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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Г.И. Шепелин ✉ 

Российский университет транспорта "МИИТ",  
Москва, Российская Федерация

✉ line75@yandex.ru

Аннотация. Цели и задачи исследования. Одним из важных видов транспорта является во-
дный транспорт. В статье изложено современное состояние водного транспорта России в рам-
ках развития цифровых технологий. Выявлены проблемы и вызовы хозяйствующих субъектов 
водного транспорта. Рассмотрены вопросы формирования концепции цифровой трансформа-
ции для отрасли водного транспорта, в которой освещаются ключевые аспекты планирования, 
внедрения и масштабирования цифровых решений с акцентом на специфические особенности 
данной отрасли. Рассмотрены инновационные подходы в сфере водного транспорта, которые, по 
мнению автора, будут способствовать и повышению экономической эффективности, и улучше-
нию устойчивости, безопасности, и экологической деятельности отрасли. Материалы и методы. 
В работе применен институциональный, системный подходы к предложениям по построению 
основ концепции стратегии цифровой трансформации хозяйствующих субъектов на примере 
водного транспорта деятельности. Результаты. Для реализации концепции цифровой трансфор-
мации должна быть разработана Программа развития информационных технологий хозяйствую-
щих субъектов водного транспорта, которая будет являться технологической основой цифровой 
трансформации и определять основные направления развития технической и инфраструктурной 
базы для обеспечения реализации цифровой трансформации, в частности: организации инфор-
мационных технологий, телекоммуникаций, инфраструктуры, использования отечественного 
программного обеспечения, а также определять приоритетные для хозяйствующих субъектов во-
дного транспорта цифровые технологии. Заключение. Разработка концепции цифровой транс-
формации для предприятий водного транспорта представляет собой не только технологический 
сдвиг, но и комплексный подход к оптимизации бизнес-процессов, улучшению эффективности 
и повышению конкурентоспособности в современной динамичной среде. Чтобы успешно вне-
дрять цифровые технологии, необходимо учесть не только технические аспекты, но и культур-
ные и организационные изменения. Вовлечение персонала, обеспечение кибербезопасности, а 
также постоянное обновление стратегии с учетом динамично меняющейся цифровой среды – 
ключевые компоненты успешной цифровой трансформации. Цифровая трансформация в вод-
ном транспорте не только повышает эффективность предприятий, но и способствует развитию 
отрасли в целом.

Ключевые слова: цифровая трансформация, стратегия цифровой трансформации, хозяйству-
ющие субъекты, водный транспорт

Для цитирования: Шепелин Г.И. (2024) Формирование концепции цифровой трансформа-
ции хозяйствующих субъектов. π-Economy, 17 (2), 7–26. DOI: https://doi.org/10.18721/JE.17201
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Digital economy: theory and practice

Введение
Цифровая трансформация – это стратегический процесс, в рамках которого организации 

используют цифровые технологии для изменения своей деятельности, культуры и модели 
взаимодействия с клиентами. Целью цифровой трансформации является создание новых воз-
можностей для роста, повышение эффективности бизнес-процессов, улучшение опыта клиен-
тов и внутренних операций1,2 [1]. Процесс цифровой трансформации включает в себя интегра-
цию цифровых технологий во все аспекты бизнеса, в том числе автоматизацию процессов, анализ 
данных, использование искусственного интеллекта, облачных вычислений, интернета вещей и 

1 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: Федер. закон № 24-ФЗ: принят Государственной думой 7 февра-
ля 2001 г.: одобрен Советом Федерации 22 февраля 2001 г.: послед. ред. // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW _30650
2 Стратегия развития транспортной отрасли РФ – цифровые аспекты. // Digital Russia (d-russia.ru). Отдел аналитики. 02.12.2021. URL: 
https://d-russia.ru/strategija-razvitija-transportnoj-otrasli-rf-cifrovye-aspekty.html
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других инновационных решений. Она также часто сопровождается изменениями в культуре орга-
низации и обучением персонала для эффективного использования новых технологий [1].

Цифровизация и цифровая трансформация не только повышают операционную эффек-
тивность хозяйствующих субъектов, но также способствуют созданию более гибкой и конку-
рентоспособной структуры, готовой адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и 
потребностям клиентов [2]. Внедрение цифровой трансформации в сфере водного транспорта 
необходимо, чтобы предприятия этой отрасли могли успешно справляться с вызовами техноло-
гического развития глобальных конкурентных рынков.

Актуальность данного процесса заключается в повышении конкурентоспособности, а в усло-
виях глобального рынка водного транспорта конкуренция постоянно усиливается. Цифровая 
трансформация предоставляет возможности для улучшения операций, снижения затрат и по-
вышения эффективности, что является ключевым фактором для поддержания конкурентоспо-
собности. Цифровые технологии позволяют водным перевозчикам оптимизировать маршруты, 
управлять флотом и контролировать логистические процессы в режиме реального времени. Это 
способствует снижению времени в пути, улучшению точности поставок и повышению общей эф-
фективности логистической цепочки. Внедрение цифровых систем мониторинга и управления 
повышает безопасность водных перевозок.

Цифровая трансформация предоставляет возможности для более эффективного использова-
ния ресурсов, таких как топливо, персонал и оборудование, что способствует сокращению из-
держек и оптимизации работы предприятий водного транспорта. Современные клиенты и пар-
тнеры ожидают высокий уровень сервиса, прозрачность и доступность информации. Цифровая 
трансформация позволяет предприятиям водного транспорта соответствовать этим ожиданиям, 
обеспечивая более комфортный и эффективный опыт. В свете быстрого развития технологий в 
других отраслях, цифровая трансформация в сфере водного транспорта становится стратегиче-
ски важной для того, чтобы не отстать от трендов и быть готовым к инновациям, таким как авто-
номные суда и «умные» порты [22].

В соответствии с изложенным в качестве объекта исследования рассматриваются субъекты 
хозяйственной деятельности водного транспорта. Предмет исследования – цифровая трансфор-
мация и трансформационные изменения на фоне макроэкономической нестабильности. Цель 
исследования – разработать предложения по формированию концепции цифровой трансформа-
ции хозяйствующих субъектов водного транспорта.

Задачи исследования:
— рассмотреть современное состояние водного транспорта России в рамках развития цифро-

вых технологий.
— выявить проблемы и вызовы хозяйствующих субъектов водного транспорта.
— рассмотреть основные положения формирования концепции цифровой трансформации для 

отрасли водного транспорта, в которой освещаются ключевые аспекты планирования, внедрения и 
масштабирования цифровых решений с акцентом на специфические особенности данной отрасли.

— разработать предложения по формированию концепции цифровой трансформации хозяй-
ствующих субъектов водного транспорта.

Методы и материалы
Применены методы системного анализа для выявления современных технологических трендов 

развития водного транспорта, а также контент анализ применения цифровых технологий, таких 
как интернет вещей, аналитика данных, облачные технологии и т.д. В целом, методология иссле-
дования объединяет исследовательский, стратегический и прогностический подходы, чтобы пре-
доставить комплексное представление о цифровой трансформации водного транспорта и предло-
жить целенаправленные рекомендации для предприятий отрасли. Применен институциональный, 
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системный подходы для формирования концепции цифровой трансформации хозяйствующих 
субъектов на примере водного транспорта.

Обзор литературы
Еремичева О.Ю., Царев А.В., Постникова И.В. исследуют «повышение значимости информа-

ционных цифровых систем точного планирования и принятия оперативных решений в различ-
ных условиях при управлении логистическими ресурсами для планирования в условиях цифро-
визации» [7].

Палкина Е.С., Постников Р.А. отображают в исследованиях «отраслевые особенности функ-
ционирования производственной системы организации Судостроения 4.0 на принципах концеп-
ции Индустрии 4.0, основанной на использовании современных цифровых технологий на всех 
этапах жизненного цикла судна» [17].

Лебедев Е.А., Васильев Н.А., Ашыров М.А. в своих исследованиях останавливаются, в частно-
сти, на оценке альтернативных преимуществ маршрутов перевозки грузов [10].

Усова Н.В., Логинов М.П. предлагают подход к периодизации развития экономики на основе 
смены роли человека в производственном процессе [24].

Методическим подходам и практических рекомендаций по обеспечению экономической без-
опасности современных компаний на основе оценки их устойчивости в условиях цифровизации 
посвящены работы Макаровой М.В., в частности, «разработана комплексная система управления 
рисками для обеспечения экономической безопасности современной компании, отличающаяся 
предложенным алгоритмом построения единой информационной базы данных для управления 
рисками, который позволяет выявить специфические особенности функционирования хозяй-
ствующих субъектов в условиях цифровизации для разработки перспективных направлений обе-
спечения их экономической безопасности в новых экономических условиях»3.

Перепадин К.К., Савченков В.Э., Уколов К.К., Швайко Б.А. дают «выводы о перспективах 
отрасли судостроения в России, которая в течение ближайших лет пойдет по инерционному сце-
нарию, предполагающему снижение объемов производства. исследуют инновационные методы 
судостроения, основывающиеся на технологии виртуального моделирования и искусственного 
интеллекта» [20].

Пасько М.Н. анализирует «основные тенденции и реализуемые проекты в трансформации на 
различных видах транспорта, риски цифровизации отрасли» [19].

Авторами Луганченко Н.М., Мизгирева Е.Е., Полунина А.О., Дараселия Е.В. предложена 
«аксиоматная модель, описывающая взаимодействие железнодорожного и водного транспорта в 
рамках Новороссийского порта» [11].

Ардельянов Н.П., рассматривая «тенденции поступательного роста мощностей перевалки гру-
зов в морских портах, указывает на возрастающую значимость крупных транспортных узлов, что 
способствует развитию морских портов как крупных логических центров, где в качестве специ-
ального программного обеспечения логистических провайдеров стоит применять инструменты 
облачных технологий – блокчейн, интернет вещей и т.д.» [3].

Ознамец В.В. исследует «транспортный мониторинг как специальное направление, объединя-
ющее разные виды мониторинга: космический мониторинг транспорта и геотехнический мони-
торинг транспорта, где цифровая трансформация общества вызывает изменение в мониторинге 
транспорта» [16].

Торобеков Б.Т. изучает «проблемы системной интеграции современных информационных и 
телекоммуникационных технологий и средств автоматизации с автотранспортной инфраструк-
турой, автотранспортными средствами и пользователями транспортных услуг.» [23].
3 Макарова М.В. Обеспечение экономической безопасности компаний на основе оценки их устойчивости в условиях цифровизации. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Нижний Новгород, 2021. URL: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_50404657_89407479.PDF
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Казьмина О.А., Казьмин С.А., Пышкина Н.Ю., Холопова А.А. останавливают свое внимание 
на кадровом обеспечении в отрасли «посредством Единого цифрового портала, который пред-
ставляет собой единое окно к единому образовательному контенту в рамках единой цифровой 
среды отрасли водного транспорта» [8].

В исследованиях Борзенко К.В. идет «детализация прогноза прироста спроса на цифровые 
технологии в отрасли транспорта с детерминацией возможных барьеров и направлений их пре-
одоления, обоснование преобразований инфраструктуры, развития нормативных требований и 
предоставления финансовой помощи в виде активизации льготных кредитов для малых и сред-
них предпринимателей, предприятий, которые успешно внедрили и/или разработали востребо-
ванные цифровые решения, возможные к масштабированию в отрасли» [4].

Пилясов А.Н., Богодухов А.О. исследуют «различия арктических корпораций друг от друга, в 
значительной мере определяемые спецификой природных активов и теми вызовами, которые эта 
специфика и место размещения выдвигают перед компаниями» [21].

Кириленко В.П., Фотопулу А. исследуют «правовую природу морской логистики в современной 
Греческой Республике в условиях цифровой революции и экономической интеграции, акценти-
руется внимание на цифровые технологии, которые начинают разрабатываться в транспортной и 
морской отрасли и логистическом секторе, что характерно для торговли и перевозок в Греции» [9].

Актуальность исследований в области цифровой трансформации водного транспорта автора-
ми достаточно подтверждена, при этом несмотря на значительное количество исследования в 
данной области на данный момент отсутствуют разработки по формированию концепции циф-
ровой трансформации хозяйствующих субъектов водного транспорта.

Результаты и обсуждения
Цифровая экономика и цифровая трансформация играют фундаментальную роль в современ-

ном бизнесе, оказывая влияние на различные аспекты его функционирования и определяя клю-
чевые направления развития [18, 28–30].

В соответствии с этим рассмотрим несколько направлений развития цифровой трансформа-
ции, в табл. 1.

В целом, цифровая трансформация не просто инструмент, но и неотъемлемый элемент успеш-
ного современного бизнеса, обеспечивая его адаптацию, рост и конкурентоспособность. Авторы 
статьи подчеркивают актуальность и важность водного транспорта в экономике России. И, в со-
ответствии с этим, рассматривают современное состояние отрасли водного транспорта России, 
которое характеризуется следующими особенностями [5]:

1. Обширность водного транспорта:
Россия обладает огромной системой внутренних водных путей, включая реки, каналы и озёра. 

Это создаёт уникальные возможности для использования водного транспорта в различных реги-
онах страны.

2. Зависимость от международных водных путей:
Некоторые ключевые российские внутренние водные пути взаимосвязаны с международны-

ми водными путями. Это важно для международной торговли и транспортных коридоров.
3. Специфика грузовых перевозок:
Водный транспорт в России часто используется для грузовых перевозок, включая сырьевые 

материалы, энергетические ресурсы и промышленные товары. Это имеет стратегическое значе-
ние для экономики.

4. Ледовитые условия:
В некоторых регионах России, особенно на севере, существуют ледовитые условия в течение 

значительной части года. Это влияет на сезонность и требует особых технологий для поддержа-
ния транспортной активности.
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Таблица 1. Направления развития, обуславливающие цифровую трансформацию 
Table 1. Directions for the development of digital transformation

№ Наименование Содержание

1.
Стратегическая 
трансформация

Цифровая трансформация перестала быть просто инструментом и стала 
стратегическим партнером для бизнес-организаций. Она формирует но-
вые возможности для инноваций и определяет будущие направления раз-
вития компаний.

2. Улучшение операций

Внедрение цифровых технологий позволяет автоматизировать биз-
нес-процессы, улучшая их эффективность и сокращая временные затра-
ты. Это также способствует снижению издержек и повышению качества 
выполнения задач.

3.
Улучшение 

взаимодействия с клиентами

Цифровая трансформация предоставляет бизнесам инструменты для 
улучшения взаимодействия с клиентами. Персонализированные веб-сай-
ты, мобильные приложения и онлайн-платформы обеспечивают удобство 
и привлекательность для потребителей.

4.
Адаптация 

к рыночным требованиям

Рыночные требования постоянно меняются, и цифровая трансформация 
позволяет бизнесам легко адаптироваться к этим изменениям. Гибкость и 
быстрота реакции становятся ключевыми преимуществами.

5.
Повышение 

конкурентоспособности

Компании, успешно осуществляющие цифровую трансформацию, стано-
вятся более конкурентоспособными. Использование новых технологий 
позволяет предоставлять уникальные продукты и услуги, что создает пре-
имущество на рынке.

6.
Создание новых 
бизнес-моделей

Цифровая трансформация открывает новые возможности для бизнеса, 
включая разработку инновационных бизнес-моделей. Примеры включа-
ют в себя подписку на услуги, интернет вещей, и использование больших 
данных для принятия стратегических решений.

7.
Улучшение процессов 

принятия решений

Анализ помогает предприятиям водного транспорта собирать ценную ин-
формацию, что облегчает процесс принятия более информированных и 
успешных стратегических решений.

8. Повышение инноваций
Цифровая трансформация является источником новых идей и техноло-
гических инноваций. Она способствует созданию культуры инноваций в 
организации, что важно для долгосрочной устойчивости.

Источник: [4]

5. Потребность в развитии портовой инфраструктуры:
Российские порты играют ключевую роль в водном транспорте. Развитие и цифровизация 

портовой инфраструктуры является приоритетом для обеспечения эффективности и конкурен-
тоспособности транспортной системы.

6. Государственное регулирование и инвестиции:
Отрасль водного транспорта в России поддерживается государственными инвестициями и ре-

гулированием. Это включает в себя меры по модернизации флота, развитию транспортной ин-
фраструктуры и стимулированию инноваций.

7. Экологические аспекты:
В связи с уникальной экологией многих водных путей в России, важными являются меры по 

обеспечению безопасности и устойчивости водного транспорта, минимизации воздействия на 
природу и сохранению водных ресурсов.

8. Потенциал для развития крупных проектов:
Россия имеет потенциал для реализации крупных проектов по созданию многофункциональ-

ных транспортных узлов, совмещающих водный транспорт, железные и автомобильные дороги.

4 Стратегии цифровой трансформации // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
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Рис. 1. Протяженность внутренних водных судоходных путей за 2019–2023 годы (на начало года), тыс. км. Источник: 5

Fig. 1. Length of inland navigable waterways in 2019–2023 years (for the beginning of the year), thousands of kilometers

Рис. 2. Доля внутренних водных путей, обслуживаемых со знаками судоходности, в общей протяженности  

внутренних водных судоходных путей Российской Федерации на начало периода, %. Источник: 6

Fig. 2. Share of inland waterways serviced by navigation signs in the total length of inland navigable waterways  

of the Russian Federation for the beginning of the period, %

9. Трансграничные взаимосвязи:
Обзор этих специфических характеристик подчеркивает уникальность и стратегическую 

важность водного транспорта в Российской Федерации, а также необходимость цифровой 
трансформации для оптимизации и совершенствования данной отрасли. Однако, для выявле-
ния реального состояния отрасли водного транспорта России рассмотрим развитость инфра-
структуры данной сферы (рис. 1), так как эффективность водного транспорта находится в пря-
мой зависимости от их состояния.

Доля внутренних водных путей, обслуживаемых обстановкой (со знаками судоходности), в 
общей протяженности внутренних водных судоходных путей Российской Федерации, представ-
лена на рис. 2.

Проведем оценку динамики:
1. Изменение в 2020 году: (60,6−52,4)52,4×100≈15,6%52,4(60,6−52,4)×100≈15,6%
2. Изменение в 2021 году: (52,7−60,6)60,6×100≈−13,0%60,6(52,7−60,6)×100≈−13,0%

5 Федеральная служба государственной статистики. Транспорт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport
6 Федеральная служба государственной статистики. Транспорт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport
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3. Изменение в 2022 году: (60,0−52,7)52,7×100≈13,9%52,7(60,0−52,7)×100≈13,9%
4. Изменение в 2023 году: (55,5−60,0)60,0×100≈−7,5%60,0(55,5−60,0)×100≈−7,5%
Одной из причин отрицательного значения доли внутренних путей явилось сворачивание дея-

тельности зарубежных контейнерных линий в портах европейской части страны привело к внедре-
нию новых ограничений для множества экспортеров. Эти изменения вызвали необходимость пе-
реосмысления логистических стратегий и нахождения альтернативных маршрутов для товаров [14].

Такие образом, исследование выявило инфраструктурные ограничения – это устаревшая и не-
эффективная инфраструктура водного транспорта, включая порты и внутренние водные пути, 
может привести к задержкам, увеличению времени в пути и снижению привлекательности ис-
пользования этого вида транспорта7 [13].

Недостаток инвестиций в модернизацию флота, портов и другой инфраструктуры является 
серьезным ограничением для развития отрасли. Это затрудняет внедрение новых технологий и 
обновление старого оборудования.

Еще одной из проблем является Северный морской путь, так как путь сложной морской трас-
сы известен переменным климатом, суровыми природными условиями, низкой температурой, 
коротким летом и присутствием подводных преград, существенно сокращают периоды активной 
работы судов, что влияет на эффективность и доступность водного транспорта.

Также весомой проблемой является неразвитость внутренних водных путей, так как внутрен-
ние водные пути в ряде регионов России не развиты достаточно, что приводит к ограничению 
возможностей водного транспорта для перевозок.

К тому же административные трудности и сложности в оформлении разрешительной доку-
ментации для проведения перевозок на водных маршрутах замедляют процесс и увеличивают за-
траты на проведение бизнеса в данной отрасли.

Загрязнение водных ресурсов, выбросы вредных веществ и другие экологические проблемы 
являются серьезными вызовами для устойчивости водного транспорта и требуют внимания со 
стороны отрасли и государства.

Сопоставление с альтернативными видами транспорта, то есть в сравнении с другими видами 
транспорта, такими как автомобильный и железнодорожный, водный транспорт сталкивается с 
конкурентными вызовами, в части стоимости, времени доставки и гибкости. При том, что во-
дный транспорт считается малозатратным видом транспорта8.

Однако, на текущий момент, первый этап развития внутренних водных перевозок не достиг 
конкурентоспособности ВВТ по сравнению с другими видами транспорта. Также не удалось со-
здать условия для эффективного перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта 
на внутренние водные пути. Вместе с тем, данная ситуация подтолкнула к стимулированию раз-
вития пассажирских перевозок по железной дороге. Рост пассажирского транспорта стал неотъ-
емлемой частью стратегии мобильности, обеспечивая более устойчивую и эффективную систему 
передвижения для населения.

Важным вызовом является недостаток квалифицированных специалистов и морского пер-
сонала, как преграда для внедрения новых технологий и обеспечения безопасности на водных 
объектах. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включая инвестиции в инфра-
структуру, стимулирование инноваций, улучшение административных процессов и содействие в 
развитии квалифицированных кадров в сфере водного транспорта России9.

В этой связи, важна разработка и внедрение концепции развития, как комплексного процес-
са, включающий ряд этапов, на каждом из которых предпринимаются определенные шаги для 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1295 «Об утверждении нормативов финансовых затрат 
на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений». URL: https://base.garant.ru/70817302/
8 Стратегия развития транспортной отрасли РФ – цифровые аспекты. // Digital Russia (d-russia.ru). Отдел аналитики. 02.12.2021. URL: 
https://d-russia.ru/strategija-razvitija-transportnoj-otrasli-rf-cifrovye-aspekty.html
9 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. URL: https://rosavtodor.
gov.ru/docs/transportnaya–strategiya–rf–na–period–do–2030–goda–s–prognozom–na–period–do–2035–goda
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Рис. 3. Способы достижения цифровой трансформации. Источник: [26]

Fig. 3. Ways to achieve digital transformation

достижения целей организации. В данном случае, цифровая трансформация предоставит от-
расли водного транспорта уникальные возможности улучшить операционную эффективность 
и укрепить свою конкурентоспособность в динамичной среде. При этом, выявлено несколько 
способов достижения цифровой трансформации (рис. 3).

Цифровая трансформация, внедренная с учетом специфики водного транспорта, позволяет 
предприятиям не только стать более эффективными, но и адаптироваться к меняющимся рыноч-
ным условиям, что делает их более конкурентоспособными в глобальной экономике. Цифровая 
трансформация создает условия для внедрения инноваций, улучшает продуктовые и сервисные 
предложения, что способствует повышению конкурентоспособности, а также помогает форми-
ровать четкую стратегию развития, ориентированную на цифровые технологии, что обеспечивает 
устойчивость и долгосрочную успешность. А методология цифровой трансформации служит ин-
струментом для комплексного управления изменениями и обеспечивает предприятию возмож-
ность эффективного внедрения и использования современных цифровых решений.

Методология цифровой трансформации для предприятий водного транспорта имеет большое 
значение и, в соответствии с этим, в таблице представлены элементы данной методологии.

Методология цифровой трансформации служит инструментом для комплексного управления 
изменениями и обеспечивает предприятию возможность эффективного внедрения и использо-
вания инновационных решений. Цифровые инновации в водном транспорте требуют особого 
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внимания к уникальным характеристикам этой отрасли. Эффективная адаптация цифровых ин-
новаций осуществляется с использованием следующих методов [25]:

1. Системы мониторинга и управления:
Внедрение современных систем мониторинга позволяет отслеживать положение судов, состо-

яние грузов и даже метеорологические условия в реальном времени. Такие системы увеличивают 
безопасность и эффективность перевозок.

2. Использование систем глобальной навигации:
Интеграция систем GPS и GLONASS в судовые системы навигации обеспечивает точность 

маршрутизации и управления движением судов, особенно в условиях ледовитости.
3. Автоматизация управления флотом:
Цифровые технологии позволяют создать автоматизированные системы управления флотом, 

включая управление топливом, маршрутизацию, и обслуживание судов. Это снижает операцион-
ные затраты и повышает эффективность.

4. Беспилотные суда и автономные технологии:
Развитие беспилотных судов и автономных технологий предоставляет возможность снижения 

рисков и затрат, особенно в условиях сложной транспортной инфраструктуры и неблагоприят-
ных метеорологических условиях.

5. Использование больших данных для оптимизации логистики:
Анализ больших данных позволяет оптимизировать логистические процессы, учитывая про-

гнозы спроса, эффективность путей и оптимальные временные интервалы для перевозок.
6. Интернет вещей (IoT) для мониторинга грузов:

Таблица 2. Элементы методологии цифровой трансформации для предприятий водного транспорта
Table 2. Elements of digital transformation methodology for water transport companies

№ Элементы методологии
Описание методологии цифровой трансформации  

для предприятий водного транспорта

1.
Эффективность 

бизнес-процессов

Позволяет оптимизировать и улучшить бизнес-процессы на предприятии, 
повышая его операционную эффективность и обеспечивая лучшую конку-
рентоспособность

2.
Адаптация к рыночным 

требованиям
Позволяет предприятию более гибко реагировать на изменения в рыночных 
условиях, изменениях в законодательстве и ожиданиях клиентов

3.
Повышение 

качества услуг

Цифровая трансформация может существенно улучшить качество услуг, пре-
доставляемых предприятием водного транспорта, что важно для удовлетворе-
ния потребностей клиентов

4. Рационализация затрат
Позволяет сократить издержки и оптимизировать расходы, например, через 
внедрение эффективных систем управления ресурсами и бизнес-процессами

5. Управление рисками
Цифровая трансформация может помочь предприятию лучше управлять ри-
сками, связанными с операционными, технологическими и кибербезопасно-
стями

6.
Инновации 

и конкурентоспособность
Создает условия для внедрения инноваций, улучшает продуктовые и сервис-
ные предложения, что способствует повышению конкурентоспособности

7.
Улучшение 

клиентского опыта
Обеспечивает возможность предоставления более удобных и персонализиро-
ванных услуг, что улучшает взаимодействие с клиентами

8.
Стратегическое 
планирование

Помогает формировать четкую стратегию развития, ориентированную на 
цифровые технологии, что обеспечивает устойчивость и долгосрочную 
успешность

9.
Экологическая 
устойчивость

Для обеспечения снижения воздействия на окружающую среду.

Источник: [15]
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Использование датчиков и технологий IoT для мониторинга состояния грузов повышает кон-
троль и уменьшает риски утраты или повреждения грузов в транспортировке.

7. Цифровые технологии в портах:
Внедрение цифровых технологий в портах, включая автоматизированные системы обработки 

грузов и электронные документообороты, ускоряет процессы обслуживания судов и грузов.
8. Обучение и сертификация персонала:
Цифровые технологии требуют высокой квалификации персонала. Обучение сотрудников и 

сертификация по использованию новых технологий становятся ключевыми элементами успеш-
ной адаптации.

9. Кибербезопасность:
В связи с ростом цифровых технологий, обеспечение кибербезопасности становится неотъем-

лемой частью адаптации. Защита от киберугроз обеспечивает надежность и стабильность функ-
ционирования систем.

Адаптация цифровых инноваций в водном транспорте требует комплексного подхода, вклю-
чающего в себя технологические, обучающие и организационные изменения, чтобы обеспечить 
эффективность и безопасность перевозок в условиях уникальных особенностей данной отрасли.

Примеры успешной интеграции цифровых решений в управление и логистику в сфере водно-
го транспорта:

1. SAP Leonardo for maritime industry10,11,12,13,14,15:
Компания SAP предоставляет комплексное решение SAP Leonardo, которое включает в себя 

цифровые технологии для управления морской логистикой. Решение включает в себя отслежива-
ние грузов, управление маршрутами и мониторинг технического состояния судов.

2. Rolls-Royce Intelligent Awareness (IA)16:
— Rolls-Royce разработала технологию Intelligent Awareness, использующую искусственный 

интеллект и датчики для обеспечения безопасности и эффективности морской навигации. Эта 
система предоставляет в реальном времени информацию о близлежащих судах, погодных усло-
виях и опасных объектах.

— IBM и Maersk представили платформу TradeLens, основанную на технологии блокчейн. Эта 
цифровая платформа предоставляет прозрачность и эффективность в международной логистике, 
позволяя всем участникам цепочки поставок в реальном времени отслеживать грузы, документа-
цию и состояние транспортных средств17.

3. Wärtsilä Fleet Operations Solution18:
Wärtsilä предлагает решение Fleet Operations, которое использует технологии облачных вычис-

лений и анализа данных для оптимизации работы флота. Система предоставляет информацию о 
топливопотреблении, метеорологических условиях и оптимальных маршрутах.

10 Fleet Operations Solution. URL: https://www.wartsila.com/docs/default–source/product–files/fleet–operations–solutions.pdf?sfvrsn=db5c1844_2
11 Maersk, IBM discontinue shipping blockchain platform. 2022. URL: https://www.reuters.com/technology/maersk–ibm–discontinue–ship-
ping–blockchain–platform–2022–11–29/
12 Navis launches Navis N4 Container Terminal Operating System. 2022. URL: https://freightcomms.net/navis-launches-navis-n4-contain-
er-terminal-operating-system/ https://www.apmterminals.com/en/valencia/practical–information/news/2022/220111–new–terminal–operating–
system–navis–4
13 Optimise fleet operations with better data intelligence. Vessel Insight  Kongsberg Digital URL: https://www.kongsbergdigital.com/industri-
al-work-surface/vessel-insight
14 Rolls-Royce and MOL verify enhanced navigational safety with Intelligent Awareness tests aboard passenger ferry. URL: https://www.rolls–
royce.com/media/press–releases/2018/06–09–2018–rr–mol–verify–enhanced–navig–safety–with–intelligent–awareness–test–abd–passenger–
ferry.aspx
15 Scheller F. SAP Leonardo for Consumer Products, Logistics Option. ssi–schaefer 2020. URL: https://www.ssi–schaefer.com/en–asia/news-
room/company–blog/sap–leonardo–for–consumer–products–logistics–option–1456326
16 Rolls-Royce and MOL verify enhanced navigational safety with Intelligent Awareness tests aboard passenger ferry. URL: https://www.rolls–royce.
com/media/press–releases/2018/06–09–2018–rr–mol–verify–enhanced–navig–safety–with–intelligent–awareness–test–abd–passenger–ferry.aspx
17 Maersk, IBM discontinue shipping blockchain platform. 2022. URL: https://www.reuters.com/technology/maersk–ibm–discontinue–ship-
ping–blockchain–platform–2022–11–29/
18 Fleet Operations Solution. URL: https://www.wartsila.com/docs/default–source/product–files/fleet–operations–solutions.pdf?sfvrsn=db5c1844_2
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4. Navis N4 Terminal Operating System19:
Navis N4 – это терминальная операционная система, которая интегрируется с технология-

ми автоматизации портовых процессов. Это позволяет оптимизировать обработку контейнеров, 
улучшая эффективность порта и уменьшая временные задержки.

5. Kongsberg Digital's Vessel Insight20:
Vessel Insight от Kongsberg Digital предоставляет морским перевозчикам данные о техническом 

состоянии судна в реальном времени. Система собирает, анализирует и предоставляет инфор-
мацию о работе оборудования, что позволяет предупреждать о возможных сбоях и планировать 
техническое обслуживание.

Эти примеры демонстрируют, как цифровые решения успешно интегрируются в управление и 
логистику водного транспорта, обеспечивая эффективность, прозрачность и безопасность в раз-
личных аспектах отрасли. Однако, необходимы технологии для оптимизации бизнес-процессов 
для предприятий водной отрасли.

Примеры инновационных подходов в сфере водного транспорта:
1. Автономные суда:
Разработка и внедрение автономных судов, способных самостоятельно управляться и при-

нимать решения на основе данных от сенсоров и систем искусственного интеллекта. Такие суда 
могут снизить зависимость от человеческих ресурсов, сократить расходы на экипажи и повысить 
безопасность перевозок.

2. Энергосберегающие технологии:
Использование инновационных энергосберегающих технологий, таких как гибридные систе-

мы энергоподдержки, солнечные батареи и электрические двигатели. Это позволяет сокращать 
воздействие на окружающую среду и уменьшать эксплуатационные расходы.

3. Цифровые платформы управления портами:
Разработка цифровых систем для эффективного управления портовыми операциями, включая 

автоматизацию обработки грузов, оптимизацию стоянок судов и улучшение логистики. Это спо-
собствует сокращению времени оборота судов в порту и оптимизации расходов.

4. Системы предсказательного обслуживания:
Внедрение систем, использующих данные датчиков и мониторинга состояния оборудования 

для предсказания потребности в техническом обслуживании и предотвращения непредвиденных 
сбоев. Это снижает время простоя судов и увеличивает общую доступность флота.

5. Электрические и гибридные суда:
Создание и использование судов с электрическими или гибридными двигателями, что способ-

ствует сокращению выбросов и повышению экологической устойчивости транспортных средств.
6. Беспилотные водные транспортные средства:
Эксперименты с беспилотными транспортными средствами на воде, что может улучшить эф-

фективность и безопасность перевозок, особенно в ограниченных или сложных условиях.
7. Системы трекинга и блокчейн для грузоперевозок:
Внедрение технологий блокчейн для обеспечения прозрачности и надежности данных в цепи 

поставок, а также систем отслеживания грузов для оптимизации логистических процессов и пре-
дотвращения потерь или повреждений грузов.

8. Разработка электронных платформ для бронирования и логистики:
Создание цифровых рыночных площадок, где перевозчики и клиенты могут эффективно об-

мениваться информацией, согласовывать условия и проводить бронирование грузов.

19 Navis launches Navis N4 Container Terminal Operating System. 2022. URL: https://freightcomms.net/navis-launches-navis-n4-container-ter-
minal-operating-system/ https://www.apmterminals.com/en/valencia/practical–information/news/2022/220111–new–terminal–operating–system–
navis–4
20 Optimise fleet operations with better data intelligence. Vessel Insight  Kongsberg Digital URL: https://www.kongsbergdigital.com/industri-
al-work-surface/vessel-insight
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Инновационные подходы в сфере водного транспорта способствуют не только повышению эф-
фективности, но и улучшению устойчивости, безопасности и экологической деятельности отрасли.

Основные положения по формированию Концепции цифровой трансформации хозяйствующих 
субъектов водного транспорта деятельности

Концептуально цифровая трансформация есть преобразование хозяйствующего субъекта по-
средством осуществления проектов, планов и программ цифровой трансформации внутренней 
среды и оптимизации его окружения, направленной на рост доли цифровых процессов цепочки 
поставок и цифровизации внешней среды. Базисом цифровой трансформации хозяйствующих 
субъектов водного транспорта в настоящее время является развитие технологического сувере-
нитета, использование отечественных облачных решений, выделение и модернизация целевых и 
базовых производственных процессов, создание и расстановка приоритетов в бюджетах по инве-
стиции ИТ на кратко- средне- и долгосрочную перспективу, создание управленческого механиз-
ма цифровой трансформации, участие в комплексных научно-технических проектах «Цифровой 
субъект водного транспорта».

Целевым ориентиром цифровой трансформации является достижение результата, при кото-
ром не менее половины добавленной стоимости хозяйствующих субъектов водного транспорта 
создается при помощи цифровых технологий.

Индикатором качества цифровой трансформации является интеграция и(или) способность 
к интеграции внутренних систем и процессов хозяйствующих субъектов водного транспорта с 
цифровыми системами отрасли, зарубежных партнеров.

Индикатором реалистичности цифровой трансформации является адаптивность организаци-
онной модели и корпоративной культуры хозяйствующих субъектов водного транспорта, ориен-
тированность на лидера – локомотива цифровой трансформации отрасли, ориентированность 
на рынки будущего, цифровая интегрированность с федеральными и региональными органами 
власти.

Характеристиками цифровой трансформации являются: высокий уровень резервирования и 
отказоустойчивости, ориентирование на несколько региональных вычислительных центров, рас-
положенных в зоне действия хозяйствующих субъектов водного транспорта, внедрение целевой 
архитектуры и технологий, обеспечивающие непрерывность работы информационных систем, 
вычислительный центр высокого уровня, обеспечивающий технологии и вычислительный центр 
высокого уровня, обеспечивающий устойчивость управления.

Способом реализации цифровой трансформации хозяйствующих субъектов водного транспор-
та является реализация проектов основной деятельности, инфраструктурных проектов и проек-
тов IoT инфраструктуры, проектов мониторинга гидрометеорологических параметров и монито-
ринга экологических параметров.

Направлениями реализации цифровой трансформации хозяйствующих субъектов водного 
транспорта являются «оцифровка» существующей инфраструктуры и процессов, разработка но-
вых цифровых процессов и инновационной инфраструктуры, синхронизация с государственны-
ми и отраслевыми задачами, учитывающие директивы Правительства, инициативы Индустри-
ального центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и ре-
шений, включая программно-аппаратные комплексы, «Морской и речной транспорт».

Для осуществления концепции должна быть разработана программа цифровой трансформа-
ции хозяйствующих субъектов водного транспорта, реализация приоритетных направлений ко-
торой оценивается по достижению конкретных, измеряемых результатов – показателей, отра-
жающих прогресс по разным направлениям. Особое внимание в стратегии должно быть уделено 
информационной безопасности, импортозамещению и направлению по работе с рисками.

Концепция цифровой трансформации должна определять развитие цифровых сервисов, необ-
ходимых для трансформации бизнес-процессов и направлены на удовлетворение потребностей 
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субъектов водного транспорта, подходы к трансформации культуры, бизнес-процессов и техноло-
гий, перечень проектов и оценку потенциальны эффектов от их реализации, кадровые ресурсы и их 
компетенции, необходимые для трансформации, объем инвестиций по годам в цифровые платфор-
мы, инфраструктуру ИТ и связи.

В составе концепции должна быть представлена финансовая модель цифровой трансформа-
ции, учитывающая такие негативные внешние факторы, как интенсивный рост цен на отече-
ственное программное обеспечение и связанные с ним работы (услуги), недостаток необходимой 
радиоэлектронной продукции российского производства, отсутствие единой методологии рас-
пределения текущих и планируемых затрат на информационно-коммуникационные технологии.

Рекомендуемые показатели осуществления инновационных вложений хозяйствующих субъ-
ектов водного транспорта приведены в табл. 3, рекомендуемые показатели деятельности органи-
заций, осуществляющих инновационные вложения в кораблестроении приведены в табл. 4.

Таблица 3. Рекомендуемые показатели осуществления инновационных вложений  
хозяйствующих субъектов водного транспорта

Table 3. Recommended indicators for the implementation of innovative investments  
of water transport economic entities

№ 
п/п

Показатели

1 Нормированный показатель объема инновационных товаров, работ по уровню новизны

2
Нормированный показатель объема товаров, работ вновь внедренных или подвергавшихся значительным 
технологическим изменениям

3 Нормированный показатель объема товаров, работ, подвергавшихся усовершенствованию

4 Нормированный показатель затрат на инновационную деятельность

5
Нормированный показатель собственных средств организаций, направленных на инновационную 
деятельность

6 Нормированный показатель объема совокупной оценки статей затрат на инновационную деятельность

7
Нормированный показатель объема инновационных товаров, работ созданных с использованием резуль-
татов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат российским правообладателям

8
Нормированный показатель удельного веса организаций, осуществлявших экологические инновации, в 
общем числе организаций, имевших завершенные инновации

9
Нормированный показатель удельного веса организаций, участвовавших в совместных проектах по вы-
полнению исследований и разработок

10 Нормированный показатель совокупной оценки совместных проектов на инновационную деятельность

11
Нормированный показатель совокупной оценки удельного веса организаций, инновационная 
деятельность которых прервана

12
Нормированный показатель среднесписочной численности работников, участвующих в инновационной 
деятельности

13
Нормированный показатель среднесписочной численности работников, имеющих высшее образование, 
которые участвуют в инновационной деятельности

14 Нормированный показатель числа научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений

15
Нормированный показатель численности работников в подразделениях, выполнявших научные исследо-
вания и разработки

16
Комплексный показатель оценки осуществления инновационных вложений организациями корабле-
строения

17
Единичный показатель оценки осуществления инновационных вложений организациями кораблестро-
ения

Источник: составлено автором
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Таблица 4. Рекомендуемые показатели деятельности организаций,  
осуществляющих инновационные вложения в кораблестроении

Table 4. Recommended performance indicators for organizations 
carrying out innovative investments in shipbuilding

№ 
п/п

Показатели

1 Нормированный показатель уровня инновационной активности организаций

2
Нормированный показатель соотношения объема инновационных товаров, работ к затратам на их произ-
водство

3 Нормированный показатель рентабельности продаж инновационных товаров и работ

4
Нормированный показатель объема продаж инновационных товаров и работ на 1 работника организа-
ций, осуществлявших инновационную деятельность

5
Нормированный показатель объема продаж инновационных товаров и работ на 1 работника с высшим 
образованием в организациях, осуществлявших инновационную деятельность

6
Нормированный показатель объема инновационных товаров, работ созданных с использованием резуль-
татов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат российским правообладателям, в 
общем объеме инновационных товаров, работ

7
Комплексный показатель оценки деятельности организаций, осуществляющих инновационные вложе-
ния в кораблестроении

8
Единичный показатель оценки деятельности организаций, осуществляющих инновационные вложения 
в кораблестроении

Источник: составлено автором

Для реализации Концепции должна быть разработана Программа развития информаци-
онных технологий хозяйствующих субъектов водного транспорта, которая будет являться 
технологической основой цифровой трансформации и определять основные направления разви-
тия технической и инфраструктурной базы для обеспечения реализации цифровой трансформа-
ции, в частности: организации информационных технологий, телекоммуникаций, инфраструк-
туры, использования отечественного программного обеспечения, а также определять приоритет-
ные для хозяйствующих субъектов водного транспорта цифровые технологии.

Значительным вкладом в успешность концепции цифровой трансформации хозяйствующих 
субъектов водного транспорта должны стать мероприятия по участию хозяйствующих субъектов 
водного транспорта в государственном проекте «Цифровая трансформация» и в национальном 
проекте «Производительность труда». 

В концепции цифровой трансформации должны быть определены миссия и стратегическая 
цель хозяйствующих субъектов водного транспорта.

Основными задачами Концепции цифровой трансформации хозяйствующих субъектов во-
дного транспорта должны стать:

1) обеспечение роста конкурентоспособности отдельных услуг хозяйствующих субъектов во-
дного транспорта как внутри отрасли, так и по отношению к другим видам транспорта;

2) повышение доступности и качества услуг хозяйствующих субъектов водного транспорта 
для грузоотправителей;

3) повышение уровня безопасности, экологичности услуг хозяйствующих субъектов водного 
транспорта;

4) повышение производственного потенциала хозяйствующих субъектов водного транспорта;
5) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйствую-

щих субъектов водного транспорта;
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6) увеличение объемов перевозок пассажиров хозяйствующих субъектов водного транспорта, 
в том числе, на социально значимых маршрутах;

7) увеличение объема перевозок хозяйствующих субъектов водного транспорта внешнеторго-
вых грузов и транзита по внутренним водным путям;

8) учет особенностей цифровой трансформации хозяйствующих субъектов водного транспор-
та для способности взаимодействии на межгосударственном уровне.

Концепция цифровой трансформации хозяйствующих субъектов водного транспорта должна 
реализовываться по таким направлениям, как:

1) обновление карт существующих процессов хозяйствующих субъектов водного транспорта с 
позиции их цифровой трансформации;

2) разработка карт цифровых процессов хозяйствующих субъектов водного транспорта;
3) разработка программных продуктов хозяйствующих субъектов водного транспорта;
4) внедрение программных продуктов на хозяйствующих субъектов водного транспорта;
5) реализация инноваций на хозяйствующих субъектов водного транспорта, в том числе, ин-

фраструктурных;
6) обучение персонала хозяйствующих субъектов водного транспорта работе с программными 

продуктами;
7) обучение персонала хозяйствующих субъектов водного транспорта работе с новыми техно-

логиями;
8) обучение массового пользователя пользованию программными продуктами. 
Концепция цифровой трансформации должна быть разработана в соответствии с положения-

ми нормативных правовых актов, содержащих основные направления водного транспорта в Рос-
сийской Федерации. Для реализации цифровой трансформации хозяйствующих субъектов во-
дного транспорта в концепции должна быть предусмотрена разработка локальных нормативных 
актов сопровождения цифровой трансформации с учетом стратегических инициатив.

Заключение
Таким образом, в статье представлены следующие основные результаты:
1. Показано, что цифровая трансформация стала неотъемлемой частью развития современ-

ных отраслей, и водный транспорт не исключение. Методология цифровой трансформации для 
предприятий водного транспорта представляет собой не только технологический сдвиг, но и ком-
плексный подход к оптимизации бизнес-процессов, улучшению эффективности и повышению 
конкурентоспособности в современной динамичной среде.

2. Отмечено, что внедрение цифровых инноваций в водный транспорт позволяет эффектив-
но решать сложные задачи, стоящие перед предприятиями отрасли. Автоматизация бизнес-про-
цессов, использование аналитики и больших данных, а также внедрение новейших технологий, 
таких как интернет вещей (IoT), создают уникальные возможности для управления ресурсами, 
снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг. Чтобы успешно внедрять 
цифровые технологии, необходимо учесть не только технические аспекты, но и культурные и ор-
ганизационные изменения. Вовлечение персонала, обеспечение кибербезопасности, а также по-
стоянное обновление стратегии с учетом динамично меняющейся цифровой среды – ключевые 
компоненты успешной цифровой трансформации.

3. Концепция цифровой трансформации в водном транспорте должна основываться на при-
менении сквозных цифровых технологий и инновационных подходах по их внедрению и реали-
зации. При этом она не только повышает эффективность предприятий, но и способствует раз-
витию отрасли в целом. Эта концепция выступает не просто инструментом оптимизации, но и 
ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность в условиях быстрого технологи-
ческого развития.
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Направление дальнейших исследований
Успешная цифровая трансформация требует постоянного внимания к изменениям в тех-

нологическом ландшафте и готовности к быстрым адаптациям. Только такой подход позволит 
предприятиям водного транспорта не только выживать в переменчивой среде, но и процветать, 
прокладывая путь к инновационному и устойчивому будущему. Поэтому дальнейшие исследова-
ния необходимо направить на анализ применения методик оценки индикативных показателей 
организаций, осуществляющих инновационные вложения в кораблестроении, оценки деятель-
ности хозяйствующих субъектов водного транспорта для обоснования цифровой трансформации 
отрасли водного транспорта.
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Аннотация. Актуальность. Цифровая трансформация определена как одна из основных тен-
денций и катализатор научно-технологического развития страны на ближайшее десятилетие. С 
управленческой точки зрения процесс цифрового преобразования требует поэтапной и стратеги-
ческой проработки шагов и связанной системы целевых показателей стратегического развития, 
обеспечивающей в том числе мониторинг достижения поставленных целей. С учетом растущего 
числа технологий и их спецификой, необходимо объединять все факторы и элементы системы 
и формулировать наиболее полное определение модели управления цифровой трансформаци-
ей организации. Цель исследования. Разработка референтной модели управления цифровой 
трансформацией организации. Данное исследование направлено на дополнение существую-
щей литературы по управлению цифровой трансформацией организации. Задачи исследования. 
1. Провести библиометрический анализ научных публикаций в области управления цифровой 
трансформацией организации, определить области научных знаний. 2. Определить ключевые 
тематики исследований в области управления цифровой трансформацией организации посред-
ством структурирования научных публикаций. 3. Представить и охарактеризовать составляющие 
референтной модели управления цифровой трансформацией организации. Материалы и мето-
ды. Для достижения поставленной цели был проведен поиск и теоретический анализ научной 
литературы, сбор информации из открытых источников с определением релевантной информа-
ции, обработка и системный анализ полученных данных. Для проведения библиометрического 
анализа была выбрана база данных Lens.org, как наиболее доступная и достаточно обширная ис-
следовательская платформа. Полученные по итогам фильтрации данные (1184 из 4858 научных 
публикаций) были обработаны средствами искусственного интеллекта посредством Atlas nomic 
с целью структурирования исследований и определения ключевых тематик. Для представления 
результатов применяются система общенаучных методов и подходов: абстрактно-логический и 
структурно-логический анализ, системный анализ, графический и картографические методы. 
Результаты. По результатам проведения библиометрического анализа научных публикаций в об-
ласти управления цифровой трансформацией организации определены области научных знаний 
исследований, среди которых лидируют: бизнес (686 публикаций), компьютерные науки (570 пу-
бликаций), управление процессами (309 публикаций), бизнес-модели (286 публикаций). Струк-
турирование итоговой выборки научных публикаций позволило определить ключевые тематики 
в области управления цифровой трансформацией организации: цифровизация, неопределен-
ность, руководство, управление бизнес-процессами, бизнес-стратегия, сервитизация, мультиа-
гентные системы, диагностика, повышение производительности, технологии блокчейн, облако 
и др. Разработанная по результатам исследования референтная модель управления цифровой 
трансформацией организации включает следующие составляющие: управляющая подсистема, 
которая через цифровую трансформацию оказывает прямое воздействие на управляемую под-
систему организации (бизнес-процессы / бизнес-модель). Другими составляющими выступают 
нормативно-правовое регулирование, цифровые технологии, инфраструктура и др. Представ-
ленные рекомендации могут быть полезны с теоретической и практической точки зрения при 
создании и реализации стратегии цифровой трансформации организации. Выводы. Как пока-
зывают результаты, за последние годы наблюдается прогрессивный интерес к исследованию во-
просов управления цифровой трансформацией организаций, к которой необходимо подходить 
с точки зрения комплексной системы. Результативность данного процесса напрямую зависит от 
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проработанных планов и бюджетов, учета стратегических и операционных рисков, оценке из-
менений и принятий мер по улучшению на всех уровнях трансформации. Направления даль-
нейших исследований. Будущие исследования могут основываться на полученных результатах 
путем разработки методического обеспечения по цифровой трансформации организации с уче-
том стратегических приоритетов. Кроме того, будущие исследования могут включать вопросы о 
ключевых цифровых компетенциях, необходимых для реализации стратегических приоритетов 
цифровой трансформации организаций, анализируя, как набор знаний и навыков меняется с те-
чением времени по мере того, как организации адаптируются и извлекают уроки из своего опыта 
цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, управление, организация, бизнес, процессы, мо-
дель, стратегия, система, библиометрический анализ
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Abstract. Relevance. Digital transformation has been identified as one of the main trends and catalyst 
for the country’s scientific and technological development for the next decade. From a management 
point of view, the process of digital transformation requires a phased and strategic elaboration of steps 
and an associated system of strategic development targets, including monitoring the achievement of set 
goals. Taking into account the growing number of technologies and their specificity, it is necessary to 
combine all factors and elements of the system and formulate the most complete definition of a model 
for managing the digital transformation of an organization. Aim of the study. Development of a reference 
model for managing the digital transformation of an organization. This study is aimed at complementing 
the existing literature on managing the digital transformation of an organization. Research objectives. 1. 
Conduct a bibliometric analysis of scientific publications in the field of managing digital transformation of 
an organization, identify top fields of study. 2. Identify key research topics in the field of managing digital 
transformation of an organization through structuring scientific publications. 3. Present and characterize 
the components of the reference model for managing the digital transformation of an organization. 
Materials and methods. To achieve the aim, a search and theoretical analysis of scientific literature, 
collection of information from open sources with identification of relevant information, processing and 
systematic analysis of the data obtained were carried out. To carry out the bibliometric analysis, the Lens.
org database was chosen as the most accessible and fairly extensive research platform. The data obtained 
by filtering (1184 out of 4858 scientific publications) were processed using artificial intelligence using 
Atlas nomic in order to structure the research and identify key topics. To present the results, a system 
of general scientific methods and approaches was used: abstract-logical and structural-logical analysis, 
system analysis, graphic and cartographic methods. Results. Based on the results of a bibliometric analysis 
of scientific publications in the field of managing the digital transformation of an organization, fields 
of study were identified, among which the top were: business (686 publications), computer science 
(570 publications), process management (309 publications), and business models (286 publications). 
Structuring the final sample of scientific publications made it possible to identify key topics in the field of 
managing the digital transformation of an organization: digitalization, uncertainty, leadership, business 
process management, business strategy, servitization, multi-agent systems, diagnostics, productivity 
improvement, blockchain technologies, cloud, etc. According to the results of the study, the reference 
model for managing the digital transformation of an organization, developed by the author, included the 
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following components: a control subsystem, which, through digital transformation, had a direct impact 
on the managed subsystem of the organization (business processes / business model). Other components 
were legal regulation, digital technologies, infrastructure, etc. The recommendations presented can be 
useful from a theoretical and practical point of view when creating and implementing an organization’s 
digital transformation strategy. Conclusions. As the results show, in recent years there has been a 
progressive interest in studying the issues of managing the digital transformation of organizations, which 
must be approached from the point of view of an integrated system. The effectiveness of this process 
directly depends on well-developed plans and budgets, taking into account strategic and operational risks, 
assessing changes and taking improvement measures at all levels of transformation. Directions for further 
research. Future research could be built on the results obtained by developing methodological support for 
the digital transformation of an organization, taking into account strategic priorities. In addition, future 
research could include questions about the key digital competencies required to achieve organizations’ 
strategic digital transformation priorities, examining how knowledge and skill sets change over time as 
organizations adapt and learn from their digital transformation experiences.

Keywords: digital transformation, management, organization, business, process, model, strategy, 
system, bibliometric analysis
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Введение
В качестве основного источника прогрессивного экономического развития современных ор-

ганизаций выступает повсеместное внедрение и использование цифровых технологий. Разноо-
бразие цифровых технологий позволяет генерировать и обрабатывать данные новыми способа-
ми, что закладывает концептуальную основу цифровой трансформации.

Цифровая трансформация определена как одна из национальных целей, основных тенден-
ций и катализатор научно-технологического развития страны на ближайшее десятилетие1. Сре-
ди государственных инициатив, включающих процессы цифровой трансформации можно так-
же назвать следующие: Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации2, 
Концепция технологического развития на период до 2030 года3, Стратегическое направление в 
области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности4 и др. С целью 
обеспечения порядка разработки и актуализации стратегий цифровой трансформации на госу-
дарственном уровне разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации го-
сударственных корпораций и компаний с государственным участием.

Цифровая трансформация представляет собой конвергенцию цифровых технологий по раз-
личным областям, порождающая фундаментальные изменения и способствующая повышению 
производительности системы и удовлетворенности заинтересованных сторон. Среди осново-
полагающих компонентов цифровой трансформации: (1) целевой субъект (организация и др.); 
(2) приоритеты и масштабы трансформации; (3) внедрение цифровых технологий и методов; (4) 
ориентиры и целевые ожидания изменений.

В концепции цифровой трансформации ведущая роль принадлежит технологиям. Диапазон 
возможностей, которые предлагают цифровые технологии, и, вместе с этим, влияние цифровых 
технологий на отдельные хозяйствующие субъекты значительно выросли с момента их распро-
странения [1]. Цифровые технологии обеспечивают трансформацию организационной структу-
ры, хозяйственных связей, системы управления, создание новых бизнес-моделей и процессов, 
стимулирует повышение производительности труда для адаптации к быстроменяющимся внеш-
ним условиям и требованиям рынка [2–5], что в итоге приводит к созданию стоимости [6, 7].

1 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
2 Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.05.2023 № 1315-р
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.11.2023 № 3113-р
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Организационно-управленческие аспекты также претерпевают фундаментальные изменения 
в связи с распространением цифровых технологий. Реализация цифровой трансформации оп-
тимизирует производительность труда, минимизирует участие человека, обезличивает взаимо-
действие и унифицирует бизнес-процессы. Современный топ-менеджмент благодаря цифровому 
инструментарию способен перераспределять внимание с решения операционных и администра-
тивных задач на стратегические, направлять больше усилий на управление потоком создания 
ценности. В качестве основных инструментов выступают решения блокчейн, сбора, обработки 
и анализа больших данных и облачные сервисы. Это также подтверждает проведенное исследо-
вание ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, согласно которому 30% организаций используют данные технологии, 
что более чем на 10 п. п. превышает следующие за ними в рейтинге центры обработки данных 
(16,5%), цифровые платформы (14,9%) [8].

Интеграции технологических решений, соответствующих цифровой трансформации, в струк-
туру управления организацией позволяет оптимизировать реализуемые бизнес-процессы и биз-
нес-модель, а также повысить эффективность принимаемых управленческих решений, как на 
операционном, так и на стратегическом уровне [9].

Приоритетными направления деятельности на современном этапе управления можно назвать: 
стратегическое видение и задачи [10], управление информацией и знаниями, параллельный про-
цесс разработки новой продукции, ориентация на рынок, интеграция [11].

Среди разработки концептуальных моделей управления можно представить следующие рабо-
ты. Так, авторы [12] определяют управление хозяйствующим субъектом в условиях новой реаль-
ности на основании концепции BANI-мира и предлагают модель, центральное место в которой 
занимает менеджмент и его триада навыков.

В свою очередь, авторы [13] предлагают модель, предполагающую систематическую разработку 
плана действий по цифровизации, состоящую из пяти этапов: (1) оценка текущей бизнес-моде-
ли; (2) целевая цифровая бизнес-модель; (3) оценка текущих цифровых возможностей; (4) целевые 
цифровые возможности; (5) разработка плана действий. Этапы могут выполняться как последо-
вательно (например, 1 и 2), так и параллельно (например, 1 и 3), при этом они являются обяза-
тельными для заключительного этапа. Другое исследование [14] включает двухэтапную модель, в 
которой на начальном этапе происходит оценка текущего процесса создания стоимости и целевого 
видения, предполагающей проведение оценки цифровых возможностей, проблем трансформации 
и рынка. Данные, полученные на первом этапе, выступают входными данными для следующего 
этапа – построения цифрового профиля. Концептуальная модель [15] выстраивается на основе 
цифровой динамической системы, предполагающей управление операционной деятельностью, 
функциональными блоками, и постоянные корпоративные изменения в культуре и процессах.

Другие исследования рассматривают модель управления цифровой трансформацией как раз-
работку дорожной карты, предполагающей последовательность определенных шагов [16]. После-
довательность шагов по разработке зачастую включает: (1) формирование целевой группы; (2) 
проведение цифрового аудита или оценка цифровой зрелости; (3) постановка задач и определе-
ние целевого видения; (4) разработка методов достижения; (5) оценка последствий применения 
метода; (5) применение метода [17]. Все это соответствует трем фундаментальным и незамени-
мым столпам, составляющим процесс цифровой трансформации: 1) оценка, 2) определение стра-
тегии и 3) ее реализация.

Среди направлений исследований вопросов управления цифровой трансформацией также 
определяются специфические модели, применяемые при определенных подходах к управлению 
бизнесом: рамочная концепция цифровой бережливой трансформации [18], модель управления 
изменениями [19] (в т.ч. гибкого [20]), управление цифровой трансформацией на основе проект-
ного подхода [21], управление цифровой трансформацией в ходе реинтернационализации [22], 
комплексный подход к управлению сложными системами, ориентированными на цифровую 
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трансформацию [23–26] и др. Также прослеживается секторальная категоризация исследований, 
например в части малого и среднего бизнеса [27, 28], которые к управлению цифровой трансфор-
мацией подходят с помощью когнитивных моделей [29].

С точки зрения прикладного характера, вклад в развитие теории управления также внесли 
консалтинговые группы: Capgemini Consulting (6-ти этапная модель, от оценки цифровой зрело-
сти до внедрения и поддержания изменений [30]), Accenture (последовательность шагов, ориен-
тированных на клиента (т. е. действия, которые ставят качество обслуживания клиентов в центр 
внимания) для перехода к цифровой трансформации [31], Boston Consulting Group (рекоменда-
ции по развитию инициатив по цифровой трансформации по 5 этапам, от осознания ценности 
изменений до расширения возможностей на всю цепочку создания стоимости [32]), Deloitte 
(последовательность шагов в рамках ключевых аспектов цифровой трансформации: стратегия, 
бизнес-модель, возможности и операционная модель [33]), McKinsey (модель из 6-ти для осу-
ществления «сквозной» трансформации, выходящей далеко за рамки простой технологической 
модернизации [34]) и др. 

В свою очередь, автором настоящего исследования разработана управленческая модель циф-
ровой трансформации организации [35]. Модель включает 8 этапов, среди которых: (1) проведе-
ние цифрового (технологического) аудита; (2) постановка целей; (3) разработка стратегии циф-
ровой трансформации; (4) приоритезация мероприятий (проектов); (5) реализация целей; (6) 
оценка достигнутых результатов; (7) применение мер по улучшению; (8) контроль (мониторинг). 
Согласно разработанной модели, цифровая трансформация рассматривается как не как разовое 
действие, а как цикл повторяющихся шагов, обеспечивающих адаптацию организации к измене-
ниям окружающей среды на фоне стремления к непрерывному совершенствованию, что в ряде 
случаев отличает ее от существующих моделей.

Исходя из представленных выше предпосылок, данное исследование направлено на дополне-
ние существующей литературы по управлению цифровой трансформацией организации, а также 
разработанной автором управленческой модели с точки зрения системного подхода к рассмо-
трению организации, осуществляющей цифровую трансформацию. В таком походе организация 
содержит две ключевые подсистемы: субъектов (акторы), объектов (процессы, модели и др.), а 
также обеспечивающих деятельность элементов (инфраструктура, цифровые технологии и др.).

Таким образом, цель исследования заключается в разработке референтной модели управления 
цифровой трансформацией организации. Задачи исследования:

1. Провести библиометрический анализ научных публикаций в области управления цифро-
вой трансформацией организации, определить области научных знаний.

2. Определить ключевые тематики исследований в области управления цифровой трансфор-
мацией организации посредством структурирования научных публикаций.

3. Представить и охарактеризовать составляющие референтной модели управления цифро-
вой трансформацией организации.

Объект исследования – организации, осуществляющие цифровую трансформацию. Предмет 
исследования – управленческие процессы организаций, возникающие в процессе цифровой 
трансформации.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели был проведен поиск и теоретический анализ научной ли-

тературы, сбор информации из открытых источников с определением релевантной информации, 
обработка и системный анализ полученных данных. 

Также была сформирована терминологическая база исследования. С учетом того, что в на-
учных и научно-практических исследованиях активно применяются определения «оцифровка», 
«цифровизация» и «цифровая трансформация» необходимо провести их разграничение. Так, 
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оцифровка предполагает изменения в процессах и механизмах взаимодействия под воздействием 
развития цифровых технологий, при этом требует формирования исходного информационного 
ресурса для перевода его в цифровой вид. Оцифровка является частью цифровизации, которая 
напрямую связана с разработкой и внедрением цифровых технологий, а также сопутствующими 
организационными изменениями. Т.о. оцифровка – изменение формы процесса, а цифровиза-
ция – изменение содержания, т.к. имеет больший уровень системности. Оцифровка и цифрови-
зация закладывают основу более широкого процесса – цифровой трансформации. 

Впервые термин «цифровая трансформация» стал употребляться исследователями в конце XX 
века, когда цифровые методы вышли за рамки обычных технологий и начали существенно ме-
нять форму ведения бизнеса. В литературе существует множество определений цифровой транс-
формации, которые либо схожи между собой [36, 37], либо носят универсальных характер [38]. В 
рамках данного исследования под цифровой трансформацией понимается преобразование клю-
чевых элементов общества (в рамках исследования – организаций) путем инициирования зна-
чительных изменений его свойств за счет внедрения и сочетания цифровых технологий. Таким 
образом, в рамках цифровой трансформации речь идет не об отдельных участках автоматизации 
деятельности, а о комплексном использовании и интеграции цифровых технологий в основные и 
обеспечивающие процессы организации.

Для проведения библиометрического анализа были проведены следующие шаги. На первом 
этапе была собрана необходимая база (корпус). Во-первых, были собраны все научные доку-
менты, опубликованные по теме цифровой трансформации, используя базу данных Lens.org как 
наиболее доступную в текущих условиях и достаточно обширную исследовательскую платформу. 
Для этого был проведен поиск терминов «цифровая трансформация», «управление», «модель», 
«организация», «фирма», «бизнес» среди названий, аннотаций и ключевых слов публикаций. В 
результате было получено 4858 научных работ, связанных с цифровой трансформацией, которые 
после применения фильтров по «области научных знаний» (field of study), типу «журнальная ста-
тья» и устранения записей без аннотации сократились до 1184 документа. Всего было применено 
порядка 90 фильтров (табл. 1).

Собрав необходимые документы, были использованы их аннотации в качестве входного 
корпуса для библиометрического анализа. Преимущество использования только аннотации за-
ключается в том, что этот раздел отражает основные идеи и ключевые результаты исследования. 
На следующем этапе собранный корпус подготовлен для структурного анализа, который прове-
ден средствами искусственного интеллекта посредством Atlas nomic (https://atlas.nomic.ai/).

Библиометрический анализ итоговой выборки, с учетом того, что публикации относятся к 
журнальным статьям, приводит к раскрытию основных научных знаний в области управления 
цифровой трансформацией организации. Структурирование итоговой выборки научных публи-
каций позволило определить ключевые тематики исследований.

Для представления результатов применяется система общенаучных методов и подходов: аб-
страктно-логический и структурно-логический анализ, системный анализ, графический и кар-
тографические методы.

Результаты
Для начала необходимо представить некоторые аналитические данные полученной выборки 

по научным публикациям в рамках библиометрического анализа. Как показывают результаты, за 
последние годы наблюдается прогрессивный интерес к исследованию вопросов управления циф-
ровой трансформацией организаций. Пик исследований приходится на 2021 г. (рис. 1).

В ходе проведения библиометрического анализа среди областей научных знаний итоговой вы-
борки можно определить лидирующие: бизнес (686 публикаций), компьютерные науки (570 пу-
бликаций), управление процессами (309 публикаций), бизнес-модели 286 публикаций) (рис. 2).
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Таблица 1. Методика проведения библиометрического анализа
Table 1. Methodology of bibliometric analysis

Наименование Характеристика

База

Открытая база данных Lens.org (https://www.lens.org/) – база-агрегатор международной 
некоммерческой организации Cambia (Австралия), содержащая информацию о научных 
публикациях (236 млн. ед.) и патентах (149 млн. ед.), также содержит информацию о ци-
тированиях 

Ключевые слова digital transformation, management, model, organization, firm, business

Запрос

(Title:(digital AND transformation) AND ((management AND model) AND (organization OR 
(firm OR business)))) OR ((Abstract: (digital AND transformation) AND ((management AND 
model) AND (organization OR (firm OR business)))) OR (Keyword: (digital AND transformation) 
AND ((management AND model) AND (organization OR (firm OR business)))))

Первоначальная 
выборка

4 858 научных публикаций

Годы 2000–2024

Фильтры

1. Publication Type = journal article 
2. Has article
3. Field of Study = (Digital transformation, Business, Process management, Business model, 
Operating system, Management, Business transformation, Management science, Industry 4.0, 
Digital economy, Economics, Knowledge management, Computer science, Business relationship 
management, Productivity, Manufacturing engineering, Computer network, Risk analysis 
(engineering), Information technology, Electronic business, Market economy, Cloud computing, 
Microeconomics, Empirical research, Production (economics), Economy, Econometrics, 
Qualitative research, Environmental economics, Macroeconomics, Work in process, 
Entrepreneurship, Big data, Process (engineering), The Internet, Engineering management, 
Statistics, Supply chain, Economic system, Competitive advantage, Sustainable development, 
Mechanical engineering, Structural equation modeling, Computer security, Service (business), 
Business process, Sustainability, Data science, Digitization, Social science, Economic growth, 
Machine learning, Artificial intelligence, Process (computing), Finance, Industrial organization, 
Engineering, World Wide Web, Marketing

Исключения

Field of Study = (excl Emerging technologies, excl Database, excl Health care, excl Geometry, 
excl Coronavirus disease 2019 (COVID-19), excl Pathology, excl Order (exchange), excl Work 
(physics), excl Context (language use), excl Quality (philosophy), excl Value (mathematics), excl 
Corporate governance, excl Originality, excl Social psychology, excl Accounting, excl Government 
(linguistics), excl China, excl Politics, excl Medicine, excl Physics, excl Telecommunications, excl 
Linguistics, excl Programming language, excl Archaeology, excl Geography, excl Epistemology, 
excl Ecology, excl Public relations, excl Transformation (genetics), excl Paleontology, excl Gene, 
excl Mathematics, excl Biochemistry, excl Psychology, excl Context (archaeology), excl Chemistry, 
excl Sociology, excl Philosophy, excl Biology, excl Law, excl Political science)

Итоговая выборка 1 184 научных публикаций

Рис. 1. Количество исследований, опубликованных в базе Lens.org по тематике «управление цифровой трансформацией  

организации» (2000–2024 гг.). Источник: разработано автором по результатам запроса в базе Lens.org

Fig. 1. Number of studies in the Lens.org database on the topic of “managing the digital transformation of an organization” (2000–2024)
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Рис. 2. Распределение по научным областям исследований, опубликованных в базе Lens.org по тематике «управление цифровой  

трансформацией организации» (2000–2024 гг.). Источник: сформировано в базе Lens.org по результатам запроса автора

Fig. 2. Distribution by field of studies published in the Lens.org database on the topic 

“managing the digital transformation of an organization” (2000–2024)

Рис. 3. Пример построения карты тематик научных публикаций. Источник: разработано автором посредством Atlas nomic

Fig. 3. Example of constructing a map of topics of studies

Структурирование выборки средствами искусственного интеллекта позволило получить сле-
дующие результаты. На платформе Atlas построена картографическая карта (рис. 3), позволяю-
щая объединять публикации по схожим тематикам в исследованиях на основании обработки ан-
нотаций.

По итогам обработки получено более 70 тематик, среди которых наиболее релевантные для 
целей данного исследования представлены в табл. 2.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на процесс управления цифровой транс-
формации оказывает влияние множество факторов.

С практической точки зрения, автоматизация и цифровизация процессов зависит также от 
других факторов: законодательные нормы, финансовые ресурсы, технические возможности и др. 
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Также, многочисленные факторы и взаимозависимые компоненты (агенты), которые могут де-
монстрировать сложное и коллективное поведение, составляют сложную систему. Это обосновы-
вает необходимость системного подхода к управлению цифровой трансформацией организации. 

Таким образом, в контексте управления цифровой трансформацией организации можно пред-
ложить референтную модель, представлению на рис. 4.

Таблица 2. Ключевые тематики научных публикаций  
по управлению цифровой трансформацией организации

Table 2. Key topics of scientific publications on managing the digital transformation of an organization

Тематики Англоязычный термин

Цифровизация Digitalization

Неопределенность Uncertainty

Устойчивое развитие Sustainability

Руководство Governance

Управление Management

Управление рисками Risk Management

Управление предприятием Enterprise Management

Управление бизнес-процессами Business Process Management

Управление цепочками поставок Supply Chain Management

Управление качеством Quality Management

Бизнес-стратегия Business Strategy

Сервитизация Servitization

Бизнес-модели Business Models

Генеральные директора CEOs

Розничная торговля Retail Commerce

Электронная коммерция Electronic Commerce

Финансы Finance

Архитектура предприятия Enterprise Architecture

Мультиагентные системы Multiagent Systems

Сеть Networking

Диагностика Diagnostic

Трансформация Transformation

Повышение производительности Productivity Boost

Технологии блокчейн Blockchain Technology

Приложения дополненной реальности Augmented Reality Applications

Облако Cloud

Основные составляющие разработанной модели следующие.
Управляющая подсистема представляет собой субъекты управления – руководители и вла-

дельцы бизнеса, исполнители низшего и среднего уровня в лице операционного и компетент-
ного персонала. Данная подсистема агрегирует управленческо-организационные и финансовые 
ресурсы. 

Совокупность процессов управления цифровой трансформацией распределена между тремя 
уровнями:
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1. стратегический – принятие решений на уровне организации, характеризуются долгосроч-
ным планированием, приоритезацией проектов и определением пути развития организации; 
информация, используемая на данном уровне, охватывает все сферы деятельности организации 
– рентабельность в целом и по отдельным показателям, финансовые потоки, потребности сег-
ментах рынка и т.д.;

2. тактический – решение задач по достижению стратегических целей; характеризуются сред-
несрочным планированием, разработкой планов и бюджетов; информация, используемая на 
данном уровне, охватывает следующие сферы деятельности организации – производительность, 
запасы, ресурсы и т.д.;

3. операционный – принятие решений об отдельных операциях и задачах; носит производ-
ственно-обеспечивающий характер; характеризуются краткосрочным планированием, решени-
ем задач линейным персоналом; информация, используемая на данном уровне, носит неопреде-
ленный характер.

Управляющая подсистема оказывает прямое воздействие (прямая связь) через цифровую 
трансформацию на управляемую подсистему. Целеполагание цифровой трансформации в соста-
ве управляемой подсистемы должно включать бизнес-процессы организации: создание и вне-
дрение новых процессов на основании цифровых технологий, выстраивание своевременной и 
качественной инвентаризации и др., что выражается в усовершенствовании / создании новой 
бизнес-модели организации.

В центральной части референтной модели изображена цифровая трансформация, которая 
включает следующие шаги:

– Оценка текущего уровня цифровизации (ключевые процессы, кадровое обеспечение, тех-
нологическое оснащение (инфраструктура, технологии и программные продукты), производ-
ственное оснащение (инфраструктура, оборудование) посредством проведения цифрового (тех-
нологического аудита). Данный этап может как предшествовать постановке целей проведения 
цифровой трансформации, так и выступать его фундаментом.

Рис. 4. Референтная модель управления цифровой трансформацией организации. Источник: разработано автором

Fig. 4. Reference model for managing digital transformation of organization
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– Постановка целей реализации цифровой трансформации с акцентом на конечный резуль-
тат (формирование целевого видения), формируемый управляющей подсистемой.

– Создание стратегии цифровой трансформации / разработка дорожной карты. Дорожная 
карта позволяет наглядно изобразить процессы и выявить области, которые требуют внедрения 
цифровых технологий. Принятая организацией стратегия развития является базисом для постро-
ений дорожной карты. При этом, стратегия цифровой трансформации может принимать разные 
виды. В перечень направлений цифровой трансформации рекомендуется включать, в том чис-
ле новую бизнес-модель и/или развитие дополнительных источников доходов, новые цифровые 
продукты и услуги, управление взаимоотношениями с потребителями, проектирование и инжи-
ниринг, сервисное обслуживание, эффективность операций, управление цепочками поставок, 
управление информационной безопасностью, управление кадрами, управление финансами, 
управление закупками и др. Ключевые элементы стратегии должны включать интеграцию циф-
ровых технологий с существующими информационными системами, а также повышение уровня 
вовлеченности и осведомленности персонала с целью развития цифровых компетенций. В пере-
чень ключевых показателей эффективности цифровой трансформации входят оценка снижения 
операционных затрат и увеличения EBITDA за счет цифровой трансформации; число активных 
пользователей цифровых решений; доля цифровых продуктов/услуг в выручке; доля облачной 
серверной мощности; отношение инвестиций в цифровую трансформацию к выручке; доля рас-
ходов на закупку российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции и пр.

– Приоритезация направлений и мероприятий (проектов) стратегии цифровой трансформа-
ции для формирования очередности внедрения технологических инноваций. Среди основных 
факторов дифференциации приоритетов можно отметить следующие: повестка развития отрасли 
(задачи) и имеющийся задел, бизнес-модели и место в цепочке создания стоимости (ориентир 
на кастомизацию продуктов и услуг), цифровая зрелость и уровень технологического развития 
(наличие ресурсов), специфика генерирования и использования данных, государственные прио-
ритеты и развитие механизмов регулирования.

– Реализация проектов с учетом разработанной стратегии и проведенной, при необходимо-
сти, приоритезации мероприятий (проектов) цифровой трансформации. Приоритетность, как 
было упомянуто выше, выстраивается в зависимости от того, какие текущие и перспективные за-
дачи актуальны для организации в ближайшем будущем, и основывается на принятой (зачастую 
на высшем иерархическом уровне) бизнес-стратегии.

– Оценка полученных результатов и применение мер по улучшению цифровых бизнес-про-
цессов / бизнес-модели для запуска нового цикла реализации мероприятия, или выбора иного 
подхода к реализации.

– Осуществление контроля (мониторинга) за реализованными действиями.
Другими важными элементами организации можно назвать следующие:
– нормативно-правовое регулирование (например, локальное внедрение и организация де-

ятельности по ГОСТам, утвержденным на государственном уровне, и т.п.), а также разработка 
корпоративных регламентов и др.

– цифровые технологии, как обеспечивающий инструментарий проведения цифровой транс-
формации. В последние годы в контексте стратегических приоритетов цифровой трансформации 
организаций особое внимание уделяется таким «кросс-отраслевым» технологиям и технологи-
ческим направлениям, как: технологии обработки и передачи данных, технологии хранения и 
анализа больших данных, искусственный интеллект, облачные вычисления, новые производ-
ственные технологии, цифровые двойники, новое индустриальное и общесистемное программ-
ное обеспечение и др.5

5 На основании 11 отраслевых стратегических направлений (стратегий) цифровой трансформации ключевых отраслей, социальной сферы 
и государственного управления, утвержденных Правительством Российской Федерации в 2021 г., и актуализированных в 2023–2024 гг.
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– инфраструктура, в контексте обеспечения проведения цифровой трансформации управ-
ляемой подсистемы. Здесь также важно упомянуть про необходимость обеспечения интеграции 
инфраструктуры с имеющимися ресурсами и оснащением, а также комбинации с облачной ин-
фраструктурой и др. на уровне, соответствующему ожидаемым нагрузкам и трансформационным 
эффектам; и др.

Среди прочих, но не менее важных элементов проведения цифровой трансформации выступа-
ет организационная культура – выстраивание системы преодоления сопротивления изменениям, 
непрерывное развитие актуальных для реализации проектов компетенций, формирование касто-
мизированного мышления, предполагающего помимо ориентации на заказчиков осознания соб-
ственной роли в процессе внедрения изменений и др.

При переходе к практической реализации стратегии (дорожной карты) цифровой трансфор-
мации необходимо правильно структурировать работу. С учетом особенностей управления в ор-
ганизации важно выбрать правильную модель управления цифровыми инициативами: децентра-
лизованную, централизованную или интегрированную.

Среди стратегий, позволяющих справиться с меняющейся сложностью, возникающей в ре-
зультате организационных преобразований выступает создание центров компетенций по цифро-
вой трансформации [39]. Их основными задачами выступают управление сложностью, решение 
задач межфункциональных интеграций и др.

Таким образом, как подтверждает проведенное исследование, к управлению цифровой транс-
формацией организации необходимо подходить как к комплексному процессу. Результативность 
данного процесса напрямую зависит от проработанных планов и бюджетов, учета стратегиче-
ских и операционных рисков, оценке изменений и принятий мер по улучшению на всех уровнях 
трансформации.

Обсуждение результатов
Разработка и реализация стратегии цифровой трансформации представляет собой трудную 

задачу для многих организаций. Процесс адаптации может оказаться сложным для организаций, 
требующих целостного подхода, охватывающего «комплекс действий», необходимых для преоб-
разования их бизнеса, избегая при этом потенциальных угроз.

Методика проведенного исследования позволила в наиболее полной мере раскрыть исследу-
емые вопросы, что вносит вклад в развитие теории управления организацией рядом положений, 
которые могут быть полезны с теоретической и практической точки зрения при создании и реа-
лизации стратегии цифровой трансформации. 

Среди ограничений исследования можно назвать следующие:
1. Ограниченность базы для проведения библиометрического анализа. Выборка может быть 

расширена посредством использования более масштабных наукометрических баз (Scopus, WoS), 
что позволит дополнить тематики исследований по управлению цифровой трансформацией 
организации и пересмотреть выводы в части факторов, влияющих на рассмотрение цифровой 
трансформации в контексте стратегического управления и референтной модели управления.

2. Отсутствие четко сформулированных положений о приоритетных направлениях цифровой 
трансформации, определяющей дальнейшее развитие организации в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

Заключение
По результатам исследования получены следующие результаты.
1. Проведен библиометрический анализ научных публикаций в области управления цифро-

вой трансформацией организации. Среди лидирующих областей научных знаний определены: 
бизнес, компьютерные науки, управление процессами, бизнес-модели.
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Аннотация. Был проведен анализ научных публикаций по методологии scoping review, посвя-
щённых сбалансированному развитию региона. Исследования по ScR-методологии базирова-
лось на поиске литературы по изучаемой теме с целью осуществления демаркации исследуемой 
категории, изучения генезиса определений сбалансированности развития региона, обобщения 
используемых методов, поиска пробелов в проводимых исследованиях и формирования автор-
ских принципов сбалансированного развития региона. С этой целью были заимствованы под-
ходы и методы других исследователей, применен монографический метод и контент-анализ, что 
позволило предложить авторскую концепцию сбалансированного развития региона. Изучение 
отобранной совокупности публикаций с содержательных позиций позволило сделать вывод, что 
как теоретические, так и прикладные аспекты сбалансированного развития региона как сложной 
социально-экономической системы остаются недостаточно исследованными и частично спорны-
ми, перекликаются с другими экономическими дефинициями. Компаративный анализ научных 
исследований как российских, так и зарубежных авторов показал отсутствие универсальных об-
щепринятых подходов, применяемого инструментария и механизмов для решения региональных 
проблем сбалансированного развития в новых нестабильных условиях хозяйствования. Следова-
тельно, требуется пересмотр и поиск новых, альтернативных концептуально-методологических 
подходов к обеспечению сбалансированного развития региона. Проведенный литературный обзор 
будет способствовать лучшей интерпретации термина «сбалансированность», расширению поня-
тийно-категориального аппарата и усилению исследовательского интереса к рассматриваемой об-
ласти. Исследование носит обзорный характер. При этом состав библиографических источников 
выбран не субъективно путем поиска источников в каталогах библиотек, а по методологии scoping 
review (обзор предметного поля). Исследование позволило систематизировать как специфические, 
так и общие принципы сбалансированного развития региона в условиях турбулентности внешней 
среды. При этом удалось уточнить отдельные концептуальные положения сбалансированного ре-
гионального развития (многовариантность и динамичность процессов в регионе, необходимость 
быстрого реагирования и сохранением баланса при воздействии внешней среды, необходимость 
компромиссного взаимодействия всех участников экономических процессов, соблюдение интере-
сов территории и страны в целом, соответствие возможностей региона его ресурсному потенциалу, 
пространственная целостность региона). Оценка сбалансированного развития регионов является 
необходимой для обеспечения успешной реализации проектов, связанных с развитием регионов, 
позволяет принять рациональные решения, связанные с расходованием бюджетных средств и 
сформировать минимизируйте риск стратегии развития.

Ключевые слова: ScR-методология, сбалансированность, регион, сбалансированное разви-
тие, принципы, контент-подходы, демаркация, концепции
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Введение
Россия отличается значительным разнообразием региональных условий хозяйствования. 

Это ставит перед экономической наукой и практикой сложную проблему, связанную с приме-
нимостью научных подходов к управлению региональным развитием. Существо этой пробле-
мы состоит в том, что научность всегда базируется на той или иной степени абстрагирования, 
обобщения, рассмотрении универсальных свойств того или иного объекта, в нашем случае – 
региона.

© Vertakova Yu.V., Loginov I.S., 2024. Published by Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
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Abstract. The authors of this article have conducted scoping review (ScR) of scientific publications 
on the balanced development of the region. The ScR method included a search for literature on the 
topic under study, a demarcation of the category under study, a study of the genesis of definitions of 
the balanced development of the region, a generalization of the methods used, a search for gaps in 
ongoing research and a formation of the author's principles of the balanced development of the region. 
Also the authors have borrowed the approaches and methods of other researchers, they have applied 
the monographic method and content analysis, which made it possible to propose the author's concept 
of the balanced development of the region. The study of the content of the selected publications led 
to the conclusion that the theoretical and applied aspects of the balanced development of the region 
as a complex socio-economic system remain insufficiently studied and partially controversial. These 
aspects also overlap with other economic definitions. The comparative analysis of research undertaken 
by Russian and foreign scientists has shown the lack of generally accepted universal approaches, tools 
and mechanisms used to solve regional problems of the balanced development in the new unstable 
economic conditions. Therefore, it is necessary to review and search for new, alternative conceptual 
and methodological approaches to ensure the balanced development of the region. The conducted 
review will contribute to a better interpretation of the term “balance”, the expansion of the conceptual-
categorical apparatus and the growth of interest of the researchers to the topic under study. Although it 
is an overview, the bibliographic sources were chosen not subjectively by searching the library catalogs, 
but by using the ScR method (overview of the subject field). The study made it possible to systematize 
specific and general principles of the balanced development of the region in the conditions of turbulence 
of the external environment. At the same time the research made it possible to clarify certain conceptual 
provisions of the balanced regional development (the multivariability and dynamism of the processes 
in the region, the need to quickly respond and maintain balance under the influence of the external 
environment, the need for compromise interaction between all participants in economic processes, 
the respect for the interests of the territory and the country as a whole, the compliance of the region’s 
capabilities to its resource potential, the spatial integrity of the region). An assessment of the balanced 
development of regions is necessary to ensure the successful implementation of projects related to the 
development of regions. It allows you to make rational decisions related to the expenditure of budget 
funds and to formulate a development strategy to minimize the risk.

Keywords: ScR methodology, balance, region, balanced development, principles, content analysis, 
demarcation, concept
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Но значительное количество отличий региональных хозяйственных комплексов затрудняет 
применение к ним универсальных подходов. Поэтому возникает необходимость выделения та-
ких характеристик региональной экономики, которые инвариантны к свойствам конкретного 
региона. На основе опоры на эти характеристики возникает возможность применения науч-
ного подхода в управлении региональным развитием, следствием чего становится повышение 
эффективности этого развития.

Одной из таких инвариантных характеристик является сбалансированность региональной 
экономики, рассматриваемая как в статике, так и в динамике. Несмотря на все разнообразие 
региональных условий, регион, его экономика, рассматриваемые с системных позиций, долж-
ны находиться в определенной структурной взаимосвязи, что и определяется характеристикой 
их «сбалансированности».

Понятие «сбалансированность» изучают как российские, так и зарубежные экономисты в 
течение длительного периода времени. Можно отметить, что данная дефиниция достаточно 
дискуссионна. В современной научной литературе отсутствует общепринятое и нормативно за-
крепленное определение термина «сбалансированность».

Зачастую под «сбалансированностью в экономике понимается равновесие, т.е. состояние 
экономической системы, характеризующееся уравновешиванием двух или большего числа раз-
нонаправленных факторов» [1].

В то же время в [2] авторами делается акцент на том, что, «сбалансированное развитие явля-
ется непрерывным процессом, связанным с удовлетворением потребностей населения в насто-
ящее время и в будущем».

В экономической литературе достаточно широко представлены близкие или синонимичные 
данному термину понятия. Например, такие как устойчивость, экономическая безопасность, 
равновесие, равномерность, симметрия, согласованность, пропорциональность, стабильность, 
гармоничность и др. Отсутствует также единое мнение среди ученых-экономистов относи-
тельно соотношения и пересечения данных дефиниций и исследуемого нами термина «сба-
лансированность». Часть исследователей считают, что данные термины практически являются 
синонимами, другие полагают, что между ними есть существенные отличия.

Цель исследования – снятие этой неопределенности, что требует всестороннего изучения ка-
тегории сбалансированности, в нашем случае – применительно к развитию регионов.

Методы и материалы
Исследование носит обзорный характер. При этом состав библиографических источников 

выбран не субъективно путем поиска источников в каталогах библиотек, а по методологии 
scoping review (обзор предметного поля). 

Данная методология используется сравнительно недавно, ее описанию посвящён ряд пу-
бликаций как за рубежом [3, 4], так и в России [5, 6].

Раицкая Л.К. и Тихонова Е.В, ссылаясь на разработчиков методологии [4], в научной статье 
[6] поясняют, что целью ScR-методологии (такое название предлагается в [5]) является уста-
новление границ предметного поля посредством тщательного и всестороннего электронного 
поиска в российских и международных, специализированных и национальных базах данных 
на основе ключевых слов, ручного поиска в ведущих журналах, библиографических списках, 
поиска в научных социальных сетях, материалах конференций, книгах и других изданиях. Упо-
мянутые авторы приводят многоступенчатый методологический алгоритм проведения такого 
исследования, который и был применен в настоящем исследовании.

На этапе 1 определены исследовательские вопросы, которые базировались на ключевых по-
нятиях предметного поля – термины «сбалансированность», «устойчивость», «сбалансирован-
ное развитие», «сбалансированное развитие региона».
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На этапе 2 проводится всеобъемлющий поиск, скрининг источников и их первичная филь-
трация, исключались повторяющиеся документы, попавшие в результаты поиска одновремен-
но из нескольких источников. Отбирались документы из разных источников:

1) осуществлялся поиск в российских цитатно- библиографических базах данных (библи-
ографическая база крупнейшего национального агрегатора научной информации – Научная 
электронная библиотека (НЭБ) (https://elibrary.ru), в которой по состоянию на ноябрь 2023 г. 
было проиндексировано свыше 45 млн научных произведений); международные реферативные 
базы данных и системы цитирования Web of Science и Scopus в связи с ограничительными ме-
рами использованы не были;

2) применялись бесплатные поисковые системы по текстам – Академия Google (https://
scholar.google.ru), Киберленинка (https:// cyberleninka.ru), расширение для браузера Unpaywall 
(https://unpaywall.org);

3) использовался каталог Российской государственной библиотеки (https://www.rsl.ru);
4) делались запросы в ЭБС (электронные библиотеки, сотрудничающие с вузами - «Лань» 

(http://e.lanbook.com), «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com/) «Университетская библиоте-
ка онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru/);

5) изучались полнотекстовые варианты диссертаций по проблемному полю исследования, 
размещённые в соответствии с установленными требованиями в электронном виде на сайте 
учебного заведения, на базе которого функционирует диссертационный совет. При этом отбор 
диссертаций осуществлялся с помощью сайта ВАК РФ, где размещаются объявления о защите 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru);

6) делались запросы в информационных системах, включающих в себя массив правовой ин-
формации – справочные правовые системы Консультант Плюс и Гарант;

Таким образом, отбор источников в обзоре предметного поля носил нелинейный характер. 
На этом этапе была сформирована первичная база публикаций.

На 3 этапе из отобранных документов вручную исключались повторы. Документы оцени-
вались экспертно одним из авторов статьи – Вертаковой Ю.В. Среди формальных критериев 
включения было число цитирований публикации. Количество цитирований включенных в об-
зор источников определяли с использованием Google Scholar и НЭБ по состоянию на ноябрь 
2023 г. При этом на этом этапе возникали новые источники за счет изучения списков цитируе-
мой литературы.

На этапе 4 документы разбивались и объединялись в кластеры.
На 5 этапе результаты обзора обобщались, формулировались основные направления иссле-

дований и пробелы в предметном поле.
В результате поиска было идентифицировано 718 источников, из них более половины бы-

ли дублирующие. Изучение списков литературы этих публикаций позволило дополнительно 
идентифицировать более 20 литературных источников на иностранном языке, не включенных 
в первоначальную выборку. Общим счетом в данный обзор предметного поля включено 92 пу-
бликации (97 в списке литературных источников, за исключением 5, посвящённых методоло-
гии проведения исследования).

Результаты и обсуждение
На одном из этапов исследования в рамках уточнения предметного поля был сформирован 

поисковый запрос стандартными средствами НЭБ со следующими параметрами:
– словосочетание для поиска – «сбалансированное развитие региона»;
– тип публикации – «статьи в журналах», «книги», «диссертации»;
– место поиска – «в названии публикации», ИЛИ «в аннотации», ИЛИ «в ключевых словах;
– параметры «искать с учетом морфологии».
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В результате было идентифицировано 424 работы, и одна из самых ранних относится к 2001 
году – это диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Вологина 
Н.В. на тему «Роль внешнеэкономической деятельности в обеспечении устойчивого и сбалан-
сированного развития регионов России»1. При этом запрос по типу публикации «журнальные 
статьи» (разделяя позицию Плотникова В.А., что в журнальных публикациях находят отраже-
ние более актуальные идеи, в т. ч. разрабатываемые как реакция на изменения социально-эко-
номической действительности [7]) показал, что за этот же период было проиндексировано 280 
публикаций, которые неравномерно распределены по годам (табл. 1).

Таблица 1. Хронологическое распределение публикации журнальных статей  
по проблематике сбалансированного развития региона по данным НЭБ, ед.

Table 1. Chronological distribution of publication of journal articles on the problems  
of the balanced development of the region according to Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU data, units.

Год до 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество 47 18 40 32 34 25

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Количество 23 13 6 11 14 6

Итого 280

Анализ публикационной активности говорит о неугасаемом интересе к данной области ис-
следования. Особенно активно тема сбалансированного развития регионов рассматривается в 
середине второго десятилетия 21 века. Пик публикаций, как видно из табл. 1, приходится на 
2014–2016 гг., когда этой проблематике в отечественной экономической науке уделялось повы-
шенное внимание исследователей. Среди самых цитируемых авторов доктора экономических 
наук Соколов А.П., Сироткина Н.В., Гончаров А.Ю., Зарова Е.В. кандидаты экономических 
наук Воронцова И.Н., Проживин Р.А.

С 2017 года наблюдается снижение публикационной активности по исследуемой пробле-
матике, что связано, на наш взгляд, выстраиванием основных теоретических концепций и их 
признании научным сообществом. Однако, уточнение частных вопросов и применение кон-
цепций устойчивого развития не только к региональной социально-экономической системе, 
но и к отдельным отраслям и сферам деятельности, продолжается. Ежегодно публикуется более 
десяти публикаций, посвящённых этой проблематике, защищается не менее 3 диссертаций, за-
трагивающих исследуемое проблемное поле.

Большое количество публикаций говорит о сохраняющемся научном интересе и многооб-
разии высказанных точек зрения, что требует их повторной систематизации и обобщения на 
новом этапе развития экономики, подверженной в последние годы внешним шокам.

Применение ScR-методологии показало, что особенности восприятия термина «сбалан-
сированность» во многом зависят от контент-подхода. В литературе предпринято достаточно 
много попыток систематизации контент-характеристик данного термина. В обобщенном виде 
можно выделить различные подходы к интерпретации исследуемой дефиниции (табл. 2).

Наиболее часто термин «сбалансированность» в экономической литературе ассоциируют с 
терминами «устойчивость» [13, 14, 19], «пропорциональность» [15, 17, 18], «гармоничность» [9–
12, 16] и даже «экономическая безопасность» [29]. Можно говорить о том, что пропорциональ-
ность является моментным, статичным срезом при процессном измерении сбалансированности, 

1 Вологин, Н. В. Роль внешнеэкономической деятельности в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития регионов Рос-
сии: специальность 08.00.14 «Мировая экономика»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Воло-
гин Николай Владимирович. – Москва, 2001. – 231 с.
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т.е. сбалансированность носит динамический характер и в определенный момент времени для 
сбалансированного развития необходима пропорциональность заданных параметров [18].

Таблица 2. Контент-подходы к интерпретации термина «сбалансированность»
Table 2. Content approaches to the interpretation of the term “balance”

№
Сбалансированность  

как
Интерпретация

1 соответствие
в пространственно-временном аспекте, качественно-количественном измерении и 
т.д.

2 баланс между отдельными элементами

3 равновесие между множеством факторов

4 устойчивость развитие под воздействием внешних «шоков»

5 пропорция выверенное или принятое соотношение между элементами

6 согласованность между отдельными действиями, процессами и т.д.

7 стабильность развитие в соответствии с заданными параметрами

8 симметрия отсутствие выделения «ядер» и «периферии» в экономическом пространстве

9 равномерность одинаковые темпы роста всех элементов экономической системы

10 гармоничность
соответствие и согласованность развития отдельных элементов, динамическое 
улучшение эффективности развития системы

11 безопасность
состояние защищенности, когда система может нормально функционировать и 
развиваться, несмотря на наличие и проявление дестабилизирующих ее факторов

Источник: структурировано авторами с учетом опубликованных работ

Несмотря на то, что отдельные авторы рассматривают сбалансированность как пропорци-
ональность (Бродская Т.Г. [20], Алымов А.Н., Заставный Ф.Д., Прейгер Д.К. [21]), все же сба-
лансированность более сложная категория в отличие от пропорциональности. Мы согласимся 
с мнением авторов, что пропорциональность – это определенный элемент системы, а сбалан-
сированность – определенное соотношение составляющих элементов с учетом соблюдения со-
ответствия между составными частями [18].

Термин «устойчивость» отражает по большей степени возможность стабилизации после эк-
зогенных воздействий, т.е. система, в теории, может быть сбалансирована, но не устойчива. 
Однако на практике в большинстве случаев именно сбалансированная система является мак-
симально устойчивой из всех возможных вариантов.

В синтезе с дефиницией «устойчивость» понятие «сбалансированность» рассматривали сле-
дующие авторы: Добрынин А.И. и Акобиров Ф.О. [22], Воробьева И.П. [23], Глазьев С.Ю. [24], 
Греф Г.О. [25], Раскин Р.Д., Росен Р.А. [26], Эскиндаров М.А. [27] и др. В исследовании В.Н. 
Лаженцева [28] дефиниция «устойчивость» показана как «основное свойство хозяйственной 
системы региона, с помощью которого система создает и применяет инфраструктурный, тру-
довой и природно-ресурсный потенциалы». В работе [29] авторы обращают внимание на то, 
что если «устойчивое развитие» рассматривать не с позиций концепции устойчивого развития 
(sustainable development), а с позиций системного подхода как способность динамической си-
стемы сохранять движение по намеченной траектории несмотря на воздействующие на нее воз-
мущения, то эта трактовка близка категорий «экономическая безопасность».

В научной работе [30] авторы утверждают, что устойчивость следует рассматривать как «как 
бескризисное или безопасное развитие территорий».
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года эти термины используются совместно2.

Отметим, что категория «устойчивое развитие» изначально определялось как «создание со-
циально-ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной 
базы и охране окружающей среды, не подвергающей риску возможность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности»3. Однако в настоящий момент данный термин часто «рас-
сматривается сквозь призму проблем экологии как совокупность трех факторов: стабильности, 
сбалансированности и пропорциональности экономического развития на региональном или 
национальном уровне» [31] (табл. 3).

Таблица 3. Экспликация дефиниции «сбалансированное развитие»
Table 3. Explication of the definition of “balanced development”

Автор Дифферент

В.И. Данилов-Данильян
«процесс, при котором воздействие на окружающую среду не выходит за рамки хо-
зяйственной емкости биосферы, таким образом, природная основа для воспроиз-
водства жизни человека не разрушается» [33]

А.Д. Урсул
«социоприродная форма развития, учитывающую экологические и другие импера-
тивы и представляющую, в отличие от экономически детерминированного неустой-
чивого развития, систему коэволюции общества и природы» [34]

О.А. Чернова

«На основе сбалансированного развития осуществляется стабильное улучшение ка-
чества жизни населения. Когда социально-экономическая система функционирует 
на основе экономических и экологических закономерностей, тогда можно достиг-
нуть стабильного устойчивого развития» [37]

В. Гневко, В. Рохчин
«сбалансированное развитие территорий должно осуществляться по трем направ-
лениям: экономического роста, который сохраняет экосистемы; стабильного соци-
ально-экономического развития; качества жизни населения» [38]

Геврасева А.П.

«под сбалансированным развитием региона следует понимать процесс долгосроч-
ного согласованного взаимодействия между экономической, социальной и эколо-
гической сферами, в котором приоритет принадлежит экономическому фактору, 
нацеленному на устойчивое развитие на основе постоянно воспроизводимой дина-
мики, источником которой является баланс факторов жизнедеятельности террито-
рии» [39].

Источник: систематизировано авторами

Ученые-экономисты, работающие в предметно-объектной области исследования концеп-
ции сбалансированного регионального развития, зачастую рассматривали сбалансированность 
как систему различных направлений экономического, социального, экологического, полити-
ческого и др., отмечая, что «сбалансированное развитие региона – это система экономических 
отношений, обеспечивающих долгосрочное развитие экономической системы, с наличием ме-
ханизмов саморегулирования (стабилизации и равновесия), способных достичь комплексного 
решения экономических, социальных и экологических проблем в условиях глобализации ми-
ровой экономики» [32].

Монографический анализ экономических исследований показал, что дефиниции «сбалан-
сированность» и «устойчивость» очень близки по семантическому смыслу, что является причи-
ной появления такого термина, как «устойчивое сбалансированное развитие» (табл. 4).

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. — (http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econReg/
aboutecon) (дата обращения 04.12.23)
3 Комиссия Брундтланд - Brundtland Commission - Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2d2ddb9a-635a6ca1–
302ade9f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.02.24).
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Таблица 4. Монографический анализ дефиниции «устойчивое сбалансированное развитие»,  
в том числе применительно к региональной социально-экономической системе

Table 4. Monographic analysis of the definition of “sustainable balanced development”,  
also in relation to the regional socio-economic system

Автор Дифферент

Кузнецова О.П. и др. 

«Устойчивое развитие – это развитие, не только порождающее экономический 
рост, но и справедливо распределяющее его результаты, восстанавливающее 
окружающую среду, в большей мере, чем разрушающее её, увеличивающее воз-
можности людей, а не обедняющее их»

В.И. Данилов-Данильян [43] 

«Устойчивое развитие – такое общественное развитие, при котором не разру-
шается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации 
человека, и социально-деструктивные процессы не развиваются до масштабов, 
угрожающих безопасности общества»

Л.И. Журова,  
А.М. Топорков [42]

«Устойчивое развитие — это улучшение жизни людей в условиях устойчивости 
биосферы, то есть в условиях, когда хозяйственная деятельность не порождает 
превышение допустимого порога возмущения биосферы»

А.Д. Урсул,  
А.Л. Романович [44]

«Устойчивое развитие — это управляемое сбалансированное развитие общества, 
не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее непрерывный 
прогресс цивилизации. Появление новой стратегии развития означает посте-
пенное соединение в единую самоорганизующуюся систему экономической, 
экологической и социальной сфер деятельности»

Д.А. Ендовицкий,  
Н.В. Сироткина,  

А.Ю. Гончаров [35]

Сбалансированное развитие региона рассматривается как результат, целевая 
установка, к достижению которой необходимо стремиться. Сбалансированное 
развитие региона — «условия для реализации возможностей наиболее эффек-
тивными, относящимися к доминирующим секторам, и конкурентоспособны-
ми субъектами региональной экономики, способными поддерживать дотацион-
ные и социально значимые сферы»

Соколов А.П. [92]

Региональную социально-экономическую систему можно считать устойчиво- 
сбалансированной, если она планомерно, качественно меняется под воздей-
ствием управляющий воздействий, когда субъект управления воздействует на 
ресурсы, конвертируя их в потенциал для достижения стратегической цели ре-
гиона, при этом формируются и соблюдаются пропорции, которые способству-
ют развитию системной устойчивости к внешним возмущениям

Пчелинцев О.С. [36]
«устойчивое сбалансированное развитие региона можно исследовать в направ-
лении размещения производства, при этом экономические, экологические и 
социальные стороны региона стоят в центре внимания

Бакирова А.М.,  
Буланов А.Ю.,  

Гервасьев М.А [40]

«под устойчивым сбалансированным развитием региона понимается сбалан-
сированное развитие экономической, социальной и экологической подсистем 
региона в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколе-
ний в долгосрочной перспективе на основе гармоничного сочетания интересов 
человека и общества, способствующее повышению устойчивости национальной 
социально-экономической системы».

Источник: систематизировано Логиновым И.С.

В основе дефиниции «устойчивое сбалансированное развитие» находятся показатели ин-
вестиционной активности и экономической эффективности, «финансовую и экологическую 
устойчивость, подчеркивая, что для обеспечения экологической устойчивости необходимо по-
вышать экономическую эффективность и инвестиционный потенциал региона» [45].

Таким образом, ряд исследователей при анализе «устойчивого развития» используют симбиоз 
двух терминов и оперируют категорией «устойчивое сбалансированное развитие», которая трак-
туется как «устойчивое сбалансированное развитие со стабильным социально-экономическим 
развитием, отмечая при этом сохранение окружающей природной среды», также определяют 
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симбиотическую дефиницию как абсолютное равенство между устойчивым и сбалансированным 
развитием.

«Гармоничность», другой термин, который ассоциируют со сбалансированностью и который 
является абстрактным термином, в большей степени ориентирующимся на некое соответствие и 
согласование без точного измерения. Тем не менее, в частных ситуациях данные термины могут 
быть синонимичны.

Отдельные авторы рассматривают приведенные дефиниции именно как синонимичные. 
Например, Лукин М.В. отождествляет понятие «сбалансированность», «гармоничность» и «рав-
новесие» [47]. Говоря об «установлении определенной гармонии, динамического равновесия 
между интересами и отношениями людей и социальных групп» экономисты Малышев Ю.А., 
Скоробогач А.В. [48], Клейнер Г.Б. [49], Воронцова И.Н. [50] скорее синонимизируют понятия 
«сбалансированность» и «пропорции», рассматривая региональное развитие как определенные 
пропорции и достижение пропорциональности развития. Воронцова И.Н. также говорит о сба-
лансированности как согласованности действий всех экономических агентов.

Генезис данного термина находится в финансово-экономической сфере и связан с бюджет-
ными взаимодействиями. Данное определение достаточно узконаправлено и редкоприменимо.

Существуют в экономической литературе и другие, достаточно «узкие», интерпретации дан-
ной дефиниции. Например, Новоселова С.А. [51] определяет сбалансированность как «степень 
расхождения между плановым и текущим развитием экономического субъекта»; Тимошенко 
П.Н. [52] говорит исключительно о сбалансированности на микроуровне.

Также многие авторы рассматривали сбалансированность на различных уровнях. Например, 
сбалансированность с точки зрения отраслевого подхода представлена в работах Кононовой 
Е.Н. [53], Хрусталева Е.Ю. и Славянова А.С. [54], а с позиции территориального подхода в ис-
следованиях Гончарова А.Ю. с соавторами [63], Зубаревича Н.В. [55], Татарина А.И. и Козловой 
О.А. [58], Лексина В.Н. [56], Плотникова В.А. [57], Трещевского И.Ю. и Аксенова В.В. [59], 
Швецова А.И. [60] и др.

В табл. 5 нами показан генезис определений сбалансированности развития региона. По резуль-
татам проведенного монографического анализа нами выявлено, что применение данного термина 
справедливо и на мезоуровне, т.е. с позиции сбалансированного развития территории или отрасли.

При оценке сбалансированного развития экономических систем различного типа использу-
ют множество методов и методологических подходов. Отдельные методологические подходы и 
соответствующие им методы исследования «сбалансированности» представлены в табл. 6.

Достаточно лабильная конструкция термина «сбалансированность» позволяет генерировать 
оригинальные авторские подходы к его исследованию. Например, стейкхолдерский подход 
[62], социодарвинистский подход [63] и другие.

На основе проведенного исследования выявлено, что: 
1) сбалансированность является динамическим процессом и в статике ее можно измерять с 

использованием показателей пропорциональности; 
2)сбалансированность также является пространственной характеристикой, соответственно, 

следует учитывать территориально-пространственное развитие региона (социально-экономи-
ческой системы); 

3) сбалансированность является мерой безопасности для приграничных регионов.
В результате применения методологии scoping review одним из авторов настоящей статьи 

(Логиновым И.С.) сформулировано авторское определение сбалансированности регионального 
развития – это пространственно-динамическая характеристика, отражающая процесс непрерыв-
ного обеспечения согласованности между отдельными хозяйствующими элементами на отрасле-
вом, территориальном и системном уровне, учитывающий влияние внешней среды, поддержи-
ваемый определенными технологиями, методами и механизмами организации экономической 



53

Региональная и отраслевая экономика

деятельности на основе инструментов регулирующего воздействия. Данное определение имеет 
универсальный, надрегиональный характер.

Демаркация категории «сбалансированное развитие региона» и расширение понятийно-ка-
тегориального аппарата в исследуемой области, позволило сформулировать концепцию сба-
лансированного развития региона.

Концепцию сбалансированного развития региона можно представить как определенный 
процесс стратегического развития территории, обеспечивающий достижение поставленных 
целей функционирования социально-экономических систем. Схематично концепция сбалан-
сированного развития региона представлена на рис. 1.

Таблица 5. Генезис определений сбалансированности развития региона
Table 5. Genesis of definitions of the balanced development of the region

сбалансированность как  
оптимальное соотношение структур

сбалансированность как 
устойчивое развитие

сбалансированность  
как реализация функций

координация 
действий контр-
агентов на осно-
ве механизмов 

взаимодействия

Тимошенко П.Н. 
сохранение 
баланса во 

времени
Кови С.Р.

сокращение 
региональной 
асимметрии

Радушинский Д.А.

мобильность 
ресурсов, 

доступность 
инфраструктуры

Глаз О.В.

баланс между 
краткосрочны-
ми и долгосроч-

ными целями

Пыхов Н.В.
равномерное 

развитие
Таранова И.В.

пропорциональ-
ность воспро-
изводственной 

системы

Клейнер Г.Б.
Малышев Ю.А.
Скоробогач А.В.

баланс под 
воздействи-
ем внешних 

факторов

Бояринова Е.А.
самостоятель-
ное развитие

Мищенко В.В.

гармония взаи-
моотношений и 
эффективность

Лукин М.В.
Радушинский Д.А.

формирование 
точек роста, 

«магистралей 
развития»

Концепция 
долгосрочного 

социально- 
экономического 

развития Россий-
ской Федерации

Источник: составлено авторами

Помимо методов исследования для построения концепции сбалансированного развития не-
обходимо выявить основные принципы сбалансированного развития региона (рис. 2). О важ-
ности компаративного анализа принципов и условий обеспечения сбалансированного развития 
регионов говорится в исследовании Сафарова А.Х. [69]. На рис. 2 систематизированы и дополне-
ны результаты исследований различных авторов по данному вопросу [70–72] и выделены специ-
фические принципы сбалансированности регионального развития.

В табл. 7 нами представлены как специфические, так и общие принципы сбалансированно-
го развития региона.

Одним из ключевых направлений оценки сбалансированного развития региона является ис-
следование его структурных различий.

Уровень структурных различий при исследовании сбалансированности развития изучены 
различными авторами. Так, О.Ю. Красильников [73], Ю.В. Яременко [74], А.А. Акаев [75],  
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Рис. 1. Концепция сбалансированного развития региона. Источник: разработано Логиновым И.С.

Fig. 1. The conception of the balanced development of the region

Таблица 6. Методологические подходы и методы исследования дефиниции «сбалансированность»
Table 6. Methodological approaches and research methods for the definition of “balance”

Подходы Характеристика Методы Описание

системный

исследует сбалансиро-
ванность как системы 
в целом, так и всех ее 
составных элементов

методы теории 
систем

эвристические 
методы

анализ и синтез, моделирование, экстрапо-
ляция и др.
декомпозиции, вепольный метод, синекти-
ки, морфологический анализ, контент-ана-
лиз и др.

процессный

изучает сбалансиро-
ванность как динами-
чески изменяющуюся 

характеристику

методы теории 
систем

математические 
методы

эвристические 
методы

анализ и синтез, моделирование, экстрапо-
ляция и др.
арифметическое моделирование, трансце-
дентное моделирование, экономико-стати-
стические декомпозиции, вепольный метод, 
синектики, морфологический анализ, кон-
тент-анализ и др.

ситуационный

исследует необходимость 
сбалансированного 

реагирования на изме-
нения внешней среды

математические 
методы

эвристические 
методы

маркетинговые 
(финансовые)

арифметическое моделирование, трансце-
дентное моделирование, экономико-стати-
стические методы декомпозиции, вепольный 
метод, синектики, морфологический анализ, 
контент-анализ и др.
методы количественного исследования, 
функционально-стоимостной анализ

Источник: систематизировано авторами
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Ю.В. Вертакова с соавторами [76] показывают, что структурные сдвиги являются одним из ос-
новных факторов, влияющих на уровень сбалансированного развития и именно за счет воздей-
ствия на данные процессы, возможно осуществить переход к оптимальной сбалансированной 
структуре развития территории.

Отраслевые особенности размещения и возможности перераспределения ресурсов и, соот-
ветственно, позиций тех или иных видов экономической деятельности, а также их взаимосвязь 
со структурными изменениями рассматривают И.Б. Воскобойников и В.Е. Гимпельсон [77].

О концептуальном влиянии структурных изменений на интегративные качества социаль-
но-экономических систем в своих работах говорят такие экономисты как М.М. Бутакова [78], 
Л.А. Кострюкова и О.В. Атемова [79], О.Ю. Красильников [73].

Бобылев С. [80], Данилов-Данильян В. [81], Михеева Н.Н. [82], Дедов Л.А. [83] показывают 
взаимосвязь структурных изменений и уровня сбалансированности развития в целом.

В то же время следует отметить, что отсутствуют стандартизированные методики подобных 
исследований и необходимо постоянная апробация новых методических инструментов иссле-
дования влияния структурных сдвигов в процессе функционирования предприятий различных 
видов экономической деятельности на уровень сбалансированности территории. Данное поло-
жение подтверждается также исследованиями Петрова А.Н. и Ильченко А.Н. [84].

В настоящий момент приоритетным направлением эффективного регулирования регио-
нальных социально-экономических систем является реализация концепции сбалансированно-
го развития, что напрямую взаимосвязано с превалированием развития отдельных отраслей и 
формированием нерациональной отраслевой структуры.

Также актуальным представляется использование принципов сбалансированного развития ре-
гионов, а, в частности, принципа «магистрального развития». В первую очередь необходимо рас-
смотреть базовые положения данного подхода. Теория магистралей (магистрального развития) 
также является основой при построении сбалансированных траекторий развития региона [91]. 
Данную дефиницию ввел в оборот Дж. фон Нейман [86], отечественные и зарубежные ученые 
также развивали данную теорию [87–89].

Сбалансированное развитие отдельных отраслей и территорий рассмотрено в большом ко-
личестве исследований ученых-экономистов [90, 91, 93, 94]. На основе исследований в данной 
проблемной области можно сделать вывод о том, что построение сбалансированной траекто-
рии (магистрали) развития целесообразно с учетом базовых положений теории магистралей: 
1) на магистрали развития, которая представляет собой длительный период все сектора эко-
номики должны развиваться приблизительно одинаково, т.е. с примерно одинаковым темпом 

Рис. 12. Специфические принципы сбалансированного развития региона. Источник: разработано Логиновым И.С.

Fig. 2. Specific principles of the balanced development of the region
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роста; 2) на отдельных «отрезках дороги», т.е. в определенные промежутки времени возможен 
несбалансированный рост (развитие отдельных отраслей, территорий).

Таблица 7. Принципы сбалансированного развития региона
Table 7. Principles of the balanced development of the region

Общие принципы 
косвенного 

воздействия
Характеристика

Специфические принципы 
прямого воздействия

Характеристика

принцип 
системности

все элементы рассматри-
ваются во взаимосвязи

принцип 
самостоятельности

возможность самостоятельного 
принятия решений, 

саморазвития, самообеспечения, 
самоуправления 

и самофинансирования

принцип 
рациональности

трансформационные 
изменения системы 

должны быть 
рациональны

принцип прочности

близок к понятию устойчивости, 
т.е. возможность стабилизации 

системы при ожидаемом 
или неожиданном внешнем 

воздействии

принцип 
эффективности

результат должен 
превышать затраты

принцип обеспечения 
пространственной 

целостности

обеспечение пространственной 
«жесткости» и единства террито-
рии и хозяйствующих субъектов

принцип 
аллокации 
ресурсов

распределение с учетом 
поставленных целей

принцип синергии
взаимодополнение различных 

эффектов при реализации 
комплекса мероприятий

принцип 
концентрации 

ресурсов

наличие «полюсов 
роста», точек роста

принцип гармоничности
нивелирование возможностей 

рассогласования интересов 
между экономическими агентами

принцип 
«магистрального 

развития»

наличие доминирующих 
отраслей, обеспечи-
вающих ускоренное 

развитие, являющихся 
катализаторами 

экономического роста

принцип лабильности
быстрое реагирование 

на внешние и внутренние 
изменения

принцип 
партнерства

учет интересов 
всех агентов

принцип компромисса
должен соблюдаться 

компромисс между интересами 
субъектов экономики

принцип 
мобильности

возможность смены 
уровня и типа развития

принцип оптимальности 
территориальной и 

отраслевой структуры

структура региональной 
социально-экономической 
системы должна обеспечить 

максимально возможный 
эффект использования ресурсов

принцип трансграничного 
сотрудничества

государственный суверенитет

принцип приоритетности

при ограниченном ресурсном 
потенциале приоритет 

экономическим объектам, 
создающим максимальный 

мультипликативный эффект

Источник: структурировано и дополнено Логиновым И.С.

Таким образом, магистраль – это траектория или луч максимального сбалансированного 
роста. Для оптимального развития экономики необходимо на первом этапе вывести уровень 
территориального развития на «магистраль» (луч Неймана). Данный отрезок характеризуется 
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максимальным темпом роста. На следующем этапе перейти уже к реализации (достижению) 
следующей цели, например, повышению уровня жизни населения.

Таким образом, данные теории сочетают в себе магистральные и оптимизационные модели 
экономики.

Именно в данный момент в РФ происходит реконфигурация развития во многих регионах. 
В таком случае основными объектами инвестирования являются именно доминирующие от-
расли и перспективные территории, которые способны дать стимул для развития остальных 
взаимосвязанных элементов с одной стороны и могут выйти на магистраль развития, с другой 
стороны.

Также с учетом парадигмы, предлагаемой Гончаровым А.Ю. [95], удалось уточнить отдель-
ные концептуальные положения сбалансированного регионального развития:

1) сбалансированное региональное развитие представляет собой многовариантный дина-
мический процесс, стабильное протекание которого напрямую связано с возможностью бы-
строго реагирования (лабильность) и сохранением баланса при воздействии внешней среды 
(прочность или устойчивость);

2) сбалансированное развитие возможно только при гармоничном и компромиссном взаи-
модействии всех участников экономических процессов;

3) параметры сбалансированной отраслевой и территориальной структуры определяются 
как исходя из интересов развития всей национальной системы в целом, так и исходя из соб-
ственных интересов и необходимости обеспечивать самостоятельность функционирования 
территории, что формирует возможность синергетического эффекта;

4) сбалансированное развитие предполагает соответствие возможностей региона ее ресурс-
ному потенциалу и исторически сложившимся условиям хозяйствования;

5) пространственная целостность региона является необходимой составляющей для 
возникновения синергетического эффекта системы.

Заключение
Оценка сбалансированного развития регионов является актуальной задачей регионального 

и национального уровня публичного управления. 
Анализ научных публикаций по методологии scoping review, посвящённых концепции сба-

лансированного развития региона, позволил разделить синонимичные данному термину по-
нятия (устойчивость, экономическая безопасность, равновесие, равномерность, симметрия, 
согласованность, пропорциональность, стабильность, гармоничность и др.).

Так как состав библиографических источников был выбран не субъективно, а по методоло-
гии scoping review, то проводится всеобъемлющий поиск информации по исследуемому про-
блемному полю из различных источников, скрининг и первичная фильтрация публикаций, 
экспертный отбор, в том числе по числу цитирований.

Анализ публикационной активности говорит о неугасаемом интересе к данной области иссле-
дования. Применение ScR-методологии показало, что особенности восприятия термина «сба-
лансированность» во многом зависят от контент-подхода. Ученые-экономисты, работающие в 
предметно-объектной области исследования концепции сбалансированного регионального раз-
вития, зачастую рассматривали сбалансированность как систему различных направлений эконо-
мического, социального, экологического, политического развития.

Монографический анализ экономических исследований показал, что дефиниции «сбалан-
сированность» и «устойчивость» очень близки по семантическому смыслу. Генезис определе-
ний сбалансированности развития региона позволил определить этот термин как оптимальное 
соотношение структур, как реализация конкретных управленческих функций и как устойчивое 
развитие.
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На основе проведенного исследования выявлено, что концепцию сбалансированного раз-
вития региона можно представить как определенный процесс стратегического развития терри-
тории, обеспечивающий достижение поставленных целей функционирования социально-эко-
номических систем.

Исследование позволило систематизировать как специфические, так и общие принципы 
сбалансированного развития региона в условиях турбулентности внешней среды. При этом 
удалось уточнить отдельные концептуальные положения сбалансированного регионального 
развития (многовариантность и динамичность процессов в регионе, необходимость быстрого 
реагирования и сохранением баланса при воздействии внешней среды, необходимость компро-
миссного взаимодействия всех участников экономических процессов, соблюдение интересов 
территории и страны в целом, соответствие возможностей региона его ресурсному потенциалу, 
пространственная целостность региона).

Направления дальнейших исследований
Оценка сбалансированного развития регионов является необходимой для обеспечения 

успешной реализации проектов, связанных с развитием регионов, позволяет принять рацио-
нальные решения, связанные с расходованием бюджетных средств и сформировать миними-
зируйте риск стратегии развития. Направления дальнейших исследований связаны с формиро-
ванием концепции сбалансированного развития региона с учетом разработанных принципов и 
выделенных подсистем сбалансированности, а также разновекторной диагностики региональ-
ной экономики как с точки зрения целостной системной сбалансированности, так и с точки 
зрения частной отраслевой и территориальной сбалансированности.
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Аннотация. Актуальность и цель. Актуальность настоящей работы обусловлена необходимо-
стью поиска эффективных подходов к определению перспективной структуры экономики ре-
гиона для альтернативной стратегии принятия управленческих решений в целях обеспечения 
сбалансированного развития внутренней территории. Цель статьи – проанализировать воз-
можности технологии больших данных и продемонстрировать перспективные аналитические 
инструменты для более эффективного использования подхода «умной специализации» в целях 
определения отраслевых приоритетов структурной трансформации региональных экономик. 
Материалы и методы. Исследование опирается на общенаучные (индукция, дедукция, срав-
нение, системно-структурный и др.) и специальные методы исследования – анализ больших 
данных социальной сети ВКонтакте, сравнительный анализ, анализ нормативно-правовой 
базы. Данное исследование проводилось на материалах двух регионов РФ: Калининградской 
и Пензенской области. Используемые ресурсы и инструменты для проведения исследования: 
веб-сервис «РосНавык», социальная сеть ВКонтакте, аналитическая платформа PolyAnalyst. 
Источниками данных послужили Стратегия пространственного развития РФ до 2025 г. и сер-
вис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.ru. Результаты. Авторами получены следую-
щие конкретные результаты: во-первых, были выявлены перспективные отрасли регионов с 
учетом основных параметров рынка труда; во-вторых, авторы провели сравнительный анализ 
полученных результатов с данными из Стратегии пространственного развития РФ; в-третьих, 
установлена взаимосвязь между перспективными региональными специализациями и отноше-
нием местных жителей к востребованным специальностям региона на основе данных соци-
альных медиа. Выводы. Использование сквозной технологии больших данных для выявления 
перспективных специализаций региона открывает новые возможности в данной области и 
позволяет операционализировать концепцию «умной специализации» как многообещающий 
инструмент реализации политики пространственного развития. Полученная информация об 
отношении местных жителей регионов к тем или иным профессиям представляет собой вы-
сокую ценность с позиции дальнейшего сопряжения отраслевых приоритетов, выявленных в 
результате анализа региональных контекстов, а также исследовательского и инновационного 
потенциала, которым они обладают, со взглядами и ожиданиями участников региональных 
экономических систем. Практическое использование данного подхода позволит принимать 
эффективные управленческие решения и проводить сбалансированную отраслевую полити-
ку, учитывающую актуальные закономерности, складывающиеся на рынке труда, и отношение 
населения региона к тем или иным профессиям. Стейкхолдерами данной информации могут 
быть вузы, работодатели, профессиональные сообщества и ассоциации, региональные органы 
государственной власти, а также профильные министерства и ведомства.

Ключевые слова: «умная» специализация, региональные экономические специализации, пер-
спективная отраслевая структура, РосНавык, анализ больших данных, анализ социальных сетей, 
параметры рынка труда
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Abstract. Relevance and goal. The relevance of this work is due to the need of finding effective 
approaches to determining the long-term structure of the regional economy for an alternative strategy 
for making management decisions in order to ensure balanced development of the internal territory. The 
research analyzes the capabilities of big data technology and demonstrates promising analytical tools for 
more effective use of the “smart specialization” approach in order to determine industry priorities for the 
structural transformation of regional economies. Materials and methods. The research is based on general 
scientific (induction, deduction, comparison, system-structural, etc.) and special research methods 
– big data analysis of the social network VKontakte, comparative analysis, analysis of the regulatory 
framework. This study was carried out using materials from two regions of the Russian Federation: 
Kaliningrad oblast and Penza oblast. Resources such as portal “RosNavyk”, social network VK, analytical 
platform PolyAnalyst were used. The data sources were the Spatial Development Strategy of the Russian 
Federation until 2025 and HeadHunter.ru, a website providing job search and recruitment services. 
Results. The authors obtained the following specific results: firstly, promising sectors of the regions were 
identified, taking into account the main parameters of the labor market; secondly, the authors conducted 
a comparative analysis of the results obtained with the data from the Spatial Development Strategy of the 
Russian Federation; thirdly, a relationship between promising regional specializations and the attitude 
of local residents towards popular professions in the region was identified based on social media data. 
Conclusions. The use of end-to-end big data technology to identify promising specializations in the region 
opens up new opportunities in this area and allows to operationalize the concept of “smart specialization” 
as a promising tool for implementing spatial development policies. The information about the attitude 
of local residents of the regions towards certain professions is of high value from the point of view of 
further connecting industry priorities identified as a result of the analysis of regional contexts, as well as 
the research and innovation potential that they possess, with the views and expectations of participants in 
regional economic systems. The practical use of this approach will allow to make effective management 
decisions and pursue a balanced industry policy that takes into account current patterns emerging in 
the labor market and the attitude of the region's population towards certain professions. Stakeholders 
of this information may be universities, employers, professional communities and associations, regional 
authorities, as well as relevant ministries and departments.
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Введение
В настоящее время, в условиях нарастающей регионализации глобальной экономики, вопро-

сы пространственной трансформации и развития территорий, особенности разработки и реали-
зации региональной экономической политики находятся в фокусе внимания отечественных и 
зарубежных исследователей.

Первоочередной целью является обеспечение сбалансированного устойчивого развития про-
странства на новой технологической основе посредством оптимизации структуры экономики, 
эффективной пространственной локализации производств, учитывающей имеющийся потен-
циал и особенности регионов России. Решение обозначенной проблемы является актуальным с 
точки зрения потребности формирования научно-методической основы реализации Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации1 и Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года2.

Для достижения этой цели требуется повышение эффективности использования инструмен-
тов пространственного развития, к числу которых относят кластерные инициативы и стратегии 
«умной специализации». В свою очередь одной из ключевых проблем использования этих ин-
струментов следует отнести недостаточное внимание к пространственным особенностям регио-
нов, недостаточный учет региональных различий.

Отличительным признаком подхода «умной специализации» является учет профиля эко-
номики региона [1], высокий уровень обоснованности принимаемых решений посредством 
использования количественных параметров и широкой эмпирической базы [2]. В российской 
исследовательской литературе по данным РИНЦ найдено лишь 112 публикаций, в ключевых 
словах которых фигурирует понятие «умная специализация», а первые публикации появились 
только в 2016 г. В зарубежной литературе интерес к данной теме появился гораздо раньше и 
активность исследователей значительно выше (рис. 1).

Таким образом, интерес к данному подходу растет, несмотря на все сложности его практиче-
ской реализации и применения.

По мнению А. Котова, попытка представить единую методику к выявлению «умной специа-
лизации» регионов практически всегда ограничивается представлением массива данных, фор-
мирующего базу для последующего процесса поиска «умных» специализаций [3, 4]. В литера-
туре по пространственной и региональной экономике разработаны различные методики [5–7]. 
Однако в них недостаточно учтены аспекты межрегиональной и межотраслевой связанности 
видов экономической деятельности, а также часто применяется экспертный подход к оценке 
ряда значимых параметров, который, как известно, носит субъективный характер [8]. Кроме 
того, важно подчеркнуть, что существующие подходы к определению перспективных специа-
лизаций не позволяют учитывать запросы работодателей региона и отношение местных жите-
лей к определенным профессиям.

Проблема настоящего исследования состоит в поиске адекватных подходов использования 
сквозной технологии больших данных (BigData) для выявления перспективных специализаций 
региона. Данная проблема обусловлена следующими факторами. Во-первых, статистика не всег-
да предоставляет исчерпывающие и актуальные данные. Во-вторых, в современных реалиях  

1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
2 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р).

Citation: Gamidullaeva L.A., Vornovskaia A.A. (2024) An approach to determining “smart 
specialization” of regions using big data technology. π-Economy, 17 (2), 67–85. DOI: https://doi.
org/10.18721/JE.17204
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Рис. 1. Динамика числа публикаций в изданиях МНБД Web of Science по поисковому запросу «умная специализация»

Fig. 1. Publication dynamics in Web of Science database for the search query “smart specialization”

необходим новый подход к определению перспективной структуры экономики региона для 
альтернативной стратегии принятия управленческих решений в данной области.

Объектом исследования является отраслевая структура экономики региона (на примере Ка-
лининградской и Пензенской областей).

Предмет исследования – параметры региональных рынков труда.

Обзор литературы
Исследованию перспективных экономических специализаций территорий посвящены раз-

личные подходы в рамках отдельных теорий – уже упомянутой ранее теории «умной специали-
зации», а также экономической теории сложности [9], теории технологической близости [10], 
подход к оценке отраслевой и региональной фрагментации производства, агенториентирован-
ное и межотраслевое моделирование цепочек создания добавленной стоимости [11–12].

Так, в работе Н.Г. Берченко и А.В. Мишина [13] представлена методика, содержащая поша-
говый алгоритм определения перспективных ВЭД, концентрирующих важнейшие ресурсы и 
компетенции региона, предполагающая дальнейшую тщательную экспертную проработку, по-
зволяющую оценить перспективы их развития. Примечательно, что среди критериев оценки 
потенциала развития направлений специализации используется показатель «стадия развития» 
отрасли (зарождение, зрелость, рост, развитие, упадок). Затем экспертным путем по ряду кри-
териев (перспективность направлений специализации; инвестиционная привлекательность; 
потенциал кластеризации; наличие кадрового потенциала; уровень инновационности) форми-
ровались балльные оценки рейтинга видов экономической деятельности.

Методика Е.С. Куценко и соавторов [14] основана на подходах Европейской кластерной об-
серватории и применяется для выявления отраслей специализации и оценки потенциала их 
дальнейшего развития с использованием балльного метода по 4 показателям (уровень специа-
лизации, размер, продуктивность и динамика). Преимущество данного подхода состоит в том, 
что к выявленному перечню специализаций региона применяется ограничение, состоящее в 
необходимости отнесения территории в верхние 80% регионов по размеру и наличие «звезды» 
по уровню специализации.

Методика А.В. Котова и соавторов [3,4] «умная» специализация основывается на постро-
ении матрицы компетенций региона. Для этого авторы рассчитывают ряд индикаторов, оце-
нивающих эффективность текущей отраслевой специализации, инновационный потенциал, а 
также патентную и публикационную обеспеченность по широкому перечню видов экономиче-
ской деятельности. К достоинствам этого методического подхода можно отнести подробную 
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отраслевую номенклатуру исследования, доступность и простоту трактования используемых 
статистических данных, комплексность анализа региональных компетенций.

В работе К.В. Лебедева и соавторов [6] представлен подход, согласующий отраслевую специ-
ализацию региона со структурой подготовки специалистов с высшим образованием. Методика 
предполагает оценку локализации видов экономической деятельности, занятости населения. 
Сопоставление выпуска специалистов в разрезе укрупненных групп специальностей и направ-
лений со структурой занятости населения позволяет разработать рекомендации по корректи-
ровке образовательной политики региональных вузов [17]. 

К недостаткам рассмотренных методик следует отнести проблему доступа к достоверным 
и сопоставимым статистическим данным, обусловленную качеством региональной статисти-
ки. Это актуализирует исследовательский поиск в этом направлении [18–22]. Требует решения 
вопрос согласования взглядов и ожиданий участников региональных экономических систем с 
идеями, полученными в результате анализа региональных контекстов, а также исследователь-
ского и инновационного потенциала, которым они обладают [20]; необходима оценка того, 
представляют ли выбранные области специализации регионов наибольшим потенциалом для 
поддержания экономического роста [21–22]. Особая сложность практической имплементации 
данного подхода обусловлена необходимостью его адаптации к местным условиям и географи-
ческим особенностям, учета в процессе поиска «умных» специализаций предпочтений и прио-
ритетов местного предпринимательства и граждан, что является неотъемлемой частью концеп-
ции «умной специализации» [23–24].

Новые перспективы в данном ключе открываются благодаря стремительному развитию тех-
нологий сбора и анализа больших данных. Социальные сети как онлайн-платформы, распре-
деленные по различным компьютерам на больших расстояниях, объединяют миллионы людей 
по всему миру, которые используют социальные сети для загрузки фотографий, видео, обнов-
ления своего текущего статуса и публикации ежедневных комментариев [25].

Стремительное развитие социальных сетей, сетей обмена медиа, микроблогов побуждают 
исследователей изучать публикуемый контент и анализировать поведение пользователей, со-
бирать социальные данные непосредственно из учетных записей пользователей в социальных 
сетях. Исследователи могут изучить различные аспекты поведения пользователей и получить 
ценную информацию.

Материалы и методы
Исследование опирается на общенаучные (индукция, дедукция, сравнение, системно-струк-

турный и др.) и специальные методы исследования – анализ больших данных социальной сети 
ВКонтакте, сравнительный анализ, анализ нормативно-правовой базы. Данное исследование 
проводилось на материалах двух регионов РФ: Калининградской и Пензенской области. Исполь-
зуемые ресурсы для проведения исследования: веб-сервис «РосНавык», социальная сеть ВКон-
такте, аналитическая платформа PolyAnalyst. Источниками данных послужили Стратегия про-
странственного развития РФ до 2025 г. и сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.ru. 

Алгоритм проведения исследования предполагает последовательное решение следующих 
задач:

1. выявить перспективные отрасли регионов с учетом основных параметров рынка труда (на 
основе размещенных вакансий на веб-сервисе «РосНавык»);

2. провести сравнительный анализ полученных результатов с данными из Стратегии про-
странственного развития РФ;

3. выявить взаимосвязь между перспективными региональными специализациями и отно-
шением местных жителей к востребованным специальностям региона на основе анализа дан-
ных социальных сетей.
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Данное исследование проводилось на материалах двух регионов РФ: Калининградской и 
Пензенской области.

Используемые ресурсы для проведения исследования: веб-сервис «РосНавык», социальная 
сеть ВКонтакте, аналитическая платформа PolyAnalyst.

В контексте сравнения популярных сетей и выбора направления для сбора Big Data наи-
более перспективной следует считать социальную сеть ВКонтакте. Выбор обусловлен числом 
пользователей сети, большим объёмом информации информации с ежедневным обновлением, 
наличием социальных групп взаимодействия местного сообщества, а также присутствием офи-
циальных сообществ (официальные группы, «паблики» администраций и т.д.).

Источниками данных послужили следующие: текст Стратегии пространственного развития 
РФ до 2025 г., сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.ru, а также непосредствен-
ные данные, выгруженные из социальной сети ВКонтакте.

Платформа РосНавык представляет собой проект, созданный для мониторинга и анализа 
востребованных профессий и навыков, предложений работодателей и общих тенденций рынка 
труда (рис. 2).

Анализ собранных данных в соцсети ВКонтакте в целях определения отношения местных 
жителей к тем или иным профессиям был проведен с помощью информационного программ-
ного обеспечения PolyAnalyst, позволяющего осуществлять операции по обработке данных: 
сбор, импорт, очистка, анализ, экспорт результатов и создание отчетов (табл. 1).

Цель анализа: выгрузить с использованием методов и инструментов автоматизированного 
сбора данных текстовые данные из социальной сети «ВКонтакте», тематически связанные с 
отношением жителей региона к ряду профессий.

Тип выгружаемых данных:
1. сообщения (посты) и комментарии под сообщениями (постами) тематических сообществ 

социальной сети «ВКонтакте» (например, таких сообществ как «Правительство Калининград-
ской области», «Типичный Калининград», «Работа в Калининграде», «Подслушано Пенза», 
«Penzainform.ru», «Работа в Пензе», «Пенза Регион» и другие);

2. количественные показатели реакций пользователей на сообщения;
3. информация о дате и времени появления сообщений и комментариев.
Результатом выгрузки данных явились сообщения и комментарии населения жителей Кали-

нинградской и Пензенской областей, содержащие в тексте любое ключевое слово (независимо 
от словоформы).

Рис. 2. Фрагмент работы с веб-сервисом «Роснавык» по выявлению востребованных специальностей в исследуемых регионах

Fig. 2. Using “RosNavyk” (fragment of work with the portal) to identify popular professions in the studied regions



73

Региональная и отраслевая экономика

Результаты
На начальном этапе исследования необходимо было выявить перспективные виды эконо-

мической деятельности анализируемых регионов с учетом основных параметров рынка труда 
на основе размещенных вакансий на веб-сервисе «РосНавык» (табл. 1–2). 

Таблица 1. Показатели веб-сервиса «Роснавык»:  
наиболее востребованные специальности в Калининградской области

Table 1. Indicators received using the RosNavyk portal:  
the most popular professions in the Kaliningrad oblast

Вакансии Отрасль экономики

Продавец Торговля оптовая и розничная

Врач Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Бухгалтер Деятельность финансовая и страховая

Повар, пекарь, кондитер
Туризм
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Водитель Транспортировка и хранение

Учитель, преподаватель, педагог
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Образование

Администратор
Розничная торговля
Туризм
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Официант, бармен, бариста
Туризм
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Медицинская сестра, медицинский брат Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Программист, разработчик Деятельность в области информации и связи

Следующим этапом исследования является сравнение полученных результатов со специа-
лизациями, представленными в СПР РФ. Для этого мы преобразовали выявленные вакансии, 
представленные на платформе «РосНавык», в укрупненные группы видов экономической дея-
тельности согласно ОКВЭД.

Начнем с Калининградской области. Мы получили следующий топ специализаций:
1. Торговля оптовая и розничная
2. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
3. Деятельность финансовая и страховая
4. Туризм. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
5. Транспортировка и хранение
6. Деятельность профессиональная, научная и техническая
7. Образование
8. Деятельность в области информации и связи
Таким образом, сфера оптовой и розничной торговли и образования, которые активно раз-

виваются в регионе (с точки зрения размещённых вакансий и средней заработной платы на 
HeadHunter.ru) не получили отражения в Стратегии пространственного развития РФ как пер-
спективные.

Топ специализация для Пензенской области:
1. Транспортировка и хранение;
2. Деятельность финансовая и страховая;
3. Производство. Предоставление прочих видов услуг;
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Таблица 2. Показатели веб-сервиса «Роснавык»:  
наиболее востребованные специальности в Пензенской области

Table 2. Indicators received using the RosNavyk portal:  
the most popular professions in the Penza oblast

Вакансии Отрасль экономики

Водитель Транспортировка и хранение

Бухгалтер Деятельность финансовая и страховая

Инженер-конструктор, ин-
женер-проектировщик

Производство, сервисное обслуживание

Слесарь, сантехник
Производство
Предоставление прочих видов услуг

Упаковщик, комплектовщик Транспортировка и хранение

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
Производство
Предоставление прочих видов услуг

Курьер Транспортировка и хранение

Повар, пекарь, кондитер
Туризм
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Врач
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Сельское хозяйство

Сварщик

Строительство
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Производство
Предоставление прочих видов услуг

4. Транспортировка и хранение;
5. Туризм. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
6. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
7. Сельское хозяйство;
8. Строительство;
9. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом.
Отсюда следует, что транспортировка и хранение, деятельность финансовая и страховая, ту-

ризм, сельское хозяйство, строительство и деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством – это востребованные и развивающиеся виды экономической деятельности, которые не 
вошли в перечень перспективных для региона согласно Стратегии пространственного разви-
тия. Следует отметить, что в случае с Пензенской областью пересечений со в Стратегией про-
странственного развития значительно меньше по сравнению с Калининградской областью.

Для решения третьей задачи исследования по выявлению взаимосвязи между перспектив-
ными региональными специализациями и отношением к востребованным специальностям ре-
гиона на основе данных социальных медиа нами были определены топ-10 профессий для про-
ведения анализа, что позволило составить список ключевых слов для идентификации постов и 
комментариев в социальной сети ВКонтакте по тематике профессий. Представим списки клю-
чевых слов в табл. 3 и 4. 

Список ключевых слов позволил осуществить поиск постов и комментариев с маркерами-клю-
чевыми словами профессий. Посты и комментарии, тематически связанные с отношением жи-
телей региона к ряду профессий, были выгружены из российской социальной сети ВКонтакте. 
Объектом исследования стали посты, опубликованные в период с 1 января 2019 года по 23 июня 
2023. Общее число записей составило более 850 тысяч наименований.
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Таблица 3. Ключевые слова для востребованных специальностей (Калининградская область)
Table 3. Keywords for popular professions (Kaliningrad oblast)

Вакансии Ключевые слова

Продавец
Продавец, товар, консультант, касса, кассир, продажа, магазин, покупатель, при-
лавок

Врач
Врач, доктор, поликлиника, регистратура, приём, запись на приём, педиатр, 
офтальмолог, травматолог, анестезиолог, невролог, онколог, узи, стоматолог, 
главврач, болезнь, лечение, диагноз, назначение, осмотр, медик

Бухгалтер Бухгалтер, главный бухгалтер, экономист, учёт, дебет, счёт, счетовод

Повар, пекарь, кондитер
Повар, пекарь, кондитер, сладости, печенье, пирожное, шеф повар, кондитер-
ская, торт, кафе, ресторан, кухня, блюдо, столовая, булочная, пекарня, выпечка, 
пирог, печенье

Водитель Водитель, автобус, такси, маршрутка, шофёр, руль, таксист, дальнобойщик

Учитель, преподаватель, 
педагог

Учитель, преподаватель, педагог, школа, университет, начальная школа, оценка, 
русский язык, математика, английский язык, урок, занятие, учитель начальных 
классов, обществознание, литература, дневник, лекция, сессия, экзамен, зачёт

Администратор Администратор, гостиница, отель, магазин, ресторан, кафе

Официант, бар-
мен, бариста

Официант, бармен, бариста, кафе, ресторан, блюдо, обслуживание, чаевые, 
счёт, бар, коктейль, кофешоп

Медицинская сестра, 
медицинский брат

медицинская сестра, медицинский брат, поликлиника, регистратура, приём, за-
пись на приём, старшая медицинская сестра, пост медицинской сестры

Программист, разработчик Программист, разработчик, языки программирования, Рython, питон, Java, C#

Таблица 4. Ключевые слова для востребованных специальностей (Пензенская область)
Table 4. Keywords for popular professions (Penza oblast)

Вакансии Ключевые слова

Водитель Водитель, автобус, такси, маршрутка, шофёр, руль, таксист, дальнобойщик

Бухгалтер Бухгалтер, главный бухгалтер, экономист, учёт, дебет, счёт, счетовод

Инженер-конструктор, 
инженер-проектировщик

Дизайнер, проект, дизайн, макет, технарь, специалист по проектированию, техник, 
изобретатель, конструкция, детали, проектирование, разработчик

Слесарь, сантехник
Водопроводчик, уборщик, Ремонтник, автослесарь, дрель, зубило, крейцмей-
сель, пробойник, слесарные молотки, выколотки, кернер, напильники, сварщик, 
монтёр, автомеханик, крановщик, коммунальщик

Упаковщик,  
комплектовщик

Тара, пакет, бумага, спецификация, станочник, такелажник, грузоподъёмник, 
стропальщик

Токарь, фрезеровщик,  
шлифовщик

Станочник, плашка, зубило, металлист, револьверщик, слесарь, автомеханик, ти-
ски, резцы, метчики, электромонтёр

Курьер
Посыльный, рассыльный, посланец, дипкурьер, пицца, почта, доставщик, посыл-
ка, адрес, заказ, доставка

Повар, пекарь,  
кондитер

Повар, пекарь, кондитер, сладости, печенье, пирожное, шеф повар, кондитерская, 
торт, кафе, ресторан, кухня, блюдо, столовая, булочная, пекарня, выпечка, пирог, 
печенье

Врач
Врач, доктор, поликлиника, регистратура, приём, запись на приём, педиатр, оф-
тальмолог, травматолог, анестезиолог, невролог, онколог, узи, стоматолог, главврач, 
болезнь, лечение, диагноз, назначение, осмотр, медик

Сварщик
Автослесарь, электрик, механик, разнорабочий, монтажник, фрезеровщик, элек-
тросварщик, газосварщик, электромонтёр, бурильщик, станочник, инструменталь-
щик, жестянщик
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С помощью аналитической платформы «PolyAnalyst» – российской цифровой аналитиче-
ской платформы анализы данных была произведена предобработка данных, с помощью кото-
рой мы отсекли неактуальные записи (посты, комментарии, содержащие нерелевантную для 
исследования информацию). Таким образом, для Калининградской области было отобрано 
17144 уникальных записей, для Пензенской области 43758 уникальных записей.

С помощью ключевых слов для всех профессий мы создали подмножества таксономий для 
обоих регионов (см. рис. 3). Например, для подмножества таксономии «Врач» (Калининград-
ская область) платформа отобрала 416 записей. В то же время, в Пензенской области количе-
ство записей для того же подмножества составило 2230 записей, что может говорить о большей 
востребованности данной профессии в регионе.

Следующим этапом работы стала кластеризация записей в каждом отдельном подмножестве 
и выявление тональности комментариев – отношения жителей региона к топ-10 профессий. 
Кластеризация позволила сделать вывод о том, каким основным темам посвящены записи и 
комментарии жителей. Кластеры для некоторых специальностей для регионов представлены 
на рис. 5–8.

Рис. 3. Фрагмент работы с аналитической платформой «PolyAnalyst»  

по созданию дочерних узлов таксономии для разных специальностей

Fig. 3. Using “PolyAnalyst” (fragment of work with the platform) to create child taxonomy nodes for different professions

Рис. 4. Фрагмент платформы «PolyAnalyst» с данными таксономии «Врач» (Калининградская и Пензенская области)

Fig. 4. Fragment of the “PolyAnalyst” platform taxonomy data “Doctor” (Kaliningrad and Penza oblasts)
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Рис. 5. Кластеры для подмножества «Слесарь» в Пензенской области

Fig. 5. Clusters for the “Fitter” subset in the Penza oblast

Рис. 6. Кластеры для подмножества «Инженер» в Пензенской области

Fig. 6. Clusters for the “Engineer” subset in the Penza oblast

Рис. 7. Кластеры для подмножества «Водитель» в Калининградской области

Fig. 7. Clusters for the “Driver” subset in the Kaliningrad oblast
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Рис. 8. Кластеры для подмножества «Повар» в Калининградской области

Fig. 8. Clusters for the “Cook” subset in the Kaliningrad oblast

Также для некоторых специальностей были созданы облака ключевых слов, например, для 
Подмножества «Официант, бармен, бариста» в Калининградской области (рис. 9).

В рамках кластеров далее был проведен содержательный анализ текстов по каждой профес-
сии с целью определения тональности записей. Тональность записи предполагает положитель-
ное либо негативное отношение к записи/комментарию, она определяется согласно наличию 
маркированной лексике, использованной в тексте. Представим часть статистических данных в 
табл. 5.

Таблица 5. Данные о тональности записей, посвященных профессиям, в регионах
Table 5. Data on the tone of the posts dedicated to professions in the regions

Специализация Регион
Тональность позитивная  

(количество)
Тональность негативная  

(количество)

Слесарь Пензенская область 5 4

Инженер Пензенская область 76 43

Токарь Пензенская область 2 12

Врач Пензенская область 774 1037

Бухгалтер Пензенская область 155 74

Курьер Пензенская область 90 110

Повар Пензенская область 73 50

Врач Калининградская область 272 245

Водитель Калининградская область 175 286

Программист Калининградская область 7 2

Повар Калининградская область 17 3

Администратор Калининградская область 60 78

Учитель Калининградская область 345 216

Медицинская сестра Калининградская область 48 26

Для каждой специализации может быть представлен граф, отражающий взаимосвязь между 
ключевыми показателями: употреблением в общем контексте, степенью силы связи (толщина 



79

Региональная и отраслевая экономика

Рис. 9. Облако ключевых слов подмножества «Официант, бармен, бариста» в Калининградской области

Fig. 9. Cloud of keywords for the subset “Waiter, bartender, barista” in the Kaliningrad oblast

Рис. 10. Агрегированный график подмножества «Бухгалтер» (Калининградская область)

Fig. 10. Aggregated diagram of the “Accountant” subset (Kaliningrad oblast)

ребра) и др. Графы также могут включать в себя полную статистику по данным, а также область 
с исходными текстами, к которой можно обратиться для иллюстрации каждой связи. Обратимся 
к некоторым вариантам представления данных, которые предоставляет платформа «PolyAnalyst» 
(рис. 9–14).
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Полученная информация об отношении местных жителей регионов к тем или иным профес-
сиям представляет собой высокую ценность с позиции дальнейшего сопряжения отраслевых 
приоритетов, выявленных в результате анализа региональных контекстов, а также исследова-
тельского и инновационного потенциала, которым они обладают, со взглядами и ожиданиями 
участников региональных экономических систем. В случае их несоответствия следует пересмо-
треть пул выявленных приоритетов, либо разработать и реализовать специальную политику, 
направленную на популяризацию тех или иных профессий в регионе, повышение их престижа, 
или на развитие благоприятной институциональной среды, образовательной политики для ее 
настройки под сложившиеся отраслевые структурные особенности экономики и предпочте-
ния экономических субъектов и т.п. Это позволит всегда держать руку на пульсе, своевременно 
применять корректирующие воздействия и, в целом, повысить обоснованность принимаемых 
региональными органами государственной власти управленческих решений в целях реализа-
ции сбалансированной экономической политики.

Рис. 11. Граф подмножества «Администратор» (ключевые слова кластеров) (Пензенская область)

Fig. 11. Graph of the “Administrator” subset (cluster keywords) (Penza oblast)

Рис. 12. Граф подмножеств «Врач» с ключевыми словами кластеров для обоих регионов

Fig. 12. Graph of “Doctor” subsets with cluster keywords for both regions
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Рис. 13. Граф подмножества «Бухгалтер» согласно тональности текстов (Калининградская область)

Fig. 13. Graph of the “Accountant” subset according to the tone of the texts (Kaliningrad oblast)

Рис. 14. Агрегированный график подмножества «Водитель» (Пензенская область)

Fig. 14. Aggregated diagram of the “Driver” subset (Penza oblast)

Отметим также, что авторами в результате проведенного исследования были проанализи-
рованы востребованные специализации в Калининградской и Пензенской областях с учетом 
основных параметров рынка труда, а также составлен топ-10 востребованных специализаций в 
данных регионах. Проведенный сравнительный анализ полученных результатов с данными из 
Стратегии пространственного развития РФ относительно заявленных перспективных специа-
лизаций региона свидетельствуют о несоответствии видов экономической деятельности, кото-
рые активно развиваются в регионах (с точки зрения размещённых вакансий и средней зара-
ботной платы на HeadHunter.ru) и видов экономической деятельности, отраженных в Страте-
гии пространственного развития РФ как перспективные.
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Заключение и выводы
Разработанная в 2019 году Стратегия пространственного развития была ориентирована на 

выявление «умных» специализаций регионов. Однако, к сожалению, на практике потенциал 
данного подхода в целях регионального пространственного развития остается незадействован-
ным. На сегодняшний день существует множество открытых вопросов и проблем, связанных с 
имплементацией данного подхода на практике. Большие сложности его практической реализа-
ции обусловлены в том числе необходимостью учета в процессе поиска «умных» специализаций 
предпочтений и приоритетов местного предпринимательства и граждан, что является неотъ-
емлемой частью концепции «умной специализации». Ведь, как известно, главный лейтмотив 
данной концепции состоит в том, чтобы найти собственный уникальный путь развития.

Практическая реализация подхода «умной специализации» требует поиска новых способов 
сбора, обработки и анализа информации в целях обоснования перспективных для регионов эко-
номических специализаций. По нашему мнению, использование аналитики больших данных от-
крывает новые возможности применения данного подхода в российских реалиях, обеспечивая 
его операционализацию и расширяя возможности эффективного практического применения.

В данной статье представлена попытка оценить возможности технологии больших данных 
и продемонстрировать перспективные аналитические инструменты для более эффективного 
использования подхода «умной специализации» в целях определения отраслевых приоритетов 
структурной трансформации региональных экономик в целях развития экономического про-
странства. Это позволит принимать эффективные управленческие решения и проводить сба-
лансированную отраслевую политику, учитывающую актуальные тренды и закономерности, 
складывающиеся на рынке труда и отношение населения региона к тем или иным профессиям. 
Стейкхолдерами данной информации могут быть вузы, работодатели, профессиональные со-
общества и ассоциации, региональные органы государственной власти, а также профильные 
министерства и ведомства.

В работе получены следующие конкретные результаты: во-первых, были выявлены перспек-
тивные отрасли регионов с учетом основных параметров рынка труда; во-вторых, авторы про-
вели сравнительный анализ полученных результатов с данными из Стратегии пространствен-
ного развития РФ; в-третьих, установлена взаимосвязь между перспективными региональными 
специализациями и отношением местных жителей к востребованным специальностям региона 
на основе данных социальных медиа.

Предложенный в работе концептуальный подход к определению «умной специализации» 
регионов на основе технологии больших данных, безусловно, требует дальнейшей доработки и 
развития. В будущих исследованиях целесообразно на основе данных аналитической платфор-
мы HeadHunter.ru провести анализ требований в виде навыков и компетенций, предъявляемых 
работодателями к соискателям. Это обеспечит углубление проведенных ранее исследований, 
позволит анализировать динамику и содержание изменений компетенций в контексте отдель-
ных видов экономической деятельности, а также прогнозировать их изменения в целях выстра-
ивания эффективной образовательной и научно-технологической региональной политики.
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Аннотация. Стратегия пространственного развития Российской Федерации ставит целью 
сбалансированное и устойчивое развитие страны, направленное на ускорение темпов эконо-
мического и технологического развития. Правительством Российской Федерации реализуются 
форсированные отраслевые меры импортозамещения. Тем не менее, в условиях беспрецедент-
ного санкционного давления и роста угрозы вторичных санкций в 2022–2023 годы, все чаще 
возникают вопросы о рисках скатывания в регионах к автаркической модели экономики вза-
мен глобалистской. Целью исследования является оценка ретроспективной динамики импор-
тозависимости регионов, оценка тенденции и рисков формирования автаркической модели 
экономики в российских регионах. Исследование проведено на основе панельных данных по 
стране в целом и российским регионам за период 2013–2021 годы. Для оценки импортозависи-
мости региональной экономики используется показатель доли импорта в ВРП, исчисленном 
в долларах США на конец соответствующего года, адекватный современным реалиям доми-
нирования в структуре импорта транспорта, машин, оборудования, а также продукции, необ-
ходимой для обеспечения отраслей специализации. Результаты исследования демонстрируют, 
что уже после первой волны санкций 2014 года начала развиваться тенденция замещения гер-
манского направления поставок техникой из Китая. Даже в условиях роста геополитических 
рисков регионы не спешили сворачивать международную торговлю. Регионы с высокой до-
лей импорта, как правило, имеют высоко развитую промышленность. В условиях увеличения 
импортозависимости в анализируемом периоде, многим из них удалось успешно справиться с 
санкционным вызовом и показать рост промышленного производства в регионе выше сред-
нероссийских значений. Указанные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют в под-
держку «открытой модели» экономики, которая прочно укоренилась в экономике российских 
регионов и должна быть поддержана внутренними инвестициями в проекты технологического 
суверенитета, развитие человеческого капитала с целью создания конкурентоспособной про-
дукции, ориентированной на экспорт, на отечественном оборудовании. Такой путь позволит 
снизить импортозависимость на основе экспортоориентированного импортозамещения. На-
правлением дальнейших исследований предложено изучение проблем, обусловленных импор-
том услуг, доступностью квалифицированных сервисов для деятельности региональных хозяй-
ствующих субъектов.

Ключевые слова: импортозависимость, регион, динамика импорта, структура импорта, им-
портозамещение, открытая модель, закрытая модель, автаркия
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Abstract. The spatial development strategy of the Russian Federation aims for a balanced and 
sustainable development of the country focused on accelerating the pace of economic and technological 
development. The Government of the Russian Federation is implementing accelerated sectoral 
import substitution measures. However, the unprecedented sanctions pressure and the growing threat 
of secondary sanctions in 2022–2023 rise questions about the risks of regional recessions towards 
an autarkic model of economy rather than a globalist one. The purpose of the study is to assess the 
retrospective dynamics of regional import dependence, evaluate the trend and risks of the formation of 
an autarkic model of economy in the Russian regions. The study was conducted on the basis of panel 
data for the country as a whole and the Russian regions for the period 2013–2021. To estimate the 
import dependence of the regional economy, the share of import in GRP, measured in US dollars at 
the end of the corresponding year, is used, which is adequate to the modern realities of dominance of 
transport, machinery, equipment and products, necessary for industry specialization, in the structure 
of import. The results of the study show that after the first wave of sanctions in 2014, the trend of 
replacing the German direction of supplies with machinery from China began to develop. Even with 
growing geopolitical risks, regions were in no hurry to curtail international trade. Moreover, regions 
with high shares of import tend to have highly developed industries. Even with the increasing import 
dependence in the period under review, many of them managed to successfully cope with the sanctions 
challenge and showed the growth of industrial production in the region above the Russian average. 
These circumstances, in our view, indicate support for the “open model” of the economy, which is 
firmly rooted in the economy of the Russian regions and should be supported by domestic investment in 
the projects of technological sovereignty, development of human capital in order to create competitive 
export-oriented products using domestic equipment. This would reduce import dependence through 
export-oriented import substitution. Further research could study problems caused by the import of 
services and the accessibility of qualified services for the activities of regional economic entities.

Keywords: import dependence, region, import dynamics, import structure, import substitution, open 
model, closed model, autarky
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Введение
Актуальность
Усиление санкционного давления на экономику России, вторичные санкции обуславливают 

необходимость переосмысления процессов ретроспективной динамики импортозависимости и 
понимания контуров изменения региональной экономики. Предпосылки к активизации сни-
жения импортозависимости были заложены санкциями против России в 2014 г. [1]. Российские 
регионы с разной степенью успеха перешли сначала к импортозамещению, а затем и к форси-
рованной политике обеспечения суверенитета в сферах технологий, экономики, финансов. В 
этих условиях важно не скатиться в автаркию, поскольку продолжается укрепление барьеров для 
перемещения готовых товаров, ресурсов, финансовых платежей, что выражается сокращением 
внешней торговли. По данным ФТС России в 2023 году товарооборот снизился на 137,6 млрд 
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долл., экспорт составил 425 млрд долл., снизившись на 28,3% по сравнению с предыдущим го-
дом. Импорт, наоборот, увеличился на 11,7% и составил в 2023 году 285 млрд долл.1

Импортозависимость, как правило, оценивается посредством доли импортируемых товаров, 
технологий, услуг. Актуальность исследования также заключается в необходимости уточнения 
методического подхода к оценке динамики импортозависимости на региональном уровне.

Литературный обзор
В дискуссиях по проблеме данной статьи можно выделить несколько точек зрения. В одних 

работах прямо указывается на негативные стороны скатывания российской экономики к автар-
кическому типу. Авторы работы [2] указывают на проявления автаркии в научно-технологиче-
ской сфере, выражающиеся слабой циркуляцией и оттоком научных кадров в страны с развитой 
наукой. Рассматривая северокорейский опыт «хозяйственной автаркии», авторы отмечают раз-
балансированность народного хозяйства, высокую изношенность основных производственных 
фондов, неудовлетворительное состояние финансов [3].

В других работах [4, 5] представлена точка зрения о том, что автаркия не является однозначно 
негативным явлением, но связана с базовыми потребностями человека в самодостаточности и 
самообеспеченности. Схожей точки зрения придерживается автор в работе2.

Третье направление дискуссий представлено сторонниками сбалансированного подхода в 
условиях становления «ограниченно открытой экономики суверенного типа» [6]. Так, в работе [7] 
представлен опыт Европейских стран и Индии по обеспечению технологического суверенитета, 
показана необходимость участия в глобальных цепочках создания стоимости при одновремен-
ном развитии собственных технологий, несмотря на высокие затраты. Многие авторы сходятся 
во мнении о недопустимости автаркии в нашей стране. и одновременно отмечают необходимость 
укрепления экономического суверенитета [8–10], всемерного стимулирования международных 
научных коллабораций для обеспечения технологической самодостаточности [11].

В зарубежных исследованиях отмечена тенденция нарастания протекционизма [12] как про-
явления деглобализации, вызванная трансформацией самих основ международной экономиче-
ской системы [13, 14].

Высокий уровень импортозависимости, сложившийся предыдущие годы как следствие поли-
тики ориентации на вовлечение в экономический оборот западных разработок в противовес при-
оритетам создания собственных технологий, по-прежнему остается магистральной проблемой 
промышленности в российских регионах, особенно в машиностроении [15].

Процесс нарастания импортозависимости является, как правило, побочным эффектом глоба-
лизации. Развитые и развивающиеся страны, открытые мировой торговле, следуя принципу эко-
номии на издержках стараются заместить недостающие ресурсы (природные, человеческие) бо-
лее дешевыми из стран, в которых эти ресурсы в избытке. Этот принцип справедлив в отношении 
технологий, стадий цепочек добавленной стоимости при переносе производств в страны с более 
дешевыми ресурсами. Несомненно, глобализация имеет ряд положительных особенностей. Так, 
глобализация позволяет сократить скорость наращения научно-технологического потенциала за 
счет коллаборации и обмена интеллектуальными ресурсами, чем умело пользуются развивающи-
еся страны, такие как Китай, Индия и другие быстроразвивающиеся страны.

В условиях открытой экономики повышение зависимости от экспорта и импорта обуславли-
вает уязвимости экономики страны, на учете которых основаны экономические санкции. Уси-
ление экономических санкций способствует формированию автаркической модели страны, хотя 
в современном мире полностью закрыть экономику страны от внешнего мира и превратить ее в 
автаркию в чистом, видимо, не получится.

1 Federal Customs Service. (2024) Итоги внешней торговли со всеми странами, январь-декабрь 2023. [online] Available at: https://customs.
gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries [Accessed 29.02.2024].
2 Лосев А. (2022) Какая автаркия нам нужна. Экономическая самодостаточность становится главным мировым трендом. Коммерсантъ 
Деньги, [online], Available at: https://www.kommersant.ru/doc/5315472
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Как считают авторы работы [16], экономический рост развивающихся стран выигрывает от 
импорта высокотехнологичных товаров и средств производства и, потенциально, от разработки 
промышленной политики, способной увеличить внутреннее производство ресурсов для экспор-
тирующего сектора.

На примере российской экономики показано, что после 2014 года его объем сократился (в ре-
зультате сокращения платежеспособного спроса и роста сельскохозяйственного производства), в 
то время как его товарная структура практически изменилась [17].

В азиатских исследованиях представлены работы, оценивающие влияние зависимости от им-
порта энергоресурсов на экономику Индии [18], экономику Китая [19] и его крупных городов 
[20]. Показано благоприятное влияние замены иностранного импорта местными продуктами 
питания и энергоносителями на снижение выбросов и воздействие на окружающую среду [21].

В работах российских ученых широко представлен отраслевой подход к оценке импортоза-
висимости: в авиа-, судостроении, атомной промышленности, газонефтехимии, автопроме [22], 
гражданской авиационной промышленности [23], создании высокоскоростных магистралей 
[24], сельскохозяйственном производстве [17, 25].

В целом снижение импортозависимости признано важным фактором обеспечения экономи-
ческой безопасности [26] и обеспечения технологического суверенитета [27].

На региональном уровне предпринимались отдельные попытки оценить уровень импортоза-
висимости в отраслях [28, 29].

Однако, за рамками остались вопросы, связанные с оценкой трансформационных процессов 
моделей региональной экономики.

Цель исследования
Цель статьи заключается в анализе ретроспективной динамики импортозависимости рос-

сийских регионов, выявлении преобладающей тенденции (автаркия или глобализация) и 
направлений для дальнейшего развития промышленности регионов. Для этого решены сле-
дующие задачи: проведен критический анализ существующих подходов к оценке импортоза-
висимости, предложен методический подход к оценке импортозависимости на региональном 
уровне и выполнена его апробация по данным официальной статистики в секторе промыш-
ленности за период 2013–2021 годы, выявлены группы регионов по динамике импортозави-
симости, сформулированы выводы о преобладающей тенденции и направлениях дальнейшего 
развития промышленности регионов.

Объектом исследования являются российские регионы. Предмет исследования – процессы в 
экономике регионов, обуславливающие ее зависимость от импорта.

Методология исследования
Существует два основных подхода к оценке импортозависимости. Один из них опирается 

на оценки иностранного участия в конечном потреблении продукции, используя данные TiVA 
OECD о глобальных цепочках поставок. Однако, сами разработчики отмечают необходимость 
относиться с осторожностью к таким оценкам3. Второй подход основан на традиционных пока-
зателях международной торговли, оценке структуры импорта.

В данной работе используется подход к оценке импортозависимости региона на основе доли 
импорта в ВРП. В мировой практике аналогичный подход используется Всемирным банком на 
уровне страны4. Для регионального уровня оценивается соответственно доля импорта в валовом 
региональном продукте региона, исчисленная в долларах США по курсу ЦБ России на конец 
соответствующего года. Расчет и оценка изменений данного показателя позволяют проследить 
динамику в уровне зависимости региональной экономики от импорта.
3 OECD. (2024) Trade in Value Added. [online] Available at: https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm [Accessed 29.02.2024]
4 The World Bank Data. (2024) Imports of goods and services (% of GDP). [online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.
GNFS.ZS [Accessed 29.02.2024]
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Рис. 1. Динамика импортозависимости в экономике России, 2013–2021 годы.  

Источник: рассчитано автором по официальным данным Росстат5, ФТС России6 

Fig. 1. Dynamics of import dependence in the economy of Russia, 2013–2021

В данной статье с использованием такого подхода проведен анализ импортозависимости рос-
сийской экономики в целом, а также по группе товаров «Машины, оборудование и аппаратура» 
за период 2013–2021 годы, рассмотрены изменения в географии стран импорта машин, обору-
дования и аппаратуры. Для детализации импортозависимости российских регионов рассчитаны 
показатели доли совокупного импорта в ВРП региона в 2013 году (до первой волны санкций) и 
доля совокупного импорта в ВРП региона в 2019 году и 2021 году. Для сопоставимости данных 
показатели ВВП, ВРП региона пересчитаны в доллары США по курсу ЦБ на конец соответству-
ющего года. Такой подход позволил оценить степень адаптации российских регионов к санкциям 
и выделить остающиеся товарные позиции с высокой степенью зависимости от импорта. Хотя 
данные за 2020 год присутствуют в таможенной статистике, данный период был исключен в связи 
с ограничениями трансграничных перемещений в условиях COVID-2019. Материалом исследо-
вания послужили открытые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, Росстата, 
Банка России.

Результаты и обсуждение
В 2013–2021 годы, вопреки ожиданиям и политике импортозамещения, в экономике России 

так и не сформировался понижающий тренд импортозависимости (рис. 1).
Если в 2013 году доля импорта в ВВП страны в целом составляла 17,4%, то в 2021 году значе-

ние стало больше на 0,6% и составило 18% от уровня ВВП. Примечательно, что в 2015 году на 
фоне санкций доля импорта увеличилась, что связано, с одной стороны, со снижением ВВП (на 
2,5%) [34], с другой стороны ростом курса валюты (на 29,5%), которое отчасти нивелировало 
снижение стоимости импорта за год. По группе товаров «Машины, оборудование и аппарату-
ра» уровень зависимости от импорта в 2021 году оказался также немного выше – 5,6%, увеличе-
ние составило 0,4 процентных пункта.

На рис. 2 видно, как меняется география импорта машин, оборудования и аппаратуры в 2013–
2021 годы.

Еще недавно популярная немецкая техника все чаще замещается машинами, оборудованием 
и аппаратурой из Китая. В 2013 году в Россию импорт такой продукцию оценивался в 315 млрд  

5 Национальные счета (2024). Росстат России. [online] Available at: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts [Accessed 29.02.2024].
6 Итоги внешней торговли со всеми странами (2021). Федеральная таможенная служба. [online] Available at: https://customs.gov.ru/
statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries [Accessed 29.02.2024]
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долл. с долей поставок 17%. В 2021 году в стоимостном выражении объем поставок машин, обо-
рудования и аппаратуры в Россию снизился до 293,1 млрд долл. Однако, доля Китая достигла 
41%, в то время как Германии сократилась до 10%.

Высокая зависимость от импорта машин, оборудования, транспорта и комплектующих высту-
пает отличительной чертой регионов-лидеров по импортозависимости (табл. 1).

Таблица 1. Динамика регионов – лидеров импортозависимости в 2013–2021 годы
Table 1. Dynamics of the regions leading in import dependence in 2013–2021

Регионы 2013 2019 2021 Основные импортируемые группы товаров в 2021 году

1
Калининградская 

область*
145,0 95,0 96,4

Транспорт, машины, оборудование и аппаратура, продукты 
растительного и животного происхождения 

2 Калужская область 83,1 75,2 84,2
Транспорт, машины, оборудование и аппаратура, металлы и 
изделия из них

3 Приморский край * 50,8 30,2 41,0
Машины, оборудование, аппаратура, продукция химической 
промышленности, транспорт, металлы, продукты 

4 г. Санкт-Петербург 47,0 27,6 21,0
Машины, оборудование, аппаратура, продукция химической 
промышленности, транспорт, металлы, пищевые, продукты

5 Московская область 39,9 32,8 36,5
Машины, оборудование, аппаратура, продукция химической 
промышленности, транспорт, текстиль

6 г. Москва 38,2 33,5 39,1
Машины, оборудование, аппаратура, продукция химической 
промышленности, транспорт, текстиль

7 Псковская область * 30,1 10,1 15,8
Машины, оборудование, аппаратура, пищевая продукция, на-
питки, табак

8
Смоленская 

область *
27,8 34,1 42,1

Машины и оборудование, продукты животного и раститель-
ного происхождения, транспорта, пластмассы

9 Брянская область * 27,6 13,6 12,4
Машины и оборудование, продукты животного и раститель-
ного происхождения, пластмассы

10
Ленинградская 

область *
24,4 19,9 21,8

Машины, оборудование, аппаратура, продукция химической 
промышленности, транспорт

11
Карачаево-
Черкесская 

Республика *
24,2 3,4 2,7

Машины, оборудование, аппаратура, пластмассы, каучук и 
резина, текстиль

12
Белгородская 

область *
23,9 9,6 8,1

Машины, оборудование, аппаратура, металлы и изделия из 
них, продукция химической промышленности

13 Магаданская область 19,1 2,0 2,2
Машины, оборудование, аппаратура, транспорт, продукция 
химической промышленности

14
Владимирская 

область
17,4 17,3 17,7

Продовольственные товары и сырье, продукция химической 
промышленности, машины, оборудование, аппаратура

Источник: рассчитано автором по данным Росстат5, ФТС России6, Банка России7.

Примечание: * приграничные регионы

Относительно высокая импортозависимость характерна для приграничных и промышленно 
развитых регионов.

Калининградская область в 2013 году импортировала 145% от уровня ВРП, поскольку регион 
в высокой степени зависит от внешних поставок. Кроме того, анклавное положение является 
причиной высокой потребности в импорте для обеспечения текущих потребностей населения и 
производств. К 2021 году зависимость от импорта снизилась, но все еще оставалась высокой доля 

7 Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно (2024). Банк России. [online] Available at: https://cbr.ru/
currency_base/daily/
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Рис. 2. География основных стран импорта машин, оборудования и аппаратуры, %.  

Источник: рассчитано автором по официальным данным ФТС России6

Fig. 2. Geography of main import countries of machinery and equipment, %

Рис. 3. Регионы по уровню импортозависимости в 2021 году и изменению показателя в 2013–2021 годы.  

Источник: рассчитано автором

Fig. 3. Regions by level of import dependence in 2021 and change of this indicator in 2013–2021

импорта в ВРП – 96,4%. По данным Калининградской областной таможни, в структуре импорта 
более 30% занимали средства наземного транспорта (исключая железнодорожный) и запасные 
части к ним. Также 7,4% занимали поставки электрических машин и оборудования, звукозапи-
сывающая аппаратура, 7,4% реакторы ядерные, котлы8.

Высокий транзитный потенциал – отличительная черта регионов-лидеров по доле импорта 
в ВРП региона. Большинство из них являются приграничными. Внутренние регионы являются 
крупными логистическими центрами, как, например Владимирская область, через которую, на-
ряду с машинами, оборудованием, поставлялось значительное количество продовольственных 
товаров и товаров повседневного спроса.

Можно заметить, что значительная доля регионов находится в зоне околонулевых изменений 
импортозависимости (рис. 3).

Лишь немногим регионам при высоких значениях доли импорта в ВРП удалось снизить им-
портозависимость экономики в 2013–2021 годы. Так, в 2021 году по сравнению с 2013 годом в 
Калининградской области доля импорта снизилась в 1,5 раза и составила 96,4%, в Псковской 
области – в 2 раза, до 15,8%. В Приморском крае, несмотря на снижение доли импорта в ВРП 

8 Внешняя торговля Калининградской области. (2021). Калининградская областная таможня. [online] Available at: https://koblt.customs.
gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti/2021-god
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на 9,8 процентных пункта, доля импорта все еще остается высокой (41%), хотя это объясняется 
близостью с Китаем и выгодным транспортно-логистическим положением.

В быстроразвивающейся Белгородской области доля импорта в ВРП в 2013 году составляла 
23,9%, в 2021 году снизилась до 8,1%.

В 45 регионах импортозависимость снизилась, 40 регионов, наоборот, ее нарастили.
Более быстрое снижение импортозависимости в одних регионах нивелировано ее ростом в 

других регионах. В результате общий уровень зависимости от импорта в 2021 году стал несколько 
выше по сравнению с 2013 годом (рис. 1).

Гораздо больший интерес представляет группа риска из регионов, в которых на фоне высокой 
доли импорта в ВРП за анализируемый период наблюдалось увеличение показателя доли импор-
та в ВРП (табл. 2).

Таблица 2. Регионы с наиболее высокими значениями доли импорта в ВРП  
и показавшие рост этого показателя в 2013–2021 годы

Table 2. Regions with the highest values of the share of import in GRP, 
which showed an increase in this indicator in 2013–2021

Регион
Доля импорта в 

ВРП в 2021 году, %
Изменение 2021 год 

к 2013 году, п.п.

Индекс промышлен-
ного производства, %

Январь-декабрь 
2022 г./январь-
декабрь 2021 г.

Индекс промышлен-
ного производства, %

Январь-декабрь 
2022 г./январь-
декабрь 2021 г.

Российская 
Федерация

18 0,6 100,7 103,5

Калужская область 84,2 1,1 84,7 100,9

Смоленская область 42,1 14,3 100,1 110,6

г. Москва 39,1 1,0 115,5 116,2

Ивановская область 19,7 2,7 101,7 102,4

Свердловская 
область

19,6 10,9 99,8 109,3

Владимирская 
область

17,7 0,4 106,6 107,0

Новосибирская 
область

17,2 8,6 97,5 106,3

Краснодарский 
край

13,1 1,6 103,8 104,3

Рязанская область 12,8 4,7 108,7 107,5

Республика 
Татарстан

11,8 1,1 106,7 103,3

Ульяновская область 10,9 3,3 95,3 111,9

Источник: рассчитано автором по официальным данным 5–7,9.

Детальное рассмотрение регионов из группы, увеличивших долю импорта в ВРП региона, 
позволяет заключить, что эта группа включает значительную часть промышленно развитых ре-
гионов (как, например, Республика Татарстан, Калужская область и другие), а также регионов 
интенсивного сельскохозяйственного развития (Краснодарский край). В этих регионах функци-
онирует множество предприятий, участвующих в глобальных цепочках создания стоимости.

9 Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации (2022). Росстат Рос-
сии. [online] Available at: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 [Accessed 29.02.2024]
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Обращает внимание, что многим регионам из группы риска удалось выдержать натиск санк-
ций и обеспечить темпы роста промышленного производства на уровне или выше среднерос-
сийских.

В Калужской области высокая доля импорта объясняется локализацией крупных предприя-
тий автомобилестроения, на которые до начала 2022 года поставлялись в значительном количе-
стве комплектующие для сборки иномарок. Не случайно товары категорий «Транспорт, машины, 
оборудование и аппаратура», «Металлы и изделия из них» занимают основное место в импорте 
региона. В марте 2022 года в регионе насчитывалось порядка 300 предприятий с иностранным ка-
питалом, многие из которых продолжили работу после небольшого перерыва. В настоящее время 
экономика области активно диверсифицируется, доля автопрома снизилась до 20%10.

В Смоленской области доля импорта в ВРП возросла с 27,8% в 2013 году до 42,1% в 2021 году, 
в Свердловской области с 8,7% до 19,6%.

При более внимательном рассмотрении становится заметным, что на росте доли импорта в 
ВРП региона сказалось приграничное положение Смоленской области с Республикой Беларусь, с 
которой уже торгово-экономические отношения развиваются в последнее десятилетие особенно 
интенсивно. Беларусь поставляет в Смоленскую область порядка четверти регионального импор-
та мясомолочной продукции, значительную долю машин и оборудования. В целом импорт Смо-
ленской области диверсифицирован, включает широкую номенклатуру товаров. Поэтому сам по 
себе рост импорта из Беларуси вряд ли можно считать негативным фактором. Благоприятные 
политические условия и выгодное расположение Смоленской области позволяют региону извле-
кать дополнительные преимущества из приграничного положения с Республикой Беларусь.

В Свердловской области, наблюдается рост доли импорта в ВРП, его значение в 19,6% вы-
глядит настораживающим, поскольку основную долю 62,3% импорта составили товары групп 
84–90 (коды ТНВЭД ЕАЭС) машины, механизмы, электрическое оборудование и другое на 
сумму 5 млрд долл.11. С другой стороны, учитывая сокращение возможностей импорта машин 
и оборудования, кажется, что промышленно развитый регион готовился заблаговременно, осу-
ществляя форсированные закупки необходимых для населения производств товаров. Для срав-
нения, в 2020 году было поставлено по аналогичным группам товаров на сумму 2,3 млрд долл. 
Основными поставщиками выступали Германия (19,9%), Китай, Казахстан, Южная Корея. В 
2020 году 68,7% поставок из Германии осуществлено в рамках скрытого раздела. Учитывая впе-
чатляющие темпы роста промышленного производства в 2023 году, высокую долю импорта в 
ВРП также нельзя оценивать как негативный фактор.

Другие регионы условной группы риска (табл. 2) также достаточно быстро адаптировались к 
работе в новых условиях. Со сложностями с заменой компонентной базы столкнулся ПАО «Ка-
маз» в Республике Татарстан, аграрии Краснодарского края, где порядка 5% от общего импорта 
составляли поставки семенных культур на сумму около 100 млн долл. ежегодно. Оба региона так-
же показали в 2022–2023 годы темпы роста выше средних.

Таким образом, в целом российские регионы проявили высокий запас прочности и скатыва-
ние экономики российских регионов к автаркической модели вряд ли можно признать целесо-
образным. Более того, необходимо и далее осуществлять либерализацию условий деятельности 
предприятий в условиях санкций.

Значимой проблемой для региональных производителей остаются поставки компьютерной 
техники, оборудования. Только из Германии до 2022 года ежегодные поставки оборудования со-
ставляли более 7 млрд долл.

10 Глав районов познакомили с инвестиционным и экономическим потенциалом Калужской области (2024). Законодательное собрание 
Калужской области. [online] Available at: https://www.zskaluga.ru/deyatelnost/novosti/glav-rayonov-poznakomili-s-investitsionnym-i-eko-
nomicheskim-potentsialom-kaluzhskoy-oblasti/
11 Внешняя торговля УрФО. 2021 год. (2024) Уральское таможенное управление. [online] Available at: https://utu.customs.gov.ru/statis-
tic/2021_god [Accessed 29.02.2024].
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Заключение
В условиях беспрецедентных санкций против России вопрос снижения импортозависимости 

на основе импортозамещения является одним из ключевых для устойчивого и сбалансированно-
го пространственного развития страны.

Предлагаемый подход к оценке импортозависимости региональной экономики позволяет 
оценить в динамике степень зависимости региональной экономики как от импорта в целом, так 
и зависимость от отдельных групп товаров.

В представленной статье получены следующие результаты:
1) Выявлена преобладающая тенденция снижения импортозависимости, но темпы такого 

снижения еще слишком малы. Несмотря на санкции и политику импортозамещения, уровень 
импортозависимости в 2013–2021 годы остается заметным и даже несколько выше в 2021 году, 
чем в 2013 году. Наиболее чувствительной остается проблема импортозависимости от машин, 
оборудования и комплектующих для промышленного производства.

2) Дискуссии об угрозе автаркической модели являются преждевременными, регионы до-
вольно успешно адаптировались, перенаправляя потоки импорта на азиатские направления. По-
казано, что изменение географии основных стран-поставщиков в Россию машин, оборудования 
и аппаратуры в пользу Китая началось еще с предыдущей волны санкций 2014 года.

3) Представлена динамика импортозависимости российских регионов. Показано, что ряд 
регионов заблаговременно снижали импортозависимость региональной экономики. Получено 
новое подтверждение, что даже в регионах с быстрым снижением импортозависимости домини-
рующей статьей импорта остается группа товаров «Машины, оборудование, транспорт». Прочие 
доминанты импорта определяются специализацией экономики региона.

4) Показано, что регионы «группы риска» показали хороший запас прочности и высокую сте-
пень адаптации в условиях санкционного давления.

В целом можно сделать вывод, что регионы не спешат переходить к «закрытой» модели эко-
номики. В этих условиях, с началом спецоперации, совершенно справедливыми являются пред-
принимаемые Президентом и Правительством РФ меры, направленные на сдерживание скаты-
вания российской экономики к «закрытой» модели, при которой сокращается внешнеторговая 
деятельность при поддержке внутренних государственных инвестиций в производство и разра-
ботку собственной материально-технической базы.

Ключевыми направлениями для дальнейшего развития промышленности в регионах являются: 
существенные вложения в научные исследования и разработки технологий, проекты производства 
основных средств, особенно в наиболее импортозависимых отраслях, таких как микроэлектрони-
ка, станкостроение, медицина и фармацевтика.

В условиях угрозы вторичных санкций, широко анонсируемых в 2023 году, назрела необходи-
мость масштабного проекта по производству компьютерной техники с привлечением специали-
стов из Китая или Южной Азии. Построенный в 1966 году «АвтоВАЗ» и по сей день составляет 
основу отечественного автопрома, что особенно ценно в условиях санкций.

Важнейшими задачами развития отечественной промышленности являются повышение имид-
жа рабочих профессий, инженеров и популяризация трудовой деятельности на заводах и фабриках.

Сопротивлению автаркии будет способствовать сохраняющаяся высокая потребность в им-
портных станках, оборудовании, электронике, в том числе для новых проектов технологического 
суверенитета, на обеспечение которого потребуется время. Поэтому, по некоторым оценкам, воз-
можен рост импорта12.

Направления дальнейших исследований связаны с изучением проблем, обусловленных им-
портом услуг, доступностью квалифицированных сервисов для деятельности региональных 

12 Каледина А. (2024) Наше вам: россияне назвали отрасли с максимальным импортозамещением. [online] Available at: https://iz.
ru/1676020/anna-kaledina/nashe-vam-rossiiane-nazvali-otrasli-s-maksimalnym-importozameshcheniem [Accessed 10.04.2024].
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хозяйствующих субъектов. В условиях сервисной экономики зависимость от экспорта услуг 
может носить критический характер ввиду высокого вклада услуг на этапах НИОКР, инжини-
ринга, маркетинга, логистики и отсутствия конкурентоспособных решений со стороны отече-
ственных компаний.
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Аннотация. Цель исследования: изучить связь между потреблением и инвестициями в усло-
виях цифровой трансформации и выявить возможные факторы, влияющие на инвестицион-
ный климат и их тенденции; продемонстрировать суть парадокса экономики потребления как 
источника развития Индустрии 4.0/5.0 и определить дальнейшую направленность тематиче-
ских исследований. Методология исследования: основой исследования явился метод стати-
стического анализа динамических рядов соответствующих показателей экономики Россий-
ской Федерации с последующим проведением экономико-математического моделирования 
с применением корреляции, регрессионных моделей и дисперсионного анализа. Результаты 
исследования: рассчитаны цепочки роста расходов на конечное потребление домашних хо-
зяйств в связи с ростом доходов (среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы), и показано, что, в свою очередь, рост потребления стимулирует приток инвестиций 
в основной капитал, который мультипликативно увеличивает валовой внутренний продукт. 
Оригинальность и вклад авторов: на основании аналитической выкладки за период 1999–2023 
гг. представлен парадокс экономики потребления с развитием Индустрии 4.0/5.0. Потребле-
ние товаров и услуг, способствуя развитию экономики и увеличению доходов предприятий, 
одновременно может оказывать негативное воздействие на сбережения и инвестиции. Выяв-
лено, что интенсивное потребление является источником доходов для компаний и позволяет 
им инвестировать в цифровое развитие инноваций, но оно может привести к недостаточному 
сбережению на инвестиции в будущее, особенно в условиях инфляции и кризисов. Моделиро-
вание макроэкономических процессов выявило динамику и позволило провести сопоставле-
ние изменения исследуемых показателей, что привело к следующим выводам. Эффективное 
использование доходов от потребления в качестве источника финансирования инвестиций 
позволяет компаниям успешно внедрять инновации и способствует созданию конкурентных 
преимуществ и устойчивому развитию экономики. Парадокс экономики потребления может 
стать не только проблемой избыточного потребления, но и реальной возможностью для разви-
тия Индустрии 4.0/5.0. Для достижения этой цели необходимо находить равновесие между по-
треблением и инвестициями, а компании должны активно внедрять инновации и улучшения в 
своей деятельности, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке и увеличить спрос на 
свою продукцию и услуги. Этот тезис составит содержание дальнейших исследований авторов 
в данном направлении.

Ключевые слова: экономика потребления, Индустрия 4.0/5.0, цифровые технологии, инве-
стиции, сбережения, основные фонды, производительность труда
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Abstract. The purpose of this research was to study the relationship between consumption and 
investment in the context of digital transformation and identify possible factors affecting the investment 
climate and their trends; to demonstrate the essence of the paradox of the consumer economy as a source 
of Industry 4.0/5.0 development and to determine the further focus of case studies. The methodology of 
the research: The basis of the study was the method of statistical analysis of time series of corresponding 
indicators of the economy of the Russian Federation, followed by economic and mathematical modeling 
using correlation, regression models and analysis of variance. The results of the research: The chains of 
growth of household final consumption expenditures in connection with income growth (average monthly 
nominal accrued wages) were calculated, and it was shown that, in turn, consumption growth stimulates 
the flow of the investments into fixed assets, which multiplicatively increases the gross domestic product. 
Originality and contribution of the authors: based on an analytical calculation for the period 1999–2023, 
the paradox of the consumer economy with the development of Industry 4.0/5.0 was presented. The 
consumption of goods and services, contributing to the development of the economy and increasing the 
incomes of enterprises, can simultaneously have a negative impact on savings and investments. It was 
revealed that intensive consumption is a source of income for companies and allows them to invest in 
the digital development of innovations, but it can also lead to insufficient savings for investments in the 
future, especially in conditions of inflation and crises. Modeling of macroeconomic processes revealed the 
dynamics and allowed to compare changes in the studied indicators, which led to the following conclusions: 
The effective use of income from consumption as a source of investment financing allows companies to 
successfully innovate and contributes to the creation of competitive advantages and sustainable economic 
development. The paradox of the consumer economy can become not only a problem of excessive 
consumption, but also a real opportunity for the development of Industry 4.0/5.0. To achieve this goal, it is 
necessary to find a balance between consumption and investment, and companies must actively innovate 
and improve their activities in order to remain competitive in the market and increase demand for their 
products and services. This thesis will form the content of the authors' further research in this direction.

Keywords: consumer economy, Industry 4.0/5.0, digital technologies, investments, savings, fixed 
assets, labor productivity
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Введение
В современном мире экономика потребления играет ключевую роль в стимулировании роста и 

развития различных отраслей промышленности [1, 2]. Однако, существует определенный парадокс, 
который заключается в том, что потребление способствует увеличению доходов и оборотов компа-
ний, одновременно стимулируя процесс производства и инвестиций [3, 4]. В условиях цифровой 
трансформации и появления новых технологий, таких как Индустрия 4.0 и 5.0, важно понимать, что 
источниками финансирования инвестиций в эти отрасли могут стать именно доходы от потребления 
[5]. Современные потребители все более активно используют также и цифровые продукты и услуги, 
что открывает новые возможности для компаний в области инноваций и развития [6]. Поэтому, ком-
пании, основываясь на потребительском спросе, могут направлять средства в развитие новых техно-
логий, повышение качества продукции и эффективности производственных процессов [7].

Однако, успешное использование потенциала экономики потребления в качестве источника 
финансирования инвестиций в промышленность 4.0/5.0 должно предусматривать соблюдение 
баланса между потребительским спросом, производством и инновациями, во избежание нега-
тивных последствий кризисов и инфляции [8, 9]. Важно развивать инфраструктуру и создавать 
оптимальные условия для взаимодействия между потребителями и компаниями, чтобы обе-
спечить устойчивый рост экономики на основе индустрии 4.0/5.0. «Необходимость развития 
прогрессивной модели рациональности трудовых затрат человеческого капитала в экономике…
связана…с возрастающей ролью трудовых ресурсов…на пути к формированию модели прогрес-
сивного роста экономики труда» [10].

Литературный обзор
Вопросы устойчивого роста российского государства с развитием четвертой промышленной 

революции активно рассматривались в трудах отечественных ученых: Растворцевой С.Н. [1], 
Шваба К. [2], Скрипкина К.Г. [6], Акаева А.А., Рудского А.И. [7], Бабкина А.В., Шкарупета Е.В., 
Ташеновой Л.В. [11] и других.

Роль рыночной власти, инвестиций, потребления и макроэкономические последствия для 
стран раскрыли в своих трудах Де Лёкер Дж., Экхаут Дж. Рост [5], Бриньолфссон Э., Рок Д., 
Сиверсон К. [8], Франке Р.Х. [9], Солоу Р.А. [12] и другие экономисты.

В настоящее время нет достоверных статистических данных, которые бы напрямую связы-
вали экономику потребления и инвестиции в развитие Индустрии 4.0 и 5.0 на уровне цифр. Это 
связано с тем, что эти процессы происходят на разных уровнях и в разных временных рамках. 
Тем не менее, можно привести некоторые примеры, которые иллюстрируют взаимосвязь между 
экономикой потребления и развитием промышленности. В 2020 году объем мирового рынка Ин-
дустрии 4.0 составил около $5,5 трлн., и ожидается, что к 2030 году он достигнет $14 трлн [13]. Это 
свидетельствует о росте инвестиций в данную сферу.

По данным Всемирного экономического форума, к 2025 году мировой рынок Индустрии 5.0 до-
стигнет $12 трлн, из которых $6 трлн придется на развитые страны и $6 трлн – на развивающиеся [14].

В России в 2019 году объем рынка Индустрии 4.0 оценивался в $33 млрд, и к 2025 году ожи-
дается его рост до $80 млрд [15]. Эти данные подтверждают об увеличении инвестиций в со-
временные технологии и промышленность, «современные экономические системы, выступают 
катализатором инноваций, модернизации промышленной структуры и устойчивого развития в 
рамках концепций Индустрии 4.0 и 5.0» [11, с. 91] и одним из ключевых факторов этого роста 
является экономика потребления.

Методы и материалы
Исследование проводилось на основе метода статистического анализа динамических рядов 

макроэкономических показателей экономики Российской Федерации и метода экономико- 
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математического моделирования. Применялась корреляция с построением корреляционно- 
регрессионных моделей и проведением анализа дисперсии для функций потребления и инве-
стирования.

Результаты и обсуждение
Компаративный анализ динамики показателей экономики потребления и Индустрии 4.0/5.0 за 

период 1999–2023 гг.
Потребление, в упрощенном виде, может быть охарактеризовано как реализация товаров 

и услуг всей производственной цепочки предприятий конечному потребителю – населению. 
Перманентное потребление по Милтону Фридману, в свою очередь, утверждает зависимость 
потребления от уровня доходов [16]. Т.е., объемы потребления можно представить в виде фак-
торной зависимости от величины доходов населения или заработной платы.

Функция потребления для экономики РФ может быть представлена в следующем виде:

C = f (w),

где C – покупка товаров и оплата услуг – потребление, млрд. руб.; w – всего денежных доходов, 
млрд. руб.

Функция потребления представлена в упрощенном виде, так как добавление в уравнение 
дополнительного объясняющего фактора – индекса потребительских цен на товары и услуги, 
приводит к появлению мультиколлинеарности, что скажется на качестве интерпретации полу-
ченных коэффициентов членов уравнения в модели. 

Проанализируем развитие экономики потребления РФ через изменения валового внутрен-
него продукта (ВВП)1 (табл. 1).

Визуализируем данные в график и сформируем выводы по тенденции изменения исследуе-
мых показателей2 (рис. 1). 

Анализируя представленные данные на рис. 1 можно сделать вывод, что ВВП в текущих ценах за 
последние 25 лет имеет устойчивый рост, за исключением 2009 и 2020 годов, когда произошли отри-
цательные изменения, что поясняется негативным влиянием в 2008 г. явлений мирового финансо-
вого кризиса и далее введением экономических санкций против РФ. Важно отметить, что данный 
показатель содержит в себе инфляционную компоненту, поскольку измеряется в текущих ценах.

Уровень ВВП в постоянных ценах за данный период обычно рассматривается с положи-
тельным линейным трендом, демонстрирующим ежегодный рост, за исключением нескольких 
отдельных лет, таких как 2009, 2015, 2020 и 2022. В то же время, в период с 2014 по 2016 годы 
отмечается замедление темпов увеличения данного показателя, а в 2020–2023 – скачкообраз-
ность значений. На показатель повлияла высокая волатильность и неопределенность на рынке 
энергоносителей [17], а также инфляционная составляющая, особенно в период заметного ро-
ста цен – 2015 и 2022 гг. Линейная тенденция изменения величины индекса физического объ-
ема ВВП имеет нисходящую тенденцию, из чего следует вывод, что имеют место замедления 
темпов роста экономики РФ, а также проявляются свойства убывающей предельной эффек-
тивности капитала. Тем не менее, на протяжении исследуемого периода времени, подавляюще 
превалируют темпы роста свыше 100%.

Исследуем далее динамику индексов потребительских цен на товары и услуги по РФ3 (рис. 2).
Данные на рис. 2 демонстрируют нисходящий тренд, что является позитивной тенденций, 

тем не менее, наблюдается значительный рост цен в 2008, 2014–2015 и 2023 гг.

1 Ключевые индикаторы российской экономики. URL: https://gazprombank.investments/blog/economics/key-indicators/
2 Росстат — Национальные счета. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts
3 Росстат — Цены, инфляция. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/price

(1)
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Таблица 1. Сводные данные по динамике ВВП РФ1

Table 1. Summary data on the dynamics of the GDP of the Russian Federation

Год / Year
Индексы физического объема  

ВВП, % / Indices of the 
physical volume of GDP, %

ВВП в постоянных ценах, 
млрд руб. / GDP in constant 

prices, billion rubles

ВВП в текущих ценах, 
млрд руб. / GDP at current 

prices, billion rubles Y1

1999 106,35 23 804,53 4 823,23

2000 110,05 24 799,93 7 305,65

2001 105,09 26 062,53 8 943,58

2002 104,74 27 312,27 10 830,50

2003 107,30 29 304,93 13 208,23

2004 107,18 31 407,84 17 027,19

2005 106,38 33 410,46 21 609,77

2006 108,15 36 134,56 26 917,20

2007 108,54 39 218,67 33 247,51

2008 105,25 41 276,85 41 276,85

2009 92,18 38 048,63 38 807,22

2010 104,50 39 762,24 46 308,54

2011 104,26 60 282,50 60 282,54

2012 103,66 62 486,40 68 163,88

2013 101,79 63 602,00 73 133,90

2014 100,74 87 073,80 79 030,04

2015 98,05 85 371,80 83 087,36

2016 100,29 85 616,10 85 616,08

2017 101,79 87 152,40 91 843,15

2018 102,54 89 361,70 104 335,01

2019 101,34 90 555,80 109 361,50

2020 97,3 89 166,0 107 390,3

2021 105,9 94 172,0 135 773,8

2022 98,8 92 223,0 155 350,4

2023 103,6 95 543,0 171 041,0

* в ценах 2008 г. (2000–2010 гг.); в ценах 2011 г. (2011–2013 гг.); в ценах 2016 г. (2014–2023 гг.)

Рис. 1. Тенденции изменения показателей ВВП РФ2

Fig. 1. Trends in Russian GDP indicators
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График среднемесячной начисленной заработной платы работников (рис. 3) имеет нисходя-
щий линейный тренд2. При этом в 2009 и 2015 гг. наблюдается снижение реальной заработной 
платы – темпы роста ниже 100%.

Представим графики кумулятивного роста реальной заработной платы и индексов потреби-
тельских цен, а также произведем их сравнение между собой2,3 (рис. 4), при этом из рис. 4 следует, 
что в период с 2000–2008 в основном наблюдается опережение кумулятивного роста реальной 
заработной платы над индексом потребительских цен.

После мирового финансового кризиса наблюдается восстановление экономики [18], и отме-
чается небольшое отставание кумулятивных темпов роста реальной заработной платы от тем-
пов роста цен на рынке, вплоть до в 2014 года. Затем данная тенденция усугубилась – разрыв 
между совокупным ростом реальной заработной платы и ростом цен значительно увеличился 
вплоть до 2017 года. К концу 2018 года наметилась иная тенденция, сохраняющаяся вплоть 
до 2023 года: сокращается разрыв между этими показателями. В 2023 году кумулятивный рост 
реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников составил 478,54%, в то 
время как кумулятивный рост индексов потребительских цен на товары и услуги по РФ вы-
рос до 641,9%. Данное явление оказало негативное влияние на уровень потребления, а также 
склонность к сбережению.

График изменения ключевой ставки в РФ (рис. 5), демонстрирует нисходящий линейный тренд, 
что является благоприятным фактором для развития Индустрии 4.0/5.0, так как ключевая ставка – 

Рис. 2. Индексы потребительских цен на товары и услуги по РФ3

Fig. 2. Consumer price indices for goods and services in the Russian Federation

Рис. 3. Изменения среднемесячной начисленной заработной платы работников в РФ2

Fig. 3. Changes in the average monthly accrued wages of employees in the Russian Federation
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Рис. 4. Сравнение кумулятивного роста цен и реальной заработной платы в РФ2,3

Fig. 4. Comparison of cumulative price growth and real wages in the Russian Federation

Рис. 5. Динамика изменения ключевой ставки в РФ4

Fig. 5. Dynamics of changes in the key rate in the Russian Federation

основной инструмент регулирования денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ и 
снижение ее значения приводит к снижению стоимости заемного капитала и росту доступности 
кредитов [19]. За исследуемые 25 лет ключевая ставка колебалась от 4,25 до 37,33%, минималь-
ной она была в период пандемии 2020 года, максимальной – в 2000 году, в период становления 
устойчивой экономики4.

Как можно увидеть из рис. 6, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предо-
ставленным кредитными организациями физическим и юридическим лицам, повторяют дина-
мику изменения ключевой ставки5,6.

Снижение стоимости кредита является благоприятным фактором для стимулирования по-
требления населением, межфирменного потребления, и увеличивает склонность к инвестиро-
ванию компаний. Вместе с тем, в 2023 году отмечается рост как ключевой ставки, так и средне-
взвешенных процентных ставок по кредитам, что тормозило развитие процессов инвестирова-
ния в новые технологии Индустрии 4.0/5.0.

Процентная ставка по депозитам является альтернативным низкорисковым направлением 
вложения, предприниматель при принятии решения об инвестировании сравнивает ожидае-
мую норму доходности или предельную эффективность капитала с размером процентной став-
ки: чем меньше процентная ставка по депозиту, тем выше стремление инвестора осуществить 

4 Ключевая ставка Банка России. Банк России. URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/
5 Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях. Банк России. URL: https://cbr.ru/statis-
tics/bank_sector/int_rat/1122/
6 Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях/ Банк России. URL: https://cbr.ru/statis-
tics/bank_sector/int_rat/1223/
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инвестирование для получения прибыли [20, 21]. Как можно увидеть из рис. 7, средневзвешен-
ные процентные ставки по привлеченным депозитам и вкладам предприятий и организаций в  
рублях демонстрируют всплеск в 2009, 2025–2016, наибольшее падение в 2020 и рост в 2021–2023 гг.,  
повторяя динамику изменения ключевой ставки5,6,7.

Оценивая динамику изменения объемов кредитов и объемов размещенных депозитов и 
вкладов физических лиц и предприятий в РФ в рублях, рис. 8, очевиден преимущественный 
рост показателей на протяжении исследуемого периода5,6,7.

Замедление темпов роста кредитования предприятий и организаций отмечается в 2008–2010 гг.,  
а падение в 2015 и 2022 гг. Объемы кредитования физических лиц снизились в 2009, 2015 и 2022 гг.  
Падение и замедление темпов роста кредитования обусловлены неблагоприятной макроэко-
номической обстановкой в мире и в стране, ростом стоимости заемного капитала, а также соот-
ветствующим изменением темпов притока депозитных средств на счетах в банках. Рост объема  

7 Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/

Рис. 6. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями в рублях в РФ5,6

Fig. 6. Weighted average interest rates on loans provided by credit institutions in rubles in the Russian Federation

Рис. 7. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам  

и вкладам предприятий и организаций в рублях в РФ5,6,7

Fig. 7. Weighted average interest rates on attracted deposits and deposits of enterprises 

and organizations in rubles in the Russian Federation
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Рис. 8. Кредиты и депозиты, предоставленные в рублях в РФ5,6,7

Fig. 8. Loans and deposits provided in rubles in the Russian Federation

Рис. 9. Денежные доходы населения и потребление населения в РФ8

Fig. 9. Monetary income of the population and consumption of the population in the Russian Federation

кредитования позволил увеличить объемы инвестиций в основной капитал. Наибольшая 
склонность к сбережению отмечается у физических лиц, что и соответствует теории экономи-
ки потребления, так как предприниматели нацелены на максимизацию прибыли и вкладыва-
ют капитал в рентабельные активы, норма доходности которых выше банковского процента, а 
также пополняют оборотный капитал за счет поступивших денежных потоков или вкладов на 
счетах предприятия и осуществляют инвестиционные вложения [22].

Проанализируем динамику изменения денежных доходов и потребления населения в РФ8 
(рис. 9).

Показатель «денежные доходы» имеет восходящий линейный тренд. Положительная дина-
мика способствует росту потребления, линия которого также устойчиво восходящая. В то же 
время, при оценке объема потребления, без исключения влияния на него фактора инфляции, 
наблюдается завышение фактических объемов потребления за счет роста цен. Потребитель 
обычно сглаживает уровень своего потребления и стремится поддерживать его константу.

Уровень постоянного потребления зависит от уровня постоянного дохода, а в условиях отста-
вания кумулятивного роста реальной заработной платы от кумулятивного роста цен на товары и 
8 Ретроспективная информация. Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/archiv/
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услуги, экономический агент выравнивает уровень своего потребления за счет кредитных средств, 
изъятия собственных депозитов со счетов в банках, использования собственных накопленных сбе-
режений, а также сократив свою текущую склонность к сбережению – перераспределив свой доход 
на потребление.

Исследуем динамику изменения адекватных обобщающих показателей Индустрии 4.0/5.0 в 
РФ (табл. 2, рис. 10).

Таблица 2. Сводные данные по показателям динамики Индустрии 4.0/5.0 РФ9,10

Table 2. Summary data on the dynamics of Industry 4.0/5.0 of the Russian Federation

Год / 
Year

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и 
услуг собственными силами

 по видам экономической 
деятельности в РФ, млрд руб. 
/ The volume of shipped goods 
of own production, works and 

services performed by own forces
by types of economic 

activity in the Russian 
Federation, billion rubles

Индексы промыш-
ленного производ-
ства, % / Industrial 

production indices, %

Удельный вес организаций, 
использовавших цифровые 

технологии, по РФ, % 
(индустрия 4.0) / The share 
of organizations using digital 
technologies in the Russian 

Federation, % (industry 4.0)

Использование объектов 
интеллектуальной 

собственности
по видам экономической 
деятельности в РФ, ед. 
(индустрия 5.0) / Use of 

intellectual property objects
by type of economic activity 
in the Russian Federation, 

units (industry 5.0)

1999 4381,78 100 Нет данных Нет данных

2000 4 763,00 108,70 Нет данных Нет данных

2001 5 881,00 102,90 Нет данных Нет данных

2002 6 868,00 103,10 Нет данных Нет данных

2003 8 498,00 108,90 84,6 Нет данных

2004 11 209,00 108,00 87,6 Нет данных

2005 13 625,10 105,10 91,1 13942

2006 17 068,50 106,30 93,3 15010

2007 20 612,40 106,80 93,3 15986

2008 24 708,30 100,60 93,7 17944

2009 22 473,10 89,30 93,7 18475

2010 28 764,00 107,30 93,8 19601

2011 35 052,60 105,00 94,1 20758

2012 38 220,80 103,40 94 22960

2013 40 545,10 100,40 94 24926

2014 44 064,20 102,50 93,8 26731

2015 51 267,60 99,20 92,3 29143

2016 52 660,75 102,20 92,4 32756

2017 59 030,81 102,10 93,1 34498

2018 69 620,89 102,90 94,0 43916

2019 71988 103,4 93,5 52653

2020 70476,25 97,9 80,7 59897

2021 74986,73 106,4 81,8 67694

2022 75511,64 100,7 79,6 70836

2023 78154,55 103,5 Нет данных Нет данных

9 Промышленное производство в России: 1992 – 2024. URL: http://global-finances.ru/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii/
10 Статистическая информация об использовании объектов интеллектуальной собственности. URL: https://new.fips.ru/about/deyatelnost/
sotrudnichestvo-s-regionami-rossii/statisticheskaya-informatsiya-ob-ispolzovanii-intellektualnoy-sobstvennosti.php
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Рис. 10. Динамика изменения обобщающих показателей Индустрии 4.0/5.0 в РФ9,10

Fig. 10. Dynamics of changes in the generalizing indicators of Industry 4.0/5.0 in the Russian Federation

Данные на рис. 10 демонстрируют практически постоянный рост объемов промышленности 
в РФ, за исключением 2009, 2015 и 2020 гг. Максимального роста индекс промышленного про-
изводства достиг в 1999 и 2003 годах.

Удельный вес организаций, использовавших цифровые технологии по РФ, имеет в основном 
восходящий тренд, незначительные колебания происходили в 2012–2016 гг., а в 2020 и 2022 гг. 
имело место снижение показателя, обусловленное ограничениями рабочей деятельности орга-
низаций из-за пандемии и технологическими ограничениями в связи с недостаточными ре-
сурсами из-за вновь введенных экономических санкций. Показатель использования объектов 
интеллектуальной собственности в РФ имеет постоянно восходящий тренд.

Отобразим инвестиционный климат в РФ в табл. 311,12,13.
Данные на графике 11 демонстрируют стабильную положительную тенденцию в увеличении 

объема инвестиций в основной капитал с незначительными замедлениями в 2009, 2014–2016 и 
2020 годах1,2,13.

В то же время, если рассматривать кривую инвестиций в основной капитал в фактически 
действующих ценах, то она более плавная из-за учета инфляции, которая компенсирует паде-
ния в указанные годы. Тем не менее, процентная доля инвестиций, направленных на рекон-
струкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал постепенно сни-
жается с 21,7% в 2005 году до 13,7% в 2022 году.

Изменения индекса производительности труда в РФ представим на рис. 1214. Линеаризован-
ный тренд на рис. 12 индекса производительности труда демонстрирует нисходящую тенден-
цию, что является крайне негативным фактором для развития экономики [23]. В 2009, 2015, 
2020 и 2022 гг. наблюдается падение индекса производительности труда ниже 100%. «Показате-
ли производительности труда ориентированы на учет отдачи от инноваций, получаемой сами-
ми производителями. При этом упускается из виду, что относительно дешевые новые продукты 
и услуги могут доставлять большое удовольствие потребителям. Многие уже не представляют 
свою жизнь без использования интернета, социальных сетей, что не требует крупных денежных 
11 Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Tab-inv-okved.htm
12 Росстат — Поиск. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=Инвестиции+в+основной+капитал+в+РФ+в+сопоставимых+ценах%2C+%25
&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance
13 Росстат — Поиск. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=Степень+износа+основных+фондов+в+РФ%2C+%25
14 Индекс производительности труда. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Index_proizv_truda(05042024).xlsx
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затрат. Таким образом, новые технологии могут быть очень полезны потребителям, но не полу-
чать адекватного отражения в росте ВВП» [24, c. 46].

Таблица 3. Инвестиционный климат в РФ11,12,13

Table 3. Investment climate in the Russian Federation

Год / 
Year

Динамика инвестиций 
в основной капитал в 
РФ в сопоставимых 
ценах, % / Dynamics 

of investment in 
fixed assets in the 

Russian Federation at 
comparable prices, %

I

Инвестиции в основ-
ной капитал в факти-
чески действовавших 

ценах, млрд рублей 
/ Investments in 

fixed assets in actual 
prices, billion rubles

Доля инвестиций, 
направленных на 

реконструкцию и мо-
дернизацию, в общем 

объеме инвестиций 
в основной капи-
тал, % / The share 

of investments aimed 
at reconstruction 

and modernization 
in the total volume 
of investments in 
fixed assets, %

Доля инвестиций в ма-
шины, оборудование, 

транспортные средства 
в общем объеме ин-
вестиций в основной 

капитал, направленных 
на реконструкцию и 

модернизацию, % / The 
share of investments in 
machinery, equipment, 
and vehicles in the total 
volume of investments 
in fixed assets aimed 
at reconstruction and 

modernization, %

Степень износа 
основных фондов 

в РФ, % / 
The degree of 

depreciation of fixed 
assets in the Russian 

Federation, %

1999 108,5 670,4 Нет данных Нет данных 41,7

2000 117,4 1 165,2 Нет данных Нет данных 39,3

2001 111,7 1 504,7 Нет данных Нет данных 41,1

2002 102,9 1 762,4 Нет данных Нет данных 44,0

2003 112,7 2 186,4 Нет данных Нет данных 43,0

2004 116,8 2 865,0 Нет данных Нет данных 43,5

2005 110,2 3 611,1 21,7 43,9 45,2

2006 117,8 4 730,0 21,0 39,5 46,3

2007 123,8 6 716,2 20,4 36,4 46,2

2008 109,5 8 781,6 21,2 36,8 45,3

2009 86,5 7 976,0 18,4 35,9 45,3

2010 106,3 9 152,1 18,8 33,1 47,1

2011 110,8 11 035,7 19,3 32,8 47,9

2012 106,8 12 586,1 19,5 32,3 47,7

2013 100,8 13 450,2 18,8 32,5 48,2

2014 98,5 13 902,7 17,4 29,0 49,4

2015 89,9 13 897,2 17,3 27,9 47,7

2016 99,8 14 748,9 16,3 29,2 48,1

2017 104,8 16 027,3 16,1 28,3 47,3

2018 105,4 17 782,0 15,5 30,3 46,6

2019 102,1 19329,0 14,7 30,7 37,8

2020 99,9 20393,7 15,7 29,4 39,0

2021 108,6 23239,5 14,6 31,8 40,5

2022 106,7 28413,9 13,7 30,8 40,5

2023 109,8 29700 Нет данных Нет данных Нет данных

С одной стороны, недостаточные темпы роста инвестиций в основной капитал не позволяют 
нарастить на нужном уровне темпы роста производительности труда, с другой стороны, низкие 
темпы роста производительности труда стимулируют предпринимателей к вложению капитала 
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Рис. 11. Состояние инвестиционного климата в РФ1,2,13

Fig. 11. The state of the investment climate in the Russian Federation

Рис. 12. Индексы производительности труда в РФ14

Fig. 12. Labor productivity indices in the Russian Federation, %

в основные фонды для повышения эффективности производства в Индустрии 4.0/5.0 [25–27]. 
В дополнение сказанному, рассмотрим динамику изменения графика сбережений населения в 
РФ15 (рис. 13).

График сбережений имеет нестабильные значения, демонстрируя уменьшения объемов сбе-
режений в 2008, 2014, 2020 и 2022 гг., что связано с неблагоприятными экономическими усло-
виями, сложившимися в данные периоды времени в экономике РФ [28]. Наблюдаемое падение 
объемов сбережений, хоть и оказывает компенсаторный эффект на уровне потребления, но и 
негативно влияет на инвестиционный климат, поскольку нарушается баланс между объемами 
сбережений и инвестиций. 

Факторы влияния на инвестиционный климат, можно обобщить в табл. 41,2,5,6,14,15,16.
В целом наблюдается негативная динамика инвестиционного климата, которая характеризует-

ся уменьшением объема инвестиций и неудовлетворительной модернизацией технологического  
15 Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам. Банк России. URL: https://cbr.ru/
statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/
16 Уровень жизни в России: статистика по годам с 1992 по 2024 год. URL: https://gogov.ru/articles/standard-of-living
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оборудования, что замедляет экономический рост [29–30]. Согласно модели экономического 
роста Р. Солоу, низкие темпы увеличения основного капитала и обновления основных средств 
приводят к замедлению роста экономики или даже к рецессии [12].

Следует общий вывод компаративного анализа за 1999–2023 гг.:
1. Рост реальной заработной платы быстрее, чем инфляция, указывает на улучшение уровня 

жизни населения, что может способствовать увеличению потребительского спроса и, следова-
тельно, стимулировать экономический рост.

2. Увеличение ключевой ставки и процентных ставок по кредитам способствует сдержива-
нию инфляции и укреплению финансовой стабильности, но также и снижает спрос на кредиты 
и инвестиции, что негативно сказывается на экономическом росте.

3. Сумма депозитов предприятий превышает сумму кредитов, что указывает на устойчивое 
финансовое положение предприятий, но также сигнализирует о низком спросе на кредиты в 
экономике.

4. Превышение суммы кредитов населению над суммой депозитов свидетельствует о росте 
потребительского спроса и активного использования кредитов населением в стране.

5. Рост денежных доходов населения при одновременном росте потребления и снижении 
сбережений указывает на увеличение расходов населения, что может стимулировать экономи-
ческий рост, но также и говорит о недостаточном уровне сбережений для будущих инвестиций.

6. Падение индекса производительности труда сигнализирует о низкой эффективности ис-
пользования ресурсов и ухудшении конкурентоспособности экономики, негативно влияя на 
долгосрочный экономический рост страны.

В целом, неравновесные ситуации между суммой кредитов и депозитов; доходами, суммой 
потребления и сбережений могут привести к нестабильности и риску устойчивости финансо-
вой системы страны. Важно следить за балансом между предложением и спросом на кредитные 
ресурсы для обеспечения здорового развития экономики.

Корреляционно-регрессионный анализ динамики показателей экономики потребления и Инду-
стрии 4.0/5.0 за период 1999–2023 гг.

Для углубленного анализа, проведем корреляцию показателей экономики потребления и 
Индустрии 4.0/5.0.

Рассмотрим корреляционную матрицу функции потребления (табл. 5).
Таким образом, из табл. 5 очевидно, что величина потребления имеет сильную положитель-

ную корреляцию с объемами доходов населения, 99,85%. При этом размеры средневзвешенных 

Рис. 13. Сбережения населения в РФ15

Fig. 13. Savings of the population in the Russian Federation
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Таблица 4. Факторы влияния на инвестиционный климат в РФ1,2,5,6,14,15,16

Table 4. Factors influencing the investment climate in the Russian Federation

Год / 
Year

Реальная среднеме-
сячная начисленная 

заработная плата 
работников, % / The 
real average monthly 

accrued wages of 
employees, % 

w

потребительских 
цен на товары и 
услуги по РФ, 
% / Consumer 

price indices for 
goods and services 

in the Russian 
Federa-tion, % 

 i

Ключевая 
ставка, % / 
Key rate, % 

R

Средневзвешенные 
процентные ставки по 
кредитам, предостав-
ленным кредитными 

организациями физиче-
ским лицам в рублях, % / 
Weighted average interest 

rates on loans provided 
by credit institutions to 
individuals in rubles, %

Средневзвешенные 
процентные ставки по 

кредитам, предоставлен-
ным кредитными органи-
зациями предприятиям и 

организациям в рублях, % 
/ Weighted average interest 

rates on loans provided 
by credit institutions 

to enterprises and 
organizations in rubles, %

Средневзвешенные 
процентные ставки по 

привлеченным депозитам 
и вкладам предприятий и 
организаций в рублях, % 

/ Weighted average interest 
rates on attracted deposits and 

deposits of enterprises and 
organizations in rubles, %

Депозиты и вклады в рублях, 
млрд руб. / Deposits and 

deposits in rubles, billion rubles

Кредиты, предоставленные 
в рублях, млрд руб. 
/ Loans provided in 
rubles, billion rubles

Всего денежных 
доходов, млрд 

руб. / Total 
cash income, 
billion rubles

Сбережения, 
млрд руб. 
/ Savings, 

billion rubles
 s

Покупка товаров 
и оплата услуг 

-потребление, млрд 
руб. / Purchase of 
goods and payment 

for services - 
consumption, 
billion rubles

C

Индекс 
производитель-
ности труда по 
РФ, % / Labor 

productivity index 
for the Russian 
Federation, %

до 90 дней, 
% / up to 90 

days, % f

свыше 
3 лет, % 
/ over 3 

years, % f2

до 90 дней, 
% / up to 
90 days,
%, UL
(%1)

свыше 
3 лет, % 
/ over 3 
years,

%, UL2
(%2)

до 90 дней, 
% / up to 
90 days, 
% д ul

свыше 3 
лет, % / over 

3 years, 
% д ul 2

Физических 
лиц / 

Individuals,
df

Предприятий 
и ИП / 

En-terprises 
and sole 

proprietors,
d ul

Физическим 
лицам/ 

Individuals,
KF

Предприя-
тиям и орга-
низациям/ 
Enterprises 

and organiza-
tions, 
K UL

1999 100,9 100,00 45,00 33,50 22,50 28,00 19,00 24,16 63,78 189,1 23,6 448 33 2 908,1 154,1 2 282,9 Нет данных

2000 120,9 120,18 37,33 33,02 22,38 27,35 18,02 11,42 21,67 344,2 44,3 448,9 33,7 3 814,6 286,1 2 880,0 Нет данных

2001 120,0 118,58 25,00 24,82 18,79 20,30 13,93 10,37 17,28 426,1 70,3 771,7 78,5 5 325,8 474,0 3 973,1 Нет данных

2002 116,2 115,1 23,0 24,70 24,50 17,8 14,10 11,10 18,9 621,4 89,5 1032,9 120,1 6831,0 744,6 5000,3 Нет данных

2003 110,9 111,99 18,33 22,24 16,01 15,10 12,96 7,98 13,02 984,3 132,1 1520,9 231,4 8 900,5 1 130,4 6 150,3 107,0

2004 110,6 111,73 14,33 18,48 16,99 13,57 12,66 5,65 7,37 1 385,0 276,7 2180,5 483,2 10 976,3 1 207,4 7 672,4 106,5

2005 112,6 110,92 12,50 18,33 17,28 12,51 12,24 4,57 6,08 1 929,8 522,9 2924,1 928,9 13 819,0 1 437,2 9 604,2 105,5

2006 113,3 109,00 11,50 16,28 16,85 10,96 12,54 5,07 5,03 2 879,3 1 081,2 4136,9 1 654,0 17 290,1 1 780,9 11 930,2 107,5

2007 117,2 111,87 10,50 14,52 15,16 10,22 11,51 5,53 7,53 4 806,8 1 850,2 6622,2 2 731,6 21 311,5 2 045,9 14 832,8 107,5

2008 111,5 113,28 11,07 16,99 15,16 12,78 13,13 7,42 9,78 4 425,1 2 924,9 12487,2 3 911,3 25 244,0 1 363,2 18 705,8 104,8

2009 96,5 108,80 10,77 19,27 19,96 16,55 15,43 9,88 11,73 5 043,7 3 064,1 13939,9 2 217,1 28 697,5 3 989,0 20 030,9 95,9

2010 105,2 108,78 8,25 18,03 18,31 11,97 12,03 4,68 7,78 7 334,8 3 279,2 15562,0 3 081,7 32 498,3 4 809,8 22 618,8 103,2

2011 102,8 106,10 8,00 16,38 17,24 9,42 10,39 4,54 6,92 8 968,9 5 600,7 22480,9 4 639,5 35 648,7 3 707,5 26 201,8 103,8

2012 108,4 106,57 8,13 16,08 18,84 10,62 11,17 6,63 8,15 10 956,2 5 838,7 24336,7 6 344,0 39 903,7 3 950,5 29 608,6 103,3

2013 104,8 106,47 5,50 16,28 19,24 10,58 11,48 6,48 8,13 13 236,4 6 929,0 28010,9 7 713,8 44 650,4 4 375,7 32 862,7 102,2

2014 101,2 111,35 9,29 15,71 16,79 11,89 11,41 9,32 9,47 13 784,0 7 974,0 29556,3 7 649,2 47 920,6 3 306,5 36 084,2 100,7

2015 91,0 112,91 13,50 19,74 18,01 16,55 14,27 12,12 11,21 15 363,7 9 334,4 26476,1 5 096,5 53 525,9 7 654,2 38 003,4 98,9

2016 100,8 105,39 10,50 18,22 16,27 13,43 13,06 12,34 10,60 17 587,6 9 312,5 27526,1 6 338,9 53 991,0 5 993,0 39 467,4 100,2

2017 102,9 102,51 8,93 17,01 14,23 11,02 10,61 8,21 8,56 19 629,3 10 834,3 30528,7 8 067,1 55 272,1 4 477,0 41 896,3 101,9

2018 108,5 104,26 7,55 15,32 12,49 9,41 8,66 6,62 6,42 21 368,1 13 856,6 35417,1 11 056,5 57 456,5 3 217,6 44 241,5 102,3

2019 109,5 100,77 6,25 14,61 11,76 7,80 8,33 5,21 5,87 21805,7 16456 39159,4 14006,1 62531,7 3323,7 46552,7 102,4

2020 107,3 100,8 4,25 12,63 9,67 6,18 6,70 3,35 4,75 23434,7 19056 43075,3 15486 63692 3130 47883,2 99,6

2021 111,5 101,98 8,50 14,49 10,32 9,05 8,57 7,44 5,66 28610,9 21805,7 57494,9 20670 70547,6 3340 53234,1 103,7

2022 114,1 101,38 7,50 19,11 12,14 9,33 8,62 7,28 8,42 27284,5 20705,9 49949,4 17957,3 79766,7 2835,7 63348,2 96,4

2023 112,8 102,69 16,00 21,03 13,62 16,11 14,09 11,90 12,08 35696 27950,3 72694,8 26134,5 88334,1 3203,8 71825,7 Нет данных
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процентных ставок по кредитам для физических лиц, предоставленных на срок до 90 дней и 
выше 3 лет, имеют отрицательную заметную корреляцию с объемами потребления 59,18% и 
49,16% соответственно. Объемы сбережений населения напрямую связаны с объемами доходов 
– корреляция – 82,49%, в свою очередь, доходы обратно пропорциональны индексу потреби-
тельских цен на товары и услуги, сила корреляции – 75,07%. Наблюдаем высокую прямую зави-
симость объемов депозитов и кредитов физических лиц от объема совокупных доходов: 98,37% 
и 95,08% соответственно. Полученные результаты соотносятся с теорией экономики потребле-
ния, так как доходы здесь приняты как сумма объемов потребления и сбережений. Величины 
депозитов и сбережений не совпадают, так как объемы сбережений Росстат считает, исходя из 
доли от дохода, полученного за календарный год, а годовая величина депозитов включает в 
себя как краткосрочные вложения, так и долгосрочные. При этом потребление стимулируется 
за счет кредитования, в условиях недостаточности денежных поступлений. Высокая взаимос-
вязь уровня потребления с индексом потребительских цен обусловлена понятием покупатель-
ной способности денег: чем выше уровень инфляции, тем меньше товара приобреталось при 
неизменном объеме доходов. Уровень процентных ставок обуславливает стоимость заемного 
капитала: чем ниже процентные ставки, тем доступнее для населения являлся заем [31–32].

Таблица 5. Матрица корреляции потребления в РФ
Table 5. The matrix of correlation of consumption in the Russian Federation

C w % f % f2 s i d f KF

C 1,0000

w 0,9985 1,0000

% f –0,5918 –0,5994 1,0000

% f2 –0,4916 –0,4818 0,6685 1,0000

s 0,8249 0,8526 –0,4450 –0,2124 1,0000

i –0,7507 –0,7501 0,7569 0,5447 –0,5989 1,0000

df 0,9837 0,9767 –0,5173 –0,5038 0,7726 –0,7335 1,0000

KF 0,9508 0,9362 –0,6061 –0,5295 0,6349 –0,7331 0,9502 1,0000

Источник: рассчитано авторами
Source: calculated by the authors

Смоделируем функцию потребления для экономики РФ. Здесь и далее зададим условия: на-
дежность с уровнем вероятности 95%; для расчета регрессионного уравнения допустим мульти-
коллинеарность и автокорреляцию (табл. 6).

Таблица 6. Показатели регрессии потребления в экономике РФ
Table 6. Indicators of consumption regression in the economy of the Russian Federation

Множественный R 0,9982

R-квадрат 0,9965

Нормированный R-квадрат 0,9963

Стандартная ошибка 817,2006

Наблюдения 17

Источник: рассчитано авторами
Source: calculated by the authors
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В данном контексте, множественный коэффициент корреляции показывает очень высокую 
степень взаимосвязи между переменными – 0,9982, а коэффициент детерминации указывает 
на то, что примерно 99,65% изменений зависимой переменной можно объяснить влиянием не-
зависимых переменных в модели. Стандартная ошибка 817,20 используется для оценки точно-
сти модели.

Для создания уравнения регрессии в данном случае был использован упрощенный вариант 
временного ряда, чтобы избежать проблемы автокорреляции, что описывается в табл. 7.

Таблица 7. Статистика Дарбина-Уотсона функции потребления – тест на автокорреляцию
Table 7. Durbin-Watson statistics of consumption function – autocorrelation test

Наблюдение/ 
Observation

Предсказанное/  
Predicted

 Y

Остатки/ 
Remains

 (ut)
ut^2 ut-ut-1 (ut-ut-1)^2

1 4 290,12 710,19 504 354,33 – –

2 5 859,37 290,90 84 615,19 –419,28 175 805,95

3 7 433,39 239,06 57 146,00 –51,84 2 686,84

4 9 588,94 15,29 233,53 –223,78 50 073,46

5 12 220,97 –290,81 84 562,11 –306,09 93 683,91

6 15 270,29 –437,49 191 387,99 –146,69 21 516,06

7 18 252,18 453,62 205 764,62 891,10 794 044,90

8 20 870,90 –840,04 705 652,92 –1 293,65 1 673 515,67

9 23 752,93 –1 134,11 1 286 212,73 –294,08 86 484,05

10 26 141,79 60,00 3 600,20 1 194,11 1 425 910,32

11 29 368,24 240,30 57 744,83 180,30 32 508,04

12 32 967,54 –104,84 10 992,11 –345,14 119 124,93

13 35 447,24 636,97 405 731,07 741,81 550 287,24

14 39 697,59 –1 694,20 2 870 311,80 –2 331,17 5 434 352,09

15 40 050,26 -582,84 339 702,66 1 111,36 1 235 119,47

16 41 021,68 874,57 764 867,91 1 457,41 2 124 036,43

17 42 678,06 1 563,45 2 444 373,48 688,88 474 558,35

Сумма 10 017 253,48 14 293 707,71

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Для значимости 5%, показатели статистики Дарбина-Уотсона для данного числа наблюдений, 
а также для числа объясняющих переменных (исключая постоянный член): DU – 1,379 и DL – 
1,131. Расчетное значение составило 1,429370771 – очевидно, автокорреляция отсутствует.

Представим анализ дисперсии с оценкой значимости регрессионного уравнения функции 
потребления (табл. 8).

Полученные результаты указывают на статистическую значимость коэффициента перемен-
ной X1 в уравнении регрессии. При этом мы сохранили константный член в уравнении, чтобы 
удовлетворить условия теоремы Гаусса-Маркова. Анализ по F-статистике также подтверждает 
высокую значимость построенной модели. 

Таким образом, можно сделать вывод о качественной и значимой природе данной регресси-
онной модели.

Проведенный регрессионный анализ позволяет выразить уравнение потребления для РФ в виде:
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Таблица 8. Анализ дисперсии функции потребления
Table 8. Analysis of variance of the consumption function

df SS MS F
Значимость /  
Significance

 F

Регрессия 1 2844470761 2844470761 4 259,3575 7,87931E-22

Остаток 14 10017253,5 667816,8935

Итого 15 2854488016

Коэффи-

циенты

Стандартная 

ошибка

t-стати-

стика
P-Значение Нижние 95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пересечение –889,6492 427,3302 –2,0818 0,0548 –1 800,4814 21,1834 –1 800,4814 21,1834

Переменная 

X 1
0,7583 0,0117 65,2637 7,87931E-20 0,7334 0,7829 0,7334 0,7829

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

C = –889,6492 + 0,7583× w.

Интерпретация уравнения показывает, что возрастание денежных доходов на 1 млрд руб. 
ведет к возрастанию покупок товаров и оплаты услуг – потребления на 0,7583 млрд руб.

Функциональную зависимость инвестирования в основной капитал в фактически действо-
вавших ценах для экономики РФ можно выразить в следующем виде:

I = f (C; % UL).

Обозначения величин представлены в табл.4.
Представим корреляционную матрицу для функции (табл. 9).

Таблица 9. Матрица корреляции для функции инвестирования РФ
Table 9. Correlation matrix for the Russian Federation investment function

 I C K UL % Ul % UL2 % д ul % д ul 2 r d ul

I 1,0000

C 0,9941 1,0000

K UL 0,9893 0,9867 1,0000

% Ul –0,5831 –0,5431 –0,5272 1,0000

% UL2 –0,6034 –0,5688 –0,5765 0,9065 1,0000

% д ul 0,0132 0,0750 0,0554 0,6768 0,6162 1,0000

% д ul 2 –0,4941 –0,4634 –0,4266 0,9145 0,7730 0,7488 1,0000

r –0,7100 –0,6789 –0,6612 0,9358 0,7838 0,5187 0,8848 1,0000

d ul 0,9645 0,9750 0,9638 –0,4603 –0,5608 0,1324 –0,3748 –0,5654 1,0000

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Как можно увидеть из данных табл. 9, объем инвестиций в основной капитал определяет про-
порциональный рост объема покупок товаров и оплаты услуг – потребления, корреляционная 
взаимосвязь составляет 99,41%, что характеризуется как весьма тесная связь изучаемых факторов.

(1)

(2)
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Данный факт объясняется тем, что потребление населения представляет собой доход компа-
ний от реализации товаров и услуг, который образует чистую прибыль как один из источников 
инвестиционных вложений. Объемы кредитов, предоставленные предприятиям и организаци-
ям в рублях, имеют тесную корреляционную взаимосвязь с объемами инвестиций в основной 
капитал, корреляция составила 98,93%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями предприятиям и организациям со сроками по-
гашения до 90 дней и свыше 3 лет, показывают обратную корреляцию с объемами инвестиций 
в основной капитал, на уровне –58,31% и –60,34% соответственно. Ввиду того, что заемный 
капитал является одним из источников финансирования инвестиций, полученные данные со-
гласуются с теоретическими выводами [33]. Проценты по депозиту и вкладам предприятий и 
организаций являются сравнительной характеристикой при принятии решения инвестором об 
инвестировании в проект. Так, инвестор сопоставляет величину низкорискового вложения с 
нормой прибыли инвестиций. Так как инвестиции в основной капитал — это долгосрочное 
вложение, а срок окупаемости зачастую свыше 3 лет, то обратная корреляция с процентной 
ставкой по депозитам предприятий и организаций со сроком свыше 3 лет на уровне – 49,41% 
объясняется стремлением инвестора сопоставить долгосрочную эффективность вложений в 
капитал в сравнении с вкладом в банке. Высокая обратная зависимость между ключевой став-
кой ЦБ РФ и объемами инвестиций в основной капитал объясняется тем, что ключевая ставка 
является одним из основных инструментов регулирования финансово-кредитной сферы, опре-
деляет динамику изменения процентных ставок по кредитам и депозитам. Объемы депозитов 
и вкладов предприятий, ИП в рублях коррелирует с объемами инвестиций в основной капитал 
на уровне 96,45%, т.е. депозиты и вклады после соблюдений норм резервирования выдаются 
банками в виде кредитов на рынке ссудного капитала.

Смоделируем функцию инвестирования для экономики РФ (табл. 10).

Таблица 10. Статистика регрессии инвестирования в экономике РФ
Table 10. Statistics of investment regression in the economy of the Russian Federation

Множественный R 0,9941

R-квадрат 0,9893

Нормированный R-квадрат 0,9867

Стандартная ошибка 404,91150

Наблюдения 12

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Как понятно из табл. 10, множественный коэффициент корреляции равен высокому значе-
нию – 0,9941, величина коэффициента детерминации, характеризующего степень качества рас-
чета модели регрессии – 98,91%, величина стандартной ошибки – 404,91. Для значимости 5%, 
показатели статистики Дарбина-Уотсона для данного числа наблюдений, а также для числа объ-
ясняющих переменных (исключая постоянный член): DU – 1,536 и DL – 0,811 (табл. 11). Расчет-
ное значение составило 2,086551397 – очевидно, автокорреляция отсутствует.

Представим анализ дисперсии с оценкой значимости регрессионного уравнения функции 
инвестирования (табл. 12).

Полученные результаты указывают на статистическую значимость всех коэффициентов урав-
нения. Анализ по F-статистике также подтверждает высокую значимость построенной модели.
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Таблица 11. Статистика Дарбина-Уотсона функции инвестирования – тест на автокорреляцию
Table 11. Darbin-Watson statistics of investment functions – autocorrelation test

Наблюдение/ 
Observation

Предсказанное/  
Predicted

 Y

Остатки/ 
Remains

 (ut)
ut^2 ut-ut-1 (ut-ut-1)^2

1 7 190,47 –474,25 224 901,64 – –

2 8 060,35 721,28 520 236,53 1 195,52 1 429 249,40

3 7 850,96 125,04 15 636,50 –596,24 355 488,08

4 9 537,68 –385,59 148 684,08 –510,63 260 755,05

5 11 206,76 –171,11 29 275,68 214,48 46 007,86

6 12 157,56 428,55 183 643,56 599,65 359 565,57

7 13 272,81 177,43 31 484,76 –251,11 63 049,73

8 14 142,47 –239,80 57 510,94 –417,24 174 100,81

9 13 978,56 –81,37 6 619,13 158,45 25 108,42

10 15 024,55 –275,68 76 004,17 –194,34 37 764,31

11 16 276,59 –249,27 62 139,81 26,42 697,48

12 17 357,22 424,77 180 436,66 674,05 454 352,72

Сумма 1 536 573,46 3 206 139,43

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Таблица 12. Анализ дисперсии для функции инвестирования
Table 12. Analysis of variance for the investment function

df SS MS F
Значимость / 
Significance

F

Регрессия 3 12849355 64246774,08 376,3057 2,11979E-12

Остаток 10 1536573,451 170730,3838

Итого 13 130030121,4

Коэффи-

циенты

Стандартная 

ошибка

t-стати-

стика
P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пере-

сечение
3 926,8885 760,6777 5,1623 0,0005 2206,11614 5647,660677 2206,117 5647,66069

Переменная 

X 1
0,3408 0,0128 26,8803 6,60621E-11 0,312226567 0,369607195 0,312228 0,36960718

Переменная 

X 2
–175,5154 51,2124 –3,4271 0,0076 –291,3655956 –59,66500485 –291,368 –59,665004

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Таким образом, можно сделать вывод о качественной и значимой природе данной регресси-
онной модели.

Основываясь на проведенном регрессионном анализе, вид уравнения инвестирования в 
фактически действовавших ценах для РФ, будет следующим:
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I = 3 926,8885 + 0,3408 × C – 175,5154 × % UL.

Интерпретация уравнения показывает, что возрастание потребления на 1 млрд руб. ведет к 
возрастанию инвестиций в основной капитал на 0,3408 млрд руб. Одновременно, процентная 
ставка по кредитам для предприятий, увеличившись на 1%, негативно влияет на падение вели-
чины инвестиций в основной капитал, снижая его на 175,5154 млрд руб.

Составим корреляционную матрицу для функции динамики инвестиций в основной капи-
тал (табл. 13).

Таблица 13. Корреляционная матрица для функции динамики инвестиций  
в основной капитал в РФ в сопоставимых ценах

Table 13. Correlation matrix for the function of dynamics of investments in fixed assets  
in the Russian Federation at comparable prices

 I w i %1 %2 % d % d2 r

I 1,0000

w 0,8085 1,0000

i 0,2761 0,5593 1,0000

%1 –0,0048 0,3434 0,8061 1,0000

%2 –0,0861 0,1973 0,7478 0,9066 1,0000

% d –0,4982 –0,1739 0,3844 0,6768 0,6162 1,0000

% d2 –0,0561 0,3645 0,7370 0,9145 0,7730 0,7488 1,0000

r 0,2936 0,5965 0,8416 0,9358 0,7838 0,5187 0,8848 1,0000

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Данные табл. 13 демонстрируют наличие прямой сильной зависимости между динамикой 
инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах с реальной среднемесячной начис-
ленной заработной платой работников на уровне 80,85%. Данный факт объясняется теорией 
экономики потребления: потребление напрямую зависит от объемов доходов, а поступления 
денежных средств для предприятий и организаций, в свою очередь является источником для 
финансирования инвестиций в основной капитал. 

Динамика инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах слабо коррелирует с дина-
микой изменения процентных ставок по кредитам для предприятий и организаций ввиду того, 
что процентные ставки эластичны по отношению к динамике инфляции, а в условиях стабиль-
ной макроэкономической обстановки проценты по кредитам стремятся к минимуму, в ответ, не 
вызывая значительного повышения физического объема инвестиций в основной капитал. Это 
связано с общим ростом эффективности деятельности бизнеса в стабильных условиях, появле-
нием в достаточных объемах собственных ресурсов для инвестирования [34]. 

Значимость размера процентов по кредитам для предприятий значительно увеличивается 
в условиях наступления кризисных явлений в экономике, что отражается в росте стоимости 
ссудного капитала и падении темпов роста инвестиций в основной капитал. При этом ставка 
процента по депозиту для предприятий и организаций имеет заметную корреляцию с динами-
кой инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, так как инвестор при принятии ре-
шения об инвестировании сопоставляет эффективность вложений в проект с низкорисковым 
вкладом в банке.

(3)
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Ключевая ставка ЦБ РФ слабо коррелирует с динамикой инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах, так как эластична по отношению к величине инфляции, находящейся в 
слабой зависимости с анализируемым фактором.

Таблица 14. Регрессионная статистика для функции инвестиций  
в основной капитал в РФ в сопоставимых ценах

Table 14. Regression statistics for the function of investments in fixed assets  
in the Russian Federation at comparable prices

Множественный R 0,8922

R-квадрат 0,7959

Нормированный R-квадрат 0,7702

Стандартная ошибка 4,5037

Наблюдения 19

Источник: рассчитано авторами
Source: calculated by the authors

Таблица 15. Статистика Дарбина-Уотсона функции инвестирования  
в основной капитал – тест на автокорреляцию

Table 15. Darbin-Watson statistics of fixed assets investment functions – autocorrelation Test

Наблюдение/ 
Observation

Предсказанное/  
Predicted

 Y

Остатки/ 
Remains

 (ut)
ut^2 ut-ut-1 (ut-ut-1)^2

1 111,8721 5,527855 30,55718 – –

2 114,524 –2,82395 7,974712 –8,35181 69,7527

3 108,8485 –5,94848 35,38445 –3,12453 9,762685

4 107,7835 4,916497 24,17194 10,86498 118,0478

5 112,1765 4,623509 21,37683 –0,29299 0,085842

6 115,5185 –5,3185 28,28647 –9,94201 98,8436

7 117,1985 0,601491 0,361791 5,919994 35,04633

8 119,5178 4,282166 18,33695 3,680675 13,54737

9 111,1722 –1,67217 2,796149 –5,95434 35,45411

10 92,53646 –6,03646 36,43889 –4,36429 19,04706

11 105,7136 0,586357 0,343815 6,62282 43,86175

12 103,7123 7,087676 50,23516 6,501319 42,26715

13 109,0266 –2,22664 4,957907 –9,31431 86,75641

14 104,9601 –4,16007 17,30621 –1,93344 3,738183

15 99,71818 –1,21818 1,483966 2,941893 8,654732

16 86,73724 3,162762 10,00306 4,380943 19,19266

17 98,32968 1,47032 2,161839 –1,69244 2,864361

18 102,4664 2,333646 5,445903 0,863326 0,745332

19 110,5878 –5,18782 26,91346 –7,52146 56,5726

Сумма 324,5369 664,2407

Источник: рассчитано авторами
Source: calculated by the authors
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Далее смоделируем функцию динамики инвестиций в основной капитал в РФ в сопостави-
мых ценах (табл. 14).

Значение множественного коэффициента корреляции высокое – 0,8922, значение коэффи- 
циента детерминации, как качественной характеристики моделирования регрессии – 77,02%, 
значение стандартной ошибки – 4,5037.

Вторая объясняющая переменная в уравнении регрессии – показатель средневзвешенных 
процентных ставок по привлеченным депозитам и вкладам предприятий и организаций, в рублях 
(свыше 3 лет), поскольку по качеству модель оказалась выше, нежели используя показатель ста-
вок по депозиту до 90 дней (табл. 15).

Для значимости 5%, показатели статистики Дарбина-Уотсона для данного числа наблюдений, 
а также для числа объясняющих переменных (исключая постоянный член): DU – 1,537 и DL – 
1,073. Расчетное значение составило 2,046734702 – очевидно, автокорреляция отсутствует.

Представим анализ дисперсии с оценкой значимости регрессионного уравнения функции 
инвестирования в основной капитал (табл. 16).

Полученные результаты указывают на статистическую значимость коэффициентов перемен-
ной x1 и x2 в уравнении регрессии. При этом мы сохранили константный член, коэффициент 
Y пересечения, в уравнении, чтобы удовлетворить условия теоремы Гаусса-Маркова. Анализ по 
F-статистике также подтверждает высокую значимость построенной модели. Таким образом, 
можно сделать вывод о качественной и значимой природе данной регрессионной модели.

Приведем уравнение инвестиций в основной капитал в РФ в сопоставимых ценах, на основе 
представленного анализа регрессии:

I = – 7,0151 + 1,1335 × w – 0,8375 × % d2.

Таблица 16. Анализ дисперсии для функции инвестирования в основной капитал
Table 16. Analysis of variance for the fixed assets investment function

Df SS MS F
Значимость / 
Significance

F

Регрессия 3 1263,966 631,9824 31,1576 3,04E-10

Остаток 16 324,5367 20,28354

Итого 19 1588,504    

Коэффи-

циенты

Стандартная 

ошибка
t-статистика P-Значение Нижние 95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пере-

сечение
–7,0151 14,8527 –0,4721 0,643085 –38,5018 24,4715 –38,5018 24,4717

Переменная 

X 1
1,1335 0,1436 7,8785 6,76E-10 0,8287 1,4385 0,8284 1,4385

Переменная 

X 2
–0,8375 0,2511 –3,3345 0,004205 –1,3705 –0,3052 –1,3702 –0,3052

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Интерпретация уравнения показывает, что возрастание реальной среднемесячной начис-
ленной заработной платы работников на 1 % ведет к возрастанию инвестиций в основной ка-
питал в сопоставимых ценах на 1,1335%. При этом, средневзвешенная процентная ставка по 
привлеченным депозитам и вкладам предприятий и организаций, в рублях (свыше 3 лет), при 
своем возрастании, снижает темпы роста инвестиций в основной капитал на 0,8375%.

(4)
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Выразим функцию ВВП РФ в виде:

Y1= f (I).

Обозначения величин представлены в табл. 1 и табл. 3.
Рассмотрим корреляционную матрицу для функции ВВП (табл. 17).

Таблица 17. Корреляционная матрица для функции ВВП РФ
Table 17. Correlation matrix for the GDP function of the Russian Federation

 Y1 Y2 I

Y1 1,0000

Y2 0,9670 1,0000

I 0,9941 0,9556 1,0000

Y2 – затраты на инновации, млрд руб., Y2 – innovation costs, billion rubles.
Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Данные в табл. 17 демонстрируют наличие прямой пропорциональной зависимости меж-
ду объемами инвестиций в основной капитал и величиной ВВП, а также затрат на инновации. 
Именно инвестиции в основной капитал позволяют обеспечить расширенное воспроизводство и 
повысить производительность труда [35].

Статистика регрессии для функции ВВП (табл. 18), показывает высокое значение множе-
ственного коэффициента корреляции – 0,9958, коэффициента детерминации, характеризующего  
построенную регрессионную модель, как качественную – 99,14%, величину стандартной ошибки 
– 2232,52. 

Для значимости 5%, показатели статистики Дарбина-Уотсона для данного числа наблюдений, а 
также для числа объясняющих переменных (исключая постоянный член): DU – 1,334 и DL – 0,972 
(табл. 18). Расчетное значение составило 1,844079968 – очевидно, автокорреляция отсутствует.

Анализ дисперсии позволит оценить уравнение регрессии (табл. 20).
Полученные результаты указывают на статистическую значимость всех коэффициентов урав-

нения. Анализ по F-статистике подтвердил высокую значимость построенной модели. Таким об-
разом, можно сделать вывод о качественной и значимой природе данной регрессионной модели. 

Таблица 18. Статистика регрессии для функции ВВП РФ
Table 18. Regression statistics for the GDP function of the Russian Federation

Множественный R 0,9959

R-квадрат 0,9915

Нормированный R-квадрат 0,9908

Стандартная ошибка 2232,5245

Наблюдения 12

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Представим анализ дисперсии с оценкой значимости регрессионного уравнения функции 
ВВП (табл. 19).

(5)
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Таблица 19. Статистика Дарбина-Уотсона функции ВВП – тест на автокорреляцию
Table 19. Durbin-Watson statistics of GDP functions – autocorrelation test

Наблюдение/ 
Observation

Предсказанное/  
Predicted

 Y

Остатки/ 
Remains

 (ut)
ut^2 ut-ut-1 (ut-ut-1)^2

1 30602,0628 2646,45034 7003699,348 – –

2 44418,02979 –3141,18058 9867015,498 –5787,63091 33496671,67

3 39028,74411 –221,5255465 49073,56771 2919,65503 8524385,574

4 46896,44520 –587,9040189 345631,1352 –366,378471 134233,186

5 59496,96157 785,5789522 617134,28 1373,48298 1886455,472

6 69869,00488 –1705,12176 2907440,182 –2490,7006 6203589,984

7 75649,93652 –2516,041417 6330464,418 –810,919667 657590,7085

8 78676,42634 353,6137448 125042,6807 2869,65515 8234920,754

9 78639,91635 4447,443696 19779755,45 4093,82994 16759443,67

10 84337,30242 1278,781408 1635281,894 –3168,66228 10040420,71

11 92889,84579 –1046,691538 1095563,178 –2325,47296 5407824,432

12 104628,4168 –293,403273 86085,48005 753,288268 567443,2129

Сумма 49842187,12 91912979,37

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

Основываясь на регрессии, уравнение ВВП в текущих ценах для РФ, может быть представлено 
в виде:

Y1= –14328,7772 + 6,6898 × I.

Интерпретация уравнения показывает, что возрастание величины инвестиций в основной ка-
питал на 1 млрд руб. ведет к возрастанию ВВП на 6,6898 млрд руб., и таким образом доказывает 
множественный мультипликативный эффект инвестирования на экономику потребления.

Заключение
В результате исследования получены следующие выводы.
1. Линейный тренд изменения величины индекса физического объема ВВП имеет нисхо-

дящую тенденцию, т.е., имеют место замедления темпов роста экономики РФ и проявляются 
свойства убывающей предельной эффективности капитала. 

2. Кумулятивный рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы работни-
ков отстает от кумулятивного роста индексов потребительских цен на товары и услуги пример-
но в 1,5 раза, что оказало негативное влияние на уровень потребления и склонность к сбереже-
нию. В то же время, график изменения ключевой ставки в РФ продемонстрировал нисходящий 
линейный тренд, что является благоприятным фактором для развития Индустрии 4.0/5.0.

3. Снижение стоимости кредита положительно сказалось на стимулировании потребления 
населением, межфирменном потреблении, и увеличило склонность к инвестированию ком-
паний. Рост объема кредитования позволил увеличить объемы инвестиций в основной капи-
тал. Вместе с тем, в 2023 году отмечается рост как ключевой ставки, так и средневзвешенных 
процентных ставок по кредитам, что затормозило развитие процессов инвестирования в новые 
технологии Индустрии 4.0/5.0.

(6)
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Таблица 20. Анализ дисперсии функции ВВП
Table 20. Analysis of variance of the GDP function

df SS MS F
Значимость / 
Significance

 F

Регрессия 1 5819203958 5819203958 1167,5259 1,09091E-11

Остаток 11 49842187,14 4984218,714

Итого 12 5869046142    

Коэффи-

циенты

Стандартная 

ошибка

t-стати-

стика
P-Значение Нижние 95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пере-

сечение
–14328,7772 2468,5605 –5,8044 0,0003 –19829,0727 –8828,48 –19829,0727 –8828,4818

Переменная 

X 1
6,6898 0,1957 34,1692 1,0909E-12 6,2534 7,1261 6,2534 7,1261

Источник: рассчитано авторами

Source: calculated by the authors

4. Структурное сокращение доли инвестиций, направленных на реконструкцию и модерни-
зацию, послужило причиной медленного обновления основных фондов из-за медленных тем-
пов основного капитала. Вследствие этого, росла степень износа основных фондов, сокращались 
темпы роста производительности труда и в общем это вызывало снижение конкурентоспособно-
сти Индустрии 4.0/5.0.

5. Наблюдаемое падение объемов сбережений, хоть и оказало компенсаторный эффект на уров-
не потребления, негативно влияло на инвестиционный климат, поскольку нарушался баланс меж-
ду объемами сбережений и инвестиций, характеризующийся уменьшением объема инвестиций и 
неудовлетворительной модернизацией технологического оборудования, что замедляет экономиче-
ский рост.

Результаты корреляционно-регрессионного и дисперсного анализа длительного временного ла-
га развития экономики РФ показали явную связь между потреблением и инвестициями в условиях 
цифровой трансформации: инвестиции оказывают мультипликативный эффект на развитие эконо-
мики потребления. ВВП как показатель, характеризующий совокупный результат производственной 
деятельности в стране и индикаторы развития Индустрии 4.0/5.0 находится в прямой взаимосвязи с 
динамикой развития инвестиционной сферы и притоком инвестиций в основной капитал.

При исследовании основных факторов, влияющих на инвестиционный климат, проведено мо-
делирование макроэкономических процессов, позволившее выявить основные тенденции и про-
вести сопоставление динамики изменения исследуемых показателей. В результате подтвержден 
вывод о сути парадокса экономики потребления как источника развития Индустрии 4.0/5.0: раци-
ональное использование доходов от потребления в качестве источника финансирования инвести-
ций позволяет компаниям успешно внедрять новейшие инновации, что, несомненно, способствует 
созданию конкурентных преимуществ устойчивому развитию экономики.

Парадокс экономики потребления может стать не только проблемой избыточного потребле-
ния, но и реальной возможностью для развития промышленности.

Таким образом, для решения парадокса экономики потребления, необходимо проводить 
экономическую политику балансирования между потреблением и инвестициями, а компании 
должны развивать инновации и внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентоспособны-
ми, одновременно стимулируя спрос на свои товары и услуги. Этот тезис составит содержание 
дальнейших исследований авторов в данном направлении.
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Введение
Актуальность исследования
Современные условия, в которых принимаются управленческие решения, требуют анализа 

большого объема информации. Поэтому принятие любых решений на уровне тактики и стра-
тегии управления бизнесом, за исключением ряда рутинных операционных действий, требуют 
всестороннего информационного обеспечения, включая внешние и внутренние, учетные и внеу-
четные, количественные и качественные источники и данные.

В связи с этим мощный импульс развития получила нефинансовая информация в контексте 
учета, отчетности и анализа. Таким образом, можно смело утверждать, что все стейкхолдеры биз-
неса, принимают свои решения на основе анализа как бухгалтерской (финансовой), так и нефи-
нансовой отчетности [5]. Подтверждением этого могут служить следующие факты [6, 8]:

1. Применяемая крупными публичными акционерными обществами практика, в рамках ко-
торой с целью удовлетворения информационных требований не только инвесторов, но и всех 
стейкхолдеров публикуют годовые отчеты, состоящие не только из финансовой информации, 
подлежащей обязательному раскрытию, но и нефинансовых данных, составленных в рамках 
принятого в хозяйствующем субъекте стандарта;

2. Влияние на стоимость акций компаний новостного фона, способного изменять котировки 
ценных бумаг даже больше, чем объективный фундаментальный анализ бухгалтерской (финан-
совой) отчетности предприятия;
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3. Повышенный интерес к нефинансовой информации среди кредиторов, что отражено в 
практике работы кредитных специалистов и клиентских менеджеров, запрашивающих либо 
самостоятельно формирующих необходимый для принятия решения объем нефинансовой ин-
формации.

4. Активность государственных структур (в том числе и Центрального банка) в вопросах раз-
вития представления нефинансовой информации (в частности, ESG-формат).

Таким образом, сегодня создаются институциональные условия, мотивирующие, но не при-
нуждающие, компании раскрывать свою нефинансовую информацию. Раскрытие происходит в 
том формате, стандарте и объеме, который определяет само предприятие. Подобная ситуация 
может наглядно демонстрировать зрелость отечественного бизнеса в построении открытых и 
прозрачных каналов коммуникаций с широким кругом заинтересованных сторон.

Литературный обзор
Современные аспекты развития цифровой экономики и роль информации в ней раскры-

ты во многих работах. При этом наиболее целесообразным представляется исследование не-
посредственно отечественного опыта и специфики [1, 2, 4, 13, 14], поскольку система учета и 
отчетности предприятий в нашей стране находится в состоянии перманентного реформирова-
ния: зарождение отечественной системы учета и отчетности, сближения ее с МСФО, внедрения 
практик раскрытия нефинансовой информации, направленных на устойчивое развитие и рост 
конкурентоспособности бизнеса. Как отмечается учеными, занимающимися исследованиями в 
данной области, простое копирование иностранного опыта, даже «лучших практик» невозможно 
в силу ряда причин, ключевыми из которых является современная геополитическая обстановка, 
стратегические интересы России, специфика отечественных предприятий. Таким образом, мож-
но отметить, что тренд глобализации и международного сотрудничества с упором на западные 
страны, который формировал многие процессы в отечественной экономике и науке, сломлен и 
актуализируется поиск собственного направления развития.

Как раз одним из вопросов перспективно развития отечественной экономики становится 
экономическая безопасность макро- и микроуровня. На фоне развития интернет-технологий, 
информационных экосистем, а также увеличения степени открытости (транспарентности) дея-
тельности предприятий возникают риски информационной безопасности, кибер-угрозы, а также 
возможности использования раскрываемой предприятиями информации в разработке меропри-
ятий, направленных против нее. Риски, сопутствующие раскрытию информации, сегодня осоз-
наются не только на уровне научных предположений и концепций, но и находят свои отношения 
в законодательном поле, позволяющем не раскрывать в ряде случаев некоторые чувствительные 
для предприятия аспекты своей деятельности1. В связи с этим, роль бухгалтерского учета и от-
четности в обеспечении экономической безопасности, создание риск-ориентированных систем 
информационного обеспечения принятия управленческих решений достаточно широко иссле-
довались в течение последнего десятилетия [3, 7, 15, 19, 22].

Простое ограничение масштаба и качества раскрытия информации существенно снизит на-
учный и практический потенциал методик анализа финансовой безопасности предприятия и ре-
гиона [12, 24], которые необходимы не только менеджменту предприятия, но и региональным 
властям, проводящим свою экономическую и социальную политику.

Также в ряде работ отмечается позитивный вклад раскрытия информации в деятельность ком-
паний. Так, выявлен рост инвестиционной привлекательности и кредитоспособности, расшире-
ния круга заинтересованных сторон, мотивированности их на взаимовыгодное сотрудничество. 
В то же время, отмечаются и серьезные недостатки в раскрытии информации (преимуществен-
но нефинансовой), так как она не имеет конкретной нормативной основы, представляется по 

1 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2023 г. N 1490 "Об особенностях раскрытия консолидированной финансовой от-
четности"
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инициативе самого предприятия. В этом плане высоки риски манипулирования данной отчет-
ностью, а независимый и адекватный аудит нефинансовых показателей сегодня весьма затруд-
нен [10, 11, 16, 25].

Кроме того, потребность в информации у стейкхолдеров бизнеса сегодня весьма высока и с 
проблемой расширения масштаба и качества раскрываемой информации сталкиваются не только 
крупные предприятия и холдинги, но и предприятия малого и среднего бизнеса [17, 18, 20].

В связи с этим, вопросы раскрытия предприятиями информации о своей деятельности выходят 
далеко за рамки бухгалтерской (финансовой) отчетности, затрагивая инвестиционные аспекты, 
стратегический менеджмент, экономическую безопасность и региональную экономику. Именно 
поэтому раскрытие предприятиями информации о своей деятельности является объектом многих 
исследований [9, 21, 23], объединяемых общим выводом, что современным предприятиям необ-
ходимо развивать раскрытие информации о своей деятельности, так как это востребовано со сто-
роны стейкхолдеров несмотря на то, что это сопрягается со многими трудностями на практике.

Методы и материалы
Проводимое автором исследование длилось с апреля 2023 года по март 2024 года и заключа-

лось в исследовании информации, раскрываемой субъектами предпринимательства. При этом в 
качестве выборки были взяты системообразующие предприятия Самарской области как предста-
вители среднего и крупного бизнеса, имеющие высокую значимость для широкого круга стейк-
холдеров, перечень и интересы которых приведены в табл. 1.

Таблица 1. Перечень и интересы стейкхолдеров системообразующих предприятий
Table 1. List and interests of backbone enterprises stakeholders

Стейкхолдер
Интересы стейкхолдеров, раскрываемые в отчетности

Финансовой Нефинансовой2 

Региональные власти Общее финансовое состояние
Информация о стратегии и о существенных 
темах, связанных с деятельностью бизнеса

Профильные ведомства Общее финансовое состояние
Информация о существенных темах, связан-
ных с деятельностью бизнеса, и нефинансовых 
показателях эффективности деятельности

Общественные 
и экспертные организации

Общее финансовое состояние Весь перечень нефинансовой отчетности

Поставщики
Общее финансовое состояние, 

платежеспособность
Информация о цепочках поставок, антикор-
рупционные мероприятия

Покупатели Отсутствуют В зависимости от специфики бизнеса

Сотрудники Общее финансовое состояние
Сведения о стратегии развития бизнеса, кор-
поративном управлении, социальные аспек-
ты и взаимоотношения с работниками

Кредиторы
Кредитоспособность (ликвид-

ность, платежеспособность, 
финансовая устойчивость)

Информация о стратегии развития, описание 
основных рисков

Инвесторы
Инвестиционная привлека-
тельность (рентабельность, 
финансовая устойчивость)

Стратегия развития бизнеса, описание ри-
сков и возможностей, корпоративное управ-
ление, экологические аспекты деятельности

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство стейкхолдеров в принятии своих управ-
ленческих решений в рамках взаимодействия с системообразующим предприятием руководствуется 

2 В соответствии с Письмом Банка России от 12.07.2021 г. № ИН-06-28/49
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преимущественно нефинансовой информацией, так как исходя из их значимости для экономики 
отрасли, региона, страны, данные компании получают поддержку со стороны государства, в том 
числе и от потенциального банкротства.

Согласно нормативным документам в Самарской области насчитывается 250 системообразу-
ющих предприятий. Исследование информационных ресурсов каждого предприятия (веб-сайты, 
социальные сети, информационные агрегаторы) показали, что только 168 предприятий можно 
считать самостоятельными хозяйствующими субъектами, не объединенными в группы компа-
ний, не являющимися филиалами, либо иными структурными подразделениями более крупных 
(федеральных или международных) предприятий. Именно очищенный список из 168 организа-
ций и был рассмотрен в качестве основной выборки проведенного исследования. Таким образом, 
из числа исключенных из выборки были предприятия нефтегазового сектора (входящие в ПАО 
Роснефть, Лукойл, Транснефть), строительной сферы (входящие в группы компаний самарских 
застройщиков Амонд, Древо, Виктор и Ко, Град), сферы транспорта (филиалы АО РЖД) и др. 
Структура очищенной выборки системообразующих предприятий Самарской области по их ор-
ганизационно-правовой форме представлена в табл. 2.

Таблица 2. Структура выборки системообразующих предприятий Самарской области  
по организационно-правовой форме

Table 2. The structure of the sample of Samara region backbone enterprises  
by organizational and legal form

Организационно-правовая форма Количество

ООО 82

АО 55

ОАО 8

ПАО 8

ЗАО 7

МП 4

ФКП 2

ГКП 1

ФГБУ 1

Методика исследования предполагает анализ 11 критериев деятельности предприятия:
1. Наличие официального интернет-ресурса компании — критерий засчитывался в исследо- 

вании, если у бизнеса был собственный веб-сайт;
2. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности — критерий засчитывался если ком-

пания раскрывала свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность на собственном сайте, либо на 
сайтах-агрегаторах. При этом отчетность должна была характеризовать период не ранее 2018 года;

3. Раскрытие нефинансовой информации — критерий засчитывался в случае, когда предпри-
ятие на официальном интернет-ресурсе публиковало информацию о себе, имеющую нефинан-
совые параметры (производственная мощность, количество сотрудников, применяемые техно-
логии и проч.);

4. Раскрытие информации о стратегии предприятия — критерий засчитывался если на ин-
формационных ресурсах предприятия публиковалась информация стратегического характера: 
миссия, стратегические цели бизнеса и проч.;

5. Профиль организации — критерий засчитывался в случае достаточности информации для 
формирования общего понимания вида и профиля деятельности предприятия;
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6. Раскрытие информации о заинтересованных сторонах и взаимодействии с ними — крите-
рий засчитывался в том случае, если компания публиковала информацию о политике работы с 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами);

7. Раскрытие информации о корпоративном управлении — критерий засчитывался в случае 
раскрытия компанией информации о своей системе управления, в частности моменты организа-
ционной структуры, информация о первых лицах предприятия;

8. Раскрытие информации о рисках — критерий засчитывался в том случае, когда на ресурсах 
предприятия присутствовала информация о рисках и (или) направлениях управления ими;

9. Раскрытие информации об этике и добросовестности — критерий засчитывался в том слу-
чае, когда компания публиковала на своих интернет-ресурсах сведения о принятых положениях 
в области этики, добросовестности, противодействия коррупции;

10. Раскрытие информации в части экологической составляющей деятельности — критерий 
засчитывался в случае наличия на интернет-ресурсах предприятия информации о мерах, направ-
ленных на разумное природопользование, ограничение ущерба, причиняемого природе, а также 
экологических проектах компании, в том числе и применяемых технологий;

11. Раскрытие информации в части социальной составляющей деятельности — критерий за-
считывался в случае, когда предприятие предоставляло сведения о проектах в социальной сфере, 
системе мотивации и развитии человеческого капитала.

В случае выполнения описанных выше критериев (вне зависимости от качества раскрывае-
мой информации) присваивалась оценка «1», в случае невыполнения - «0». Далее, складывались 
оценки всех критериев, формируя показатель «Итоговое значение».

Таким образом, показатель «Итоговое значение» является объективной оценкой объема кате-
горий информации, раскрываемой хозяйствующим субъектом, без учета ее полноты, доступно-
сти и прочих качественных свойств. Диапазон значений данного показателя от 0 до 11 включи-
тельно, где 0 – предприятие не имеет собственного сайта и не раскрывает никакую информацию 
о себе, 11 – предприятие раскрывает все аспекты деятельности, описываемые критериями иссле-
дования.

Также вся раскрываемая информация оценивалась с помощью коэффициента качества, явля-
ющегося субъективной оценкой того, насколько удобно, понятно, полно раскрыт тот или иной 
информационный критерий. Коэффициент качества варьировался от 1 (низкое качество раскры-
тия информация, ее неполнота, отсутствие структуры и логики представления) до 1,5 (макси-
мально высокое качество раскрытия информации, выставлялось, как правило, в случае наличия 
полных годовых отчетов предприятия).

Итоговая оценка — рассчитывалась как произведение итогового значения на коэффициент 
качества, формируя субъективную оценку не только количества, но и качества предоставляемой 
информации. Диапазон данного критерия: от 0 до 16,5.

Результаты и обсуждения
Расчет средних значений показателей исследования, ранжированный по убыванию, приведен 

в табл. 3.
Таким образом можно отметить, что у 22 из 168 (13%) системообразующих предприятий Са-

марской области не было собственного интернет-ресурса, что говорит об отсутствии мотивации 
компании взаимодействовать с широким кругом внешних стейкхолдеров. В то же время, это мо-
жет объясняться наличием элементов государственной тайны и прочей информации не подлежа-
щей разглашению и раскрытию.

Тем не менее в случае наличия у компании веб-сайта, информации на нем было достаточно 
для того, чтобы сформировать у пользователя информации базовое понимание профиля деятель-
ности предприятия.
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Таблица 3. Расчет средних значений показателей исследования раскрытия информации  
системообразующих предприятий Самарской области

Table 3. Calculation of the average values of the information disclosure research indicators  
of Samara region backbone enterprises

Критерий Показатель

Наличие официального интернет-ресурса 0,87

Профиль организации 0,87

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0,82

Нефинансовая информация 0,75

Социальные параметры 0,31

Экологические параметры 0,28

Стратегия 0,26

Корпоративное управление 0,25

Этика и добросовестность 0,16

Риски 0,06

Заинтересованные стороны 0,05

Итоговое значение 4,66

Коэффициент качества информации 1,19

Итоговая оценка 5,84

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, даже с учетом информационных агрегаторов, полу-
чила оценку 0,82, что также свидетельствует о неполном раскрытии информации.

Также относительно высокую оценку имеет критерий, характеризующий раскрытие нефинан-
совой информации компаниями. Во многом это объясняется тем, что с позиции исследования 
перечень нефинансовой информации трактовался достаточно широко, во многом совпадая с ин-
формацией, формирующей профиль организации.

Наименьшие оценки получило раскрытие информации о заинтересованных сторонах и ри-
сках предприятия. Это является негативным моментом, так как именно данные параметры ха-
рактеризуют готовность предприятия взаимодействовать со стейкхолдерами, а также потенци-
ально негативно характеризует их инвестиционную привлекательность.

Средний балл итогового значения составил 4,66, что при возможно максимальном значении 
11 является достаточно низким показателем.

Коэффициент качества информации был оценен в 1,19, что говорит об невысоком качестве 
раскрываемой информации.

Значение итоговой оценки составило 5,84 (при максимально возможной 16,5), что является 
достаточно низким уровнем.

Максимальное значение показателя итоговой оценки (16,5) было присвоено только 4 пред-
приятиям (3 ПАО и 1 ООО), что составляет 2,3% общей выборки, при этом итоговую оценку 0 
баллов получили 5 предприятий, т. е. 3% выборки. При этом значение итоговой оценки ниже 
средней (5,84) получили 98 организаций, или 58,3% выборки.

Следующим этапом рассматривалась отчетность по выделенным группам, согласно их ор-
ганизационно-правовой форме и в порядке убывания их доли в структуре системообразующих 
предприятий Самарской области.

Общества с ограниченной ответственностью являются основной группой системообразую-
щих предприятий Самарской области, их доля составляет 48,8%. Данные о раскрытии ими ин-
формации по критериям исследования приведены в табл. 4.
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Таблица 4. Расчет средних значений показателей исследования по группе ООО
Table 4. Calculation of the average values of the research indicators for the LLC group

Критерий Показатель

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0,99

Наличие официального интернет-ресурса 0,83

Профиль организации 0,82

Нефинансовая информация 0,79

Социальные параметры 0,32

Экологические параметры 0,29

Стратегия 0,22

Корпоративное управление 0,21

Этика и добросовестность 0,12

Заинтересованные стороны 0,05

Риски 0,01

Итоговое значение 4,65

Коэффициент качества информации 1,23

Итоговая оценка 5,99

Согласно полученным результатам, почти все системообразующие предприятия Самарской 
области, имеющие организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственно-
стью, раскрывают свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность (преимущественно через сай-
ты-агрегаторы). Собственный сайт в сети Интернет есть у 83% предприятий, информации на ко-
тором достаточно для формирования общего понимания профиля и вида деятельности предпри-
ятия (82% случаев из выборки группы). Нефинансовая информация раскрывается в 79% случаев, 
что также может считаться положительной оценкой.

В наименьшей степени раскрыта информация о рисках предприятия (1% случаев в выборке 
группы) и о заинтересованных сторонах (5% выборки группы).

Средний балл итогового значения 4,65 незначительно отличается от среднего значения общей 
выборки (4,66). Коэффициент-оценка качества раскрываемой информации по выборке ООО со-
ставил 1,23, что выше среднего значения общей выборки (1,19), что положительно характеризует 
готовность обществ с ограниченной ответственностью полно и качественно раскрывать инфор-
мацию об аспектах своей деятельности. Итоговая оценка по выборке ООО – 5,99, что также выше 
чем по общей выборке (5,84), но относительно невысоко по сравнению с теоретически макси-
мально возможной оценкой – 16,5.

Максимальную итоговую оценку по количеству и качеству раскрываемой информации (16,5) 
получило одно ООО, минимальную (0) – 1. Количество предприятий, получивших итоговую 
оценку ниже среднего значения по группе выборки – 47 или 57,3%.

Акционерные общества и закрытые акционерные общества (62 организации в рамках иссле-
дования или 36,9% выборки). Оценки раскрываемой информации приведены в табл. 5.

У 89% организаций в выборке системообразующих предприятий Самарской области, имею-
щих организационно-правовую форму АО или ЗАО имеется собственный интернет-сайт, инфор-
мации на котором достаточно, чтобы сформировать общее понимание профиля деятельности 
компании. В то же время раскрытие нефинансовой информации отмечается лишь в 77% выборки.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, даже с учетом ресурсов-агрегаторов раскрывается 
только в 63% случаев, что является достаточно низким показателем.
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Таблица 5. Расчет средних значений показателей исследования по группам АО и ЗАО
Table 5. Calculation of the average values of the study indicators for the JSC and CJSC groups

Критерий Показатель

Наличие официального интернет-ресурса 0,89

Профиль организации 0,89

Нефинансовая информация 0,77

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0,63

Социальные параметры 0,31

Стратегия 0,29

Экологические параметры 0,24

Корпоративное управление 0,23

Этика и добросовестность 0,10

Риски 0,06

Заинтересованные стороны 0,02

Итоговое значение 4,42

Коэффициент качества информации 1,15

Итоговая оценка 5,30

В наименьшей степени АО и ЗАО из числа системообразующих предприятий Самарской об-
ласти раскрывают информацию о заинтересованных сторонах и способах взаимодействия с ними 
(2%), а также информацию о рисках предприятия (6%).

Итоговое значение количества раскрытия информации составил 4,42, что ниже величины об-
щей выборки (4,66). Коэффициент качества раскрытия информации (1,15) также ниже значения 
выборки (1,19), что свидетельствует об относительно низком качестве раскрытия информации. 
Таким образом, итоговая оценка, характеризующая как количество, так и качество раскрытия 
информации, составляющая 5,3 балла, также оказалась ниже значения общей выборки (5,84), что 
при максимально возможном значении 16,5 кажется крайне низким результатом.

Ни одна из организаций, имеющих организационно-правовую форму ЗАО или АО, не получи-
ла максимальный балл за раскрытие информации (максимальное значение выборки 13,5 из 16,5 
возможных). Пять организаций (8% выборки группы) получили итоговую оценку 0, 35 (56,5%) 
организаций из выборки группы имеют итоговую оценку ниже средней по выборке группы (5,3).

Следующей группой выборки стали ПАО и ОАО, входящие в перечень системообразующих 
предприятий Самарской области. В скорректированной выборке их 16 (9,5%). Значения показа-
телей исследования по данной группе приведены в табл. 6.

У всех предприятий группы данной выборки (100%) присутствует собственный интернет-ре-
сурс, информации на котором вполне достаточно для формирования базового представления о 
профиле деятельности предприятия. 

Также, высокую оценку получило раскрытие информации об этике и добросовестности (69%). 
В то время как раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности, нефинансовой информации 
и информации о корпоративном управлении раскрываются только в 56% случаев.

В наименьшей степени раскрывается информация о заинтересованных сторонах (25% случа-
ев) и рисках предприятия (31%). В то же время следует отметить, что данные значения существен-
но выше, чем по общей выборке, в среднем в 5-6 раз.

Итоговое значение выборки ПАО и ОАО – 6,06 существенно выше значения общей выборки 
(4,66), но все же не достаточное в контексте максимально возможного – 11. Коэффициент качества 



Economy and management of enterprise and complexes

140

по выборке рассматриваемой группы 1,19, что полностью соответствует значению общей выборки, 
но ниже, чем в выборке группы ООО.

Таблица 6. Расчет средних значений показателей исследования по группам ОАО и ПАО
Table 6. Calculation of the average values of the research indicators for the groups of JSC and PJSC

Критерий Показатель

Наличие официального интернет-ресурса 1,00

Профиль организации 1,00

Этика и добросовестность 0,69

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0,56

Нефинансовая информация 0,56

Корпоративное управление 0,56

Стратегия 0,38

Экологические параметры 0,38

Социальные параметры 0,38

Риски 0,31

Заинтересованные стороны 0,25

Итоговое значение 6,06

Коэффициент качества информации 1,19

Итоговая оценка 7,74

Итоговая оценка группы выборки 7,74 выше значения общей выборки (5,84) и является са-
мым высоким среди всех групп выборок. В то же время, учитывая теоретическое максимальное 
значение данного показателя согласно примененной методике 16,5, можно сделать вывод, что 
информация по количеству и качеству раскрывается не в полной мере.

Максимальную итоговую оценку (16,5) получили 3 предприятия или 18,8% выборки данной 
группы. Минимальную итоговую оценку (0) не получило ни одно из предприятий данной вы-
борки. 10 предприятий группы выборки (62%) имеют итоговую оценку ниже среднего значения 
итоговой оценки по группе.

В группу «Прочее» вошли 8 предприятий (4,8% выборки исследования):
– Государственные казенные предприятия – 1;
– Муниципальные предприятия – 4;
– Федеральное государственное бюджетное учреждение – 1;
– Федеральные казенные предприятия – 2.
Результаты исследования по данной группе приведены в табл. 7.
Следует отметить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрыта в 100% случаев, соб-

ственный интернет-ресурс имеется в 75% случаев и информации на нем достаточно для форми-
рования представления о профиле предприятия.

В то же время не раскрываются аспекты, связанные с заинтересованными сторонами, риска-
ми, этикой и добросовестностью.

Среднее значение итогового значения группы выборки «Прочее» – 3,75, что существенно ни-
же среднего значения по общей выборке (4,66).

Среднее значение коэффициента качества данной группы составил 1,15, что также ниже зна-
чения общей выборке и соответствует качеству раскрытия информации у АО и ЗАО.

Итоговая оценка группы 4,56 также является крайне низким значением, даже по сравнению со 
значением общей выборки (5,84).
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Таблица 7. Расчет средних значений показателей исследования по группе «Прочее»
Table 7. Calculation of the average values of the study indicators for the “Other group”

Критерий Показатель

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 1,00

Наличие официального интернет-ресурса 0,75

Профиль организации 0,75

Нефинансовая информация 0,50

Корпоративное управление 0,38

Стратегия 0,13

Экологические параметры 0,13

Социальные параметры 0,13

Заинтересованные стороны 0,00

Риски 0,00

Этика и добросовестность 0,00

Итоговое значение 3,75

Коэффициент качества информации 1,15

Итоговая оценка 4,56

Максимального и минимального значения итоговой оценки не набрало ни одно предприятие 
группы выборки «Прочее». Предприятия, получившие оценку ниже средней по группе – 4 (50% 
выборки группы).

Обобщенные результаты исследования представлены в табл. 8. Жирным шрифтом выделены 
максимальные значения по группам выборок, подчеркнутым курсивом – минимальные.

Таблица 8. Обобщение результатов проведенного исследования
Table 8. Summary of the results of the study

Критерий

Показатели

Общая 
выборка

ООО ПАО и ОАО АО и ЗАО Прочее

Наличие официального интернет-ресурса 0,87 0,83 1,00 0,89 0,75

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0,82 0,99 0,56 0,63 1,00

Нефинансовая информация 0,75 0,79 0,56 0,77 0,50

Стратегия 0,26 0,22 0,38 0,29 0,13

Профиль организации 0,87 0,82 1,00 0,89 0,75

Заинтересованные стороны 0,05 0,05 0,25 0,02 0,00

Корпоративное управление 0,26 0,21 0,56 0,23 0,38

Риски 0,06 0,01 0,31 0,06 0,00

Этика и добросовестность 0,16 0,12 0,69 0,10 0,00

Экологические параметры 0,28 0,29 0,38 0,24 0,13

Социальные параметры 0,31 0,32 0,38 0,31 0,13

Итоговое значение 4,66 4,65 6,06 4,42 3,75

Коэффициент качества информации 1,19 1,23 1,19 1,15 1,15

Итоговая оценка 5,84 5,99 7,74 5,30 4,56
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Группа ПАО и ОАО по параметрам «итоговое значение» и «итоговая оценка» продемонстриро-
вали наилучший результат среди всех групп выборок. В то же время, можно утверждать, что по-
лученные оценки по данным параметрам 6,06 и 7,74 свидетельствуют о том, что далеко не вся ин-
формация раскрывается полностью как с позиции как количества (максимальная оценка 11, т.е. 
уровень выполнения данного параметра 55%) так и качества, что комбинированно нашло отра-
жение в показателе итоговая оценка, максимальное значение которого 16,5, уровень выполнения 
данного параметра 46,9%.

Наилучшим образом, с точки зрения авторов исследования, информация раскрывается у об-
ществ с ограниченной ответственностью (значение коэффициента качества раскрытия информа-
ции 1,23). В то же время, рассматривая максимально возможную оценку данного параметра (1,5), 
уровень соответствия данному критерию возможно оценить в 82%, что предполагает дальнейшую 
работу в улучшении данного показателя.

Наихудшие результаты по показателям итоговое значение, коэффициент качества информа-
ции и итоговая оценка представлены группами «Прочее», АО и ЗАО. Это свидетельствует о низ-
кой мотивации данных субъектов к взаимодействию (особенно информационному) с широким 
кругом стейкхолдеров, которая возникла в результате ряда причин, имеющих как объективную 
природу (например, наличие аспектов государственной тайны в деятельности, режимность объ-
ектов), так и субъективную (в т.ч. и низкий уровень бизнес-этики).

Обращает на себя внимание крайне низкий уровень раскрытия информации о рисках пред-
приятия, хотя в текущей геополитической и экономической ситуации любое предприятие обяза-
но вести планомерную и активную работу с рисками, а отсутствие информации о данной работе, 
доступной широкому кругу заинтересованных лиц, может говорить об отсутствии такой работы 
со стороны руководства предприятия. Кроме того, публикация информации о специфических 
рисках бизнеса (в частности, системообразующих предприятий) в той мере, которая не оказывает 
вреда их экономической безопасности, лишь увеличит уровень доверия стейкхолдеров к данно-
му субъекту хозяйствования и поспособствует развитию ряда научных направлений, в частно-
сти экономической безопасности, риск-ориентированной системы учета, отчетности, анализа, 
риск-менеджмента.

Низкий уровень раскрытия информации о заинтересованных сторонах и направлениях ра-
боты с ними также характеризует недостаточный уровень развития бизнес-этики современных 
отечественных предприятий. Отсутствие планомерной работы со стейкхолдерами бизнеса не 
способствует долгосрочному и устойчивому развитию предприятия, особенно если речь идет не 
об интересах отдельного хозяйствующего субъекта, а об интересах региона или страны. Сквозь 
эту призму, вопрос учета интересов широкого круга стейкхолдеров для системообразующих пред-
приятий должен быть актуализирован.

Заключение
В целом, на сегодняшний день можно сделать вывод, что институциональные условия для 

активного раскрытия компаниями своей финансовой и нефинансовой информации сформи-
рованы: имеются рекомендации (в т.ч. и методические) со стороны государственных органов, 
развиваются стандарты раскрытия нефинансовой информации, формируется потребность в до-
полнительной информации у стейкхолдеров бизнеса (особенно у инвесторов и кредиторов), сни-
маются барьеры (технические, информационные, финансовые) для доступа населения на финан-
совые и долговые рынки. В конечном итоге, большая информационная открытость предприятий 
(особенно системообразующих) позволит укрепить доверие населения к экономической полити-
ке, повысить степень прозрачности взаимоотношений государства и крупных предприятий, что в 
итоге приведет к росту инвестиционной привлекательности и кредитоспособности системообра-
зующих предприятий, послужит импульсом развития рынка облигаций и прочих ценных бумаг 
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системообразующих предприятий. Это с одной стороны, откроет дополнительные направления 
инвестирования средств населения внутри страны, что особенно важно при санкционном давле-
нии и финансовых рестрикциях недружественных для России стран.

Результаты исследования, несмотря на невысокие оценки, могут иметь позитивную интер-
претацию, так как они открывают потенциал развития системы раскрытия информации пред-
приятиями. Уже сегодня можно говорить о наличии успехов: большинство компаний имеют 
собственные интернет-ресурсы, на которых в достаточной степени раскрывают профиль своей 
деятельности, достаточно полно раскрывается бухгалтерская (финансовая) отчетность, особенно 
с помощью информационных агрегаторов, есть успешные случаи раскрытия нефинансовой ин-
формации компаниями. Остальные аспекты, отраженные в показателях исследования могут рас-
сматриваться в качестве перспективных направлений дальнейшей работы и подготовки соответ-
ствующих специалистов.

Направление дальнейших исследований
Сформированная автором методика исследования количества и качества раскрываемой ин-

формации в рамках апробирования ее на системообразующих предприятиях Самарской области 
в целом показала свою состоятельность и значимость получаемых результатов, что дает возмож-
ность проводить аналогичные исследования в рамках других регионов России.

Полученные данные открывают возможность для дискуссии и поиска того объема и качества 
информации, тех способов работы с информационными требованиями стейкхолдеров, способ-
ствующими развитию бизнеса и не снижающими уровень его экономической безопасности.
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ясняющих недостаточный уровень использования BOS в отечественной практике. Выдвинута 
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Введение
В условиях высокой волатильности внешней среды для организаций различных сфер и отрас-

лей деятельности становится важным использование современных инструментов управления с 
целью обеспечения конкурентоспособности с учетом специфики российской экономики. Одним 
из самых недооцененных российскими учеными и управленцами инструментом стратегическо-
го управления является «стратегия Голубого океана», относительно новая концепция получения 
конкурентных преимуществ для предприятий и организаций.

Конкуренция, как борьба компаний на рынке за достижение наилучших результатов, абсолю-
тизировалась рядом экономистов и предпринимателей, со времен А. Смита и Дж. Милля (пове-
денческий подход), где в качестве основного регулятора рынка выступала рыночная цена. Логич-
ным развитием поведенческого подхода стал структурный подход (Ф. Эджуорт, Э. Чемберлин и 
др.), определяющий вид и структуру конкуренции в зависимости от типа рынка и доминирующих 
на нем условий, а не свойств товара. В современных условиях взаимодействие происходит между 
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крупными корпорациями-гигантами при сложившихся устойчивых экономических и юридиче-
ских связях, что приводит к отказу от традиционных рыночных моделей. Становление цифровой 
экономики экосистем помогает заменить конкуренцию сотрудничеством [1].

Отказ от абсолютизации конкуренции формируется в рамках функционального подхода (К. 
Менгер, Й.Шумпетер, Ф. Хайек, Д. Кларк, М. Портер), который, хотя и признает конкурен-
цию важным элементом рыночного механизма, но не абсолютизирует ее. Конкуренция вы-
ступает как борьба между традиционными и инновационными продуктами, не использующие 
инновации компании будут постепенно вытеснены с рынка. Развитие практики социально-от-
ветственного инвестирования (SRI), предполагающее вложение капитала не только с целью 
получения дохода, но и для достижения положительного социального и экологического эф-
фекта становится распространенной практикой для институциональных и частных инвесторов 
по всему миру [2], меняя приоритеты и цели компаний. Это обуславливает появление новой 
концепции получения конкурентных преимуществ, основанной на поиске новых возможно-
стей для компании, а не на конкурентной борьбе за долю на уже существующих рынках, стра-
тегии Голубого океана.

Авторы стратегии Голубого океана (BOS – Blue Ocean Strategy) – ученые и практики Ву Чан 
Ким, профессор, заведующий кафедрой стратегии и международного менеджмента INSEAD, 
член совета директоров Value Innovation Action Talk в Сингапуре и Рене Моборн – почетный 
научный сотрудник INSEAD, профессор кафедры стратегии и менеджмента INSEAD. Первая 
статья по стратегии Голубого океана в Harvard Business Review (HBR) опубликована в 1999 году, 
следующие публикации выходят в 2004, 2017 и 2023 годах [3–5]. Предлагаемый Ву Чан Кимом и 
Рене Моборн подход актуален для компаний, ориентированных на цели долгосрочного развития 
в условиях высокой волатильности внешней среды, быстрой смены технологий и непрерывной 
трансформации требований потребителей.

Стратегия Голубого океана основана на сопоставлении концепций Голубого и Алого океанов и 
ухода от прямой конкуренции в Алом океане на основе неподрывных (nondisruptive) инноваций, 
которые не разрушают существующие отрасли и продукты, а расширяют их.

Алые океаны – это существующие отрасли и продукты, внутри которых производители ведут 
борьбу за существующих потребителей. При этом производителем делается выбор между страте-
гиями дифференциации и низких издержек. При низких издержках производится продукт более 
низкого качества, чем при высоких. Высокие издержки помогают достичь дифференциации про-
дукта в виде добавленной ценности по сравнению с продуктами низких издержек.

Голубые океаны – это отрасли и продукты, которые еще не представлены на рынке, они сво-
бодны от конкуренции и дают возможность компании получать прибыль, и расти, привлекая 
новых покупателей. Ключевой элемент стратегии Голубого океана – инновация ценности. Она 
предполагает одновременное снижение издержек и увеличение ценности для потребителя. Ин-
новация привязывается к полезности, которую она создает для потребителей, а не к высокому 
уровню технологий. Технологии должны обеспечивать ценность, а не быть футуристически на-
правленными на самих себя. Ценность для покупателей основана на полезности и цене, ценность 
для компании генерируется из цены и структуры издержек, инновация ценности достигается, 
когда вся деятельность компании в области полезности, цены и издержек скоординирована.

Привлекательность стратегии Голубого океана подтверждается наличием современных науч-
ных публикаций по результатам исследований, проводимых учеными в разных странах, в том 
числе странах с развивающейся экономикой. Обзор зарубежных публикаций показал, что на-
учный интерес касается как теоретических аспектов BOS, так и практических. Например, ана-
лизируется потенциальное BOS влияние на конкурентные преимущества и производительность 
фирмы [6], предлагаются новые трактовки положений стратегии [7]. Практические зарубежные 
исследования проводятся для конкретных отраслей и сфер деятельности, например [8, 9].
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Отметим, что иностранные исследователи указывают, что использование стратегии Голубого 
океана вызывает множество недопонимания со стороны тех, кто применяет ее в своем бизнесе 
[10], а проводившиеся эмпирические исследования, показали, что на практике переход к Голу-
бому океану оказался для предпринимателей значительно сложнее, чем ожидалось в теории [7].

Данная статья представлена в рамках долгосрочных исследований направлений, форм и мето-
дов стратегического менеджмента и маркетинга, проводимых научной группой и направленных 
на адаптацию инструментов использования стратегии Голубого океана с учетом специфики Рос-
сийской экономики. По мнению авторов статьи, стратегия Голубого океана недостаточно широ-
ко применяется в российской практике.

Для проведения анализа литературы по запросу «стратегия Голубого океана» в Академии Google 
в период с 2020 по 2024 года мы получили более 2650 результатов. Обращает внимание, что публи-
кации, ранжированные по релевантности, практически не цитируются. Для формирования под-
борки научных публикаций в https://elibrary.ru/ были использованы следующие ключевые слова с 
учетом вариации написания: «стратегия Голубого океана», «стратегическая канва», «карта потреби-
тельской полезности», «инновация ценности», «ярусы неклиентов», «алый (красный) океан».

Первая публикация в elibrary.ru посвященная стратегии Голубого океана появляется в только 
в 2011 году. Для периода 2019–2023 год мы сформировали выборку в 58 публикаций распределе-
нием по ключевым словам (первые 5 позиций представлены в табл. 1). Для понимания масштаба 
выборки, отметим, что по ключевому слову «SWОT-анализ» за тот же период 2019–2023 гг. нахо-
дится более 4600 публикаций.

Таблица 1. Распределение по ключевым словам
Table 1. Distribution by keywords

№ Ключевые слова Количество упоминаний

1 Стратегия Голубого океана 22

2 Blue Ocean Strategy 18

3 Инновация ценности 14

4 Value Innovation 11

5 Стратегическая канва 11

Из 58 источников, посвященных BOS, статьи в журналах составляют 23 (39%), из которых 
только 1 журнал входит в ядро РИНЦ. Остальные публикации – материалы конференций, те-
зисы, 3 диссертации. Обращает внимание малое количество цитирований. Из 58 статей за 5 лет 
процитировано всего 12 публикаций, суммарное число цитирований – 31, из них 9 самоцитиро-
ваний (29%). Наибольшее число цитирований одного источника – 9. Распределение публикаций 
по годам и цитированиям в табл. 2.

Анализ по выборке позволил разделить публикации на несколько групп, частично объясняю-
щих малое число цитирований.

Первая группа публикаций, достаточно большой процент по оценкам авторов, информирует 
нас том, что «стратегия Голубого океана» существует и ее можно применять. Такие публикации 
содержат описание инструментов, и примеры, представленные в работах Ву Чан Кима и Рене 
Моборн. В лучших источниках предлагают применять стратегию Голубого океана с учетом спец-
ифики отрасли (например, строительство или сельское хозяйство) [11], сферы деятельности (об-
разование [12]), для решения некоторых макроэкономических проблем [13]. Авторы пытаются 
увязать применение BOS с процессами цифровизации деятельности компании [14, 15]. Аргумен-
тация применения BOS, как правило, слабая, а отраслевая специфика не описана. Научной и 
практической ценности такие публикации не содержат, и, как следствие, не цитируются.
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Вторая группа публикаций – преимущественно работы студентов или аспирантов, демонстри-
руют применение инструментов BOS на примере компаний [16, 17]. Часть публикаций представ-
ляет практический интерес, хотя не содержит научной новизны. Отраслевой характер выборки 
подтверждает распределение цитирующих публикаций по тематике (первые 3 позиции): «инно-
вации» – 6 упоминаний, «construction» и «строительство» – по 4.

Таблица 2. Распределение по годам публикаций и цитированиям
Table 2. Distribution by year of publication and citations

№ Год Количество статей
Количество цитирующих 

публикаций
Количество цитирований по годам 

цитирующих публикаций

1 2023 9 12 17

2 2022 13 9 10

3 2021 8 1 1

4 2020 11 10 10

5 2019 17 2 2

Небольшая группа публикаций посвящена теоретическим аспектам развитию подходов и ин-
струментов в области стратегического управления и рассматривает эволюции понятий «иннова-
ция ценности» [18], «эволюция стоимости» [20] и др. Стратегия Голубого океана в таких источни-
ках рассматривается как один из многих инструментов стратегического управления.

Отдельно выделим публикации, предлагающие использовать стратегию Голубого океана в 
контексте достижения целей устойчивого развития [20, 21]. Ряд авторов описывает использова-
ние математического аппарата при разработке стратегии компании на основе BOS [22, 23]. В ка-
честве наиболее часто используемого инструмента выступает стратегическая канва.

Попытке исследования результативности применения методов и средств, необходимых для 
реализации стратегии Голубого океана в российских компаниях посвящено незначительное 
число статей. Согласно выводам [24, 25] российские предприниматели чаще придерживаются 
традиционных методов конкуренции и привыкли действовать в сформировавшемся рыночном 
пространстве. Именно конкуренция, по мнению российских практиков, является основным 
двигателем рынка, который регулирует цены и определяет ассортимент на рынке. В российской 
практике использование BOS в бизнесе крайне слабо, лишь несколько компаний придержива-
ются этой стратегии. Более того, публикации не всегда корректно описывают примеры исполь-
зования стратегии Голубого океана в российской практике [26], не пытаясь аргументировать, в 
чем же заключается ценность инновации. К Голубому океану ошибочно относят и деятельность 
компании на рынках закрытой или естественной монополии.

Относительно низкий уровень значительного количества публикаций и наличие системных 
ошибок определили актуальность и цель дальнейшего исследования: оценить уровень знания у 
практикующих специалистов стратегии Голубого океана и применение ее на практике.

Задачами исследования стали:
— ранжирование популярности и известности различных стратегий развития бизнеса;
— оценка уровня применения практикующими менеджерами стратегии Голубого океана;
— выявление барьеров, препятствующих использованию стратегии Голубого океана и объяс-

няющих недостаточный уровень использования BOS в отечественной практике.
Объект – стратегия Голубого океана, предмет исследования – место стратегии Голубого океана 

в комплексе моделей стратегического управления, ее известность, в том числе по сравнению с 
другими моделями, применение стратегии на практике, препятствия на пути ее внедрения.
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Методы и материалы
Методология исследования предполагает применение сравнительного и контент-анализа, а 

также количественных методов, построенных на технологии интервьюирования представителей 
целевой аудитории, на основе разработанного авторами опросного листа (анкеты) и статистиче-
ского анализа полученных результатов. В качестве технологии интервьюирования использова-
лись Яндекс.Формы.

Был определен порядок проведения исследования и выделены шаги: выдвижение рабочей ги-
потезы; определение целевой аудитории исследования; выбор метода проведения исследования; 
разработка анкеты; сбор данных; анализ данных; интерпретация результатов, формирование вы-
водов и рекомендаций для дальнейших исследований.

Для проведения исследования была сформулирована рабочая гипотеза: практикующие специа-
листы в России слабо знакомы со стратегией Голубого океана и не готовы ее применять на практике.

Для опроса выбраны студенты магистратуры по очной, очно-заочной и заочной форм обуче-
ния, студенты on-line магистратуры по направлению «Менеджмент», а также слушатели Прези-
дентской программы подготовки управленческих кадров для организаций и предприятий РФ. В 
качестве инструмента текущего исследования была выбрана технология анонимного интервьюи-
рования с использованием on-line инструмента Яндекс.Формы.

Отобранные респонденты знакомы как с традиционными инструментами разработками стра-
тегии организации, так и с инструментами, предлагаемыми в рамках стратегии Голубого океана. 
Значительная часть участвующих в анкетировании (71%) работает в бизнесе и имеет возможность 
оценить уровень известности и готовность бизнеса применять инструменты разработки и реали-
зации стратегии.

Анкета содержала 16 вопросов, как открытых, так и закрытых, из них 7 вопросов были по пред-
мету исследования, 9 вопросов характеризовали респондентов. Для анализа из 201 заполненной 
анкеты было отобрано 168 анкет, качественно заполненных и соответствовавших целевой аудито-
рии исследования (далее категория «все опрошенные»): респонденты должны быть хорошо зна-
комы с российским бизнесом и иметь представление о стратегии Голубого океана, полученным 
либо самостоятельно, либо в рамках учебного процесса. 

На момент опроса 84% опрошенных обучались в магистратуре, 14% – слушатели Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров для организаций и предприятий РФ, 2% 
– слушатели курса «Современный стратегический анализ» на национальном портале открыто-
го образования openedu.ru. По возрастным категориям слушатели распределились следующим 
образом: 20–29 лет – 119 чел. (71%), 30–49 лет – 49 чел. (29%). Среди опрошенных 80 мужчин 
(48%), 88 женщин (52%). По данным Росстата по итогам переписи населения 2020 г. структура 
населения России в возрасте 20–49 лет составила 49% мужчин и 51% женщин, следовательно, 
выборка по полу является репрезентативной.

Всего опыт работы имели 120 чел. Из работавших на момент опроса 117 человек стаж работы 
больше года имели 85 (73% работавших на момент опроса, 51% от всех опрошенных). Наиболь-
шая категория опрошенных – сотрудники коммерческих организаций: 106 чел. (63% опрошен-
ных); 11 чел. (6% опрошенных) работали в некоммерческих организациях и органах власти; 51 чел. 
(30% опрошенных) еще не работали вообще или не работали на момент опроса.

Результаты и обсуждение
В табл. 3 приведено распределение опрошенных по стажу работы и указаны ответы на вопрос: 

«Вы знали о стратегии Голубого океана до обучения на программе СПбПУ по стратегии Голубого 
океана?»

Ошибку выборки для расчета доверительных интервалов для ответов будем определять по 
формуле
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где Δ – ошибка выборки в %, t – параметр нормального распределения (устанавливается исходя 
из вероятности достоверности, стандартный уровень вероятности 95%, тогда t = 1,96); n – объем 
выборки, респондентов; pq – дисперсия: p – доля единиц в выборке, обладающих определен-
ным значением признака, q – доля единиц в выборке, не обладающих определенным значением 
признака.

Максимальная ошибка выборки достигается при pq = 0,25 (разброс мнений по каждому вари-
анту ответа 50%/50%). Интервал, в котором будет колебаться значение доли ответов составляет 
+/– ошибку выборки.

Таблица 3. Распределение по стажу работы и уровню знания стратегии Голубого океана до обучения
Table 3. Distribution by work experience and level of knowledge of the BOS before studying

Стаж работы Чел. Доля от ответов, %
Знал стратегию 
Голубого океана

Доля по 
строке, %

Ошибка выборки  
по строке (+\-), %

Еще не работал -(а) 48 29 21 44 14

До 1 года 30 18 11 37 17

1–4 года 46 27 13 28 13

5–9 лет 21 13 7 33 20

10–14 лет 8 5 4 50 35

15–19 лет 9 5 1 11 20

20–24 года 4 2 1 25 42

25+ лет 2 1 0 0 0

Итого 168 100 58 35 7

Лучше всех стратегию Голубого океана знали опрошенные со стажем работы 10–14 лет (50%), 
из них 75% изучали стратегию Голубого океана в рамках учебного процесса ранее, до обучения на 
последней программе. Однако для этих данных у нас самая большая ошибка выборки (35%), по-
тому что в данном случае n = 8 чел. Общий уровень знания стратегии Голубого океана колеблется 
в интервале от 28 до 42% (35%+/–7%).

Распределение ответов на вопросы: «Ваша должность/уровень управления на последнем ме-
сте работы или в собственном бизнесе» и «Вы знали что-то о стратегии Голубого океана до обуче-
ния по стратегии Голубого океана?» приведены в табл. 4.

Отметим, что 34 чел. (28%) от имеющих стаж работы (120 чел.) относятся к высшему уровню 
управления («владелец, совладелец компании», «директор, зам. директора, руководитель круп-
ного подразделения»). Лучше всех стратегию Голубого океана знали владельцы компаний (12 чел. 
из 23 чел., 52%), 6 чел. из знавших изучали стратегию в рамках ранее пройденного учебного про-
цесса (на первом месте по источникам изучения), 4 чел. читали книги В. Ч. Кима и Р. Моборн 
(2-е место по источникам изучения). В принципе, именно для предпринимателей, владельцев 
предприятий стратегия Голубого океана больше всего и предназначена. Наименее знакомы с BOS 
руководители среднего звена.

В 2021 г. авторы исследовали [25] уровень известности различных моделей стратегического 
менеджмента у представителей бизнеса. В анкетировании приняли участие 50 человек, среди ко-
торых были слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров для орга-
низаций и предприятий РФ, а также другие предприниматели. В текущем исследовании 2023 г. 

2

100,t pq
n
⋅

∆ = ⋅
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мы задали аналогичный вопрос с теми же моделями. В табл. 5 приведены данные в исследовании 
2023 г. и в исследовании 2021 г.

Таблица 4. Распределение ответов по должности/уровню управления  
и уровню знания стратегии Голубого океана 

Table 4. Distribution of answers by position/management level and level of knowledge of the BOS

Должность/уровень управления 
на последнем месте работы 
или в собственном бизнесе

Чел.
Доля от 

ответов, %
Знали стратегию 
Голубого океана

Доля по 
строке, %

Ошибка выборки 
по строке (+\-), %

Ведущий специалист, специалист 70 58 23 33 11

Владелец, совладелец компании 23 19 12 52 20

Руководитель среднего звена (от-
дела, группы)

16 13 3 19 19

Директор, зам. директора, руково-
дитель крупного подразделения

11 9 4 36 28

Итого: 120 100 42 35 9

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие модели, концепции  
разработки стратегии развития организации Вы знаете?»

Table 5. Distribution of answers to the question: “What models and concepts  
for developing an organization’s development strategy do you know?”

Какие модели, концепции разработки  
стратегии развития организации Вы знаете?

Исследование 
2023 г. 168 чел.

Исследование 
2021 г. 50 чел.

Ответы Доля, % Ответов Доля, %

SWОT анализ 154 92 45 90

Пять сил конкуренции М. Портера 93 55 30 60

Матрица «Продукт/Рынок» И. Ансоффа 65 39 21 42

Цепочка создания ценности М. Портера 62 37 21 42

Матрица BCG (Бостон Консалтинг Групп) 59 35 ↓ 23 46

Blue Ocean Strategy – BOS (стратегия Голубого Океана) 58 35 ↓ 28 56 

Конфигурации (структуры) Г. Минцберга 18 11 8 16

Ключевые компетенции Г. Хэмела и К. К. Прахалада 12 7 6 12

Трехмерная модель бизнеса Д. Абеля 10 6 8 16

Максимальная ошибка выборки 8 14

Анализируя результаты, отметим, что относительно первых пяти моделей ситуация не из-
менилась. Самой популярной является модель SWOT- анализа, на втором месте «Пять сил 
конкуренции М. Портера», следующие три модели составляют общий кластер третьего места. 
Представляет интерес различие в уровне знания стратегии Голубого океана. Если в 2021 г. она 
находилась на третьем месте (56% опрошенных), то в 2023 г. – на шестом месте (35% опро-
шенных). Возможно, в 2021 г. книги В.Ч Ким и Р. Моборн, переведенные на русский язык в 
2017–2019 году, были более популярны [27,28,29]. В табл. 6 приведено распределение ответов 
на множественный вопрос «Насколько глубоко до обучения на последней программе в СПбПУ 
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Вы изучали/применяли стратегию Голубого океана?». Всего знало о стратегии Голубого океана 
58 чел. (35 % опрошенных), из них 33 чел. (57%) учились ранее в СПбПУ, 25 чел. (43%) учились 
в других ВУЗах. Доля ответов рассчитана от этих количеств.

Таблица 6. Распределение ответов: «Насколько глубоко до обучения на последней программе  
в СПбПУ Вы изучали/применяли стратегию Голубого океана?»

Table 6. Distribution of answers to the question: “How deeply did you study/apply the BOS 
before studying their latest program at St. Petersburg Polytechnic University?”

Уровень знакомства  
со стратегией Голубого океана?

Учился ранее 
в СПбПУ

Не учился ранее  
в СПбПУ

Итого

Ответов Доля, % Ответов Доля, % Ответов Доля, %

Изучал стратегию BOS в рамках учебного про-
цесса

23 70 15 60 38 66

Сам находил и изучал примеры применения 
стратегии BOS за рубежом

11 33 6 24 17 29

Самостоятельно изучал разные материалы 8 24 8 32 16 28

Сам находил и изучал примеры применения 
стратегии BOS в России

9 27 6 24 15 26

Читал книги и статьи Ву Чан Кима и Рене Мо-
борн

6 18 5 20 11 19

Участвовал в конкурсе по стратегии BOS «The 
Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship 
Competition"

9 27 1 4 10 17

Посещал сайт blueoceanstrategy.com 8 24 1 4 9 16

Участвовал на практике в разработке страте-
гии BOS для организации

2 6 0 0 2 3

Итого опрошенных, которые знали о страте-
гии Голубого океана до обучения на послед-
ней программе в СПбПУ

33 57 25 43 58 35

Максимальная ошибка выборки 17 20 13

Исходя из данных табл. 6 можно сделать вывод, что основным источником знаний о BOS явля-
ется учебный процесс. Другие источники распределены примерно одинаково. Книги и статьи Ву 
Чан Кима и Рене Моборн в общем списке источников знания находятся на пятом месте. Только 
1% респондентов принимали участие в разработке стратегии Голубого океана для организаций, 
но со статистической точки зрения такие данные не значимы. У нас не было вопросов, насколько 
часто используются другие модели, но вероятно, что гораздо чаще, чем стратегия Голубого океа-
на. Какие модели использованы и почему не использованы модели BOS — это направление для 
дальнейших исследований.

В табл. 7 приведено распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны со следующи-
ми утверждениями о применимости стратегии Голубого океана в деятельности российских пред-
приятий и организаций» среди имеющих опыт работы (120 чел.).

Большинство опрошенных считают, что российские предприниматели и менеджеры слабо 
знакомы со стратегией Голубого океана, это утверждение набрало наибольшую долю ответов 
(80% при 15% затруднившихся ответить). В то же время, 50% опрошенных не согласны с тем, 
что конкуренция в Алых океанах не сильна и нет необходимости использования BOS (50%, при 
25% затруднившихся ответить). Другие утверждения не имеют ярко выраженного согласия или 
не согласия с утверждением.
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Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с утверждениями  
о применимости стратегии Голубого океана в деятельности российских предприятий и организаций»,  

% от опрошенных, имеющих опыт работы (120 чел.)
Table 7. Distribution of answers to the question: “How much do you agree  

with the statements about the applicability of the BOS in the activities of Russian enterprises  
and organizations”, % of respondents with work experience (120 people)

Утверждение
Полностью согласен/ 

скорее согласен
Затрудняюсь 

ответить
Скорее не согласен/ 

полностью не согласен

Наши предприниматели и менеджеры слабо 
знакомы со стратегией BOS

80 15 5

Наши предприниматели и менеджеры не хотят 
изучать стратегию BOS, как только понимают, 
что там всё не просто

43 34 23

Нам не очень нужна стратегия BOS, потому что 
много резервов повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности на операционном уровне

39 23 38

Нам не очень нужна стратегия BOS, потому что 
для получения стратегического преимущества 
есть инструменты (модели, концепции, школы) 
проще

30 23 47

Нам не очень нужна стратегия ГО, потому что не 
так сильна у нас конкуренция в Алых океанах, 
всем место найдется

25 25 50

Очень сложно научить наших менеджеров и пред-
принимателей инструментам стратегии BOS

36 24 40

Максимальная ошибка выборки 9

В табл. 8 приведено распределение ответов на вопрос «В соответствии с текущей ситуацией на 
рынке, какую стратегию конкуренции Вы бы выбрали для своей компании из двух предложен-
ных?», который задавался в исследовании 2021 г.

Таблица 8. Выбор стратегии конкуренции, % от опрошенных, исследование 2021 г. (50 чел.)
Table 8. Preferred competition strategy, % of respondents, research conducted in 2021 (50 people)

В соответствии с текущей ситуацией на рынке, какую стратегию конкуренции  
Вы бы выбрали для своей компании из предложенных?

Доля, %

Конкурировать в существующих продуктах и услугах и бороться за существующих потребителей 34

У нас нет конкурентов и не будет в ближайшее время, вопрос стратегии конкуренции нас не бес-
покоит

14

Уходить от конкуренции, создавать новые продукты, искать новые, свободные ниши, искать но-
вых потребителей

52

Максимальная ошибка выборки 14

Согласно опросу 2023 г. (табл. 7) 50% опрошенных не согласны с утверждением, что конку-
ренция в Алых океанах не сильна. В исследовании 2021 года (табл. 8) 52% опрошенных счита-
ют, что их организации нужна стратегия «Уходить от конкуренции, создавать новые продукты, 
искать новые, свободные ниши, искать новых потребителей». Таким образом, по крайней мере 
50%+/–9% опрошенных российских предпринимателей согласны, что стратегия Голубого оке-
ана является необходимым инструментом повышения конкурентоспособности. В то же время, 
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значительная часть опрошенных считает, что менеджеры не готовы изучать BOS, как только 
столкнутся с трудностями.

В табл. 9 приведено распределение ответов на множественный вопрос: «Какие барьеры, по 
Вашему мнению, существуют на пути внедрения стратегии ГО в деятельность российских пред-
приятий и организаций?»

Таблица 9. Барьеры на пути внедрения стратегии BOS  
в деятельность российских предприятий и организаций

Table 9. Barriers to the implementation of the BOS  
in the activities of Russian enterprises and organizations

Барьеры внедрения стратегии BOS в деятельность 
российских предприятий и организаций

Все опрошенные
Имеют опыт 

работы более года

Ответов
Доля 

ответов, %
Ответов

Доля 
ответов, %

Недостаточный уровень владения методикой использо-
вания стратегии BOS

118 70 65 72

Нет широко известных примеров применения стратегии 
BOS в российском бизнесе

78 46 43 48

Стратегия BOS требует кардинального пересмотра общей 
стратегии развития компании, а это сложно

75 45 36 40

Предприниматели и руководители не видят целесообраз-
ности использования стратегии BOS

69 41 34 38

Мало обучающих семинаров, тренингов 67 40 32 36

Отсутствие удобных в использовании методических ма-
териалов, объясняющих применение инструментов BOS

52 31 31 34

Используемые инструменты разработки стратегии понят-
нее и нет необходимости переучиваться (консерватизм)

52 31 26 29

Максимальная ошибка выборки 8 11

По мнению как всех опрошенных (168 чел.), так и имеющих стаж работы от года и более (85 
чел.) наиболее важными являются следующие барьеры на пути внедрения стратегии Голубого 
океана в российский бизнес:

1. Недостаточный уровень владения методикой использования стратегии BOS.
2. Нет широко известных убедительных примеров применения стратегии BOS в российском 

бизнесе.
3. Стратегия BOS требует кардинального пересмотра общей стратегии развития организации, 

а это сложно.
 «Консерватизм» («используемые инструменты разработки стратегии понятнее и нет необхо-

димости переучиваться») опрошенные поставили на последнее место, что в определенном смыс-
ле противоречит третьему месту в ответах варианта «Стратегия Голубого океана требует карди-
нального пересмотра общей стратегии развития фирмы, а это сложно».

Заключение
Общая гипотеза исследования подтвердилась: практикующие специалисты в России слабо 

знакомы со стратегией Голубого океана и не готовы ее применять на практике.
1. Самой популярной среди инструментов разработки стратегии является модель SWOT 

анализа, на втором месте «Пять сил конкуренции М. Портера» как по данным за 2021, так и 
за 2023 г. Общий уровень знания стратегии Голубого океана можно оценить в 35% как среди 
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работающих, так и не имеющих стаж работы. Лучше всех со стратегией знакомы владельцы 
предприятий, предприниматели (более 50%).

2. Только 1% опрошенных участвовал на практике в разработке стратегии BOS для организа-
ции. С точки зрения статистики с учетом погрешности такие данные не значимы.

3. Основным источником знаний о стратегии Голубого океана является обучение на тех или 
иных учебных программах. Наиболее важными барьерами на пути внедрения стратегии Голубого 
океана являются: недостаточный уровень знакомства и освоения практиками методики исполь-
зования BOS; малое число примеров использования стратегии в российской бизнесе, в том числе 
недостаточное число семинаров и тренингов по BOS; необходимость кардинального пересмотра 
общей стратегии развития организации в случае перехода к Голубому океану.

Подводя итоги, отметим, что, по мнению авторов, значительная часть российских предприни-
мателей согласна с тем, что существует необходимость уходить от конкуренции, а, следовательно, 
стратегия BOS востребована руководством компаний. Одновременно, значительная часть опро-
шенных (39% при 23% затруднившихся с ответом) видит и достаточно резервов повышения кон-
курентоспособности организации на операционном уровне. Это утверждение согласуется с тем, 
что руководители среднего звена слабо знакомы с инструментами BOS, что может препятство-
вать ее использованию на уровне исполнителей. С другой стороны, консерватизм российских ме-
неджеров подтверждает их склонность использовать более традиционные инструменты (табл. 5), 
хотя и не в полной мере ими признается (30% опрошенных). Совместно с высокими издержками 
перехода к новой стратегии, нехваткой специалистов, владеющих приемами BOS, все вышепере-
численное препятствует ее широкому распространению.

Направления дальнейших исследований
В дальнейших исследованиях планируется проверить утверждение о том, что предпринимате-

ли, владельцы предприятий лучше знают стратегию Голубого океана, чем работники и менедже-
ры других уровней управления. 

Необходимо также перейти от изучения уровня известности и источников информированно-
сти о стратегических моделях больше к их практической применимости в российском бизнесе. 
Насколько часто и полно используются на практике различные модели, о которых знают (изуча-
ли) менеджеры и предприниматели? Это важно, так как основным источником знаний об инстру-
ментах и моделях стратегического управления оказались знания, полученные в период обучения. 

На взгляд авторов, следует глубже исследовать и вопрос о полноте и корректности представлен-
ных в различных источниках примеров применения стратегических моделей на практике. Слабое 
представление стратегии Голубого океана в российских научных источниках, и некорректное ис-
пользование примеров, еще не означает, что информация о BOS не представлена в иных широко-
доступных источниках. Не секрет, что, изучая те или иные модели, за примерами их применения 
предприниматели, менеджеры и обучающиеся на различных программах обращаются не столько 
к научным публикациям, а больше к простым поисковым запросам в интернет. Сами книги В.Ч. 
Кима и Р. Моборн, не смотря на их научный характер, по стилю и форме изложения материала 
можно отнести к жанру «деловой беллетристики», которую читают в первую очередь по причине 
их увлекательности и интереса к тем примерам, которые в них приводятся.

Дальнейшее исследование применимости стратегии Голубого океана можно построить по 
двум направлениям: 1) проекты, где есть прямое указание на то, что он разработан по стратегии 
Голубого океана, 2) рассмотрение проектов, в которых по всем признакам представлена иннова-
ция ценности, «через призму» стратегии Голубого океана.

Описание успешного применения BOS в российских компаниях, изучение таких примеров, 
по мнению авторов, должно способствовать более широкому применению стратегии Голубого 
океана на практике в российском бизнесе.



159

Экономика и менеджмент предприятий и комплексов

Авторы планируют расширение географии исследования с учетом региональной и отраслевой 
специфики.

Работа выполнена в рамках исследования по теме «Современные направления развития ме-
неджмента и маркетинга: анализ данных, цифровая трансформация, стратегия Голубого океана», 
проводимых научной группой сотрудников Высшей школы производственного менеджмента 
Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Barykin S.Y. et al. (2020) Economics of digital ecosystems. Journal of Open Innovation: Technology, 
Market, and Complexity, 6 (4), 124–140.

2. Бабкин А.В., Малевская-Малевич Е.Д. (2021) Влияние социально-ответственного инвести-
рования на стоимость инновационно-активных промышленных предприятий. Научно-техниче-
ские ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Эконо-
мические науки, 14 (4), 82–94. DOI: https://doi.org/10.18721/JE.14406

3. Kim W.C., Mauborgne R. (2015) Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested 
Market Space and Make The Competition Irrelevant, Harvard business review Press, 320.

4. Kim W.C., Mauborgne R. (2017) Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to Inspire Con-
fidence and Seize New Growth, Hachette Books, 336.

5. Kim W.C., Mauborgne R.A. (2023) Beyond Disruption: Innovate and Achieve Growth without Displac-
ing Industries, Companies, or Jobs, Harvard Business Press, 240.

6. Yunus M., Sijabat F. N. (2021) A review on blue ocean strategy effect on competitive advantage and 
firm performance. Academy of Strategic Management Journal, 20 (1), 1–10.

7. Scarlat C., Panduru D.A. (2021) The Purple Ocean: Revisiting the Blue Ocean Strategy. Journal of 
Eastern Europe Research in Business and Economics, 165416. DOI: https://doi.org/10.5171/2021.165416

8. Sakinah I., Zahro Z., Andinia A. (2023) Adaptation of Blue Ocean Strategy in Increasing Business 
Markets. Journal of Economics Business Industry, 1 (2), 81–91.

9. Awladthani F.S. et al. (2023) A systematic literature review of the adoption of a blue ocean strategy 
by small and medium enterprises for sustainable growth. Journal of Sustainability Science and Management, 
18 (2), 197–230. DOI: https://doi.org/10.46754/jssm.2023.02.014 

10. Hokianto H. F. (2023) Implementation of Blue Ocean Strategy: Review of Previous Cases. Sinergi 
International Journal of Management and Business, 1 (2), 116–125. DOI: https://doi.org/10.61194/ijmb.
v1i2.64

11. Нургазин Е.О. (2020) Предпринимательские решения в агропромышленном комплексе 
РФ. Четвертая всероссийская научная конференция «Омские научные чтения – 2020» Современная 
экономика: проблемы и приоритеты научно-технологического развития.

12. Стулова В.В. (2020) Особенности формирования и реализации стратегии Голубого Океана. 
Управление в России: проблемы и перспективы, 6, 22–28.

13. Кулева А.И., Хамер Г.В. (2021) Как с помощью «Стратегии Голубого Океана» избежать пе-
регрева экономики. Базовые тренды социально-экономического развития: вопросы оценки. Матери-
алы региональных научно-практических конференций, 149–159.

14. Лысенко Е.А., Веселая А.А. (2021) Исследование сущности UX-стратегии при разработке 
цифровых продуктов. Экономика: вчера, сегодня, завтра, 11 (5–1), 86–97.

15. Голикова Г.В. (2020) Формирование стратегии организации в условиях цифровизации: совре-
менное состояние и перспективы развития. Современные тенденции развития менеджмента и госу-
дарственного управления. Материалы всероссийской очной научно-практической конференции, 70–72.

16. Рябов Н.А., Поздеева А.С. (2022). Применение стратегии голубого океана в ресторанном 
бизнесе. Управление инновациями в условиях цифровой трансформации: Всероссийская студенче-
ская учебно-научная конференция, 22–23 апреля 2022 года. DOI: https://doi.org/10.18720/SPBPU/2/
id22–71

17. Климин А.И., Темиргалиев Е.Р., Усков Э.Н. (2021) Сервис SelfTravel как инструмент марке-
тинга территорий на основе стратегии голубого океана. Трансформация социально-экономического 



Economy and management of enterprise and complexes

160

пространства России и мира, Сборник статей международной научно-практической конференции, 
86–92.

18. Пинский А.И., Гусев Ю.В., Половова Т.А. (2022) Формирование интегрированной биз-
нес-концепции предприятий на основе инновации ценности продукта/услуги. ЭТАП: экономиче-
ская теория, анализ, практика, 2, 43–58.

19. Григорьева Н.Н., Юрьева Е.А., Сенченко А.Ю. (2022) Эволюция подходов и инструментов 
в области стратегического управления. Modern Economy Success, 2, 201.

20. Климин А.И., Тесля А.Б., Хашева З.М. (2023) Устойчивое развитие организаций по стра-
тегии Голубого Океана. Евразийская экономическая интеграция и устойчивое развитие в условиях 
глобальных преобразований. Сборник статей Международной научно-практической конференции, 
Краснодар, 74–78.

21. Петренко Е.С., Денисов И.В., Кошебаева Г.К., Королева А.А. (2019) Перспективы биз-
нес-моделей: «голубые океаны», менеджмент предпринимательской деятельности, инновации 
на стороне спроса и устойчивое развитие. Креативная экономика, 13 (12), 2327–2336. DOI: https://
doi.org/10.18334/ce.13.12.41358

22. Павлович В.Е. (2022) Применение модели Кано в планировании клиенто-ориентирован-
ного бизнес-процесса. Вестник Самарского муниципального института управления, 2, 35–43.

23. Седько В.А. (2021). Процесс принятия управленческого решения по фазам в контексте 
стратегической канвы. Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов го-
сударственной власти в контексте социально-экономического развития территорий, Донецк, 03–04 
июня 2021 года, 183–185.

24. Астафьева О.В., Корнюшина М.В. (2023) Сравнительный анализ реализации стратегии Го-
лубого Океана в Российских компаниях. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, 
2, 44–48.

25. Климин А.И., Тихонов Д.В., Киреев А.Г., Вербина А.С. (2022) Исследование результатив-
ности применения стратегии голубого океана в Российской экономике. Экономика: вчера, сегод-
ня, завтра, 12(3–1), 29–38.

26. Ковалева И.П., Рассолова А.А. (2023) Модель маркетинга «Голубой Океан»: теоретиче-
ские и практические аспекты. Управленческий учет, 8, 109–118. DOI: https://doi.org/10.25806/
uu82023109–118

27. Моборн Р., Ким Ч.В. (2022) Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, сво-
бодный от других игроков, М.: МИФ, 336.

28. Ким В.Ч. (2018) Переход к голубому океану. За пределами конкуренции, М.: МИФ, 336.
29. Ким В.Ч., Моборн Р. (2019) Стратегия голубого океана: избранные статьи. М.: МИФ, 240.

REFERENCES

1. Barykin S.Y. et al. (2020) Economics of digital ecosystems. Journal of Open Innovation: Technology, 
Market, and Complexity, 6 (4), 124–140.

2. Babkin A.V., Malevskaia-Malevich E.D. (2021) Impact of socially responsible investment on the 
value of innovatively active industrial enterprises. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Eco-
nomics, 14 (4), 82–94. DOI: https://doi.org/10.18721/JE.14406

3. Kim W.C., Mauborgne R. (2015) Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested 
Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard business review Press, 320.

4. Kim W.C., Mauborgne R. (2017) Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to Inspire Con-
fidence and Seize New Growth, Hachette Books, 336.

5. Kim W.C., Mauborgne R.A. (2023) Beyond Disruption: Innovate and Achieve Growth without Displac-
ing Industries, Companies, or Jobs, Harvard Business Press, 240.

6. Yunus M., Sijabat F.N. (2021) A review on blue ocean strategy effect on competitive advantage and 
firm performance. Academy of Strategic Management Journal, 20 (1), 1–10.

7. Scarlat C., Panduru D.A. (2021) The Purple Ocean: Revisiting the Blue Ocean Strategy. Journal of  
Eastern Europe Research in Business and Economics, 2021, 165416. DOI: https://doi.org/10.5171/2021.165416

8. Sakinah I., Zahro Z., Andinia A. (2023) Adaptation of Blue Ocean Strategy in Increasing Business 
Markets. Journal of Economics Business Industry, 1 (2), 81–91.



161

Экономика и менеджмент предприятий и комплексов

9. Awladthani F.S. et al. (2023) A systematic literature review of the adoption of a blue ocean strategy 
by small and medium enterprises for sustainable growth. Journal of Sustainability Science and Management, 
18 (2), 197–230. DOI: https://doi.org/10.46754/jssm.2023.02.014

10. Hokianto H.F. (2023) Implementation of Blue Ocean Strategy: Review of Previous Cases. Sinergi 
International Journal of Management and Business, 1 (2), 116–125. DOI: https://doi.org/10.61194/ijmb.
v1i2.64

11. Nurgazin E.O. (2020) Predprinimatel'skie resheniya v agropromyshlennom komplekse RF. Chet-
vertaya vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya «Omskie nauchnye chteniya – 2020» Sovremennaya ekono-
mika: problemy i prioritety nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya.

12. Stulova V.V. (2020) Osobennosti formirovaniya i realizatsii strategii Golubogo Okeana. Upravlenie 
v Rossii: problemy i perspektivy, 6, 22–28.

13. Kuleva A.I., Khamer G.V. (2021) Kak s pomoshch'yu «Strategii Golubogo Okeana» izbezhat' per-
egreva ekonomiki. Bazovye trendy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya: voprosy otsenki. Materialy region-
al'nykh nauchno-prakticheskikh konferentsii, 149–159.

14. Lysenko E.A., Veselaya A.A. (2021) Issledovanie sushchnosti UX-strategii pri razrabotke tsifrovykh 
produktov. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra, 11 (5–1), 86–97.

15. Golikova G.V. (2020) Formirovanie strategii organizatsii v usloviyakh tsifrovizatsii: sovremennoe 
sostoyanie i perspektivy razvitiya. Sovremennye tendentsii razvitiya menedzhmenta i gosudarstvennogo up-
ravleniya. Materialy vserossiiskoi ochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 70–72.

16. Ryabov N.A., Pozdeeva A.S. (2022). Application of the Blue Ocean Strategy in the Restaurant 
Business. Upravlenie innovatsiyami v usloviyakh tsifrovoi transformatsii: Vserossiiskaya studencheskaya 
uchebno-nauchnaya konferentsiya, 22–23 aprelya 2022 goda. DOI: https://doi.org/10.18720/SPBPU/2/
id22-71

17. Klimin A.I., Temirgaliev E.R., Uskov E.N. (2021) Servis SelfTravel kak instrument marketinga ter-
ritorii na osnove strategii golubogo okeana. Transformatsiya sotsial'no-ekonomicheskogo prostranstva Rossii 
i mira, Sbornik statei mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 86–92

18. Pinskii A.I., Gusev Yu.V., Polovova T.A. (2022) Formirovanie integrirovannoi biznes-kontseptsii 
predpriyatii na osnove innovatsii tsennosti produkta/uslugi. ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, prak-
tika, 2, 43–58.

19. Grigor'eva N.N., Yur'eva E.A., Senchenko A.Yu. (2022) Evolyutsiya podkhodov i instrumentov v 
oblasti strategicheskogo upravleniya. Modern Economy Success, 2, 201.

20. Klimin A.I., Teslya A.B., Khasheva Z.M. (2023) Ustoichivoe razvitie organizatsii po strategii Gol-
ubogo Okeana. Evraziiskaya ekonomicheskaya integratsiya i ustoichivoe razvitie v usloviyakh global'nykh 
preobrazovanii. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Krasnodar, 74–78.

21. Petrenko E.S., Denisov I.V., Koshebaeva G.K., Koroleva A.A. (2019) Prospects for business mod-
els: the “blue oceans”, management of entrepreneurship, innovations on the demand side and sustain-
able development. Journal of Creative Economy, 13 (12), 2327–2336. DOI: https://doi.org/10.18334/
ce.13.12.41358

22. Pavlovich V.E. (2022) Primenenie modeli Kano v planirovanii kliento-orientirovannogo biznes-prot-
sessa. Vestnik Samarskogo munitsipal'nogo instituta upravleniya, 2, 35–43.

23. Sed'ko V.A. (2021). Protsess prinyatiya upravlencheskogo resheniya po fazam v kontekste strate-
gicheskoi kanvy. Puti povysheniya effektivnosti upravlencheskoi deyatel'nosti organov gosudarstvennoi vlasti v 
kontekste sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya territorii, Donetsk, 03–04 iyunya 2021 goda, 183–185.

24. Astaf'eva O.V., Kornyushina M.V. (2023) Sravnitel'nyi analiz realizatsii strategii Golubogo Okeana 
v Rossiiskikh kompaniyakh. RISK: Resursy, Informatsiya, Snabzhenie, Konkurentsiya, 2, 44–48.

25. Klimin A.I., Tikhonov D.V., Kireev A.G., Verbina A.S. (2022) Issledovanie rezul'tativnosti prime-
neniya strategii golubogo okeana v Rossiiskoi ekonomike. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra, 12 (3–1), 
29–38.

26. Kovaleva I.P., Rassolova A.A. (2023) The Blue Ocean Marketing Model: Theoretical and Practical 
Aspects. Upravlencheskii uchet, 8, 109–118. DOI: https://doi.org/10.25806/uu82023109–118

27. Moborn R., Kim Ch.V. (2022) Strategiya golubogo okeana. Kak naiti ili sozdat' rynok, svobodnyi ot 
drugikh igrokov, M.: MIF, 336.

28. Kim V.Ch. (2018) Perekhod k golubomu okeanu. Za predelami konkurentsii, M.: MIF. 336.
29. Kim V. Ch., Moborn R. (2019) Strategiya golubogo okeana: izbrannye stat'I, M.:MIF, 240.



Economy and management of enterprise and complexes

162

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT AUTHOR

КЛИМИН Анастасий Игоревич
E-mail: klimin@kafedrapik.ru
Anastasii I. KLIMIN
E-mail: klimin@kafedrapik.ru

ТЕСЛЯ Анна Борисовна
E-mail: anntes@list.ru
Anna B. TESLYA
E-mail: anntes@list.ru

ТИХОНОВ Дмитрий Владимирович
E-mail: tikhonov@kafedrapik.ru
Dmitriy V. TIKHONOV
E-mail: tikhonov@kafedrapik.ru

КЛИМИН Егор Анастасьевич
E-mail: vosgran@gmail.com
Egor A. KLIMIN
E-mail: vosgran@gmail.com

Поступила: 04.03.2024; Одобрена: 13.04.2024; Принята: 15.04.2024.
Submitted: 04.03.2024; Approved: 13.04.2024; Accepted: 15.04.2024.



© Малевская-Малевич Е.Д., 2024. Издатель: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

π-Economy. 2024, Том 17, № 2. С. 163–175.
π-Economy. 2024, Vol. 17, No. 2. Pp. 163–175.

Научная статья
УДК 338.45.01
DOI: https://doi.org/10.18721/JE.17209

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ФРЕЙМВОРК ДЛЯ ОЦЕНКИ ESG 
РЕЙТИНГОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭКОСИСТЕМ

Е.Д. Малевская-Малевич1,2 ✉ 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация;
2 Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация
✉ mmed11@yandex.ru

Аннотация. В современном мире концепция "зеленой экономики" приобретает все большее 
значение, становясь ключевым аспектом стратегии устойчивого развития. Глобальные вызо-
вы, связанные с изменением климата, исчерпанием природных ресурсов и угрозой экологиче-
ских кризисов, требуют новых подходов к организации экономических процессов. В данном 
исследовании мы обращаем внимание на понятие "зеленой экономики", рассматривая его в кон-
тексте социальной, экономической и экологической устойчивости. В рамках нашего исследова-
ния, под "зеленой экономикой" мы понимаем комплексный подход к организации экономиче-
ских процессов, включающий в себя эффективное использование природных ресурсов, переход 
к низко углеродным технологиям и создание экологически устойчивых рабочих мест. Данное 
определение позволяет учесть широкий спектр аспектов, связанных с экономикой, обществом 
и окружающей средой. Для измерения этих аспектов используют так называемые ESG рейтин-
ги. Цель исследования предложить системный подход и фреймворк для оценки ESG рейтингов 
промышленных предприятий и экосистем. Задачи исследования: Определить понятие промыш-
ленной экосистемы в контексте исследования; Определить роль промышленной экосистемы 
в развитии модели зеленой экономики и перехода к устойчивому развитию. Охарактеризовать 
текущее положение ESG рейтингования промышленных предприятий России; Определить уро-
вень финансирования перехода к устойчивому развитию промышленных предприятий России; 
Предложить методический подход к оценке ESG рейтингов промышленных предприятий и эко-
систем. По результатам проведенного исследования были достигнуты следующие результаты: 
Охарактеризовано текущее положение ESG рейтингования промышленных предприятий Рос-
сии, выявлены тенденции переориентации с международных на внутренние и азиатские стан-
дарты с дальнейшим потенциальным выходом российских эмитентов на азиатский фондовый 
рынок. Определен, как все еще недостаточно высокий, текущий уровень финансирования пере-
хода к устойчивому развитию промышленных предприятий России, что подтверждается стати-
стикой инвестирования в основной капитал предприятий, направленных на природоохранные 
мероприятия. Предложен системный подход и фреймворк для оценки ESG рейтингов промыш-
ленных предприятий и экосистем, основанная на рекомендациях Банка России и учитывающая 
особенный синергетический эффект промышленный экосистем.
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Abstract. In the modern world, the concept of a “green economy” is becoming increasingly 
important, becoming a key aspect of the sustainable development strategy. Global challenges associated 
with climate change, depletion of natural resources and the threat of environmental crises require 
new approaches to organizing economic processes. In this study, we focus on the concept of a green 
economy, viewing it in the context of social, economic and environmental sustainability. In our 
research, by “green economy” we mean an integrated approach to organizing economic processes, 
including the efficient use of natural resources, the transition to low-carbon technologies and the 
creation of environmentally sustainable jobs. This definition allows us to take into account a wide range 
of aspects related to the economy, society and the environment. To measure these aspects, so-called 
ESG ratings are used. The purpose of the study is a model methodology for assessing ESG ratings of 
industrial enterprises and ecosystems. Research objectives Define the concept of industrial ecosystem 
in the context of the study. Determine the role of the industrial ecosystem in the development of a green 
economy model and the transition to sustainable development. To characterize the current situation 
of ESG rating of industrial enterprises in Russia. Determine the level of financing for the transition 
to sustainable development of industrial enterprises in Russia. To propose a methodological approach 
to assessing ESG ratings of industrial enterprises and ecosystems. Based on the results of the study, 
the following results were achieved: The current position of ESG rating of industrial enterprises in 
Russia is characterized, trends of reorientation from international to domestic and Asian standards are 
identified with the further potential entry of Russian issuers into the Asian stock market. The current 
level of financing the transition to sustainable development of industrial enterprises in Russia has been 
determined to be still not high enough, which is confirmed by statistics of investment in fixed assets 
of enterprises aimed at environmental protection measures. A model methodology for assessing ESG 
ratings of industrial enterprises and ecosystems is proposed, based on the recommendations of the Bank 
of Russia and taking into account the special synergistic effect of industrial ecosystems.
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Введение
Исследование зеленой экономики имеет стратегическое значение в условиях необходимости 

пересмотра традиционных экономических моделей в пользу экономики Устойчивого развития. 
Понимание влияния зеленых практик на общественное благосостояние и окружающую среду 
может стать основой для формирования политических решений и бизнес-стратегий, способству-
ющих устойчивому развитию [1].

В рамках нашего исследования, под «зеленой экономикой» мы понимаем комплексный под-
ход к организации экономических процессов, включающий в себя эффективное использование 
природных ресурсов, переход к низко углеродным технологиям и создание экологически устой-
чивых рабочих мест. Данное определение позволяет учесть широкий спектр аспектов, связанных 
с экономикой, обществом и окружающей средой. Для измерения этих аспектов используют так 
называемые ESG рейтинги [2, 3].

«ESG-рейтинг – это не только способ оценки компаний и выявления среди них лидеров, но и 
полезный инструмент для понимания текущей повестки ESG как на национальном, так и на гло-
бальном уровне, который позволяет компании выстраивать свои внутренние процессы в соответ-
ствии с лучшими практиками компаний-лидеров и актуальными трендами.» – так определяют 
понятие ESG рейтинга1 эксперты консалтинг-интегратора ESG You Social.

Изначально, основная задача подобного рейтингования для отечественных компаний бы-
ло привлечение иностранных инвесторов, которые срамятся к осознанному инвестированию и 
уделяют внимание влиянию деятельности эмитента на социум и экологию. Однако, с введением 
санкций международные рейтинги были отозваны у российских эмитентов. Произошла перео-
риентация на отечественные рейтинги, а также на азиатские с потенциалом выхода на азиатский 
фондовый рынок [4].

Оценка ESG рейтингов является важной не только для отдельных предприятий, но и для про-
мышленных экосистем. «Промышленные экосистемы – это взаимосвязанная сеть компаний и 
организаций в регионе, которые используют попутно образующиеся продукты, отходы и энер-
гию по различным направлениям» – по мнению Зайцева В.А.2 В принципе в научной литературе 
по данной проблематике существует ряд тождественных понятий, таких как промышленная эко-
система, экопромышленные комплексы, промышленные кластеры, однако, по мнения авторов 
Титовой и Зиглиной, смысловые отличия существуют [5].

В контексте настоящего исследования мы будем рассматривать вопросы рейтингования про-
мышленных предприятий и экосистем.

Промышленные экосистемы являются важным инструментом для достижения устойчивого 
развития и улучшения экологического состояния. Они включают в себя комплекс мер и инфра-
структуры, направленных на сокращение негативного воздействия производственных процессов 
на окружающую среду [6].

Промышленные экосистемы — это особый вид промышленных предприятий, которые при-
званы совмещать экономические интересы с защитой окружающей среды. Промышленные эко-
системы ставят перед собой целью улучшение экологического состояния территории и обеспече-
ние благосостояния для жизни и развития населения. Они способствуют развитию осознанного 
потребления и производства, создают новые рабочие места, повышают уровень жизни и благо-
получие населения.

Создание промышленных экосистем – это современный тренд, который успешно справляется 
с климатическими изменениями и социальными проблемами, связанными с промышленностью. 
Промышленные экосистемы достигают значительного роста в производительности и становятся 
предпочтительной моделью для многих стран [7].

1 https://www.b-soc.ru/io/rejting-i-renkingi-esg-v-chem-otlichiya-i-kak-oni-rabotayut
2 Зайцев В. А. Промышленная экология. – 2012
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Идея промышленных экосистем впервые была представлена на Конференции ООН в 1992 го-
ду, и уже к 2000 году по всему миру их было создано около 50. На данный момент количество 
таких объединений составляет около 250.

Основным двигателем создания промышленных экосистем остается конкурентоспособность 
бизнеса. В свою очередь, экосистемы предоставляют средства для борьбы с изменением климата 
через коллективные действия и инновации, а также способствуют экологической и социальной 
поддержке местного сообщества. По сравнению с обычными промышленными объединениями, 
промышленные экосистемы обладают рядом преимуществ, таких как сокращение негативного 
влияния на климат и доступ к возобновляемым источникам энергии, экологически устойчивые 
цепочки поставок, снижение операционных затрат и повышение производительности.

Литературный обзор
Вопросам понимания экономической сущности промышленных экосистем и их роли в переходе 

экономики станы к экономике устойчивого развития посвящены труды многих ученых-экономи-
стов, так, например, автор Т.О. Толстых [7, 8] в своих многочисленных работах, посвященных этой 
проблематике утверждает, что важным вопросом при формировании промышленных экосистем 
является экономическая безопасность предприятий, формирующих такую систему, в виду того, что 
взаимодействие в рамках системы отличается от стандартных бизнес-процессов предприятий.

Автор Шмелева Н.В. [9] рассматривает методические подходы к оценке ресурсной эффектив-
ности промышленных экосистем, предлагая комплексную методику оценки синергетического 
эффекта работы промышленный экосистемы, имеющую практическую апробацию.

Авторы Глухов В.В. и др. [10] предлагают структурную модель управления промышленной 
экосистемой на основе платформенной концепции. В рамках модели авторы предлагают четыре 
концептуальных подхода стратегии организации промышленной экосистемы, что представляет 
интерес в контексте настоящего исследования.

Если рассматривать вопросы именно ESG рейтингования промышленных экосистем, то на-
учных трудов соответствующей тематики существенно меньше, можно выделить работы Бабкина 
А.В. [11–13], Гамидуллаевой Л.А. [14], Сиротина Л.К. [15], Малевской-Малевич Е.Д. [16].

Вопросам выявления особенностей функционирования циркулярной модели экономики 
относительно традиционной линейной посвящены исследования авторов Шкарупета Е.В. и 
Ильиной Е.А. [17], причем авторы рассматривают циркулярную модель циркулярной экономи-
ки. Также следует отметить труды Гребенкина А.В. [18], Валько Д.В. [19], Кваши Н.В. [20], Деми-
денко Д.С. [21], Кудряшова и др. [22].

Цель исследования – разработка системного подхода и фреймворка для оценки ESG рейтингов 
промышленных предприятий и экосистем.

Задачи исследования
— Определить понятие промышленной экосистемы в контексте исследования и ее роль в раз-

витии модели зеленой экономики и перехода к устойчивому развитию.
— Охарактеризовать текущее положение ESG рейтингования промышленных предприятий 

России.
— Предложить системный подход и фреймворк для оценки ESG рейтингов промышленных 

предприятий и экосистем.
Объектом исследования выступают промышленные предприятия и экосистемы. Предмет ис-

следования – их рейтингование по критериям ESG.

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования в данной работе были использованы стандартные подхо-

ды, такие как системный и графический анализ, методы синтеза и обобщения, статистические 
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методы анализа. Был использован метод контент-анализа, были проанализированы научные 
исследования по выбранной проблематике.

Для сравнительного анализа уровня финансирования перехода экономики к устойчивому 
развитию были использованы аналитические данные РБК и консалтинговых компаний Deloitte, 
Инфрагрин3, консалтинг-интегратора ESG You Social4.

Также в качестве методологической базы исследования были использованы рекомендации 
Центрального Банка России «Модельная методология ESG-рейтингов»5.

Результаты исследования
Финансирование зеленой экономики — это сложный и многогранный процесс, который 

включает в себя несколько ключевых механизмов и источников финансирования. Основные 
стратегии финансирования направлены на поддержку инноваций, развитие экологически чи-
стых технологий, инфраструктуры и иных проектов, способствующих устойчивому развитию.

Государства играют ключевую роль в финансировании зеленой экономики. Они выделяют 
средства из своих бюджетов на различные программы и проекты, связанные с развитием воз-
обновляемых источников энергии, улучшением экологических стандартов и инфраструктуры, а 
также на исследования и разработки в области устойчивости. Важным источником финансиро-
вания также являются международные финансовые институты, такие как Всемирный банк или 
Европейский банк реконструкции и развития. Они предоставляют средства для поддержки про-
ектов по развитию устойчивых технологий и инфраструктуры, особенно в странах с развиваю-
щейся экономикой.

Помимо государственного и международного уровня, частный сектор играет немаловажную 
роль в финансировании зеленых инициатив. Инвестиции частных компаний и инвесторов в раз-
работку и внедрение экологически чистых технологий, а также в проекты, связанные с возоб-
новляемой энергией, становятся все более значимыми. Одним из инновационных инструментов 
финансирования являются зеленые облигации и фонды. Зеленые облигации предоставляют воз-
можность инвестировать средства в проекты, направленные на улучшение окружающей среды, 
получая при этом финансовую отдачу. Фонды, специализирующиеся на устойчивых инвестици-
ях, также финансируют зеленые проекты и исследования. Зеленые облигации и зеленые фонды 
только начинают развиваться в России, однако в дальнейшем они станут важным инструментом 
для развития зеленой экономики в нашей стране.

Важно отметить, что успешное финансирование зеленой экономики требует совместных уси-
лий и сотрудничества между государственными органами, частным сектором и международными 
институтами. Они работают вместе, чтобы обеспечить доступ к финансированию для проектов, 
способствующих более устойчивому и экологически ответственному развитию на глобальном 
уровне.

Согласно аналитическим данным РБК и консалтинговой компании Deloitte, в России в 2020 г. 
зеленое финансирование предоставляли 9 организаций: ГК «ВЭБ.РФ», ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Банк ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Газпромбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Фи-
нансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «МКБ», ПАО КБ «Центр-инвест».

Объем и структура ESG-финансирования указанных организаций за 2016–2020 гг. по крите-
рию применяемых инструментов представлены на рис. 2 [23].

Как следует из приведенного графика на рис. 4, в анализируемых банках наиболее активно 
применялось льготное финансирование государственных программ и проектов в сфере транс-
портной инфраструктуры и энергетики – на данный инструмент приходится 28,6% от всего  

3 https://infragreen.ru/
4 https://www.b-soc.ru/
5 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/144085/Consultation_Paper_17012023.pdf?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newslet-
ter&utm_medium=mail&utm_campaign=you_social_insight_shablon



Economy and management of enterprise and complexes

168

Рис. 1. Мировой и российский рынок зеленого финансирования в 2016–2020 гг., млрд долл. США

Fig. 1. Global and Russian green finance market in 2016–2020, billion US dollars

Источник 6

Рис. 2. Объем и структура «зеленого» финансирования российских банков за 2016–2020 гг.  

по критерию применяемых инструментов, млн руб.

Fig. 2. Volume and structure of “green” financing of Russian banks for 2016–2020 

according to the criterion of the instruments used, RUB million

Источник 7

объема зеленого финансирования, на втором месте располагается льготная ипотека для отдель-
ных категорий граждан (силовые ведомства) – 24,2 %, на третьем месте – финансирование ре-
сурсо- и энергосберегающих проектов, в т.ч. проекты альтернативной энергетики – 20,3%.

Все это говорит о попытках банков добиться хотя бы небольшого стимулирования развития 
зеленой экономики в стране.

6 https://1economic.ru/lib/114551
7 https://1economic.ru/lib/114551
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Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды  
и рациональное использование ресурсов, в фактически действовавших ценах, млрд. руб.

Table 1. Dynamics of investments in fixed assets aimed at environmental protection  
and rational use of resources, in actual prices, billion rubles

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

Инвестиции в основной капитал 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 17595,4

Темпы прироста к предыдущему году, % – +3,36 –0,04 +6,13 +8,67 +9,78

Инвестиции в основной капитал, на-
правленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 
ресурсов

123,8 158,6 151,8 139,7 150,4 157,7

Темпы прироста к предыдущему году, % – +28,11 –4,29 –7,97 +7,66 +4,85

Доля инвестиций на охрану окружаю-
щей среды от их общего объема, %

0,92 1,15 1,09 0,95 0,94 0,90

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.8

Согласно данным табл. 1, темп прироста инвестиций в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов в 2015 году составил более 
28 %, однако, в 2016–2017 гг. наблюдалось снижение инвестиций. Доля инвестиций в основной 
капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов в 
общем объеме инвестиций в основной капитал занимает незначительную величину – менее 1 % 
за последние 3 года, и более 1 % за 2015–2016 гг. Более того, наблюдается нисходящая тенденция 
– снижение на 0,05 % ежегодно. Основными реципиентами инвестиций, направленных на охра-
ну окружающей среды и рациональное использование ресурсов, являются следующие отрасли за 
2016–2019 гг.: около 45 % приходится на обрабатывающие производства и около 20 % на добы-
чу полезных ископаемых. Такое соотношение можно связать с тем, что данные отрасли наносят 
наибольший урон экологии страны.

Развитие зеленой экономики в России может быть усилено через несколько ключевых на-
правлений. Во-первых, важно сосредоточить усилия на стимулировании инвестиций в устойчи-
вые технологии и проекты по возобновляемым источникам энергии. Это включает разработку и 
внедрение экологически чистых технологий в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве 
и энергетике.

Необходимо создать более благоприятные условия для частных инвестиций в зеленые проек-
ты, предоставив налоговые льготы и другие стимулы для компаний, активно внедряющих устой-
чивые практики. Кроме того, государство может активизировать финансовую поддержку зеле-
ных инициатив через различные фонды, гранты и кредиты.

Также важно провести широкомасштабные мероприятия по образованию и пропаганде о важ-
ности устойчивого развития. Это включает в себя информационные кампании, которые повысят 
осведомленность общества о проблемах окружающей среды, а также развитие образовательных 
программ, чтобы формировать культуру экологической ответственности среди населения и биз-
нес-сообщества.

Важно активизировать исследования и разработки в области экологически чистых технологий 
и инноваций. Это поможет развить новые методы устойчивого производства, оптимизировать 
использование ресурсов и создать экологически эффективные решения для различных отраслей 
экономики.

8 https://64.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0
%B8(2).pdf
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Также стоит обратить внимание на создание благоприятной инфраструктуры для зеленых тех-
нологий, включая развитие экологически чистого транспорта, поддержку развития возобновляе-
мых источников энергии и инфраструктуры для переработки и утилизации отходов.

Сотрудничество между государственными органами, частным сектором и международными 
институтами также является ключевым фактором для успешного развития зеленой экономики в 
России. Это позволит создать благоприятные условия для инноваций и инвестиций, способствуя 
устойчивому экологическому росту и развитию страны.

ESG рейтинги – именно те критерии, которые призваны повысить уровень инвестиций в зеленую 
экономику. Отсутствие их унификации значительно усложняет процесс инвестиционного выбора.

Согласно рекомендациям Банка России9 процесс унификации рейтингов должен уже начать-
ся в настоящее время. Выделим основные рекомендованные направления, для создания некоего 
унифицированного рейтинга, пригодного для оценки промышленных экосистем в том числе, на 
основе чего нами был сформирован системный подход (рис. 3) и фреймворк (табл. 2) для оценки 
ESG рейтинга промышленных предприятий и экосистем.

Следует отметить, что Банк России не рекомендует обобщение показательней по каждому 
критерию (E,S,G) в сводный рейтинг, так как очевидно, что в данном случае высокие значения 
одного критерия никак не компенсируют низкие значения другого.

Предложенный системный подход будет иметь корректировку для оценки ESG рейтинга про-
мышленной экосистемы в части критерия Е, так как последняя отличается синергетическим эф-
фектом, подробно описанным, например, в10 [24, 25]. Суть заключается в том, что предприятия, 

9 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/144085/Consultation_Paper_17012023.pdf?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newslet-
ter&utm_medium=mail&utm_campaign=you_social_insight_shablon
10 Корнилова С. В. Обеспечение эффективности инвестиционно-строительных проектов в условиях возрастающей неопределенности: 
специальность 08.00. 05" Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : дис. – Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет, 2021.

Рис. 3. Системный подход к оценке ESG рейтингов промышленных предприятий и экосистем.  

Источник: составлено автором

Fig. 3. A systematic approach to assessing ESG ratings of industrial enterprises and ecosystems
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Таблица 2. Фреймворк оценки ESG рейтинга
Table 2. ESG rating assessment framework

Целевая 
аудитория

Объект Предмет
Рейтинговый 

продукт
Факторы 

раскрытия
Ранжирование 

факторов

Кредитные 
рейтинговые 
агентства как 

доминирующие 
игроки на рынке 
ESG-рейтингов

Предприятие/ 
Промышленная 

экосистема

Профиль 
предприятия/

Рейтинг рисков 
(*только для 
фактора Е)

Е (+ риск-рей-
тинг)

o Выбросы пар-
никовых газов
o Энергопо-
требление и 

энергоэффек-
тивность

o Выбросы 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ

o Обращение 
с водными 
ресурсами

o Обращение 
с отходами

o Рекульти-
вация и био-
разнообразие

o Цепочка 
поставок

o Аварии и 
штрафы

o Инвестиции 
в технологии и 
экологические 

проекты

В зависимо-
сти от сферы 
деятельности 

эмитента

Прочие лица, 
такие как 

финансовые 
организации, 

самостоятельно 
оценивающие 

своих клиентов 
на непубличной 

основе

S

o Система 
мотивации 
персонала

o Политика 
равенства
o Охрана 

труда и техника 
безопасности
o Взаимодей-

ствие с клиента-
ми / обществом

Согласно 
иерархической 
модели потреб-
ностей человека 

А. Маслоу

Рейтингуемые 
лица

G
Корпоративное 

управление

o Структура 
собственности 
и реализация 
акционерами 

(участниками) 
прав

o Органы 
управления
o Стратегия
o Система 

вознаграждения
o Управление 

рисками
o Раскрытие 
информации

С учетом 
организационно 
правовой формы

Источник: составлено автором на основе рекомендаций Банка России.
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объединенные методами экономической интеграции, последовательно участвуют в зеленой це-
почке создания стоимости, таким образом, если рассматривать отдельно взятое предприятие, его 
показатели могут быть крайне низкими, так своей детальностью оно обеспечивает положитель-
ные эффекты для последующего звена цепи. На наш взгляд проводить оценку ESG рейтингов в 
данном случае следует совместно по группе компаний, объединенных в промышленную экоси-
стему, дабы отследить последовательный синергетических эффект и оценить рейтинг корректно.

Заключение
По результатам проведенного исследования были достигнуты следующие результаты:
— Проведен анализ текущего положения ESG рейтингования промышленных предприятий 

России, определена роль промышленной экосистемы в развитии модели зеленой экономики и 
перехода к устойчивому развитию.

— Разработан системный подход к оценке ESG рейтингов промышленных предприятий и 
экосистем.

— Предложен фреймворк для оценки ESG рейтингов, основанный на рекомендациях Банка 
России и учитывающий особенный синергетический эффект промышленный экосистем.

Направление дальнейших исследований
Направлением дальнейших исследований может быть доработка приведенного системного 

подхода для практических рекомендаций по оценке ESG рейтингов промышленных экосистем 
с учетом их внутренних синергетических эффектов. Также возможна разработка унифициро-
ванных рекомендаций для регионов или финансовых инструментов, что могло бы оказать су-
щественное положительное влияние на уровень финансирования перехода экономики России к 
устойчивому развитию.
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МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРТФЕЛЯ 
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ БИНАРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
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Аннотация. В современных условиях развития строительной отрасли, характеризующихся 
ужесточением требований к длительности и срокам возведения объектов жилищного и коммер-
ческого строительства, формирование портфеля строительных проектов, реализуемых в рамках 
определенных временных интервалов, является одной из наиболее важных задач, решаемых в 
рамках профильных (строительных) организаций для обеспечения эффективности реализации 
как соответствующих технологических процессов, так и процессов развития инфраструктуры 
крупных населенных пунктов, оказывающих существенное влияние на экономические показа-
тели отдельных территориальных регионов. Целью исследования является разработка инстру-
ментальных средств для решения задачи обоснования характеристик портфеля строительных 
проектов. Объектом исследования является портфель строительных проектов, реализуемый про-
фильной организацией в течение определенного временного периода. Предметом исследования 
являются характеристики вышеупомянутого портфеля проектов в части индикаторов целесоо-
бразности реализации (включения в состав портфеля) отдельных проектов, продолжительности и 
стоимости реализации портфеля проектов. В исследовании были применены методы системного 
анализа, статистической обработки информации, а также целочисленной линейной оптимиза-
ции с учетом требований бинарности для значений неизвестных переменных. Выполнен обзор и 
анализ научных разработок в области обоснования характеристик портфеля строительных про-
ектов, реализуемого профильными организациями, в ходе которых были выявлены недостатки 
в существующих методах: отсутствие формализованного описания инструментальных средств и 
наличие невысокой практической значимости вследствие отсутствия учета особенностей, харак-
терных для строительной отрасли. В ходе исследования была разработана оптимизационная мо-
дель обоснования характеристик портфеля строительных проектов, реализуемого профильной 
организацией в течение определенного временного периода; модель имеет линейную структуру, 
содержит ограничения бинарности для значений неизвестных переменных, и потому может быть 
реализована с использованием метода вестей и границ в рамках современных программных сред 
оптимизационного моделирования. Произведена реализация разработанной оптимизационной 
модели на практическом примере; на основе полученных результатов сделан вывод о высокой 
практической значимости разработанного инструментального средства.

Ключевые слова: оптимизационная модель, бинарная оптимизация, моделирование, строи-
тельный проект, портфель проектов
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Введение
Актуальность
В современных условиях развития строительной отрасли, характеризующихся ужесточением тре-

бований к длительности и срокам возведения объектов жилищного и коммерческого строительства, 
формирование портфеля строительных проектов, реализуемых в рамках определенных временных 
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интервалов, является одной из наиболее важных задач, решаемых в рамках профильных (строитель-
ных) организаций для обеспечения эффективности реализации как соответствующих технологиче-
ских процессов, так и процессов развития инфраструктуры крупных населенных пунктов, оказыва-
ющих существенное влияние на экономические показатели отдельных территориальных регионов.

Также важно отметить, что рациональное обоснование характеристик портфеля строительных 
проектов, реализуемого профильными организациями в рамках определенных временных интер-
валов, обеспечит эффективное решение следующих сопутствующих задач [1–3]:

1. Оптимизация распределения привлекаемых производственных ресурсов по реализуемым 
строительным проектам.

2. Сравнительная оценка предпочтительности (приоритетности) реализации отдельных стро-
ительных проектов с точки зрения влияния получаемых результатов на показатели эффективно-
сти функционирования профильных организаций.

3. Объективная оценка различных категорий внутрипроектных рисков, способствующая обе-
спечению устойчивого развития профильных организаций.

Вышеуказанные обстоятельства определили целесообразность проведения исследования, ба-
зирующегося на применении средств бинарной оптимизации при решении задач обоснования 
характеристик портфеля строительных проектов, реализуемого профильными организациями в 
рамках определенного временного периода.

Бинарная оптимизация в данной работе рассматривается как разновидность комбинаторной 
оптимизации, предполагающая сокращение состава набора альтернативных значений для ка-
ждой отдельной неизвестной переменной в составе математической модели до двух элементов 
– как правило, значений 0 и 1 [4]. Применительно к процессу формирования портфеля строи-
тельных проектов каждому отдельному элементу ставится в соответствие отдельная неизвестная 
переменная, при этом вышеупомянутые альтернативные значения ассоциируются соответствен-
но с отсутствием и наличием элемента в составе портфеля проектов.

Основным преимуществом при использовании средств бинарной оптимизации для решения 
задачи формирования портфеля строительных проектов, реализуемых профильной организаци-
ей в рамках определенного временного периода, является возможность учета влияния различных 
факторов внутренней и внешней среды (в том числе факторов, ассоциирующихся с различны-
ми категориями внутрипроектных рисков) на показатели эффективности процесса реализации 
портфеля строительных проектов.

На начальных этапах вышеупомянутого исследования был выполнен обзор и анализ научных 
работ в соответствующей предметной области. Более подробная информация представлена в сле-
дующем подразделе работы.

Литературный обзор
Наиболее широкое распространение в области формирования портфеля проектов получили 

разработки Арчера Н. и Газемзаде Н. [2]. Описание задачи определения состава портфеля ин-
вестиционных проектов (как более общей категории относительно строительных проектов), а 
также описание методик, подходов и инструментов по управлению проектами изложено в стан-
дарте PMBoK (Project Management Body of Knowledge), разработанном в институте PMI (Project 
Management Institute). При этом, согласно стандарту PMI, централизованное управление одним 
или несколькими портфелями проектов для достижения стратегических целей в общем случае не 
предполагает наличие строгой взаимосвязи между характеристиками и показателями выполнения 
отдельных элементов вышеупомянутых портфелей проектов [5].

Термины и определения в области управления портфелем проектов, а также методология и под-
ходы к решению соответствующих прикладных задач рассмотрены в работах следующих авторов: 
Купер Р. [6–8], Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В., [9], Белозеров А. [10], Кендалл Дж., Рол-
лиз С. [11].
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Автором Нечаевой И.М. в статье [12] подробно рассмотрены модели и методы решения зада-
чи формирования портфеля строительных проектов, выполнен анализ особенностей проектов, а 
также сделан вывод о предпочтительности применения для решения рассматриваемой задачи так 
называемых «гибридных» методов, предполагающих совместное использование математических 
моделей и методов принятия решений.

Автором Евсеевой М.В. выполнен теоретический и эмпирический анализ современных требо-
ваний к управлению портфелем проектов и программ, а также определены основные требования 
к процессам управления портфелем проектов: учет сетевых эффектов от взаимовлияния проек-
тов в портфеле, встраивание гибких технологий в процесс управления портфелем, совершенство-
вание механизмов управления стейкходерами и рисками как возможностями и угрозами [13].

Описание основных экономико-математических методов и моделей, а также подходов, при-
меняемых для решения задачи формирования портфелей инвестиционных проектов, представ-
лено в работах Головиной О.Д. и Пушина И.Н. [14], Ильдархановой А.К. [15], Vlasenko T., Tuhai O. 
[16], Шаманаева Е.Д., Разумовской Е.А. [17], Малютина И.Н., Горбуновой О.А. [18].

Результаты анализа существующих и формирования новых рекомендаций в части управления 
портфелями проектов в строительных организациях выполнены в работах Дун Ч. [19], Абдухано-
вой Н.Г. и Шамсутдинова Р.А. [20].

В работе авторов Заступов А.В., Москвитин А.В. [21] и Невежина Е.О., Львович Э.М. [22] пред-
ставлено описание основных понятий и проблем в области управления портфелями проектов.

В работе Белоусова В.Е., Морозова В.П., Никитина О.Н. [23] представлено описание задачи 
формирования и реализации портфеля сопутствующих проектов с использованием одной кате-
гории ограничений.

В статье Титаренко Б.П. представлено описание математической модели для решения задачи фор-
мирования портфеля проектов с учетом ограничений в части располагаемых ресурсов, выполнен  
анализ основных методов решения задач и предложены подходы к учету неопределенности [24].

В работе Есенова М.К., Саркисова Д.А., Кеворкова Ж.А. [25] рассмотрены проблемы обосно-
вания оптимальных параметров портфеля проектов в условиях ограниченного капитала, а также 
предложена структура системы показателей эффективности реализации портфеля проектов.

Таким образом, на основе результатов обзора и анализа научных разработок, относящихся к 
тематике исследования, были сделаны следующие выводы:

1. Достаточно большое количество научных работ содержит описание разработок обзорно-ме-
тодического характера и не содержит формализованного описания инструментальных средств 
для решения задачи формирования состава портфеля строительных проектов, реализуемого про-
фильной организацией в рамках ограниченного временного периода.

2. Инструментальные средства (математические модели, методики) для решения задачи обо-
снования характеристик портфеля проектов, представленные в отдельных научных работах, об-
ладают относительно невысокой практической значимостью, поскольку не учитывают следую-
щие особенности, характерные для строительной отрасли:

– наличие различных категорий проектов, характеризующихся различными показателями 
влияния на эффективность реализации портфеля проектов в целом;

– наличие взаимосвязей между проектами различных категорий в части возможности или 
невозможности добавления отдельных элементов в состав портфеля проектов (зависимости воз-
можности реализации одних проектов от наличия или отсутствия других проектов в составе рас-
сматриваемого портфеля).

На основе сформированных выводов были произведены формулировка цели, постановка ос-
новных задач исследования, описание объекта и предмета исследования.

Целью исследования является разработка инструментальных средств для решения задачи обо-
снования характеристик портфеля строительных проектов.
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В качестве основных задач исследования рассматривались следующие:
1. Обзор и анализ научных разработок в области обоснования характеристик портфеля строи-

тельных проектов, реализуемого профильными организациями.
2. Разработка оптимизационной модели обоснования характеристик портфеля строительных 

проектов, реализуемого профильной организацией в течение определенного временного периода.
3. Реализация разработанной оптимизационной модели на практическом примере.
Объектом исследования является портфель строительных проектов, реализуемый профильной 

организацией в течение определенного временного периода.
Предметом исследования являются характеристики вышеупомянутого портфеля проектов в ча-

сти индикаторов целесообразности реализации (включения в состав портфеля) отдельных проек-
тов, продолжительности и стоимости реализации портфеля проектов.

Методы и материалы
Выполнение исследования осуществлялось с использованием методов системного анализа, 

статистической обработки информации, а также целочисленной линейной оптимизации с уче-
том требований бинарности для значений неизвестных переменных.

На промежуточных этапах исследования была разработана оптимизационная модель обосно-
вания характеристик портфеля строительных проектов, реализуемого профильной организацией 
в течение определенного временного периода.

В качестве основных положений разработанной оптимизации модели были рассмотрены сле-
дующие:

1. Объектом рассмотрения является портфель строительных проектов, включающий в себя 
элементы (проекты) следующих категорий:

– основные строительные проекты, связанные с возведением объектов жилищного строи-
тельства (многоквартирных домов, их отдельных корпусов и т.д.);

– дополнительные строительные проекты, связанные с возведением объектов коммерческого 
строительства, социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и т.д.

2. Каждый дополнительный строительный проект ставится в соответствие одному или не-
скольким основным строительным проектам, при этом реализация (включение в состав портфе-
ля проектов) дополнительного строительного проекта возможна только в случае реализации всех 
соответствующих основных строительных проектов.

3. Каждый основной строительный проект описывается стоимостью проекта и продолжитель-
ностью его реализации.

4. Каждый дополнительный строительный проект описывается стоимостью, а также времен-
ной характеристикой ускорения продаж – абсолютного показателя уменьшения длительности 
реализации каждого из соответствующих основных строительных проектов.

5. Реализация каждого отдельного дополнительного строительного проекта производится за-
благовременно до момента окончания срока реализации всех соответствующих основных строи-
тельных проектов. Таким образом, длительность реализации каждого отдельного дополнительно-
го строительного проекта не влияет на длительность реализации всех соответствующих основных 
строительных проектов.

6. Необходимо определить состав портфеля (целесообразность реализации) строительных 
проектов, при котором обеспечивается максимальная суммарная временная характеристика 
ускорения продаж основных строительных проектов при условии, что суммарная стоимость ре-
ализации основных и дополнительных проектов (стоимость портфеля проектов) не должна пре-
вышать заданное максимально допустимое значение.

Описание исходных данных и неизвестных переменных модели, а также соответствующих 
расчетных характеристик представлено соответственно в табл. 1 и 2.
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Таблица 1. Исходные данные и неизвестные переменные разработанной оптимизационной модели
Table 1. Initial data and unknown variables of the created optimization model

№ 
п.п.

Наименование элемента исходных данных / неизвестной переменной
Ед. 
изм.

Обозначение

1 2 3 4

1. Общие исходные данные

1.1 Количество основных строительных проектов ед. m
1.2 Количество дополнительных строительных проектов ед. n

1.3 Максимально допустимая суммарная стоимость портфеля проектов руб.

2 Индексы и множества

2.1 Множество индексов основных строительных проектов – K0

2.2 Множество индексов дополнительных строительных проектов – K
2.3 Индекс основного строительного проекта –

2.4 Индекс дополнительного строительного проекта –

3 Исходные данные, задаваемые для каждого отдельного основного строительного проекта с индексом 

3.1 Наименование проекта – –

3.2 Стоимость проекта руб. Ck

3.3 Базовая продолжительность продаж проекта мес.

4
Исходные данные, задаваемые для каждого отдельного дополнительного строительного проекта с индексом   

     

4.1 Наименование проекта – –

4.2 Стоимость проекта руб.

4.3 Временная характеристика ускорения продаж проекта мес.

5
Исходные данные, задаваемые для каждого отдельного основного строительного проекта с индексом            

каждого отдельного дополнительного строительного проекта с индексом             

5.1 Индикатор соответствия основного строительного проекта дополнительному (1) –

6 Неизвестные переменные

6.1

Индикатор целесообразности реализации (включения в состав портфеля 

проектов) каждого отдельного основного строительного проекта с индексом 

            (2)

– yk

6.2
Индикатор целесообразности реализации (включения в состав портфеля про-

ектов) дополнительного строительного проекта с индексом             (3)
–

Примечание: (1) значение элемента исходных данных является бинарным             и формируется по принци- 
пу:        в случае, если дополнительный строительный проект с индексом    может быть реализован (включен  
в состав портфеля проектов) в случае реализации (включения в состав портфеля проектов) основного строитель- 
ного проекта с индексом k; в противном случае         
(2) значение неизвестной переменной является бинарным            и формируется по принципу: y

k
 = 1 в случае,  

если реализация (включение в состав портфеля проектов) основного строительного проекта с индексом k целе-
сообразна; в противном случае yk = 0;
(3) значение неизвестной переменной является бинарным             и формируется по принципу:       в слу- 
чае, если реализация (включение в состав портфеля проектов) дополнительного строительного проекта с индек- 
сом    целесообразна; в противном случае        

maxC∑

0k K∈

0
kT

( )k k K′ ′∈

( )k k K′ ′∈

( )k k K′ ′∈

kC ′

kt ′∆

( )0k k K∈

( )0k k K∈

( )0k k K∈

kk ′γ

ky′

k K′∈

{ }( )0;1kk ′γ ∈
1kk ′γ = k′

k′

0;kk ′γ =
{ }( )0;1ky ∈

{ }( )0;1ky ′ ∈ 1ky ′ =

0.ky ′ =
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Таблица 2. Расчетные характеристики формируемой оптимизационной модели
Table 2. Calculative characteristics of the forming optimization model

№ 
п.п.

Наименование элемента исходных дан-
ных / неизвестной переменной

Ед. 
изм.

Обозначение

1 2 3 4

1
Расчетные характеристики, вычисляемые для каждого отдельного основного строительного проекта с индек-

сом      

1.1
Плановая продолжительность продаж с учетом временной ха-
рактеристики ускорения продаж

мес.

2
Расчетные характеристики, вычисляемые для каждого отдельного дополнительного строительного проекта 

с индексом     

2.1
Максимальное значение индикатора целесообразности реали-
зации (включения в состав портфеля проектов)

–

3 Агрегированные расчетные характеристики

3.1 Фактическая суммарная стоимость портфеля проектов руб.

3.2 Суммарная временная характеристика ускорения продаж мес.

3.3 Средняя продолжительность реализации проектов мес.

Структура оптимизационной модели определяется следующими выражениями:
– в обобщенной форме записи:

– в развернутой форме записи:
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Разработанная модель имеет линейную структуру, содержит ограничения бинарности для зна-
чений неизвестных переменных, и потому может быть реализована с использованием метода вет-
вей и границ в рамках современных программных сред оптимизационного моделирования [26].

Результаты и обсуждение
В рамках заключительных этапов исследования разработанная модель была реализована на 

практическом примере – для решения задачи обоснования характеристик строительных проек-
тов, предполагающих возведение объектов жилищного строительства, а также социальных объ-
ектов и элементов транспортной инфраструктуры в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В процессе решения задачи использовалось программное обеспечение «Microsoft Excel», по-
строение и реализация оптимизационной модели производились с использованием надстройки 
«Поиск решения».

Области рабочего листа в составе файла программы «Microsoft Excel», содержащие значения 
элементов исходных данных, значения неизвестных переменных и расчетных характеристик, 
полученные по результатам реализации оптимизационной модели, иллюстрируются рис. 1–3. 
Принципы заполнения ячеек рабочего листа в составе файла программы «Microsoft Excel» пред-
ставлены в табл. 3. Параметры надстройки «Поиск решения» определяются содержимым табл. 4.

Также в рамках исследования был выполнен анализ чувствительности, предполагающий из-
менение значения элемента исходных данных оптимизационной модели – максимально допу-
стимой суммарной стоимости портфеля проектов – в диапазоне от 12000 млн. руб. до 21000 млн. 
руб. с шагом 1500 млн. руб., а также фиксацию значений агрегированных расчетных характерис-
тик модели (пп. 3.1–3.3 табл. 2) в найденном оптимальном решении. Результаты выполнения 
анализа чувствительности представлены на рис. 4.

Как видно из рис. 4, суммарная характеристика ускорения продаж для оптимального ре-
шения модели ступенчато возрастает при увеличении максимально допустимой суммарной 
стоимости портфеля проектов ввиду расширения возможностей по изысканию путей повы-
шения суммарной временной характеристики ускорения продаж. При этом характер колеба-
ний значения средней продолжительности реализации проектов при изменении максимально 
допустимой суммарной стоимости портфеля проектов не позволяет выявить функциональную 
зависимость, что обусловлено большой степенью разнородности рассматриваемых основных 
строительных проектов с точки зрения базовой продолжительности продаж, а также бинарно-
стью значений неизвестных переменных.

Таким образом, результаты реализации оптимизационной модели на практическом примере 
соответствуют особенностям реальных процессов формирования портфелей строительных про-
ектов, что позволяет сделать вывод о высокой практической значимости разработанного инстру-
ментального средства.
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Рис. 2. Область рабочего листа (в составе файла «Microsoft Excel») с таблицей исходных данных  

и неизвестных переменных, учитываемых для дополнительных проектов

Fig. 2. Worksheet area (within Microsoft Excel file) containing the table  

of initial data and unknown variables considered for additional projects

Рис. 3. Область рабочего листа (в составе файла «Microsoft Excel»)  

с таблицей агрегированных исходных данных и расчетных характеристик

Fig. 3. Worksheet area (within Microsoft Excel file) containing the table of aggregated initial data and calculated characteristics

Рис. 1. Область рабочего листа (в составе файла «Microsoft Excel») с таблицей исходных данных  

и неизвестных переменных, учитываемых для основных проектов

Fig. 1. Worksheet area (within Microsoft Excel file) containing the table  

of initial data and unknown variables considered for primary projects
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Таблица 3. Принципы заполнения ячеек рабочего листа в составе файла «Microsoft Excel»
Table 3. Principles of filling cells in the worksheet within the Microsoft Excel file

Адреса ячеек (1) Содержимое / формула «Microsoft Excel» Элемент модели

1 2 3

Таблица 1

A6:А25 Значения элемента исходных данных п. 2.3 табл. 1

B6:B25 Значения элемента исходных данных п. 3.1 табл. 1

C6:V25 Значения элемента исходных данных п. 5.1 табл. 1

W6:W25 Значения элемента исходных данных п. 3.2 табл. 1

X6:X25 Значения элемента исходных данных п. 3.3 табл. 1

Y6:Y25 Значения неизвестных переменных п. 6.1 табл. 1

Z6:(Z25)
=X6*Y6-СУММПРОИЗВ(ТРАНСП(C6:V6);
$AE$6:$AE$25;$AF$6:$AF$25)

п. 1.1 табл. 2

Таблица 2

AB6:AB25 Значения элемента исходных данных п. 2.4 табл. 1

AC6:AC25 Значения элемента исходных данных п. 4.1 табл. 1

AD6:AD25 Значения элемента исходных данных п. 4.2 табл. 1

AE6:AE25 Значения элемента исходных данных п. 4.3 табл. 1

AF6:AF25 Значения неизвестных переменных п. 6.2 табл. 1

AG6:(AG25)

=СУММПРОИЗВ(СМЕЩ($C$6;;ЯЧЕЙКА("строка";AB6)- 
ЯЧЕЙКА("строка";$AB$5)-1;ЧСТРОК($A$6:$A$25);1);
СМЕЩ($Y$6;;;ЧСТРОК($A$6:$A$25);1))/СУММ(СМЕЩ( 
$C$6;ЯЧЕЙКА("строка";AB6)-ЯЧЕЙКА("строка";$AB$5)- 
1;ЧСТРОК($A$6:$A$25);1))

п. 1.2 табл. 1

Таблица 3

M29 Назначаемый параметр исходных данных п. 1.3 табл. 1

M30
=СУММПРОИЗВ(W6:W25;Y6:Y25)+СУММПРОИЗВ 
( AD6:AD25;AF6:AF25)

п. 3.1 табл. 2

M31 =СУММПРОИЗВ(AE6:AE25;AF6:AF25) п. 3.2 табл. 2

M32 =СУММ(Z6:Z25)/ЧСТРОК($A$6:$A$25) п. 3.3 табл. 2

Примечание: (1) абстрактное обозначение A1:(B10) означает, что в ячейку A1 необходимо ввести формулу, указанную в 

соответствующем столбце таблицы, после чего полученный результат «растянуть» (скопировать) до ячейки B10.
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Таблица 4. Основные настройки надстройки «Поиск решения» для оптимизационной модели,  
реализуемой с использованием программы «Microsoft Excel»

Table 4. Primary settings of the «Solver» add-in for the optimization model implemented  
with the use of Microsoft Excel software

Элемент надстройки Значение Элемент модели

1 2 3

Целевая функция $M$31
Выражение (6)

Тип оптимизации максимум

Ячейки переменных
$Y6$:$Y$25 п. 6.1 табл. 1

$AF6$:$AF$25 п. 6.2 табл. 1

Ограничения

$AF6$:$AF$25 <= $AG6$:$AG$25 Выражение (9)

$AF6$:$AF$25 = бинарное Выражение (8)

$M$30 <= $M$29 Выражения (10)

$Y6$:$Y$25 = бинарное Выражение (7)

Метод решения Поиск решения линейных задач симплекс-методом –

Рис. 4. Результаты выполнения анализа чувствительности для оптимизационной модели,  

реализованной с использованием программы «Microsoft Excel»

Fig. 4. Results of sensitivity analysis for an optimization model implemented with the use of Microsoft Excel software

Заключение
Таким образом, в ходе исследования были достигнуты следующие результаты:
– выполнен обзор и анализ научных разработок в области обоснования характеристик порт-

феля строительных проектов, реализуемого профильными организациями; на основе результа-
тов выполнения указанной процедуры выявлены недостатки существующих научных разработок, 
оказывающие негативное влияние на адекватность получаемых результатов;

– разработана оптимизационная модель обоснования характеристик портфеля строительных 
проектов, реализуемого профильной организацией в течение определенного временного перио-
да; отличительной особенностью модели является наличие различных категорий строительных 
проектов, определенных образом взаимосвязанных между собой с точки зрения возможности ре-
ализации (включения в состав портфеля проектов);
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