход к изучению феномена основывается на понимании 
социальной реальности как стихийно созданной и стремительно разви-
вающейся на основе «обьективизации субъективного, разнонаправлен-
ного действия (личного, коллективного) и совокупных “хаотичных сил” 
общества» [7, с. 24]. такая научно-исследовательская парадигма нацелена 
на отражение ее динамического, бифуркационного характера, а также 
существенной компоненты «непрощитываемости» и сложности в управ-
лении. в задачи данного подхода, заключенного в содержательно иных 
(антропологический, социокультурный, деятельностный, семиотический, 
феноменологический, экзистенциональный и др.) исследовательских кон-
структах, входит изучение микроструктурных подсистем общества, соци-
ального взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации, 
а также особенностей структур языка. в частности, как пример, «…изме-
нение корпуса трактовок взаимоотношений в системе «человек – культу-
ра – социальный мир», реализовавшееся в ХХ в. в процедурах «антропо-
логического», «лингвистического» и «коммуникационного» «поворотов» 
сопровождается радикальными корректировками наличных моделей «со-
циальной реальности» [1, с. 134]. данное направление теоретизирования на-
шло свое отражение в социально-научном творчестве Э. гуссерля, П. берге-
ра, а. шюца, т. Лукмана, П. бурдье, М. вебера, дж. дугласа, дж. джонсона, 
а. Фонтаны, П. Мэннинга, дж. Хейма, т.и. заславской, г.в. осипова, 
Л.г. ионина и др.

оба подхода к пониманию социальной реальности актуализируют опре-
деленный, обозначенный выше, исследовательский ракурс, что говорит о 
наличии содержательных лакун в исследовательском поле и что потребу-
ет на перспективу выработки иной более полной системы теоретического 
знания о феномене.

в соответствии с чем, с сугубо нашей точки зрения, наиболее плодо-
творным и перспективным направлением современного теоретизирова-
ния является комплексное направление, заключенное в таких научных 
подходах, как системно-структурный, синергетический4 и других разрабо-
танных зарубежными и отечественными социальными учеными (к. Леви-

4 синергетичность проявляется в данном подходе в рамках использования принципов 
гомеостатичности, иерархичности, нелинейности, незамкнутости (открытости) социальных 
систем, неустойчивости, динамической иерархичности (эмерджентности). общество рассма-
тривается в динамике коэволюционного развития с природой, ключевым постулатом являет-
ся концепция выкристаллизовывания порядка из хаоса, использование и анализ социальных 
систем через призму бифуркационных процессов и моделей развития, активное использова-
ние социологического инструментария.
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стросс, Ж. Ланкан, М. Фуко, г.в. осипов5, в.П. бранский, к.М. оганян, 
в.с. капустин, н.н. Моисеев и др.). в данном направлении теоретизиро-
вания обозначенные выше исследовательские парадигмы (теоретически, 
эмпирически) взаимодополняют друг друга и связаны с оперативным ана-
лизом ключевых перемен в социуме, приобретая свойства социетального 
«рекогносцировщика»6.

Эффективность и актуальность комплексного направления обуслов-
лена объединением научных теоретико-методологических стратегий, 
включающих: 

– содержательную интеграцию классического социологического зна-
ния и новых подходов, обеспечивающих системное накопление и прираще-
ние общего контента знания о феномене, что является основой для нового 
эвристического витка теоретизирования; 

– всеобъемлющий контекст охватываемых новой реальностью сфер 
жизнедеятельности современного социума, влекущий за собой выход на 
междисциплинарный уровень ее изучения или «органический синтез соци-
ально-философского учения об обществе и теоретического ядра общих со-
циальных дисциплин, изучающих различные стороны жизнедеятельности 
людей в обществе» [10, с. 317];

– активное использование социологического инструментария и эмпири-
ческих методов для проверки различных идей, основанных на системном 
(синергетическом) миропонимании и объемном «нелинейном» мышлении;

– объективный и детерминирующий научные исследования субъектив-
ный исследовательские уровни; 

– понимание современной социальной реальности как результата дей-
ствий человека, где любое ее состояние является накопительным итогом 
прежних состояний, созданных также интересами, ценностями, мотивация-
ми, диспозициями и т.д. людей – ее акторов. в данном контексте новые со-
вокупные тенденции, частично сохраняя в себе так или иначе устоявшиеся 
во времени «состояния, ценностные установки, символические ряды и т.д.» 
[3, с. 23], влекут за собой как научное постижение социальной реальности, 
так и создание на основе полученного знания новых эвристических соци-
альных теорий с различным для социума конструирующим потенциалом; 

– развитие научного знания о феномене напрямую отражает динами-
ку современного мироустройства и позволяет не только ее адекватно ос-
мысливать, но и обогатить управленческий арсенал набором новых креа-
тивных научно обоснованных социальных технологий, способных изучать, 
прогнозировать, экспериментировать и конструировать желательную ре-
альность. Правильное видение «общей картины» реальности уже само по 
себе становится ключом к адекватному управлению ею без «отвлечений 
на частности». Подобный тип научной аналитики закономерно потребует 

5 речь идет о предложенном ученым концепте по управлению нелинейной социальной 
реальностью на государственном уровне и его алгоритме включения социально-научного 
знания в систему государственного управления как основы для конструирования новой же-
лательной для общества и человека современной социальной реальности и управления ею.

6 данные подходы позволяют использовать такой принцип рассмотрения современной 
социальной реальности, где она предстает как целостный объект, комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодействующих на микро- и макроуровнях друг с другом социальных элементов.

социология
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на перспективу от общества оперативного реагирования на нормативном 
законодательном и руководящем уровнях; 

– изучение социальной реальности и ее конструирование с учетом кон-
текста жизни, деятельности и социального опыта самого ученого-исследо-
вателя, который становится своего рода самопрезентирующим субъектом 
или «социальным фокусом зрения» на реальность; 

– отведение ведущей роли сознанию (индивидуальному и коллективно-
му) в формировании социальной реальности с учетом социокультурного, 
исторического контекста; 

– наличие антропологической зависимости.
Актуальность данного исследовательского подхода обусловлена и 

тем, что окружающий человека мир «предстает как сильно структу-
рированная реальность» [6, с. 155.], детерминированная различными со-
циетальными, объективными и субъективными факторами7 и внешне 
представленная на макро- и микроуровнях сложной подчас «хаотичной» 
структурой. но любой внешний хаос [13], как правило, имеет четкую при-
чинно-следственную мозаику и те скрытые закономерности, выявить кото-
рые и необходимо. речь идет о той системе знаний, в рамках комплексного 
направления, что позволит ученым вскрыть на уровне научной аналитики 
звенья единых взаимосвязанных процессов в социуме, не оставаясь в одно-
мерной «плоскостной» фиксации событий. разумно вести речь о новом кон-
тинууме знаний, находящемся в постоянном развитии, что позволит понять 
цели и задачи многих процессов, а также определиться «зачем? и куда?» 
они ведут общество. только тогда можно будет сложить «мозаику» проис-
ходящего и так называемый хаос исчезнет. 

Актуальный поисковый контекст исследовательской парадигмы 
также соответствует растущей скорости социетальных изменений8 и 
ориентирован на выработку существенной превентивной компоненты в об-
ласти государственной безопасности.

но наряду с актуальностью и перспективностью данного направления 
научного теоретизирования стоит отметить тот факт, что создание подоб-
ного корпуса обновленных теорий неизменно сталкивается на перспек-
тиву с рядом «подводных камней» и преодолением достаточно жесткой 
устоявшейся системой знаний, иерархией категорий и понятий, методов 
научных исследований и др. например, «…понятийный аппарат социоло-
гической науки “плывет” отчасти и потому, что исследователи отвыкли 
думать над исходной точкой анализа – теоретической и методологической 
базой. но результат теоретических и прикладных разработок удручает: 
он демонстрирует одну и ту же парадоксальную картину – часть исполь-

7 современная социальная реальность содержит различные смысловые конструкции, ак-
тивно продуцируемые акторами и которые воспринимаются ими в качестве оснований для 
действий и формирования новых понятий, что в итоге содействует приращению знаний на 
основе содержательных взаимодополнений.

8 речь идет, в частности, о выходе на систему знаний и анализ таких потенциальных про-
блем в обществе, как, например, проблем рынка труда и неравенства в доходах, а также эти-
ческой допустимости использования новых технологий и их взаимоотношения с обществом 
вплоть до защиты прав человека и учета мнения молодежи – тех, кто будет жить в новом 
обществе и на кого данные технологии окажут наибольшее влияние и т.п.
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зует категории и понятия, вторые – признают только категории, третьи – 
только понятия, а четвертые – вообще обходятся без тех и других, предпо-
читая оперировать эмпирической информацией, не задаваясь вопросом о 
смысле и субординации употребляемых ими суждений и умозаключений» 
[11, с. 6].

обозначенные теоретико-методологические противоречия и научный 
дискурс являются, с нашей точки зрения, естественным базисом для выра-
ботки профильного эвристического знания о феномене, а также свидетель-
ствуют о непроходящем научном интересе к нему и выраженном исследо-
вательском потенциале проблематики.

Специфика современной социальной реальности: ключевые направле-
ния теоретического осмысления и потенциального развития. с точки зре-
ния сугубо социально-научного взгляда на обозначенную проблематику, 
в настоящее время актуализируется доминирующее влияние цифровых 
технологий на формирование «картины мира» [7, с. 113] и ценностных 
ориентиров в сознании социума. целесообразно перевести уже имеющие-
ся в научной ретроспективе методологические достижения в «русло» под-
робной и своевременной аналитики данных детерминант новой социальной 
реальности.

Переход к ключевой информационной фазе развития современного об-
щества логически связан, как было отмечено, и обрел материальные фор-
мы в рамках беспрецедентных научно-технических достижений уже состо-
явшейся «третьей промышленной или цифровой революции», отмеченной 
созданием процессов универсальных вычислений, появления повсеместной 
цифровой инфраструктуры, интернета, разработкой персональных ком-
пьютеров и т.д. Продолжение заложенного технологического движения 
последовало в наступающей «четвертой» фазе (industry-4.0) цивилизаци-
онного развития. «Четвертая промышленная революция» коренным об-
разом изменила современную социальную реальность, включив в нее ряд 
технологических достижений человечества:

– «…развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и робо-
тотехники, которые значительно расширят потенциальные возможности 
индивида; 

– системная трансформация медиа, развитие дисплейных систем, рост 
потребительских свойств телевизионного и видеоконтента; 

– внедрение технологии grid-сетей9, реализующих новые принципы кон-
фигурации компьютерных систем; 

– интенсивное развитие сервис-ориентированных архитектур, обеспе-
чивающих интеграцию массовых сервисов, включая те, которые относятся 
к категории “интернет вещей”10;

9 Под «сетью грид», «грид-сетью» или просто «гридом» (англ. greed network) понимает-
ся «…согласованная, открытая и стандартизированная среда, которая обеспечивает гибкое, 
безопасное и скоординированное распределение ресурсов в рамках виртуальной организа-
ции» [5, с. 68].

10 «интернет вещей» (англ. internet of things, iot) – «…это концепция сети передачи дан-
ных между устройствами. внутри iot люди могут общаться с «вещами», а «вещи» – общаться 
между собой» [21].
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– возможность получать и изучать большие данные (big data)11, которые 
отличаются всеохватывающим и исчерпывающим объемом, что планиру-
ется анализировать с помощью новых аналитических методик, основанных 
на исследованиях в сфере искусственного интеллекта и экспертных систем;

– разработка технологий физического и когнитивного совершенствова-
ния человека посредством медицинского, фармацевтического вмешатель-
ства, внедрения кремниевых чипов и имплантируемых устройств, а также 
использования “умных” технологий, ориентированных на “внешнее” при-
менение;

– активное воздействие различных информационных технологий на со-
знание современного социума и др.» [8, c. 132].

Обозначенные технологические достижения человечества повлек-
ли за собой глубинные «необратимые» процессы разрушения старого и 
создание нового инновационного уклада, формирование иных (экономиче-
ских, политических, геополитических и др.) центров системного влияния, 
геометрический рост глобальных вызовов и рисков и т.д., а также законо-
мерный поиск ответов, связанных с возникающими «экстерналиями». дан-
ные процессы погрузили современное общество в поток информационной 
глобализации и информационной же уязвимости. 

К ключевым детерминантам развития новой социальной реальности 
можно отнести следующие:

1. Логическая последовательность, преемственность и взаимосвязан-
ность развития происходящих технологических и социетальных процес-
сов в обществе. основополагающие проблемы, с которыми сталкивается 
современный социум, были заложены осознанно или нет, еще в рамах вто-
рой, продолжены третьей и нашли свой апогей в четвертой промышлен-
ной революции. негативные тренды (социальные, экономические и т.д.) 
частично были ясны в их пролонгированном виде уже в самом начале вне-
дрения технологий. осознание того, как технологии провоцируют широ-
кие социальные преобразования и как в создаваемые людьми технологии 
внедряются ценности, помогло распознать сигналы грядущих перемен. 
необходима «…новая точка зрения на технологии, учитывающая много-
гранность технологических изменений и позволяющая принимать прак-
тические решения на личном и организационном уровнях. Мы не сможем 
этого достичь, если продолжим считать передовые технологии “простыми 
инструментами”» [15]. однако «…мы не сможем также в полной мере ис-
пользовать открывающиеся возможности, если сдадимся перед сложно-
стью технологий и будем считать их внешними, детерминированными си-
лами, неподвластными нашему контролю» [20]. В соответствии с этим 
целесообразно отметить ряд следующих противоречивых тенденций, 
наметившихся в социуме:

– эффект «кота в мешке», где существенный потенциал «непрощи-
тываемости» технологических и социетальных «экстерналий» в буду-
щем еще будет открыт. новые технологии при всей нацеленной на эф-

11 «большие данные» (англ. big data) – это «…структурированные и неструктурирован-
ные массы данных большого объема. их обрабатывают при помощи автоматизированных 
инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений» 
[22].
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фективный результат видимости по своим качественным характеристикам 
нацелены на пролонгированные результаты и «будущие эффекты» воздей-
ствия на социум и человека. в рамках жизни одного поколения людей их 
просчитать практически невозможно. речь идет о длинных временных ци-
клах и о будущих результатах технологических внедрений в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, когда оценивать их эффект будут грядущие 
поколения;

– социальные и экономические эксперименты могут дать представле-
ние о содержащемся созидательном и разрушительном потенциале новых 
разработанных технологий. все эти эксперименты напрямую коррелиру-
ют как с временными, так и этическими аспектами развития социума. толь-
ко эксперимент дает представление о том, насколько надежны прорывные 
технологии и с чем дальше людям придется иметь дело. Эксперимент не 
только всегда содержит рисковую составляющую и элемент потенциала 
неудачи, но и новый сокрытый для общества смысл как положительный, 
так и отрицательный. но это всегда требует времени;

– научно-исследовательские разработки в высокотехнологичных об-
ластях не только способствуют общему накоплению информации, но и 
ее последующей смысловой трансформации на новом уровне, где откры-
тие одного явления часто провоцирует динамическое развитие параллель-
ных отраслей знания и возникновение неожиданных социальных послед-
ствий для общества, в частности в области безопасности;

– особая роль «человека науки» в инновационном пространстве как 
гаранта безопасности социума. новая социальная реальность с ее эври-
стическими технологическими рамками развивается путем приращения 
научного знания его носителями-учеными, изобретателями, но и процессы 
сохранения новой формы «высокотехнологичной безопасности» также за-
висят от людей, носителей институциональных знаний, способных как при-
менять их в новых начинаниях, так и гарантировать безопасность. вопрос о 
научной обоснованности последствий и нравственной ответственности лю-
дей, продуцирующих научное знание в социуме, становится основополагаю-
щим. особую роль в данной ситуации призвано сыграть социально-научное 
знание, имеющее необходимый инструментарий для проведения научной 
и социальной оценки политики в области рисконасыщенных технологий. 
Проблема усложняется еще и тем, что сами ученые подчас не имеют пред-
ставления о последствиях внедрения результатов их научной деятельности;

– существующие модернизационные процессы социальной реальности 
требуют теснейшего взаимодействия ключевых институциональных 
акторов – науки (с учетом социально-научной экспертизы), производ-
ства, общества для последующего выполнения государственного и соци-
ального заказа.

2. Скорость как определяющий фактор развития новой социальной 
реальности. наукоемкие современные технологии обладают удивитель-
ным масштабом и скоростью как внедрения, так и скоростью влекущих за 
собой социетальных изменений новой социальной реальности. быстрота 
развития технологий такова, что их задержки внедрения и последующего 
функционирования становятся «дорогим непозволительным удовольстви-
ем» для социума. одна инновация, как правило, технологически и социаль-
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но «накладывается» на другую, формируя «бесконечный» в своей перспек-
тиве эвристический и потребительский потенциал общества. Передовые 
технологии постоянно «обновляют» наш мир, влияя на все его сферы и соз-
давая ранее невиданные продукты. в соответствии с этим:

– стремительное технологическое развитие требует соответству-
ющего мышления от общества. в этом плане «корень зла» кроется в ког-
нитивном отставании и диссонансе восприятия действительности у людей, 
особенно «зрелого» возраста. речь идет о смене образа и скорости мыш-
ления человечества, где мало просто понимать и чувствовать скоростной 
масштаб существующих изменений, но нужно ему соответствовать, уметь 
оперативно принимать решения и ответственность за происходящее, свя-
занное с развитием и внедрением новейших технологий. стоит вести речь 
о качественном изменении самого человека (негативном или положитель-
ном), его внутренних ритмов, качестве его жизни, внутренней психологиче-
ской комфортности в новых реалиях;

– происходит выход на новый технологический уровень создания со-
циальных благ. у потребителей инноваций в процессе накопления соци-
альных эффектов от новых внедренных технологий ничего не остается, 
как выйти на уровень создания своего рода «социально-экономического 
симулякра», объединяющего и технологии, и новые продукты, и сферу 
услуг на уровне создания новых ценностей12 во всех социетальных аспек-
тах общества;

– приближение к осуществлению давней «мечты человечества» – 
управлению глобальными системами. «…средства получения, хранения 
и передачи энергии, особенно использующие экологичные материалы и 
процессы, уменьшат зависимость от ископаемого топлива и дадут людям 
недорогую распределенную энергию. геоинжиниринг заставляет задумы-
ваться об управлении климатом и о том, что надо предпринять для реше-
ния глобальной проблемы повышения температуры атмосферы» [12, с. 56]. 
Многие уже давно разработанные технологии в новых условиях, дающих 
потенциал к осуществлению, имеют все шансы быть увиденными и реали-
зованными13;

– осуществляется дальнейшая всемерная стимуляция раскрученного с 
помощью высокотехнологичного прогресса «мышления общества потре-
бления», где человек в инновационной среде предложенных благ и префе-
ренций безмерно культивирует свой потребительский потенциал.

3. Взаимовлияние цифровых и информационных технологий на созна-
ние современного социума как конструирующей компоненты. оказыва-
ется решающее внешнее влияние через призму открывающихся техноло-
гических возможностей на «тонкий» психический план сознания социума. 

12 например, современные дроны ориентированы как на сферу государственной безопас-
ности, так и на сферу услуг, а также и на спасение жизни людей при использовании данных 
геолокации.

13 речь идет о совместных междисциплинарных разработках социальных ученых и уче-
ных представителей технических наук. например, давняя, но до сих пор не востребованная 
разработка «синтез», направленная на решение проблемы утилизации парниковых газов и 
их переработку в высокотехнологичное и очищенное топливо, что также даст возможность 
на системном уровне решить экологическую проблему потепления климата.
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речь идет о принятии новых, подчас навязанных из вне личностных смыс-
лов и значений, отражающих картину субъективного восприятия человека, 
на основе которых он строит свою реальность. особое значение приобре-
тает положительный или отрицательный посыл, заложенный в смысловом 
технологическом контенте инновации. ставится вопрос к человеку-созда-
телю новых технологий, что они несут в себе для социума? способствуют 
ли его созиданию или нацелены на разрушение? в соответствии с этим:

– происходит изменение самого человека как на уровне сознания, так и 
на уровне физиологического потенциала и его возможностей. именно со-
временные технологии оказывают влияние на то, как человек воспринима-
ет реальность вокруг себя, детерминируют восприятие людьми друг друга. 
заложенный информационный и технологический контент практически 
уничтожает демаркационную границу между программным обеспечени-
ем и человеком, давая возможность ему обрести новые функциональные 
возможности. речь идет как о психологическом влиянии, так и доступе к 
органам человеческого тела, где происходит фактическое интегрирование 
инновативных технологий в организм человека, физиологически изменяю-
щих его природу. Подобная практика показала, что происходит размывание 
границ между технологиями и человеком, благодаря возможности созда-
вать новые синтетические функционирующие в социуме формы, похожие 
на живые существа. такие синтетические организмы позволяют вести речь 
о способности новых технологий стать практически частью нас;

– неотложная необходимость формирования нового образа мышле-
ния для возможности получения пользы от новых технологий. Челове-
честву крайне необходимы новые умения и новый образ мышления. «…на 
всемирном экономическом форуме в 2016 г. было представлено, что но-
вые технологии, бизнес-модели и рынки приведут к изменению 35 % навы-
ков и умений, требуемых в разных сферах. исследования консалтинговой 
компании McKinsey показывают, что, хотя доступные в настоящее время 
технологии позволяют полностью автоматизировать лишь 5 % профессий, 
современные компьютеры могут справиться как минимум с 30 % задач, вы-
полняемых почти на 60 % рабочих мест» [9, с. 85].

высокотехнологичные информационные и виртуальные контуры но-
вой социальной реальности позволили изменить наше представление о ней 
и о роли человека в модернизированном мире, превратив современное со-
циальное пространство в его техносоциальный вариант с «открытыми», без 
четкого ответа вопросами к социуму. Фундаментальный, по сути, онтологи-
ческий характер возникающих вопросов строится на вечных истинах бы-
тия человека, ценностных основах, единстве всех видов реальности и подво-
дит современный социум к размышлению о том, насколько безопасен этот 
мир и останется ли место в нем самому человеку в условиях непрерывного 
технологического и информационного изменения? речь идет о глубокой 
качественной трансформации «устоявшихся картин мира», привычных со-
циальных практик. возникает вопрос – комфортен ли новый мир челове-
ку? или возникшее «…дуальное противоречие риска, с точки зрения логи-
ки, заключается в стремлении сохранить физическое и духовное здоровье, 
естественную среду, социальную справедливость, нравственность, повыше-
ние жизненных стандартов и тем самым ограничить риск, но сегодня это 
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неизбежно связано именно с его увеличением» [14, с. 169]. дуальность обо-
значенной проблемы остается для последующего решения в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Угрозы и вызовы современной социальной реальности России. к сожа-
лению, проблемы (экстерналии) уже шествующей по планете четвертой 
промышленной революции, с которыми сталкивается современная циви-
лизация (киборгизация общества, этические аспекты применения техноло-
гий на человеке, аспекты влияния на сознание социума, потенциальная не-
управляемость эффектами генной, ядерной и т.д. инженерией и т.д.) стали 
частью общественного дискурса в науке еще в самом начале второй про-
мышленной революции. краткосрочные ожидания превышали возможно-
сти того времени, но благодаря достижениям цифровых технологий, воз-
никших во время третьей промышленной революции, теперь эти ожидания 
начали превращаться в реальность, быстро входя в повседневную жизнь 
все большей части мирового населения. Это тот аспект новой реальности, 
который сопряжен с возникновением и укреплением новых угроз и вызо-
вов, в рамках которых глобально «…снижается значение традиционных 
(технических и технократических) технологий и возрастает роль техно-
логий нетрадиционных – информационных, социальных, интеллектуаль-
ных, которые по своим характеристикам не предсказуемы, таят огромное 
число латентных противоречий и имеют оборотную, непознанную сторо-
ну, где открытие новых возможностей совмещается с опасностями нового 
типа экономического, техногенного, социального и т.д. характера» [4, с. 36]. 
каждый имеющийся в обществе риск таит в себе возможность вызвать 
эффекты «обвала», провоцируя другие риски не просчитываемого харак-
тера. Это подтверждают информационно-коммуникационные технологии 
как глобальные инновационные тренды, что способны в ближайшей пер-
спективе качественно изменить облик информационно-технологической 
инфраструктуры как россии, так и всего мирового сообщества. «…слож-
ность в том, что тенденции развития инновационных технологий набира-
ют все больше оборотов, экспоненциально увеличивая свою роль в жиз-
ни общества и определяя вектор будущих изменений. в технологическом 
мейнстриме по инерции трансформируются социальные практики, процес-
сы социальной коммуникации, реформируются общественные институты, 
преобразуется отношение человека к окружающему миру. в то же время 
видоизменяется и само взаимодействие индивида и техники, усложняется 
связь между усовершенствованными технологиями и функционировани-
ем общества» [8, с. 131–132]. наметившаяся динамика социальной реаль-
ности таит угрозы национальной безопасности страны и охватывает как 
обозначенный технологический, информационный, так и глубинный ду-
ховно-нравственный пласты развития социума, «…последствия развития 
технического уровня современной цивилизации часто лежат за пределами 
экономических сил и устоявшихся институциональных структур» [14, с. 27]. 
к таким угрозам можно отнести:

Актуализация проблем безопасного использования новейших наукоем-
ких технологий в ключевых, прежде всего оборонных, сферах жизнедея-
тельности общества, где не представляется возможным сделать программ-
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ное обеспечение абсолютно надежным. важно обратить внимание на такие 
образовавшиеся проблемные лакуны как:

– деструктивная преступная (открытая/скрытая) деятельность 
за счет применения новейших информационных средств, «выходит» на си-
стемный уровень дестабилизации социетальной системы общества, вклю-
чая уровень государственного устройства и суверенитета. информация в 
настоящее время – это «новая нефть», или «кровеносная система» общества, 
на которой строится его многоуровневая система, начиная от технологи-
ческих, финансовых параметров и заканчивая личными, репутационными 
аспектами. утечка данных может оказать решающее влияние на ключевые 
процессы в социуме, а их защита требует значительных финансовых инве-
стиций в техническую инфраструктуру. на фоне глобальной пандемии про-
изошла практически легализация преступной мошеннической деятельно-
сти в интернет-пространстве, где интернет-мошенники освоили новый вид 
финансовой деятельности по ограблению, обману и вымоганию средств у 
технически не защищенного населения. исключением не стал и сбербанк 
страны, потерявший колоссальное количество персональных данных и 
личных счетов граждан россии, подвергшись атаке со стороны мошенни-
ков хакеров. таким образом, можно отметить, что появляется все большее 
количество как способов использования персональных данных населения, 
так и значительный рост кибермошенничества в рамках постоянного со-
вершенствования компьютерных технологий;

– широкое использование в сфере управления и в финансовой сфере 
получили не защищенные от утечки информации иностранные техниче-
ские и программные средства, что имеют технологическую связь со свои-
ми создателями;

– взаимодействие и трансформация человеческого интеллекта с ис-
кусственным интеллектом. искусственный интеллект может отчасти 
служить основой для формирования нового типа самостоятельного «тех-
ногенного сознания». Подобный тип сознания порождает последующий 
выход на уровень тотального контроля подотчетных компьютеру систем 
и создание неуправляемой извне инфраструктуры. актуализируются уже 
озвученные вопросы кибербезопасности и т.д.;

– тотальное внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий в привычный образ жизни человека и замещение высокотехнологиче-
скими разработками любой бытовой активности (интернет вещей и т.д.), 
что порождает деградационные психологические и физические процессы. 
также высоки риски по здоровью социума, связанные с деятельностью 
компьютерных роботов – врачей, водителей и др., не способных к действию 
в экстремальных ситуациях. в целом новейшие технологии в виде карман-
ных гаджетов с встроенными облачными технологиями, устройствами вир-
туальной и дополненной реальности и т.д., ориентированные на облегчение 
жизни современного человека в материальном мире, занимают в нем «то-
тальное» определяющее место.

Технологическая трансформация рабочих мест и рабочих компетенций, 
ведущая к поляризации доходов и уходу с рынка труда ряда востребованных 
ранее профессий. Подобная тенденция послужит развитию структурной 
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безработицы и появлению в перспективе темы «лишних, не востребован-
ных профессионально людей». разумно вести речь и о грядущей маргина-
лизации ряда социальных групп. анализ рынка труда показывает, что будет 
и технологическое исключение с сохранением номенклатуры профессий и 
с изменением их внутреннего содержания в результате вытеснения рутин-
ных операций нерутинными. в соответствии с чем следует отметить: 

– автоматизацию и «цифровизацию труда» как в реальной, так и вир-
туальной экономике, что подчеркивает возрастающую значимость гибких 
форм самозанятости. глобальная автоматизация постепенно охватывает 
как физический труд, так и интеллектуальную деятельность, что может 
привести к сокращению не только многих видов ручных операций, но и 
аналитических работ. анализируя будущий облик занятости, следует отме-
тить именно автоматизацию производственных линий и неуклонное сниже-
ние прямого участия человеческого труда. сам технологический прогресс 
создает два эффекта для занятости – деструктивное перераспределение 
трудовых ресурсов и одновременно эффект капитализации;

– быструю смену технологий, задающую непрерывный спрос на новые 
типы компетенций (непрерывное образование, креативность, работники 
под узкий круг задач и т.д.) и как следствие новые формы их подготовки. 
Планируемое «цифровое образование» нацелено на отмену существующих 
образовательных моделей и переориентирование всей системы на подго-
товку ограниченного количества специалистов в сфере цифровых техно-
логий (в основном руководящего профиля). в данном образовательном 
континууме отсутствует индивидуальный подход к обучению. Предлагае-
мые образовательные методики порождают узость решаемых задач, что 
не способствует воспитанию творческой личности. изменение ценностей 
также предъявляет образовательной системе новый тип «человеческого 
материала». одновременно с этим появляется запрос на те творческие и 
коммуникативные навыки и умения, что так значимы в условиях четвертой 
промышленной революции;

– проблемы, связанные с трудовыми миграционными процессами, по-
рожденными «технологическим» и как следствие «территориальным» пе-
ределом рынка труда, поднимающим вопросы «теневой занятости».

Этические проблемы, поднимающие вопросы «внешнего, сторонне-
го вторжения» в личное пространство человека, внедрения в его психику 
и биологию значительно изменят механизмы взаимодействия человека с 
миром. Этические проблемы подобного рода связаны с определенным ин-
струментарием (новейшими разработками), требующим жесточайшего 
контроля социумом из-за их ориентира на включение в жизнь человека, 
поведение, возможности, права и обязанности. данные технологии (нейро-
технологии, роботизация, биотехнологии, устройства виртуальной реаль-
ности и др.) нацелены на преодоление любых границ, очерченных ранее 
социумом, физическим телом, уровнем сознания человека. Подобную жиз-
недеятельность человека в условиях технологически преодоленных рамок 
комформности трудно назвать защищенной и внушающей уверенность в 
завтрашнем дне. такое положение дел порождает:

– возникновение ряда вопросов, связанных с формированием единого 
реестра данных граждан и отказ от сохранения права на личное простран-
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ство каждого человека. существует значительная опасность развития 
негативного сценария, при котором с помощью информационных техно-
логий может быть установлен информационный и политический диктат 
и шантаж, а также тотальный контроль за личностью и информацией о 
ней. закономерно появляются возможности манипулирования обществен-
ным мнением, искажение информации, спекуляции на «высоких» чувствах 
людей и т.д.

Информационные угрозы занимают решающее значение в совре-
менном мире, где информация как новая валюта или «новая нефть» ста-
ла источником борьбы за власть над разумом и сознанием общества. речь 
идет не только о глобальном уровне социума, где основные предпосылки 
информационных угроз сконцентрированы в рамках монополизации ин-
формационной среды определенными группами влияния и их экспансией в 
целях получения личных преимуществ, но и о локальном уровне сознания 
каждого человека в обществе. степень опасности от реализации данных 
угроз может привести к созданию атмосферы напряженности, нестабиль-
ности, конфликтности в социуме. в соответствии с этим актуализируются:

– угрозы психологического характера, основанные на значительной 
информационной нагрузке на психику (индивидуальное и коллективное 
сознание) людей и вызываемые социальными, политическими, экономиче-
скими, криминальными новостями (опасностями) транслируемыми совре-
менными сМи. Подобные массированные медиа-атаки на психику людей 
влекут за собой рост психологической напряженности, увеличение числа 
стрессовых ситуаций на макро- и микроуровнях современного социума. 

Манипулирование сознанием общества, которое осуществляется с по-
мощью информационно-психологического воздействия и навязывания 
чужой воли в форме скрытого психологического воздействия. речь идет 
о своего рода сознательной «эксплуатации эмоций» человека с помощью 
современных сМи, где «закодированный» ими сигнал, заложенный в по-
даваемой извне информации, направлен на пробуждение в сознании тех 
образов, что нужны манипулятору. в основе подобных манипулятивных 
практик всегда лежит принуждение, насилие над человеком, но оно еще 
опаснее, чем обычное, поскольку искажает восприятие реальности, дела-
ет людей инструментом удовлетворения чьих-то потребностей. Проис-
ходит информационное навязывание чуждых обществу стереотипов по-
ведения на фоне нивелирования и искажения настоящего исторического 
опыта, сложившегося экономического уклада и национальных традиций. 
речь идет и о усвоении навязанных российскому менталитету нормати-
вов и образцов, внедрение которых в сознание осуществляется без учета 
особенностей менталитета. «зомбирование» психотропными методами14 
воздействия порождает изменение жизненных ценностей в сторону потре-
бительской и индивидуалистической психологии и содействует росту чис-
ла психических заболеваний. Происходит снижение общей гуманитарной 
культуры социума.

14 «…использование психотропных препаратов для усиления внушаемости, психотроп-
ной технологии, аппаратное и волновое зомбирование с созданием разрушительных устано-
вок в подсознании» [18].
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осуществлять перечисление существующих угроз современной соци-
альной реальности можно бесконечно долго. речь идет о том, что экстен-
сивный рост инновационных разработок требует переосмысления резуль-
татов интеграции информационных технологий в социальный мир и ставит 
множество открытых для общества вопросов, требующих в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе решения. 

но есть «особые потенциальные зоны» бифуркации новой социальной 
реальности. к данным направлениям можно отнести:

– вопросы безопасности сознания социума, на основе которого форми-
руется, развивается, изменяется новая современная социальная реальность. 
обозначенные выше процессы, действующие в рамках применения новей-
ших информационных средств, детерминируют и во многом дестабилизи-
руют ключевые сферы функционирования общества, включая сферу его 
сознания. речь идет об используемых информационно-коммуникационных 
технологиях, оказывающих прямое воздействие на культуру и духовно- 
нравственную сферу, а следовательно, и сознание нации. данный аспект 
актуализирован в стратегических государственных документах: «…все 
большее влияние оказывает усиливающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых 
стран использовать информационные и коммуникационные технологии 
для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипу-
лирования сознанием и фальсификацией истории» [19]. Подобное отраже-
ние динамики государственных интересов и приоритетов национальной 
безопасности подтверждает «…тенденции смещения военных опасностей и 
военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу рос-
сийской Федерации» [16]. целью данного воздействия стало сознание моло-
дого поколения и его моральное «обеднение», что в настоящее время под-
тверждается чередой протестных волнений современной молодежи против 
легетимной власти страны. воздействие осуществляется посредством раз-
рушительных технологий сМи, нацеленных на рост угроз социальной и 
личностной дезадаптации, разрушение психического здоровья общества, 
общее понижение национального сознания и одновременном повышении 
роста криминальных настроений, девиантного поведения». Постановка 
данной проблематики актуализирует сам феномен сознания общества и 
необходимость его защищенности в приоритетах государственной безопас-
ности, за счет реализуемых социально-культурных мер, затрагивающих 
зону личностных смыслов, субъективного восприятия и миропонимания. 
речь идет о зоне, где наиболее возможно манипулятивное воздействие. соз-
дание эффективной системы мер по укреплению безопасности страны не-
возможно без актуализации безопасности сознания;

– вопросы управления социумом, которые на перспективу подразуме-
вают не только «…формальные структуры для создания законов и регу-
лятивных норм, но и разработку и использование стандартов, появление 
новых социальных норм, ограничивающих или поощряющих использова-
ние технологий, частные схемы стимулирования, сертификацию и надзор 
соответствующих органов, промышленные соглашения и политики, приме-
няемые организациями добровольно или в рамках договоров с конкурента-
ми поставщиками, партнерами и потребителями» [2, с. 24]. выходя далеко 
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за рамки прорывных исследований и технологической разработки продук-
тов, компании должны стремиться предвидеть будущее. Хаотично приме-
няемые методом «проб и ошибок» «высокие» технологии не просчитыва-
ются с точки зрения их социального эффекта, что является фундаментом 
для запроса к формату и методам защиты и поддержания национальной 
безопасности страны. именно эта сфера социальных практик как норма-
тивная и системообразующая становится наиболее актуальной. речь идет 
о разработке качественно новых подходов к управлению инновативными 
процессами. Это новые требования управления как к акторам новой реаль-
ности (самому человеку, управляющим структурам, науке и т.д.), так и но-
вым стратегиям управления, основанным на новом типе взаимодействия, 
где технологии выступают как посредники «общения». 

Заключение. новая социальная реальность, будучи многогранным и 
сложноорганизованным феноменом, детерминируемая ключевыми соци-
етальными аспектами жизнедеятельности современного социума опреде-
лила его дальнейшее развитие на долгосрочную перспективу и поставила 
новые исследовательские задачи перед социальной наукой, практикой и го-
сударственным управлением.

специфика и характер развития феномена потребовали от социальных 
ученых углубления научного знания о нем, выхода за привычные рамки 
теоретизирования и классического анализа в поле «синергетического» на-
учного поиска, отвечающего динамике развития современной социальной 
реальности и ее качественным характеристикам.

особое внимание потребует на перспективу исследование детермина-
ционных рамок социальной реальности и порождаемых ею в расширенном 
масштабе угроз и вызовов технологического, социального, информацион-
ного, духовно-нравственного характера, ставших «особыми потенциаль-
ными зонами» бифуркации. исследовательский потенциал, охватывающий 
данное тематическое поле, позволяет ученым ставить на перспективу во-
просы о направлении развития современной социальной реальности, воз-
можностях управления ее на наукоемкой основе.

имеющиеся разноплановые теоретические суждения как неотъемлемая 
часть научного дискурса являются естественным базисом для выработки 
профильного эвристического знания о феномене, а также свидетельствуют 
о непроходящем научном интересе и исследовательском потенциале про-
блематики.

дальнейшее изучение феномена и анализ системных процессов, детер-
минирующих его развитие, позволит вывести современную социальную 
реальность на достаточный уровень безопасного развития. ключевую пре-
вентивную роль в данном процессе призвано сыграть социально-научное 
знание.
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Образец оформления статьи

удк 332.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сумская Т.В.
институт экономики и организации 

промышленного производства со ран 
e-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

рассмотрены противоречия, обусловленные организационно-правовой моде-
лью местного самоуправления в россии, определены особенности формирования 
и направления использования средств местных бюджетов в зависимости от типов 
муниципальных образований. выявлены недостатки преобразований, проводимых 
в сфере местного самоуправления, и показано, что развитие межбюджетных отно-
шений в части региональных и местных бюджетов должно опираться на прочную 
финансовую базу, которая во многом определяется соответствующим законодатель-
ством, закрепляющим правовые гарантии финансовой самостоятельности местного 
самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, текущие нужды му-
ниципальных образований, дифференциация социально-экономического развития, 
механизм регулирования межбюджетных отношений.

PROBLEMS OF FORMING LOCAL SELF-GOVERNMENT BUDGETS

Sumskay T.V.
institute of economics and industrial engineering 

of the siberian Branch of the ras 
e-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

the article considers contradictions of organizational and legal model of local self-
government in russia, peculiarities of forming of intergovernmental fiscal relations model 
in russia. the ways of formation of local governments’ budgets corresponded to the types 
of municipality are described. Weaknesses of local self-government reforms are discov-
ered. the author has shown, that the development of intergovernmental fiscal relations 
should rely on fundamental financial base. this base is determined by the law, which guar-
antees financial independence of local self-government.

Keywords: local self-government, local budget, intergovernmental fiscal relations.

Муниципальное образование, в соответствии с Федеральным законом 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Фз, – это городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения. в бюджетной системе страны, 
как главной финансовой базе деятельности и государственных органов 
власти, и органов местного самоуправления, связанной с экономическим и 
социальным развитием соответствующих территорий, местные бюджеты 
– самые многочисленные. к настоящему времени проблема их формиро-
вания и укрепления остается одной из наиболее острых и насущных в меж-
бюджетных отношениях, что требует охвата процессами реформирования 
взаимоотношений не только центра и субъектов Федерации, но и внутри 
субъектов рФ. Это возможно при условии выработки единой стратегии 
оздоровления всей системы общественных финансов…
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При этом нельзя отрицать необходимости выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований «сверху» путем привлече-
ния средств вышестоящих бюджетов. однако во избежание формирова-
ния иждивенчества со стороны территорий федеральная помощь должна 
оказываться лишь при условии недостаточности налогового потенциала на 
подведомственной территории, в основе которой лежат объективные при-
чины. в целом лишь опора на собственные силы представляется надежным 
залогом повышения эффективности механизма регулирования межбюд-
жетных отношений, достижения действительной самостоятельности мест-
ных бюджетов.
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