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Аннотация 
Введение. Актуальность темы исследования обеспечивается принятыми 
руководством страны законодательными актами, в ходе исполнения 
которых возникают определенные трудности. Повышение экономи-
ческого роста российских регионов при одновременном соблюдении 
требований к устойчивому развитию территорий и сокращению исполь-
зуемых для производства продукции энергетических ресурсов является 
непростой государственной задачей. Цель. Основываясь на расчетах 
темпов роста промышленного производства и потребления электро-
энергии, определить электроемкость продукции и степень ее влияния 
на устойчивое развитие региональных экономик для принятия соот-
ветствующих типологических решений органами власти. Материалы 
и методы. Анализируются данные Росстата по промышленному про-
изводству, потреблению энергии, валовому региональному продукту 
за 2017–2022 гг., расчет темпов роста осуществляется базисным мето-
дом, при анализе полученных данных используется метод группировок. 
Результаты. В статье рассматривается вариант решения двуединой 
задачи посредством управления темпами роста как производства про-
мышленной продукции, так и ее электроемкости со стороны регио-
нальных властей. Полученные данные позволяют сгруппировать од-
нотипные по характеристикам развития регионы. На базе таких групп, 
учитывающих особенности электропотребления, электроемкость, сфор-
мировавшуюся структуру отраслей региональных экономик, становится 
возможным определение степени влияния происходящих процессов 
(анализируемых показателей) на валовой региональный продукт. Предла-
гаемый подход имеет не только теоретическую значимость, но и прак-
тическую, поскольку способствует принятию региональными властями 
референтных управленческих решений по управлению темпами роста 
независимых переменных. Выводы. К элементам новизны исследования 
можно отнести постановку проблемы, предлагаемую методику оценки 
темпов роста электроемкости промышленной продукции, определение 
степени ее влияния на отраслевую структуру валовой добавленной 
стоимости (разделы B, C, D, E), формирующую валовой региональный 
продукт.
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Abstract 
Introduction. The legislative acts adopted by the country’s leadership determine 
the relevance of the research topic, while their execution brings forward certain 
difficulties. It is considered to be a challenge for the state to simultaneously 
promote the economic growth of the Russian regions, comply with the 
requirements for sustainable development of territories, and reduce the use 
of energy resources for production. Purpose. The purpose of the research is 
to determine the electrical capacity of products and its impact on the 
sustainable development of regional economies in order to adopt appropriate 
typological decisions by authorities. To do this, the growth rates of industrial 
production and electricity consumption were calculated. Materials and 
Methods. The study refers to 2017–2022 Rosstat data on industrial production, 
energy consumption, and gross regional product. The basic method is 
applied to calculate the growth rates, and the grouping method is used to 
analyze the findings. Results. The article considers a possible solution to a two-
pronged problem when the authorities manage the growth rates of both 
industrial production and its electrical capacity. The findings reveal similar 
characteristics among the regions, which could categorize them intro groups. 
These groups show region-oriented electricity consumption, electrical intensity, 
and the developed structure of branches in regional economies, and could 
determine the impact of ongoing processes (indicators in questions) on the 
gross regional product. The proposed approach has both theoretical and 
practical significance: it facilitates the adoption of reference management 
decisions by regional authorities to manage the growth rates of independent 
variables. Conclusion. The study is relevant as it words the research problem, 
proposes the assessment methodology for the growth rate of electrical 
capacity of industrial products, determines its impact on the sectoral structure 
of gross value added (sections B, C, D, E), which constitutes the gross 
regional product. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
При рассмотрении структуры затрат, ха-

рактеризующей производство промышленной 
продукции, значение показателя энергии как 
в период СССР [1], так и настоящее время яв-
ляется ничтожно малой величиной (к примеру, 
в 1955 г. его значение равнялось 1,8 % к итогу 
всех затрат на производство, в 1962 г. – 1,9 %, 
в 1987 г. – 2,7 %, в добыче полезных ископае-
мых в 2017 и 2022 гг. 3,3 и 2,1 % соответст-
венно, в обрабатывающем производстве – 2,6 
и 2,2 % соответственно)1, но роль энергии как 
одного из факторов производства трудно пе-
реоценить: без нее не обходится практически 
ни одно производство и исключить ее из тех-
нологического процесса по созданию готовой 
промышленной продукции не представляется 
возможным [2; 3]. 

Наличие в достаточном количестве на тер-
ритории бывшего СССР различных природ-
ных ресурсов, на базе которых осуществлялась 
выработка электрической энергии, сформи-
ровало типичную для того периода модель 
развития промышленности, которая характе-
ризовалась беспрепятственным созданием се-
рийной энергоемкой продукции. Однако со-
временные мировые тенденции, связанные 
с осознанием бесперспективности использо-
вания невозобновляемых полезных ископае-
мых ввиду их ограниченности и исчерпаемости, 
привели к кардинальным переменам в поли-

 
1 Промышленность СССР: стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: Гос. стат. изд-во, 1957. 447 с.; Промышленность СССР: 

стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: Статистика, 1964. 459 с.; Промышленность СССР: стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: 
Финансы и статистика, 1988. 286 с.; Промышленное производство в России. 2023: стат. сб. / Росстат. М., 2023. 259 с. 

2 О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики: 
указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 // Президент России. URL: https://clck.ru/3F5JCB (дата обращения: 05.09.2024); 
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ: федер. закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://clck.ru/3DiWak 
(дата обращения: 05.09.2024); Об утверждении комплексной государственной программы РФ «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности»: постановление Правительства РФ от 09.09.2023 № 1473 // Элек-
тронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://clck.ru/3DiWcV (дата обращения: 
05.09.2024) и др. 

3 Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ: распо-
ряжение Правительства РФ от 14.07.2021 № 1912-р / Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
https://clck.ru/3DiXVe (дата обращения: 12.05.2024). 

4 Электробаланс и потребление электроэнергии в РФ в 2005–2023 гг. / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://clck.ru/3F5JE9 (дата обращения: 12.05.2024). 

тике большинства государств мира [4–6], в том 
числе в России. 

Принятые в нашей стране в начале двух-
тысячных и позднее нормативно-правовые до-
кументы2, призванные способствовать реализа-
ции политики энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, были нацелены на из-
менение не только прежнего тренда развития 
советской экономики, связанного с возраста-
нием доли энергозатрат в себестоимости про-
изводимой продукции, но и подходов к про-
изводству отечественной номенклатуры товаров 
и услуг (следуя в том числе «зеленой» повестке 
и другим современным тенденциям), при этом 
во главу угла было поставлено создание кон-
курентоспособной и менее энергоемкой рос-
сийской продукции [7]. Кроме того, в июле 
2021 г. Правительство РФ приняло соответству-
ющее распоряжение3, в котором определены 
цели и основные направления в области устой-
чивого развития России в обозримой перспек-
тиве. Теперь экономический рост страны и ее 
субъектов должен рассматриваться вкупе с ус-
тойчивым развитием региональных экономик. 

Тем не менее реалии таковы, что в России 
даже с учетом законодательно установленных 
регламентов все же наблюдается рост (в аб-
солютных значениях) как производства, так 
и потребления электрической энергии. К при-
меру, с 2017 по 2023 г. производство электро-
энергии выросло на 7,92 %4 (с 1 094 288,0 млн 
кВт·ч до 1 180 999,6 млн кВт·ч), потребление – 

https://clck.ru/3F5JCB
https://clck.ru/3DiWak
https://clck.ru/3DiWcV
https://clck.ru/3DiXVe
https://clck.ru/3F5JE9
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на 7,64 %, а именно с 1 089 104,7 млн кВт·ч 
до 1 172 288,3 млн кВт·ч. 

При исчислении относительных величин 
следует отметить снижение энергоемкости рос-
сийской экономики с 80,67 кг условного топ-
лива / на 10 тыс. руб. в 2016 г. до 74,51 кг 
условного топлива / на 10 тыс. руб. в 2022 г.1, 
в которой доля электрической энергии оста-
ется по-прежнему незначительной. Отметим, 
что энергоемкость валового внутреннего про-
дукта (ВВП) для органов государственной вла-
сти в настоящее время остается главным по-
казателем при оценке энергоэффективности 
экономики. В связи с этим для более точных 
оценок и выполнения в полном объеме по-
ставленных российским руководством задач 
по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности представляется целесообраз-
ным осуществлять мониторинг и вести ста-
тистический учет также по показателю элект-
роемкости экономики и производимой про-
дукции как в целом по России, так и в разрезе 
ее субъектов. 

Наряду с повышением энергетической эф-
фективности в стране второй государственной 
задачей, причем не менее важной, является 
обеспечение устойчивого роста российской эко-
номики. Однако рост экономики во многом 
обеспечивается ростом объемов, в том числе 
промышленного производства, которое в силу 
технологического процесса и имеющегося 
оборудования (далеко не везде современного 
и энергоэффективного) не может не наращи-
вать объемы потребляемой электроэнергии. 
Отсюда в контексте политики устойчивого раз-
вития возникает непростая дилемма: как по-
высить энергоэффективность экономики, т. е. 
сократить потребление электроэнергии, при од-
новременном ее росте, зависящем от увеличения 
объемов выпуска промышленного производ-
ства за счет роста потребления электроэнергии. 

Решение такой двуединой задачи видится 
в управлении темпами роста, когда темп роста 

 
1 Энергоемкость ВВП / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://clck.ru/3F5JFH (дата 

обращения: 12.05.2024). 

объемов выпуска промышленного производ-
ства должен быть выше темпов роста электро-
емкости продукции и экономики. Проблема 
управления усугубляется тем, что российские 
регионы обладают различным потенциалом 
развития, своеобразной структурой своей эко-
номики, разнородной отраслевой специали-
зацией, разными природно-климатическими 
условиями, сформировавшимися моделями 
организации производственно-экономической 
деятельности и т. д. Все это значит, что не мо-
жет быть выработано единственно верного 
управленческого решения, обеспечивающего 
выполнение поставленных государственных 
задач на региональном уровне. Представля-
ется, что разнообразие российских регионов 
требует учета специфики и особенностей разви-
тия региональных экономик, который в итоге 
должен привести к разработке референтных 
управленческих решений как для однотипных 
групп регионов, так и для каждого субъекта 
Российской Федерации в отдельности. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Анализу электроемкости национальных 

экономик посвящено немало научных работ. 
Так, в источниках [8; 9] авторы определяют 
причины, которые ограничивают конкуренто-
способность российской экономики, и в ре-
зультате приходят к выводу, что на высокий 
уровень электроемкости ВВП оказывает вли-
яние осуществляемая властями тарифная по-
литика. К аналогичному выводу приходят ис-
следователи, рассматривающие «установление 
единых межрегиональных тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии в смежных субъ-
ектах РФ» [10]. Прогнозированию электропот-
ребления и анализу электроемкости ВВП посвя-
щены публикации, в которых сделаны выводы 
«о существенной взаимосвязи между объемом 
ВВП и электропотреблением» [11–14]. В ста-
тье [15] ученые анализируют влияние регули-

https://clck.ru/3F5JFH
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рования электроэнергетики на экономический 
рост, изучают взаимосвязь между потребле-
нием электроэнергии и экономическим ростом; 
в статье [16] показана «структура зависимости 
энергоемкости ВРП от ряда социально-эко-
номических факторов». Небезынтересными 
являются публикации, в которых авторы оце-
нивают «долгосрочную эластичность совокуп-
ного промышленного спроса на электроэнер-
гию по цене и объему производства для стран 
с высоким и со средним уровнем дохода» [17], 
анализируют «инерционность и капиталоем-
кость энергетического производства в струк-
туре и темпах энергопотребления на доста-
точно длительную перспективу» [18], а также 
исследуют «управление спросом на энергию, 
которое необходимо для надлежащего распре-
деления имеющихся ресурсов» [19]. Похожая 
оценка масштабов потребления электроэнер-
гии, но уже по субъектам РФ дается в публи-
кациях российских ученых, в которых отмеча-
ется, что «масштабные и структурные различия 
объемов потребления электрической энергии 
и природного газа в субъектах Российской 
Федерации составляют основу для разработки 
дифференцированной политики в области по-
вышения энергетической эффективности» [20], 
«секторальная и территориальная структура 
электропотребления отличаются стабильно-
стью, наблюдаются снижение и сближение зна-
чений электроемкости ВРП регионов, а элек-
тропотребление регионов различается из-за 
существенных особенностей в отраслевой спе-
циализации» [21–23]. Наряду с анализом тер-
риториально-отраслевой структуры энерго-
потребления зарубежные авторы исследуют 
другой немаловажный аспект – потребление 
электроэнергии на душу населения, а также 
растущий уровень потребления материалов, 
энергии и услуг, что является одной из ос-
новных движущих сил глобальных и локаль-
ных экологических изменений [24; 25]. 

Вместе с тем в большинстве публикаций 
акцент делается на анализе энерго- и электро-

 
1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 12.07.2024). 

емкости национальной экономики, исследу-
ются различные условия и факторы, которые 
оказывают определенное влияние на ее пара-
метры и приводят к наблюдаемым измене-
ниям. При этом вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
на региональном уровне уделяется недоста-
точно внимания. Неполно изученными в науч-
ном плане остаются вопросы определения сте-
пени влияния электроемкости на уровень раз-
вития региональных экономик не только в ста-
тике, но и в динамике. Это влияние, вероятно, 
будет разным в силу имеющихся множест-
венных различий и особенностей, присущих 
российским регионам. Гипотеза настоящего 
исследования состоит в том, что устойчивое 
развитие региональных экономик зависит 
не только от темпов роста промышленного 
производства, но и от снижения электроем-
кости продукции. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Данное исследование проведено по всем 

85 субъектам Российской Федерации (за ис-
ключением Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Херсонской и Запорожской обла-
стей, статистические данные по которым от-
сутствуют на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики). Период 
исследования охватывает 2017-2022 гг. Выбор 
нижней границы периода (2017 г.) связан с тем, 
что начиная с 2017 г. в отечественной стати-
стике применяются новые коды видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД 2), верхней 
(2022 г.) – объясняется тем, что более «све-
жие» данные по показателю «валовой регио-
нальный продукт» в настоящее время в ста-
тистике отсутствуют. 

Исходной базой для расчетов послужили 
официальные данные Федеральной службы гос-
ударственной статистики за разные периоды, 
предоставленные в открытом доступе на офи-
циальном портале1. 

https://rosstat.gov.ru/
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Методика проведения исследования вклю-
чает нескольких этапов. 

На первом этапе с помощью базисного 
метода рассчитывается темп роста по трем 
показателям: 

1) объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по субъектам Россий-
ской Федерации (промышленное производство, 
млн руб.); 

2) добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, обеспечение элект-
рической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха; водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 
(потреблено электроэнергии, млн кВт·ч); 

3) валовой региональный продукт (вало-
вая добавленная стоимость в постоянных це-
нах 2016 г., тыс. руб.). 

Показатели вычисляются суммарно по сле-
дующим разделам: «Раздел В (добыча полезных 
ископаемых)», «Раздел С (обрабатывающие про-
изводства)», «Раздел D (обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха)», «Раздел Е (водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений)». Полученные данные перево-
дятся в проценты. 

На втором этапе осуществляется расчет 
электроемкости (промышленной продукции) 
по определенным на первом этапе темпам 
роста путем деления значения темпа роста 
по показателю «потреблено электроэнергии» 
на значение темпа роста по показателю «про-
мышленное производство»; полученное част-
ное умножается на 100 %. 

На третьем этапе происходит качествен-
ная оценка темпов роста (снижения) по всем 
рассчитанным показателям. Шкала оценок пред-
ставляет собой тройственную вариативность: 
высокий, средний и низкий темп роста. 

При построении интервального ряда для 
оценивания варьирующего признака для рас-

сматриваемых показателей методом эксперт-
ных оценок определены следующие границы: 

1) промышленное производство: 
– менее 150 % – низкий, 
– более 150 %, но менее 200 % – средний, 
– более 200 % – высокий; 
2) потреблено электроэнергии: 
– менее 100 % – низкий, 
– более 100 %, но менее 120 % – средний, 
– более 120 % – высокий; 
3) ВРП (валовая добавленная стоимость): 
– менее 110 % – низкий, 
– более 110 %, но менее 120 % – средний, 
– более 120 % – высокий; 
4) электроемкость: 
– менее 50 % – низкий, 
– более 50 %, но менее 100 % – средний, 
– более 100 % – высокий. 
На четвертом этапе выполняется груп-

пировка субъектов Российской Федерации 
по выбранным показателям, осуществляется 
интерпретация полученных результатов, фор-
мулируются выводы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
После первого и второго этапов подсчи-

тывается количество субъектов РФ с крите-
риальными оценками по показателям электро-
емкости и ВРП (табл. 1). 

 
Табл. 1. Плотность распределения 

субъектов РФ по темпам роста 
электроемкости и ВРП 

Table 1. Distribution density of 
the RF constituents by their GRP 

and electrical capacity growth rates 

Темп 
роста 

Плотность распределения регионов 
Электроемкость 

продукции 
ВРП (валовая 

добавленная стоимость) 
Низкий 13 45 
Средний 67 20 
Высокий 5 20 

Источник: составлено и рассчитано автором 
по данным Росстата. 
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Данные табл. 1 демонстрируют, что жела-
емым, а именно низким, темпом роста электро-
емкости обладают всего 13 из 85 субъектов РФ, 
а высокий темп роста наблюдается в пяти ре-
гионах. Одновременно более чем в половине 
субъектов РФ (45) темп роста ВРП оказывается 
низким и только в 20 регионах – высоким. 

Значения низкого и высокого темпов ро-
ста по показателю электроемкости представ-
лены посубъектно в табл. 2. Данные таблицы 
свидетельствуют о значительной региональной 
дифференциации. Так, темпы роста промыш-

ленного производства в Мурманской и Ом-
ской областях различаются почти в пять раз, 
в то время как согласно отраслевой структуре 
валовой добавленной стоимости этих регионов 
их ведущей отраслью является именно про-
мышленность (обрабатывающие производства). 

Удивительно и то, что наибольшие темпы 
роста промышленности демонстрируют рес-
публики Калмыкия и Ингушетия, в которых 
как традиционно, так и в настоящее время 
ведущей отраслью экономики является сель-
ское хозяйство. 

 
Табл. 2. Значения темпов роста в российских регионах, 2017–2022 гг., % 

Table 2. Growth rates in the Russian regions, 2017–2022, % 

Субъект РФ 
Промышленное 
производство 

Потреблено 
электроэнергии 

Электроемкость 
продукции 

ВРП (валовая 
добавленная 
стоимость) 

Субъекты РФ с низким темпом роста показателя «электроемкость продукции» 

1. Москва 171,15 70,88 41,42 125,88 

2. Архангельская область без АО 113,86 55,70 48,92 104,86 

3. Вологодская область 203,68 101,28 49,72 91,88 

4. Мурманская область 343,95 93,46 27,17 123,24 

5. Санкт-Петербург 214,36 89,55 41,77 118,81 

6. Республика Калмыкия 310,30 100,37 32,35 170,46 

7. Республика Ингушетия 209,30 102,26 48,86 93,36 

8. Республика Мордовия 190,13 85,22 44,82 109,38 

9. Курганская область 186,25 66,63 35,78 106,37 

10. Республика Алтай 208,51 85,79 41,14 121,32 

11. Республика Хакасия 198,11 97,96 49,45 107,10 

12. Республика Бурятия 228,22 89,51 39,22 180,06 

13. Забайкальский край 223,62 84,14 37,63 158,75 

Субъекты РФ с высоким темпом роста показателя «электроемкость продукции» 

1. Ненецкий АО 190,65 198,80 104,27 105,02 

2. Волгоградская область 105,94 138,57 130,80 97,18 

3. Севастополь 182,09 431,82 237,14 150,54 

4. Карачаево-Черкесская Республика 104,77 119,96 114,50 103,04 

5. Омская область 69,24 115,09 166,22 110,68 
Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстата. 
Примечание: бледно-голубым цветом выделены значения, являющиеся самыми малыми во всей совокуп-

ности (входят в топ-10 наименьших значений), светло-оранжевым – значения, являющиеся самыми большими 
во всей совокупности (входят в топ-10 наибольших значений). 
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Такое, на первый взгляд, противоречие 
в региональном развитии может быть объяс-
нено происходящей трансформацией эконо-
мик данных субъектов РФ: по-видимому, столь 
существенная динамика связана со структур-
ной перестройкой региональных экономиче-
ских систем со смещением в сторону боль-
шего развития отраслей промышленности. 

Если рассматривать темпы роста потреб-
ления электроэнергии, то они отражают об-
щероссийскую тенденцию: большинство ре-
гионов (51 из 85 субъектов РФ) увеличили 
объемы потребления. В 34 регионах России 
сохраняется низкий темп роста (менее 100 %). 
Стоит отметить некоторые субъекты РФ, в ко-
торых темпы роста промышленного произ-
водства являлись максимально высокими, 
а темпы роста потребления электроэнергии – 
максимально низкими: Забайкальский край, 
Республика Бурятия, Республика Алтай. Та-
кое сочетание темпов роста свидетельствует, 
с одной стороны, об отсутствии обратно про-
порциональной зависимости между темпами 
роста промышленного производства и потреб-
ления электроэнергии, а с другой стороны, 
о достаточно высокой энергоэффективности 
этих регионов. 

Ситуация же с высокими темпами роста 
электроемкости в некоторых субъектах РФ, 
напротив, характеризует их как регионы с низ-
кой энергоэффективностью. К примеру, самые 
высокие темпы роста электроемкости при од-
новременно самых низких темпах роста про-
мышленного производства демонстрируют 
такие российские регионы, как Карачаево-
Черкесская Республика, Калининградская, Во-
логодская, Омская области, Республика Тыва. 

Диапазон колебаний по показателю «ВРП 
(валовая добавленная стоимость)» является 
менее значительным по сравнению с промыш-
ленным производством или показателем элект-
роемкости (значения Мурманской и Омской 
областей отличаются в шесть раз). Например, 
разница между наибольшим и наименьшим 
значениями (между Республикой Бурятия 
и Камчатским краем) составляет 2,94 раза. 

Однако именно высокие темпы роста в про-
мышленном производстве при одновременно 
низком потреблении электроэнергии дают два 
положительных результата: с одной стороны, 
наблюдается рост региональной экономики 
(ВРП), а с другой стороны, этот рост обеспе-
чивается низкой электроемкостью, т. е. такое 
сочетание характеристик развития позволяет 
признать регион эффективным и в экономи-
ческом, и в энергетическом плане. К подобным 
субъектам РФ в настоящее время можно от-
нести Забайкальский край, Республику Бурятия 
и Республику Калмыкия. 

Кроме того, в перспективе эффективными 
могли бы стать и некоторые другие российские 
регионы: Курская, Курганская, Владимирская, 
Тверская, Кировская и Ивановская области, 
Республика Мордовия, Ставропольский и Ал-
тайский края, если бы они смогли нарастить 
объемы выпуска продукции и тем самым уве-
личить темпы роста промышленного произ-
водства в последующие годы при пропорци-
ональном сохранении объемов потребления 
электроэнергии, т. е. «формула успеха» для 
этих регионов такова: «высокий» (промыш-
ленное производство) – «низкий» (электро-
потребление). 

На четвертом этапе осуществлялась груп-
пировка субъектов РФ по наиболее значимым 
для настоящего исследования темпам роста 
электроемкости и валового регионального про-
дукта. Полученные результаты представлены 
в табл. 3, согласно данным которой первая 
группа регионов представлена шестью субъ-
ектами РФ и характеризуется низкими тем-
пами роста и электроемкости, и ВРП. Низкий 
темп роста электроемкости является поло-
жительным явлением и способствует реше-
нию государственной задачи по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности. 
Низкий же темп роста региональной эконо-
мики является явлением отрицательным и сви-
детельствует об отсутствии удовлетворительной 
динамики прогрессивного развития, а в не-
которых случаях – и о стагнации региональ-
ных экономик. 
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Табл. 3. Группировка субъектов РФ по темпам роста электроемкости и ВРП, 2017–2022 гг. 
Table 3. Grouping of the RF constituents by their GRP and electrical capacity growth rates, 2017–2022 

Группа Темп роста 
электроемкости / ВРП 

Кол-во 
регионов Субъект РФ 

1 Низкий / низкий 6 Архангельская область без АО; Вологодская и Курганская области; 
республики Ингушетия, Мордовия, Хакасия 

2 Низкий / средний 1 г. Санкт-Петербург 

3 Низкий / высокий 6 г. Москва; Мурманская область; республики Калмыкия, Алтай, 
Бурятия; Забайкальский край 

4 Средний / низкий 36 

Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Твер-
ская, Калининградская, Псковская, Нижегородская, Оренбургская, 
Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская, 
Иркутская, Кемеровская, Томская, Сахалинская области; республики 
Карелия, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Кабардино-Балкар-
ская, Удмуртская, Чувашская; Краснодарский, Пермский, Красно-
ярский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Ханты-Ман-
сийский, Чукотский АО; Еврейская авт. область 

5 Средний / средний 18 

Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, Рязанская, 
Смоленская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская, 
Пензенская, Тюменская, Новосибирская области; республики Крым, 
Татарстан, Саха; Ставропольский, Алтайский края 

6 Средний / высокий 13 
Брянская, Ивановская, Московская, Тульская, Астраханская, Киров-
ская, Амурская, Магаданская области; республики Адыгея, Дагестан, 
Алания, Чеченская; Ямало-Ненецкий АО 

7 Высокий / низкий 3 Ненецкий АО; Волгоградская область; Карачаево-Черкесская 
Республика 

8 Высокий / средний 1 Омская область 

9 Высокий / высокий 1 г. Севастополь 

Источник: расчеты произведены автором по данным Росстата. 
 

В Вологодской области, например, темп 
роста ВРП в 2022 г. по сравнению с 2017 г. 
оказался отрицательным (91,88 % – темп ро-
ста является одним из самых низких в России), 
притом что «объем отгруженных товаров соб-
ственного производства» за тот же период 
вырос вдвое. Доля обрабатывающих произ-
водств (раздел С в отраслевой структуре ВДС) 
в регионе составляет более 50 %. Можно за-
ключить, что двукратное увеличение объемов 
производства является явно недостаточным 
для промышленных регионов страны, в связи 
с чем рекомендации для первой группы реги-
онов («низкий / низкий» темпы роста) связаны 
с увеличением объемов промышленного про-
изводства более чем в два раза. В данной 
группе регионов «низкая» электроемкость 
оказывает незначительное влияние на устой-

чивое развитие региональных экономик ввиду 
недостаточности экономического развития 
территорий. 

Схожая ситуация наблюдается в Респуб-
лике Ингушетия. Правда, регион не является 
промышленным: суммарная доля разделов B, 
C, D, E в 2022 г. не превышала 8,3 %, тогда как 
на сельское хозяйство приходилось более 13 %. 
Тем не менее принципиальным остается то, 
что при низкой электроемкости объемы про-
изводств должны быть увеличены более чем 
в два раза (согласно отраслевой специализа-
ции региона) для увеличения регионального 
продукта. 

Третья группа регионов, также представ-
ленная шестью субъектами, является образ-
цовой, поскольку анализируемые параметры 
являются целевыми: электроемкость низкая,
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ВРП высокий. Благодаря троекратному росту 
промышленного производства (самые высо-
кие темпы роста среди всей совокупности 
субъектов РФ) и низкой электроемкости (са-
мые низкие темпы роста среди всей совокуп-
ности субъектов РФ) за шесть лет Мурманская 
область и Республика Калмыкия продемонст-
рировали впечатляющие результаты. В дан-
ной группе регионов низкая электроемкость 
оказывает положительное влияние на устой-
чивое развитие региональных экономик ввиду 
многократного наращивания экономического 
потенциала и выпуска неэнергоемкой про-
дукции. 

Следующая группа (четвертая в табл. 3) 
является самой многочисленной (36 субъек-
тов РФ) и характеризуется низкими темпами 
роста промышленного производства и средней 
электроемкостью. Очевидно, что наращива-
ние объемов отгруженных товаров собствен-
ного производства при сокращении объемов 
электропотребления данными субъектами РФ 
будет способствовать достижению целевых 
параметров. Рекомендации для этой группы 
регионов («средний / низкий» темпы роста) 
связаны с внедрением более производитель-
ного, существенно увеличивающего объемы 
промышленного производства (следует нарас-
тить его объемы более чем в два раза) и одно-
временно неэнергоемкого оборудования (элект-
роемкость создаваемой продукции должна 
снижаться и не превышать текущие энерго-
затраты). В данной группе регионов электро-
емкость становится зависимой переменной 
и от используемого оборудования, и от при-
меняемой технологии производства, и от про-
чих не менее важных оказывающих на нее вли-
яние обстоятельств. В свою очередь, текущая – 
«средняя» – электроемкость незначительно 
влияет на устойчивое развитие региональных 
экономик, но, имея двойственную природу, 
потенциально может оказывать существенное 
влияние, как положительное, так и отрицатель-
ное: снижение электроемкости при существен-
ном росте промышленного производства бу-
дет характеризовать регион как субъект РФ 
с устойчивым развитием, ее повышение – как 
субъект РФ с неустойчивым развитием. 

Пятая группа регионов состоит из 18 субъ-
ектов РФ и характеризуется средними темпами 
роста как электроемкости, так и промышлен-
ного производства. При незначительном отли-
чии развития регионов данной группы от со-
ставляющих четвертую группу многие реко-
мендации будут похожи: устойчивое развитие 
регионов также будет зависеть от снижающейся 
электроемкости, а ее параметры – от объемов 
промышленного производства и электропо-
требления. 

Шестая группа регионов представлена 
13 субъектами РФ, темпы роста электроемко-
сти которых являются средними, а промыш-
ленного производства – высокими. Основная 
задача региональных властей по формирова-
нию устойчивого развития обозначенных тер-
риторий видится в создании для хозяйствую-
щих субъектов (предприятий, организаций) 
благоприятных условий, способствующих сни-
жению электроемкости промышленной про-
дукции всеми доступными способами: ослабле-
ние налогового бремени (посредством сниже-
ния ставок региональных налогов), выдача 
специальных (инвестиционных) грантов, бюд-
жетное субсидирование и другие, которые поз-
волят предприятиям и организациям ускорен-
ными темпами совершенствовать оборудование, 
внедрять энергосберегающие технологии, сни-
жать энергозатраты производства. 

В группах регионов, где электроемкость, 
согласно расчетам, является высокой (группы 
7, 8 и 9 – всего пять субъектов РФ), ее влия-
ние на устойчивое развитие регионов харак-
теризуется как значительное (отрицательное). 
Обобщенные данные относительно степени 
влияния электроемкости на устойчивое раз-
витие региональных экономик представлены 
в табл. 4. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Инструменты и методы повышения 

энергетической и экономической эффектив-
ности региональных экономик могут (а в не-
которых случаях и должны) отличаться не 
только по группам регионов, но и внутри от-
дельной группы. 
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Табл. 4. Оценка степени влияния электроемкости на устойчивое развитие 
региональных экономик по типологическим группам 

Table 4. Electrical capacity impact on the sustainable development of 
regional economies by their typological groups 

Группа 
Темп роста 

электроемкости / ВРП 
Кол-во 

регионов 
Оценка степени влияния 

1 Низкий / низкий 6 Незначительное (положительное) 

2 Низкий / средний 1 Не определялось 

3 Низкий / высокий 6 Значительное (положительное) 

4 Средний / низкий 36 Потенциально значительное (положительное и отрицательное) 

5 Средний / средний 18 Потенциально значительное (положительное и отрицательное) 

6 Средний / высокий 13 Потенциально значительное (положительное) 

7 Высокий / низкий 3 Значительное (отрицательное) 

8 Высокий / средний 1 Значительное (отрицательное) 

9 Высокий / высокий 1 Значительное (отрицательное) 

Источник: составлено автором. 
 

Так, малоэффективным оказывается «об-
щее» государственное регулирование потреб-
ления электроэнергии, поскольку при наблю-
даемой низкой электроемкости, характерной 
для отдельных групп российских регионов, 
значения потребленной электроэнергии, а также 
темпы роста ее потребления значительно раз-
личаются даже в одной конкретной группе: 
в группе 1 низкое электропотребление демон-
стрирует Архангельская область (55,70 %), что 
почти в два раза ниже, чем потребление элек-
троэнергии входящих в эту же группу Вологод-
ской области и Республики Ингушетия (темпы 
роста электропотребления составляют более 
100 %); в группе 3 у Республики Калмыкия темп 
роста потребления электроэнергии выше 100 %, 
а в Москве – 70,88 %. На устойчивое развитие 
региональных экономик оказывает влияние 
применение дифференцированных инструмен-
тов региональной промышленной (энергети-
ческой) политики. 

В целях снижения потребления электро-
энергии хозяйствующими субъектами весьма 
распространенным инструментом региональ-
ной политики властей является тарифное це-
нообразование. Однако такая мера активизации 
процессов энергосбережения на предприятии, 

как повышение цен на электроэнергию, не все-
гда приводит к ожидаемым результатам. Дело 
в том, что предприятия и организации рас-
сматривают повышение цен как дополнитель-
ные затраты, включают их в себестоимость 
продукции, увеличивая тем самым их вели-
чину. Иными словами, по сути, повышенные 
тарифы для предприятий в итоге увеличивают 
цены реализуемой продукции, так как свои 
затраты предприятия перекладывают на ко-
нечного потребителя. 

В отдельных случаях такая тарифная по-
литика государства не всегда способствует 
энергосбережению и имеет положительные 
эффекты. Во-первых, она провоцирует пред-
приятия и организации к большему потреб-
лению энергии, за которую все равно платит 
конечный потребитель. Возникающие при этом 
дополнительные затраты приводят к форми-
рованию более высоких цен на реализуемую 
продукцию и к получению хозяйствующими 
субъектами более высоких прибылей, что, 
собственно, и нужно предприятиям и орга-
низациям, основной целью деятельности ко-
торых является именно извлечение прибыли. 
Во-вторых, рассматриваемая тарифная поли-
тика «разгоняет» цены в экономике в целом, 



Belov V. I. 
Electrical capacity of products and its impact on regional economy 
 

 

372 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4 
 

поскольку приводит в действие известный 
механизм, отражающий следующую законо-
мерность: рост цен на продукцию естествен-
ных монополий автоматически обеспечивает 
рост цен на прочую продукцию различных 
отраслей региональной экономики. 

Тезис, что тарифная политика государства 
не всегда приводит к желаемым результатам, 
находит свое подтверждение в анализе ин-
декса цен на электрическую энергию, приоб-
ретенную промышленными предприятиями 
с 2018 по 2021 г. Согласно данным отечест-
венной статистики1 индекс цен суммарно вы-
рос до 18 %. Подобный государственный ин-
струментарий, стимулирующий снижение 
потребления электроэнергии, не привел к ее 
сокращению предприятиями и организаци-
ями в большинстве субъектов РФ, как это было 
показано выше (51 из 85 субъектов РФ увели-
чил объемы потребления электроэнергии). Бо-
лее того, отдельные регионы при росте цен 
значительно увеличили объемы потребления 
электроэнергии: Ненецкий автономный ок-
руг – почти в два раза (198,80 %), Тюменская об- 

ласть – до 172,32 %, Магаданская область –  
до 141,78 %. 

Для сравнения можно привести статисти-
ческие данные советского периода2, которые 
убедительно свидетельствуют, что политика 
энергосбережения не препятствует экономи-
ческому росту страны (рис.). 

Как видно на рисунке, в советский пе-
риод индексы цен на электрическую энергию 
на протяжении двух десятков лет оставались 
достаточно стабильными и за весь период наб-
людений не превышали аналогичные индексы 
цен на продукцию промышленности и вало-
вой общественный продукт. Таким образом, 
можно заключить, что государственное регу-
лирование цен (тарифов) на электроэнергию 
является действенным инструментом при его 
правильном использовании: а) в отдельных 
регионах России; б) при более «тонкой» на-
стройке в менее восприимчивых к ценовым 
параметрам субъектах РФ. Взаимосвязь между 
потреблением электроэнергии и выпуском про-
мышленной продукции является существен-
ной для большинства регионов страны. 

 

 
 Цены в электроэнергетике  Валовой общественный продукт 
    

 Продукция промышленности   
Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Индексы отдельных показателей советской экономики, 1971–1989 гг. 
Indices of particular indicators in the Soviet economy, 1971–1989 

 
1 Цены в России. 2022: стат. сб. / Росстат. М., 2022. 188 с. URL: https://clck.ru/3F5JaL (дата обращения: 12.05.2024). 
2 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: стат. ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. 752 с. 

URL: https://istmat.org/node/433 (дата обращения: 12.05.2024). Использовались и более поздние издания, разме-
щенные на сайте https://istmat.org/statistics 
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Следовательно, не менее важным вопросом 
(помимо государственного регулирования це-
нообразования на электроэнергию) остается 
государственное регулирование выпуска от-
груженных товаров собственного потребле-
ния. Здесь следует оговориться: речь не идет 
об отрицании рыночных отношений и рынка 
как такового и тотальном контроле над выпус-
ком готовой продукции со стороны государ-
ства; речь идет о стимулирующей и поддержи-
вающей государственной политике в отно-
шении товаропроизводителей. Применяемые 
инструменты и методы региональных вла-
стей должны быть направлены на создание 
благоприятных условий по наращиванию объ-
емов производства предприятиями и органи-
зациями, работающими не только на внутрен-
ний рынок, как это происходит с электро-
энергией, но и на внешний. Причем стимули-
ровать следует создание менее энергоемкой, 
конкурентоспособной продукции и внедрение 
более энергоэффективного и производитель-
ного оборудования. Например, инструментами 
региональных властей могут выступать: регио-
нальные и местные налоговые льготы и пре-
ференции при условии, что направляемые 
предприятиями и организациями инвестиции 
в основной капитал способствуют технологи-
ческой модернизации и качественному об-
новлению существующих основных фондов, 
приводят к энергосбережению и повышению 
энергетической и экономической эффектив-
ности; средства регионального или местного 
бюджета, направляемые предприятиям и ор-
ганизациям на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам для приоб-
ретения энергоэффективного и передового 
оборудования; инвестиционные гранты пред-
приятиям и организациям, разрабатывающим 
и внедряющим в практику хозяйствования 
наилучшие доступные технологии, которые 
не только минимизируют энергетические за-
траты, но и обеспечивают более высокую про-
изводительность оборудования по выпуску 
промышленной продукции (за счет средств 
регионального или местного бюджетов) и др. 

Такой подход позволит увеличить валовой 
региональный продукт и приведет к опреде-
ленному балансу между производством про-
дукции и потребляемой энергией. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Особенность электрической энергии со-

стоит в том, что она, будучи фактором, без 
которого нельзя обойтись при производстве 
промышленной продукции, становится значи-
мым компонентом в производственном про-
цессе по увеличению объемов выпуска про-
дукции. При этом ее потребление, согласно 
действующим законодательным актам, необ-
ходимо сокращать. Вполне очевидно, что ее 
полноценного замещения или сведения значе-
ния показателя «электропотребление» к нулю 
не произойдет, и электропотребление, в силу 
устройства самого технологического процесса, 
будет расти. В таком случае задача государст-
венного управления состоит в регулировании 
темпов роста электропотребления и промыш-
ленной продукции. 

В контексте устойчивого экономического 
развития страны и регионов электроемкость 
продукции, в отличие от потребления элек-
троэнергии, является существенным показа-
телем в оценке степени влияния на валовой 
региональный продукт. Если, к примеру, им 
пренебречь и анализировать только абсолют-
ные значения показателя «потребление элек-
троэнергии», а также его влияние на ВРП, 
не всегда можно получить достоверные вы-
воды, поскольку анализ потребления электро-
энергии в целом выявляет лишь общие тен-
денции. Он не сосредоточивается на каком-
либо производственно-экономическом про-
цессе, что и не позволяет определить реальную 
энергоэффективность в отрасли или регионе. 
Так, непропорциональное электропотребле-
ние по отношению к объему промышленного 
производства, как показано в данном исследо-
вании, не приводит к негативным результа-
там и неустойчивому развитию территории 
(как это могло бы показаться при фиксации
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самого факта роста электропотребления), по-
скольку темпы роста электропотребления 
в регионе могут быть значительно ниже тем-
пов роста выпуска промышленных товаров 
и валового регионального продукта, а потому 
позволяют типологизировать такие субъекты 
РФ как регионы со средними или низкими 
темпами роста потребления электроэнергии. 

Кроме того, низкая электроемкость по-
разному влияет на уровень развития регио-
нов. Например, в регионах, где наблюдаются 
значительные (высокие) темпы роста выпуска 
продукции собственного производства (эко-
номическое развитие), низкая электроемкость 
положительно влияет на их устойчивое раз-
витие. Для других регионов, где наблюдаются 
незначительные (низкие или средние) темпы 
роста промышленного производства, низкая 

электроемкость не оказывает существенного 
влияния на их устойчивое развитие ввиду не-
достаточности экономического развития тер-
риторий. Высокая же электроемкость всегда 
отрицательно влияет на устойчивое развитие 
регионов. 

Таким образом, предложенные в настоя-
щем исследовании подход и методика позво-
ляют органам региональной власти на основе 
расчета темпов роста электроемкости промыш-
ленной продукции определить степень ее вли-
яния на валовой региональный продукт. А это, 
в свою очередь, позволяет с учетом специфики 
и особенностей развития региона, производи-
мой промышленной продукции и потребляе-
мой для этого электрической энергии разрабо-
тать референтные управленческие решения 
по устойчивому развитию региона. 
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Аннотация 
Введение. Сегодня Россия сталкивается с целым рядом вызовов и огра-
ничений, которые могут оказывать влияние на внешнеэкономическую 
деятельность, в том числе на привлечение иностранных инвестиций. 
Однако это влияние с точки зрения российского пространства прояв-
ляется неоднородно. Цель. Оценить инвестиционную открытость рос-
сийских регионов, выявить пространственные закономерности инве-
стиционной деятельности, определить характер влияния фактора при-
граничного положения. Материалы и методы. Показатель инвестици-
онной открытости определен с использованием математического ин-
струментария и опорой на статистические данные 2011, 2015 и 2021 гг. 
Для типологизации использован иерархический кластерный анализ. 
Результаты расчетов и типологизации визуализированы в виде карто-
схем. Результаты. Выделены группы регионов по уровню инвестици-
онной открытости (отстающие, средние и лидеры), определены тенден-
ции изменений данного параметра для пространства России за анали-
зируемый период с учетом влияния фактора приграничного положения. 
Выводы. Приграничное положение не оказывает преобладающего вли-
яния на уровень инвестиционной открытости экономик российских 
регионов. Однако на отдельных участках границы воздействие можно 
зафиксировать, при этом характер его будет во многом объясняться 
геополитической ситуацией. Исходя из значимости инвестиционной 
привлекательности для экономического и технологического развития 
возникает необходимость в ее научно обоснованном мониторинге. Пред-
ставленный в работе методический подход может использоваться для 
оценки трансформации параметра инвестиционной открытости эко-
номик российских регионов во времени и пространстве, в том числе 
с учетом влияния фактора приграничного положения. 
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Abstract 
Introduction. Today, Russia faces a number of challenges and restrictions 
that might affect foreign economic activity, including attracting foreign 
investments. However, this influence is not equal over various Russian ter-
ritories. Purpose. e paper aims at assessing the investment openness of 
the Russian regions, identifying spatial trends in investment activities, and 
determining the impact of the border factor. Materials and Methods. Invest-
ment openness was defined with mathematical tools and statistical data from 
2011, 2015, and 2021; hierarchical cluster analysis was used for typology; 
the results of calculations and typology were visualized in map diagrams. 
Results. e study identified groups of regions by their investment openness 
(outsiders, averagers and leaders); the parameter’s dynamic trends driven 
by the border factor were determined for the territories of Russia over the 
period of study. Conclusions. e border factor has no predominant decisive 
influence on investment openness of the economies in the Russian regions. 
However, some regions showed the dependence on the border factors, 
which could mainly be explained by their geopolitical situation. Considering 
the importance of investment attractiveness for economic and technological 
development, there is a need for its scientifically based monitoring. The 
methodological approach presented in the work can be used to assess the spatial 
and time changes in investment openness of the economies of the Russian 
regions, including with regard to the border factor. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность 
 
С точки зрения инвестиционной привле-

кательности российские регионы значительно 
различаются. Однородности по этому пока-
зателю для такой большой страны, как Россия, 
достичь сложно, причем однозначного ответа 
на вопрос, есть ли в этом экономический смысл, 
также нет. Однако оценка влияния как внут-
ренних, так и внешних воздействий на дина-
мику инвестиционных потоков в страну в це-
лом и на ее отдельные территории, безусловно, 
важна. Пространственный аспект заслуживает 
внимания в связи с тем, что именно оптималь-
ное территориальное распределение всех на-
правлений развития системы народного хо-
зяйства является условием не только эконо-
мического роста, технологического развития, 
но и обеспечения национальной безопасно-
сти страны. 

Сегодня Россия сталкивается с целым ря-
дом вызовов и ограничений, которые могут 
оказывать влияние на социально-экономиче-
ское развитие и на внешнеэкономическую дея-
тельность. Экономические и геополитические 
кризисы негативно отражаются на динамике 
иностранных инвестиций. Однако это влияние 
с точки зрения российского пространства про-
является неоднородно. Трансформации харак-
тера такого влияния необходимо исследовать 
для выявления формирующихся тенденций 
и выработки научно обоснованной информа-
ционной базы, способствующей принятию 
управленческих решений. Особого внимания 
заслуживают указанные трансформации в при-
граничном поясе России в связи с тем, что 
с точки зрения географической близости к за-
рубежным рынкам именно эти территории 
обладают потенциалом инвестиционной при-
влекательности. В то же время современная 
геополитическая ситуация резко повлияла 

 
1 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года // Кодекс: электронный фонд 

правовых и нормативно-технических документов. URL: https://clck.ru/3Ew5bd (дата обращения: 03.09.2024). 

на инвестиционную деятельность на отдель-
ных участках российской границы. В кругах 
ученых и управленцев развивается дискуссия 
о подходах к локализации инвестиционных 
проектов в близости к государственной гра-
нице, в том числе с точки зрения националь-
ной безопасности, что также требует выра-
ботки методических подходов для осмысления 
этих процессов. Причем экономисты подчер-
кивают, что в настоящий момент еще не раз-
работаны ни теория, ни экономико-матема-
тический инструментарий для построения про-
гнозов и предвидения эффектов от полити-
ческого вмешательства в объективные эко-
номические процессы [1]. Сформировались 
уникальные условия, которые требуют совер-
шенствования существующих и разработки 
новых методических подходов, соответству-
ющих текущей геополитической ситуации, 
с чем и связана актуальность настоящей ра-
боты. В свою очередь, новизна предложенной 
методики определяется выделением групп ре-
гионов России по уровню инвестиционной 
открытости в период с 2011 по 2021 г. с учетом 
влияния основных кризисов и определением 
воздействия фактора приграничного положе-
ния на инвестиционную деятельность и транс-
формации этого воздействия в институцио-
нальном и геополитическом контекстах. Апро-
бация методического подхода и ее результаты 
могут быть использованы в целях формиро-
вания научно-информационной базы для при-
нятия управленческих решений, направленных 
на обеспечение равномерного развития эко-
номики и финансового рынка по регионам, 
выравнивания дисбалансов с учетом регио-
нальной специфики, что соответствует прин-
ципам развития финансового рынка, закреп-
ленным в Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации до 2030 г1. 

Настоящее исследование является продол-
жением работы авторов, в которой предло-
жен методический подход к оценке торговой

https://clck.ru/3Ew5bd
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открытости российских регионов и выполнена 
его апробация. При этом торговая открытость 
рассматривалась как одно из условий форми-
рования открытой экономики [2]. Однако на-
ряду с показателями торговли для характери-
стики внешнеэкономической деятельности важ-
ную роль играют инвестиции [3]. Инвестиции 
рассматриваются как необходимое условие для 
экономического роста [4], при этом наиболь-
шую значимость инвестиции приобретают при 
реализации крупных и стратегически важных 
инфраструктурных проектов, например таких, 
как Северный морской путь [5; 6]. Нужно от-
метить, что в текущей геополитической ситу-
ации правительство России стремится сохра-
нять курс на открытость экономики – эконо-
мики, свободной от негативных политических 
вмешательств с защитой инвестиций, что вы-
ражается в развитии внешнеэкономической 
деятельности, в том числе инвестиционной. 
Эти идеи были сформулированы в обраще-
ниях Президента России Федеральному со-
бранию в 2024 г. и на полях ПМЭФ в 2023 г., 
отражены в Проекте основных направлений 
развития российского финансового рынка РФ 
на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.1 и Страте-
гии развития финансового рынка РФ до 2030 г., 
что не исключает необходимости обеспечения 
экономического, финансового и технологиче-
ского суверенитета российской экономики. 

 
Оценка институциональной среды 
 
В целом под инвестициями понимают 

вклады капитала в целях получения прибыли. 
Различные классификационные основания по-
зволяют разделить инвестиции на краткосроч-
ные и долгосрочные, пассивные и активные, 
прямые и портфельные, государственные, част-
ные и иностранные. В рамках настоящего ис-
следования будут рассматриваться иностран-

 
1 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год // Банк России. URL: 

https://clck.ru/3Ew5df (дата обращения: 03.09.2024). 
2 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федер. закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. URL: https://clck.ru/3Ew5k2 (дата обращения: 03.09.2024). 
3 Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ: распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 

№ 768-р // Гарант. URL: https://clck.ru/3Ew5kn (дата обращения: 01.03.2024). 

ные инвестиции и соответствующий уровень 
инвестиционной открытости как одна из ха-
рактеристик экономической открытости, ко-
торая предполагает не только внешнеэконо-
мическую интеграцию, но и повышение кон-
курентоспособности экономики за счет тех-
нологической модернизации национального 
хозяйства. Таким образом, развитие инвести-
ционного потенциала является одним из ос-
новных направлений внешнеэкономической 
политики страны [7]. При этом под инвести-
ционным потенциалом специалисты понимают 
совокупность инвестиционных ресурсов, а так-
же способность региона генерировать высокий 
уровень дохода на инвестиции и гарантиро-
вать безопасность инвестиций [8]. Под ино-
странными инвестициями в работе понимаются 
вложения иностранного капитала, осуществ-
ляемые зарубежными инвесторами в объекты 
хозяйственной деятельности на территории 
России, а прямыми иностранными инвести-
циями считаются соответствующие вложения 
в размере не менее 10 % в уставном капитале 
этого объекта2. Открытость экономики для ино-
странных инвестиций в первую очередь опре-
деляется инвестиционным климатом страны 
и объемами инвестиций, а инвестиционная 
открытость отдельных регионов характери-
зуется отношением иностранных инвестиций 
в экономику региона к иностранным инвести-
циям в экономику страны в целом, что далее 
может быть использовано для определения диф-
ференциации территорий по этому показателю. 

С институциональной точки зрения ин-
вестиционная привлекательность, а следова-
тельно, и инвестиционная открытость фор-
мируются в том числе различными мерами 
государственного регулирования. Кроме та-
ких очевидных шагов, как обеспечение честной 
конкуренции 3  и минимизация администра-
тивных барьеров, активно внедряются особые 

https://clck.ru/3Ew5df
https://clck.ru/3Ew5k2
https://clck.ru/3Ew5kn
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преференциальные режимы хозяйствования1. 
К ним относятся специальные административ-
ные районы, территории опережающего раз-
вития, особые экономические зоны различ-
ного профиля. Работают отдельные механизмы 
для привлечения инвестиций в экономику. 
Широкое распространение получили также 
механизмы налогового стимулирования ин-
весторов [9]: инвестиционный налоговый вы-
чет, позволяющий снизить сумму налога2; ряд 
инвестиционных тарифных льгот3, связанных 
с необходимостью беспошлинного импорта; 
реализация возможности возмещения затрат 
на строительство инфраструктуры и уплату 
процентов по кредитам и займам в рамках со-
глашения о защите и поощрении капиталовло-
жений для приоритетных сфер деятельности 
и проектов 4 . Все эти меры направлены на 
расширение географии внешнеэкономиче-
ской деятельности, в том числе инвестици-
онной. Необходимо отметить, что техниче-
ская сторона обеспечения процессов инвести-
рования в условиях санкционных ограниче-
ний требует от России трансформации финан-
совых институтов инвестирования, например 

 
1 Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения: распоряжение Прави-
тельства РФ от 31.01.2017 № 147-р // Гарант. URL: https://clck.ru/3Ew5me (дата обращения: 01.03.2024). 

2 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ // Гарант. URL: https://clck.ru/ 
3Ew5rK (дата обращения: 01.03.2024). 

3 О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины 
в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, 
ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации ин-
вестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской 
Федерации, и об освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 
пошлин в отношении указанных товаров: постановление Правительства РФ от 09.05.2022 № 839 // Гарант. URL: 
https://clck.ru/3Ew5wB (дата обращения: 01.03.2024). 

4 О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации: федер. закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ // 
Гарант. URL: https://clck.ru/3Ew5yT (дата обращения: 01.03.2024); О соглашениях о защите и поощрении капитало-
вложений: постановление Правительства РФ от 13.09.2022 № 1602 // Гарант. URL: https://clck.ru/3Ew62Z (дата об-
ращения: 01.03.2024); О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на воз-
мещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) со-
путствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по креди-
там и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения 
объема возмещения указанных затрат»: постановление Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599 // Гарант. URL: 
https://clck.ru/3Ew65X (дата обращения: 01.03.2024). 

обеспечения механизмов расчетов в нацио-
нальных валютах, создания независимых ре-
гиональных кредитно-денежных систем и 
проч. [10]. Для наиболее значимых направле-
ний сотрудничества создаются специальные 
рабочие группы с соответствующими компе-
тенциями и полномочиями, например Меж-
правительственная Российско-Китайская ко-
миссия по инвестиционному сотрудничеству, 
основной задачей которой является содей-
ствие в реализации двусторонних россий-
ско-китайских инвестиционных проектов. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
С методической точки зрения оценка вли-

яния инвестиций на развитие народного хозяй-
ства происходит на разных уровнях (макро-, 
мезо- и микро-), что определяет способы и ин-
струменты экономического анализа и харак-
теристики используемой эмпирики. Приведем 
примеры таких исследований. Влияние инве-
стиций на рост валового внутреннего продукта 
в Российской Федерации рассматривается в ра-
боте С. А. Власова и А. А. Синякова [11], где 
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авторы показывают значимое влияние на ВВП 
со стороны частных инвестиций. В исследо-
вании профессора И. М. Драпкина и его кол-
лег эффекты от инвестиционной деятельности 
изучаются на уровне деятельности компаний [3] 
на основе баз данных с показателями за 2008–
2017 гг. Изучив данные указанного периода, 
авторы выявили тенденцию к вытеснению вну-
тренних инвестиций иностранными. В иссле-
довании Б. А. Замараева и Т. Н. Маршовой 
эффективность инноваций оценивается на от-
раслевом уровне [6]. 

Можно выделить ряд работ, в которых, 
напротив, рассматривается влияние вешних 
и внутренних условий на инвестиционные по-
токи. Это влияние может носить разнонаправ-
ленный характер. Например, налоговое зако-
нодательство может ограничивать или сти-
мулировать инвестиции. Выделяется группа 
исследований, в которых обоснован рост ин-
вестиционных потоков на страновом, регио-
нальном и организационном уровнях при усло-
вии развития специальных налоговых режимов 
[12–14]. Однако существует альтернативный 
взгляд на ситуацию внедрения специальных 
налоговых режимов, зачастую реализующихся 
в дополнительных преференциях. Так, в публи-
кации L. Jacobson показано, как льготное нало-
гообложение создает дополнительные пре-
ференции для инвесторов, причем сам автор, 
заметим ради справедливости, рассматривает 
это как дискриминацию по отношению к дру-
гим участникам экономических процессов [15]. 

В работе И. А. Квашниной показано, что 
шоки, вызванные пандемией, влияли нерав-
номерно не только на страны и территории, 
но и на отдельные отрасли [16]. Эти выводы 
частично корреспондируются с результатами 
исследования Е. Н. Смирнова и С. А. Лукьянова, 
демонстрирующими структурные трансфор-
мации глобальных потоков инвестиций в усло-
виях коронакризиса [17]. При этом кризисные 
явления могут иметь в своей основе как эко-
номические, так и политические причины. 
Закономерно, что неопределенность эконо-
мической политики может негативно влиять 

на инвестиционную привлекательность [18]. 
В противовес политической и экономической 
турбулентности действуют институциональ-
ные меры стимулирования инвестиционной 
активности. В работах отечественных авторов 
приводятся оценки эффективности таких мер, 
как создание преференциальных режимов 
на отдельных территориях [19], механизм гос-
ударственно-частного партнерства [20], под-
держка инвестиционных проектов в приори-
тетных отраслях за счет таможенного регули-
рования [21], других форм инвестиционного 
субсидирования [22]. При этом контент-анализ 
текстов 30 стратегий социально-экономиче-
ского развития городов России (с населением 
от 80 до 1633 тыс. человек), принятых с 1997 
по 2023 г., проведенный специалистами Инсти-
тута региональных проблем РАН, показал, что 
такое слово-маркер, как «инвестиции», во все 
исследуемые периоды относится к группе ли-
дирующих и наиболее часто упоминаемых, что 
подтверждает понимание значимости инвести-
ционной деятельности органами власти [23]. 

В контексте настоящей статьи важно при-
вести результаты исследований, фокусирую-
щихся на инвестиционной привлекательности 
отдельных участков приграничного пояса 
России, с выделением актуальной проблема-
тики настоящего времени. 

Рассмотрим влияние кризисов 2014 и 2022 гг. 
и последующее нарастающее противостояние 
России и западного блока. Границу эксклав-
ной Калининградской области можно считать 
уникальной, она традиционно вызывает иссле-
довательский интерес. С точки зрения дина-
мики инвестиций можно привести результаты 
работы, в которой показано негативное вли-
яние настоящей геополитической ситуации 
на реализацию крупных международных ин-
фраструктурных проектов, требующих совме-
стных инвестиций [24]. На карельском участке 
пограничья также фиксируется практика свер-
тывания инвестиционных проектов. Так, пре-
кратили свою деятельность несколько высоко-
технологичных производств, развивавшихся 
за счет иностранных инвестиций (предприятия 
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компании RKC Group). Колоссальные измене-
ния произошли на российско-украинской гра-
нице. В прошлом одна из самых контактных 
во всех отношениях граница стала выраженно 
барьерной, в том числе для инвестиционной 
деятельности [25]. Здесь уместно привести ре-
зультаты исследования развития приграничных 
регионов и их интеграции, которые показы-
вают корреляцию этих процессов с целями, 
мотивами и институциональной средой со-
седних стран [26]. 

В работе исследователей Института гео-
графии РАН показан опыт сотрудничества 
на участке российско-казахстанского погра-
ничья в топливно-энергетическом секторе [27]. 
Совместные экономические проекты в этом 
случае сопровождаются значительными инве-
стициями, что корреспондируется с данными, 
представленными в разделе «Результаты» (см. 
табл. 1). 

Расширяются экономические связи между 
Россией и Китаем, что сопровождается ро-
стом объемов взаимных инвестиций, в том 
числе в крупные транспортно-логистические 
проекты [28]. 

 
ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Как было сказано, настоящая работа яв-

ляется продолжением выполненных авторами 
ранее исследований, направленных на оценку 
влияния фактора приграничного положения 
на уровень торговой открытости. Таким обра-
зом, цели, методы и временные периоды по-
казателей методически связаны с подходами, 
используемыми авторами в работе [2]. На ос-
нове показателя уровня инвестиционной от-
крытости субъектов Российской Федерации 
построены модели, которые демонстрируют 
пространственную организацию и характер 
влияния границы. В целях определения изме-
нений инвестиционная открытость регионов 
оценивалась для определенных периодов с уче-
том кризисных явлений в мировой и россий-
ской экономике, изменения методик статисти-
ческого учета. Для проверки гипотезы о том, 

что граница государства может оказывать вли-
яние на инвестиционную деятельность, в ана-
лизе особое внимание уделяется пригранич-
ному поясу и трансформационным процессам 
с выявлением лидеров и аутсайдеров для опре-
деленных периодов. 

Инфраструктурные проекты и совместные 
предприятия часто реализуются именно в транс-
граничном пространстве. Исходя из этого мож-
но предположить, что приграничные регионы 
могут выступать пространствами инвестици-
онной привлекательности. Необходимо сказать, 
что приграничными регионами в работе счи-
таются территории, обладающие сухопутной 
или морской границей с сопредельным госу-
дарством. Кроме этого, регионы, которые омы-
ваются морем, содержащим не только внут-
ренние воды России, также рассматриваются 
как приграничные. Такой подход соответст-
вует общепринятой практике в исследованиях 
зарубежных и отечественных специалистов, 
посвященных приграничной тематике и нор-
мам морского права. 

Исходя из цели работы, реализован мето-
дический подход, основанный на расчете по-
казателя инвестиционной открытости, с после-
дующей типологизацией российских регионов 
по этому показателю и визуализацией резуль-
татов в виде картографических материалов 
и сравнительного анализа. Представим мето-
дический инструментарий более подробно. По-
казатель инвестиционной открытости рассчи-
тан по формуле (1): 

 

.
. 100%,

.  
i

i
R

In inv
I o

In inv
= ×  (1) 

 

где . iI o  – инвестиционная открытость региона i; 
. iIn inv   – иностранные инвестиции в эконо-

мику региона i; . RIn inv  – иностранные инве-
стиции в экономику России. 

Для расчета показателя использованы ста-
тистические данные за 2011, 2015, 2021 гг. При 
выборе периодов исследования учитывались 
периоды экономических кризисов, доступность 
наиболее свежих данных и возможность даль- 
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нейшего сопоставления полученных резуль-
татов с результатами ранее проведенного ис-
следования [2]. 

На следующем этапе все регионы были 
типологизированы по уровню инвестицион-
ной открытости. Типологические группы вы-
делялись с применением иерархического клас-
терного анализа. По результатам типологиза-
ции выделены группы лидирующих, средних 
и отстающих регионов в 2011, 2015 и 2021 гг. 
При этом анализ пропущенных данных и па-
раметров, выходящих за границы стандарт-
ных отклонений, обосновал необходимость 
исключения ряда регионов из процедуры клас-
теризации. Этими объектами оказались го-
рода Москва и Санкт-Петербург, Тюменская, 
Московская и Сахалинская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Исходя из ре-
зультатов дополнительных экспертных оценок 
и логики процесса выделения типологиче-
ских групп, данные регионы были отнесены 
к группе регионов, лидирующих по уровню 
инвестиционной открытости. Решение о коли-
честве групп типологии принималось на ос-

нове коэффициента расстояния между цен-
трами кластеров. 

Для выявления пространственных законо-
мерностей трансформации инвестиционной 
активности на основе результатов типологиза-
ции подготовлены картосхемы. Полученные 
картографические модели демонстрируют про-
странственную организацию по выявленным 
типологическим группам. 

В ходе анализа использованы статистиче-
ские данные Росстата, ведомственные данные, 
результаты ранее выполненных авторами работ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Неоднородность инвестиционной привле-

кательности российских регионов является 
реальностью российского пространства. Со-
вокупный показатель иностранных инвести-
ций является суммой инвестиций в регионы 
(рис. 1). Динамика показателя соответствует 
общеизвестным кризисным явлениям в эко-
номике России. При этом подобная динамика 
фиксируется и для ВВП. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка1. 

Рис. 1. Динамика изменения показателей в 2000–2022 гг. 
Fig. 1. Dynamics of indicators in 2000–2022 

 
 

1 World Development Indicators // World Bank. URL: https://clck.ru/3Ew9Wr (дата обращения: 01.03.2024). 
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В рамках настоящего исследования изуча-
лись аспекты пространственной дифференци-
ации и трансформации инвестиционной от-
крытости российских регионов во времени 
с учетом фактора влияния приграничного по-
ложения. Для достижения этих целей авто-
рами определена инвестиционная открытость 
регионов России в 2011, 2015, 2021 гг. по фор-
муле (1). В связи со значительным количест-
вом рассматриваемых объектов целесообразно 
разделить их на группы с высокими, средними 
и низкими показателями. Основанием для вы-
деления типологических групп стали резуль-
таты кластеризации. Оправданность этого де-
ления связана не только с исследовательскими 
стремлениями к структурированию, но и с не-
обходимостью оптимизации процесса управ-
ления. При этом для определения фактора 
влияния приграничного положения в каждой 
группе выделены приграничные и непригра-
ничные регионы (см. табл. 1). Регионы распо-
ложены в ячейке таблицы по принципу убы-
вания показателя инвестиционной открыто-
сти, также указан диапазон показателя. 

За анализируемый период в группе лиди-
рующих регионов не происходило значитель-
ных изменений: 10–11 субъектов сохраняли 
наиболее высокие показатели инвестицион-
ной открытости. Возглавили рейтинг города 
федерального значения Москва и Санкт-Пе-
тербург, Тюменская и Московская области. 
К изменениям можно отнести переход Воло-
годской области в среднюю группу с последу-
ющим возвращением в группу лидеров и пе-
реход Ленинградской области из лидирую-
щей группы в группу со средними показате-
лями по данным за 2021 г. Если рассматривать 
влияние фактора приграничного положения, 
то необходимо признать, что приграничных 
субъектов в данной группе меньшинство. 
При этом Ленинградская область и г. Санкт-
Петербург относятся к так называемой ста-
рой границе с Европейским союзом. Соот-
ветственно, переход Ленинградской области 
в группу со средними показателями можно 
объяснить существенным снижением потоков 
инвестиций из соседней Финляндии после 
2014 г. (табл. 2). 

 

Табл. 2. Потоки прямых инвестиций в Россию по странам-соседям, млн дол. 
Table 2. Flows of direct investments into Russia from neighboring countries, mln dollars 

Страна 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Беларусь 42,2 736,2 47,6 629,2 47,9 494,4 52,8 646,3 14,7 588,2 11,5 474,1 –3,1 510,6 
Казахстан 432,6 642,8 350,5 476,3 205,0 727,1 158,6 365,6 130,0 187,4 107,4 63,9 16,0 67,2 
Абхазия 0,3 2,5 0,2 3,9 0,3 11,4 2,3 13,0 1,7 8,7 2,1 6,6 0,1 1,4 
Азербайджан 32,0 0,6 99,6 –43,1 30,6 4,0 19,4 148,6 39,0 13,3 –8,6 21,7 0,3 5,7 
Грузия –19,4 –130,9 –40,2 26,7 –48,4 66,4 –9,6 48,4 2,9 61,7 –4,8 47,0 –1,6 76,1 
Китай 645,3 11,0 345,2 5,9 139,7 33,1 –12,8 35,3 135,9 43,1 31,3 2,2 0,7 7,2 
Латвия 196,3 –21,5 84,0 –61,9 –58,0 –29,9 59,9 135,6 119,1 19,9 –2,4 –62,3 –21,4 –1,1 
Литва 8,3 3,1 15,3 7,9 8,1 7,3 20,5 18,5 3,1 40,7 –4,0 0,9 2,3 3,6 
Монголия 2,9 2,5 1,0 –397,4 0,2 5,3 0,0 –3,4 –0,2 4,2 0,3 1,1 0,0 –0,1 
Норвегия –92,5 187,2 34,0 8,5 30,8 –28,9 43,6 –2,8 23,3 –23,5 554,5 22,6 –0,5 10,2 
Польша 20,5 66,7 115,6 55,2 5,2 –14,6 –26,8 –1,2 67,2 33,9 –9,2 1,1 60,0 3,2 
Украина 12,1 595,4 22,6 822,0 15,2 –92,3 9,9 212,9 –1,8 239,6 –9,6 93,6 –3,2 15,8 
Финляндия –272,4 1 454,4 252,6 103,8 50,1 –6,9 582,0 227,6 –276,0 –189,3 –231,4 273,6 34,5 45,1 
Эстония 32,1 63,3 60,3 –5,0 8,2 11,6 0,2 68,5 –3,1 38,7 10,4 43,4 3,4 4,8 
Южная Осетия – 0,1 – 0,0 – – – –0,3 – 1,6 – 0,0 – –0,1 

 1 – поток инвестиций в страну; 2 – поток инвестиций из страны. 
Источник: составлено авторами по данным Евразийской экономической комиссии1. 

 

 
1 Прямые иностранные инвестиции // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://clck.ru/3Ew9wU (дата 

обращения: 01.03.2024). 
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Более устойчивую позицию г. Санкт-Пе-
тербурга можно объяснить выгодным геогра-
фическим положением, сложившейся транс-
портно-логистической системой, структурой 
экономики и человеческим потенциалом. Тю-
менская область граничит с Казахстаном. Од-
нако инвестиционная открытость региона обес-
печивается не влиянием границы, а реализа-
цией крупных инвестиционных проектов в не-
фтегазовой сфере. В регионе добывается бóль-
шая часть российских нефти и газа. Челябинская 
область, которая вошла в состав лидеров по 
уровню инвестиционной открытости по дан-
ным 2021 г., также граничит с Казахстаном. 
Остановимся на этом кейсе более подробно. 
Челябинская область с точки зрения инвести-
ционной открытости перешла в группу лиде-
ров сразу из группы с наиболее низкими по-
казателями. Рост показателей инвестиционной 
привлекательности сопровождался также ро-
стом дохода регионального бюджета. Область 
после 2016 г. перестала быть дотационным 
регионом. В национальном рейтинге инве-
стиционного климата регион по итогам 2022 г. 
занял 9 место. 

Проведенное исследование оценки инве-
стиционной открытости российских регионов 
определило наличие устойчивых позиций в ре-
гиональном разрезе. Значительная часть реги-
онов на протяжении всего исследуемого пе-
риода сохраняет свое положение в рассматри-
ваемых типологических группах. Мурманская 
и Псковская области, к примеру, в анализируе-
мые периоды относятся к отстающей группе 
по исследуемому показателю. Рассчитанный 
индикатор инвестиционной открытости в рам-
ках данных территорий демонстрирует устой-
чивый тренд с отсутствием колебательных про-
цессов. Наличие данного тренда в разрезе зна-
чительного количества российских регионов 
позволяет говорить о сложившихся экономи-
ческих и инвестиционных процессах, которые 
определяются структурой экономики терри-
тории, инвестиционным климатом и рядом 
других не менее значимых факторов. 

Группа регионов со средними показате-
лями инвестиционной открытости за обсле-

дуемый период значительно сократилась: с 28 % 
по итогам 2011 г. до 5 % в 2021 г. за счет пере-
хода части регионов в группу с наиболее низ-
кими показателями. В натуральных показа-
телях это более 20 регионов, из них немного 
меньше половины относятся к приграничным. 
С географической точки зрения результаты 
типологизации по показателям 2011 г. явля-
ются следующими: четыре из девяти пригра-
ничных регионов группы со средним уров-
нем инвестиционной открытости граничили 
с Казахстаном, остальные – с Украиной, Аб-
хазией и Китаем. По итогам типологизации 
2021 г. за счет значительного сокращения со-
става самой группы соседство зафиксировано 
с Европейским союзом (переход Ленинград-
ской области в данную группу) и Китаем. При 
этом сокращение группы соответствует зна-
чительному снижению общего потока ино-
странных инвестиций (см. рис. 1). 

Группа регионов с наиболее низким уров-
нем инвестиционной привлекательности ока-
залась самой многочисленной. По результатам 
типологизации на основе данных 2021 г. больше 
80 % от всех регионов попали в группу с по-
казателями инвестиционной открытости ниже 
0,7. При этом сам диапазон сформировался 
из достаточно низких показателей, что демон-
стрирует усиление дифференциации. Доля при-
граничных регионов в этой группе оставалась 
практически неизменной (47–48 %). По чис-
ленности и составу происходили более суще-
ственные изменения, которые были представ-
лены ранее. Значительное расширение группы 
произошло за счет регионов средней группы 
(см. табл. 1). С географической точки зрения 
также происходили трансформации, связанные 
с фактором влияния границы. Ввиду своей 
многочисленности регионы группы относятся 
к участкам границ России со всеми странами-
соседями. При этом можно выделить некото-
рые пространственные закономерности. На-
пример, если по итогам типологизации показа-
теля, рассчитанного по данным 2011 и 2015 гг., 
в самом конце списка оказались приграничные 
регионы, относящиеся к кавказскому сегменту 
границы, то по итогам типологизации 2021 г. 
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к ним присоединились регионы, граничащие 
с Казахстаном и Монголией. Эти результаты 
отчасти подтверждаются данными табл. 2, ко-
торые показывают, что такие страны, как Аб-
хазия, Южная Осетия и Монголия, генериро-
вали самые низкие инвестиционные потоки. 
Одновременно с этим соответствующие субъ-
екты РФ (Северная Осетия – Алания, респуб-
лики Алтай, Тыва и Бурятия, Забайкальский 
край), граничащие с Южной Осетией и Мон-
голией, демонстрируют низкие и самые низ-

кие показатели инвестиционной открытости. 
Краснодарский край относится к группе со 
средними показателями, что связано с круп-
ными инвестиционными проектами, которые 
реализовывались в регионе. 

В качестве наглядного материала, показы-
вающего изменения уровня инвестиционной 
привлекательности российских регионов на ос-
нове типологизации, были подготовлены карто-
схемы (рис. 2–4). Цветом обозначен диапазон 
уровня инвестиционной открытости. 

 
  0,6–68,0   0,1–0,6   0,0–0,1 

Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов. 
Рис. 2. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2011 г. 

Fig. 2. Spatial distibution of the Russian regions by investment openness, 2011 

 
  1,8–49,8   0,8–1,8   0,0–0,8 

Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов. 
Рис. 3. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2015 г. 

Fig. 3. Spatial distribution of the Russian regions by investment openness, 2015 
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  1,3–54,4   0,7–1,3   0,0–0,7 

Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов. 
Рис. 4. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2021 г. 

Fig. 4. Spatial distribution of the Russian regions by investment openness, 2021 
 

ВЫВОДЫ 
 
Результаты исследования дали возмож-

ность сформулировать ряд выводов, коррели-
рующих с целью и задачами работы. Изуче-
ние уровня инвестиционной открытости ре-
гионов и динамики его изменения демонст-
рирует, что за анализируемый период сфор-
мировалась группа регионов-лидеров. Этими 
регионами оказались субъекты с высокими 
показателями социально-экономического раз-
вития, что подтверждается результатами рей-
тингования РИА Новости1. Для большей ча-
сти этих регионов также характерна высокая 
инфраструктурная обеспеченность. Доля при-
граничных регионов в данной группе незна-
чительна. При этом регионы-лидеры по иссле-
дуемому параметру в целом сохранили свои 
позиции. Рассматриваемая группа оказалась 
устойчивой главным образом за счет сложив-
шейся структуры экономики. Фактор пригра-
ничного положения не оказал здесь прямого 
влияния. 

Второй группе регионов, со средними по-
казателями, свойственно значительное сокра-

 
1 Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года // РИА Новости. URL: https:// 

clck.ru/3EwAFs (дата обращения: 10.03.2024). 

щение количества входящих в нее регионов 
и переход большей их части в группу с низ-
кими показателями инвестиционной откры-
тости. Можно говорить об усилении диффе-
ренциации регионов по уровню инвестици-
онной открытости на фоне общего снижения 
инвестиционной привлекательности и инве-
стиционной открытости страны. Кроме того, 
можно ожидать, что негативный тренд пере-
хода регионов в группу с более низкими по-
казателями на фоне текущего кризиса будет 
усиливаться за счет сокращения группы лиди-
рующих регионов. По мнению специалистов, 
негативная динамика макроэкономических по-
казателей формируется главным образом из-
за усиливающегося санкционного давления 
на Россию [29]. Для преодоления этого тренда 
необходима реализация государственной по-
литики по интенсификации привлечения ин-
вестиций из дружественных стран. 

В то же время выявить общую для всего 
приграничного пояса тенденцию влияния фак-
тора границы по представленным результатам 
не представляется возможным. По количест-
венному составу группы регионов со средними 

https://clck.ru/3EwAFs
https://clck.ru/3EwAFs
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и низкими показателями примерно равны при-
граничным и неприграничным регионам. Од-
нако можно выявить тенденции на отдельных 
сегментах границы, характер которых во мно-
гом объясняется геополитической конъюнк-
турой. Так, значительно снизился показатель 
инвестиционной открытости некоторых ре-
гионов, относящихся к европейской границе 
(Мурманская и Псковская области, Республика 
Карелия). Большая часть регионов, граничащих 
с Китаем, повысила показатель инвестицион-
ной открытости (Приморский край, Амурская 
область, Забайкальский край). Участок границы 
с Казахстаном в целом характеризуется несу-
щественными колебаниями уровня инвести-
ционной открытости, кроме Челябинской об-
ласти, в корне изменившей свои позиции и пе-
реместившейся из группы с самими низкими 
показателями в группу лидеров. 

Можно заключить, что приграничное по-
ложение не оказывает превалирующего вли-
яния на уровень инвестиционной открыто-
сти экономик российских регионов. Однако 
на отдельных участках границы воздействие 
можно зафиксировать, причем его характер 
будет во многом объясняться геополитической 

ситуаций, которая влияет на тип сложившейся 
в прошлом и развивающейся в настоящем внеш-
неэкономической деятельности. Для регионов, 
которые активно развивали взаимодействие 
именно с приграничными территориями, это 
влияние оказывается более выраженным. Та-
ким образом, структура внешнеэкономической 
деятельности по странам и доля в этой струк-
туре агентов, локализованных в приграничном 
регионе, формируют предпосылки для более 
сильного влияния фактора приграничного по-
ложения. При этом, как было сказано, характер 
такого влияния зависит от геополитической 
ситуации и конкретных управленческих реше-
ний, принимаемых обеими сторонами процесса 
взаимодействия. Учитывая значимость инвес-
тиционной привлекательности для экономи-
ческого и технологического развития, необ-
ходимо развивать и использовать ее научно 
обоснованный мониторинг. Представленный 
в настоящей работе методический подход мо-
жет использоваться для оценки трансформации 
параметра инвестиционной открытости эконо-
мик российских регионов во времени и про-
странстве, в том числе с учетом влияния фак-
тора приграничного положения. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Максимцев И. А., Межевич Н. М., Хлутков А. Д. 

Потеря связи – потеря управления. К вопросу об эко-
номических и политических итогах 2023 года // 
Управленческое консультирование. 2024. № 1. С. 46–
52. DOI 10.22394/1726-1139-2024-1-46-52. EDN JEKAHX 

2. Васильева А. В., Морошкина М. В. Торговая 
открытость российских регионов: трансформации 
во времени и влияние приграничного положения 
// Вестник Пермского университета. Серия: Эконо-
мика. 2023. Т. 18, № 4. С. 374–388. DOI 10.17072/ 
1994-9960-2023-4-374-388. EDN NXRITM 

3. Драпкин И. М., Лукьянов С. А., Бокова А. А. 
Влияние прямых иностранных инвестиций на внут-
ренние инвестиции в российской экономике // 
Вопросы экономики. 2020. № 5. С. 69–85. DOI 
10.32609/0042-8736-2020-5-69-85. EDN BYZRDZ 

 
REFERENCES 

 
1. Maksimtsev I. А., Mezhevich N. М., Khlutkov А. D. 

Loss of communication – loss of control. On the issues 
of economic and political results of 2023. Administrative 
Consulting, 2024, no. 1, pp. 46–52. (In Russ.). DOI 
10.22394/1726-1139-2024-1-46-52. EDN JEKAHX 

2. Vasilieva А. V., Moroshkina М. V. Trade open-
ness of the Russian regions: Transformations over time 
and influence of border location. Perm University Herald. 
Economy, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 374–388. (In Russ.). 
DOI 10.17072/1994-9960-2023-4-374-388. EDN NXRITM 

3. Drapkin I. М., Lukyanov S. А., Bokova А. А. 
Influence of foreign direct investment on domestic 
investment in the Russian economy. Voprosy ekonomiki, 
2020, no. 5, pp. 69–85. (In Russ.). DOI 10.32609/0042- 
8736-2020-5-69-85. EDN BYZRDZ 

https://doi.org/10.22394/1726-1139-2024-1-46-52
https://elibrary.ru/jekahx
https://doi.org/10.17072/1994-9960-2023-4-374-388
https://doi.org/10.17072/1994-9960-2023-4-374-388
https://elibrary.ru/nxritm
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-69-85
https://elibrary.ru/byzrdz
https://doi.org/10.22394/1726-1139-2024-1-46-52
https://elibrary.ru/jekahx
https://doi.org/10.17072/1994-9960-2023-4-374-388
https://elibrary.ru/nxritm
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-69-85
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-69-85
https://elibrary.ru/byzrdz


Vasilieva A. V., Moroshkina M. V. 
Investment openness of the Russian regions: Transformations over time and influence of the border location 

 

 

392 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4 
 

4. Глазьев С. Ю., Сухарев О. С. Экономический 
рост России и структурная модернизация: проект-
ный подход // Российский экономический журнал. 
2024. № 2. С. 4–30. EDN YETAOG 

5. Grossman G. M., Helpman E. Innovation and 
growth in the global economy. MIT Press, 1991. 359 р. 

6. Замараев Б. А., Маршова Т. Н. Эффектив-
ность инвестиционного процесса воспроизводства 
// Вопросы экономики. 2020. № 5. С. 45–68. DOI 
10.32609/0042-8736-2020-5-45-68. EDN JVIOTI 

7. Матвеева Е. Е. Экономическая безопасность 
в сфере внешнеэкономической деятельности // Вест-
ник Университета Российской академии образо-
вания. 2020. № 1. С. 12–26. DOI 10.24411/2072-
5833-2020-10002. EDN MCTRHQ 

8. Гусарова В. Н., Петрова К. А. Оценка инве-
стиционного потенциала Псковской области // Те-
зисы докладов 50-й междунар. науч.-техн. конф. 
преподавателей и студентов, посвящ. году науки 
(Витебск, 12–13 апреля 2017 г.). Витебск: Витебский 
гос. технол. ун-т, 2017. С. 39–40. EDN ZJVDDD 

9. Свириденко М. В. Формирование концепции 
пространственного развития территории Санкт-
Петербургской агломерации: целесообразность про-
ведения согласованной инвестиционной политики 
// Экономика Северо-Запада: проблемы и перс-
пективы развития. 2022. № 1 (68). С. 92–97. DOI 
10.52897/2411-4588-2022-1-92-97. EDN BBOTIJ 

10. Городецкий А. Е., Митяков С. Н. Эволюция 
национальных интересов и экономической поли-
тики России // Развитие и безопасность. 2023. 
№ 1 (17). С. 4–20. DOI 10.46960/2713-2633_2023_1_4. 
EDN ACXPRP 

11. Власов С. А., Синяков А. А. Эффективность 
государственных инвестиций и выводы для де-
нежно-кредитной политики в России // Вопросы 
экономики. 2020. № 9. С. 22–39. DOI 10.32609/ 
0042-8736-2020-9-22-39. EDN FTKVIK 

12. Fangwen L., Sun W., Wu J. Special economic 
zones and human capital investment: 30 years of evi-
dence from China // American Economic Journal: 
Economic Policy. 2023. Vol. 15, No. 3. P. 35–64. DOI 
10.1257/pol.20200492 

13. Laurent B., Bozio B., Guillouzouic A., Malgouyres C. 
Dividend taxes and the allocation of capital: Comment 
// American Economic Review. 2023. Vol. 113, No. 7. 
P. 2048–2052. DOI 10.1257/aer.20221432 

14. Кондратович Д. Л. Некоторые особенности 
специальных финансовых режимов, направленных 
на привлечение инвестиций в АЗРФ // Экономика 
и управление: проблемы и решения. 2022. Т. 4, № 11 
(131). С. 101–114. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2022.11.04.015. 
EDN REZBEW 

4. Glazyev S. Yu., Sukharev О. S. Economic growth 
of Russia and structural modernization: Project ap-
proach. Russian Economic Journal, 2024, no. 2, pp. 4–
30. (In Russ.). EDN YETAOG 

5. Grossman G. M., Helpman E. Innovation and 
growth in the global economy. MIT Press, 1991. 359 р. 

6. Zamaraev B. А., Marshova Т. N. The effectiveness 
of the investment process of reproduction. Voprosy 
ekonomiki, 2020, no. 5, pp. 45–68. (In Russ.). DOI 
10.32609/0042-8736-2020-5-45-68. EDN JVIOTI 

7. Matveeva Е. Е. Economic security in the sphere 
of foreign economic activity. Vestnik Universiteta Ros-
siiskoi akademii obrazovaniya, 2020, no. 1, pp. 12–26. 
(In Russ.). DOI 10.24411/2072-5833-2020-10002. EDN 
MCTRHQ 

8. Gusarova V. N., Petrova К. А. Otsenka investit-
sionnogo potentsiala Pskovskoi oblasti. Tezisy dokladov 
50 mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii 
prepodavatelei i studentov, posvyashchennoi godu nauki 
(Vitebsk, 12–13 aprelya 2017 goda). Vitebsk, 2017, pp. 39–
40. (In Russ.). EDN ZJVDDD 

9. Sviridenko М. V. Formation of the concept of 
spatial development of the territory of the St. Peters-
burg agglomeration: The opportunity of a coordi-
nated investment policy. Economy of the North-West: 
Problems and Prospects of Development, 2022, no. 1 
(68), pp. 92–97. (In Russ.). DOI 10.52897/2411-4588-
2022-1-92-97. EDN BBOTIJ 

10. Gorodetsky А. Е., Mityakov S. N. Evolution 
of national interests and economic policy in Russia. 
Razvitie i bezopasnost', 2023, no. 1 (17), pp. 4–20. (In 
Russ.). DOI 10.46960/2713-2633_2023_1_4. EDN 
ACXPRP 

11. Vlasov S. А., Sinyakov А. А. Public investment 
efficiency and monetary policy consequences: The 
case of investment ratio enhancing policy in Russia. 
Voprosy ekonomiki, 2020, no. 9, pp. 22–39. (In Russ.). 
DOI 10.32609/0042-8736-2020-9-22-39. EDN FTKVIK 

12. Fangwen L., Sun W., Wu J. Special economic 
zones and human capital investment: 30 years of 
evidence from China. American Economic Journal: 
Economic Policy, 2023, vol. 15, no. 3, pp. 35–64. DOI 
10.1257/pol.20200492 

13. Laurent B., Bozio B., Guillouzouic A., Mal-
gouyres C. Dividend taxes and the allocation of capital: 
Comment. American Economic Review, 2023, vol. 113, 
no. 7, pp. 2048–2052. DOI 10.1257/aer.20221432 

14. Kondratovich D. L. Some features of special 
financial regimes aimed at attracting investments in 
the Russian Arctic. Ekonomika i upravlenie: problemy 
resheniya, 2022, vol. 4, no. 11 (131), pp. 101–114. (In 
Russ.). DOI 10.36871/ek.up.p.r.2022.11.04.015. EDN 
REZBEW 

https://elibrary.ru/YETAOG
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-45-68
https://elibrary.ru/jvioti
https://doi.org/10.24411/2072-5833-2020-10002
https://doi.org/10.24411/2072-5833-2020-10002
https://elibrary.ru/mctrhq
https://elibrary.ru/ZJVDDD
https://doi.org/10.52897/2411-4588-2022-1-92-97
https://elibrary.ru/BBOTIJ
https://doi.org/10.46960/2713-2633_2023_1_4
https://elibrary.ru/ACXPRP
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-9-22-39
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-9-22-39
https://elibrary.ru/ftkvik
https://doi.org/10.1257/pol.20200492
https://doi.org/10.1257/aer.20221432
https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2022.11.04.015
https://elibrary.ru/rezbew
https://elibrary.ru/YETAOG
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-5-45-68
https://elibrary.ru/jvioti
https://doi.org/10.24411/2072-5833-2020-10002
https://elibrary.ru/mctrhq
https://elibrary.ru/ZJVDDD
https://doi.org/10.52897/2411-4588-2022-1-92-97
https://doi.org/10.52897/2411-4588-2022-1-92-97
https://elibrary.ru/BBOTIJ
https://doi.org/10.46960/2713-2633_2023_1_4
https://elibrary.ru/ACXPRP
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-9-22-39
https://elibrary.ru/ftkvik
https://doi.org/10.1257/pol.20200492
https://doi.org/10.1257/aer.20221432
https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2022.11.04.015
https://elibrary.ru/rezbew


Васильева А. В., Морошкина М. В. 
Инвестиционная открытость российских регионов: трансформации во времени и влияние… 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4 

 

393 
 

15. Jacobson L. Despite repeated pledges to get rid 
of carried interest tax break, it remains on the books // 
Politifact. Dec 20, 2017. URL: https://clck.ru/3EwAkA 
(дата обращения: 01.03.2024). 

16. Квашнина И. А. Влияние пандемии covid-19 
на мировую экономику и потоки прямых иностран-
ных инвестиций // Вестник Института экономики 
Российской академии наук. 2020. № 4. С. 166–175. 
DOI 10.24411/2073-6487-2020-10049. EDN VVDUYZ 

17. Смирнов Е. Н., Лукьянов С. А. Глобальные 
прямые иностранные инвестиции. Структурные 
изменения в условиях текущего кризиса // Эко-
номика региона. 2021. Т. 17, № 3. С. 1014–1026. 
DOI 10.17059/ekon.reg.2021-3-21. EDN CQJJKJ 

18. Найденова Ю. Н., Леонтьева В. В. Влияние 
неопределенности экономической политики на ин-
вестиции российских компаний // Вопросы эко-
номики. 2020. № 2. С. 141–159. DOI 10.32609/0042-
8736-2020-2-141-159. EDN DRMWHO 

19. Ломакина Н. В. Государственное стимули-
рование инвестиционной активности в ресурсном 
регионе: дальневосточный вариант // Простран-
ственная экономика. 2020. Т. 16, № 4. С. 68–90. 
DOI 10.14530/se.2020.4.068-090. EDN HQCYHM 

20. Тарасова О. В. Пространственная диалек-
тика государственно-частного партнерства в Рос-
сии // Проблемы прогнозирования. 2021. № 2 (185). 
С. 130–141. DOI 10.47711/0868-6351-185-130-141. 
EDN UUBCDK 

21. Цивилева А. Е., Голубев С. С. Мультипли-
кативный экономический и социальный эффект 
деятельности территорий опережающего социально-
экономического развития Республики Саха (Яку-
тия) // Уголь. 2021. № 11 (1148). С. 33–37. DOI 
10.18796/0041-5790-2021-11-33-37. EDN APMQTY 

22. Korzhenevych A., Bröcker J. Investment sub-
sidies and regional welfare: a dynamic framework and 
its application to the European regional policy // 
Regional Studies. 2020. Vol. 54, No. 9. P. 1262–1274. 
DOI 10.1080/00343404.2019.1702157 

23. Жихаревич Б. С., Гресь Р. А., Прибышин Т. К. 
Эволюция содержания стратегий российских го-
родов (1997–2022) // Экономика Северо-Запада: 
проблемы и перспективы развития. 2023. № 2 (73). 
С. 38–49. DOI 10.52897/2411-4588-2023-2-38-49. 
EDN IWCLDH 

24. Колосов В.  А., Себенцов А.  Б. Граница как ба-
рьер и стимул структурной трансформации эконо-
мики Калининградского эксклава // Балтийский 
регион. 2023. Т. 15, № 4. С. 104–123. DOI 10.5922/ 
2079-8555-2023-4-6. EDN XYPIEV 

15. Jacobson L. Despite repeated pledges to get rid 
of carried interest tax break, it remains on the books. 
Politifact, Dec 20, 2017. Available at: https://clck.ru/ 
3EwAkA (access date 01.03.2024). 

16. Kvashnina I. А. e impact of the COVID-19 
pandemic on the global economy and foreign direct 
investment flows. Vestnik instituta ekonomiki rossiyskoy 
akademii nauk, 2020, no. 4, pp. 166–175. (In Russ.). DOI 
10.24411/2073-6487-2020-10049. EDN VVDUYZ 

17. Smirnov Е. N., Lukyanov S. А. Global foreign 
direct investment: Structural changes in the current 
crisis. Ekonomika regiona = Economy of Region, 2021, 
vol. 17, no. 3, pp. 1014–1026. (In Russ.). DOI 10.17059/ 
ekon.reg.2021-3-21. EDN CQJJKJ 

18. Naidenova Yu. N., Leonteva V. V. Economic 
policy uncertainty and investment of Russian compa-
nies. Voprosy ekonomiki, 2020, no. 2, pp. 141–159. (In 
Russ.). DOI 10.32609/0042-8736-2020-2-141-159. EDN 
DRMWHO 

19. Lomakina N. V. State incentivizing of investment 
activity in the resource region: Far East of Russia variant. 
Prostranstvennaya ekonomika = Spatial Economics, 2020, 
vol. 16, no. 4, pp. 68–90. (In Russ.). DOI 10.14530/ 
se.2020.4.068-090. EDN HQCYHM 

20. Tarasova О. V. Spatial dialectics of public-pri-
vate partnership in Russia. Studies on Russian Economic 
Development, 2021, no. 2 (185), pp. 130–141. (In Russ.). 
DOI 10.47711/0868-6351-185-130-141. EDN UUBCDK 

21. Tsivileva А. Е., Golubev S. S. Multiplier eco-
nomic and social effect of activities in territories of 
priority  social and economic development in the Re-
public of Sakha (Yakutia). Ugol', 2021, no. 11 (1148), 
pp. 33–37. (In Russ.). DOI 10.18796/0041-5790-2021-
11-33-37. EDN APMQTY 

22. Korzhenevych A., Bröcker J. Investment sub-
sidies and regional welfare: a dynamic framework 
and its application to the European regional policy. 
Regional Studies, 2020, vol. 54, no. 9, pp. 1262–1274. 
DOI 10.1080/00343404.2019.1702157 

23. Zhikharevich B. S., Gres R. А., Pribyshin Т. К. 
Evolution of the content of strategies of Russian cities 
(1997–2022). Ekonomika Severo-Zapada: problem i per-
spektivy razvitiya = Economy of the North-West: problems 
and prospects of development, 2023, no. 2 (73), pp. 38–
49. (In Russ.). DOI 10.52897/2411-4588-2023-2-38-49. 
EDN IWCLDH 

24. Kolosov V.  А., Sebentsov А.  B. e border as 
a barrier and an incentive for the structural economic 
transformation of the Kaliningrad exclave. Baltic Re-
gion, 2023, vol. 15, no. 4, pp. 104–123. (In Russ.). DOI 
10.5922/2079-8555-2023-4-6. EDN XYPIEV 

https://clck.ru/3EwAkA
https://doi.org/10.24411/2073-6487-2020-10049
https://elibrary.ru/vvduyz
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-21
https://elibrary.ru/cqjjkj
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-2-141-159
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-2-141-159
https://elibrary.ru/drmwho
https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.4.068-090
https://elibrary.ru/hqcyhm
https://dx.doi.org/10.47711/0868-6351-185-130-141
https://elibrary.ru/uubcdk
https://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-11-33-37
https://elibrary.ru/apmqty
https://dx.doi.org/10.1080/00343404.2019.1702157
https://elibrary.ru/IWCLDH
https://dx.doi.org/10.5922/2079-8555-2023-4-6
https://dx.doi.org/10.5922/2079-8555-2023-4-6
https://elibrary.ru/xypiev
https://clck.ru/3EwAkA
https://clck.ru/3EwAkA
https://doi.org/10.24411/2073-6487-2020-10049
https://elibrary.ru/vvduyz
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-21
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-21
https://elibrary.ru/cqjjkj
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-2-141-159
https://elibrary.ru/drmwho
https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.4.068-090
https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.4.068-090
https://elibrary.ru/hqcyhm
https://dx.doi.org/10.47711/0868-6351-185-130-141
https://elibrary.ru/uubcdk
https://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-11-33-37
https://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-11-33-37
https://elibrary.ru/apmqty
https://dx.doi.org/10.1080/00343404.2019.1702157
https://elibrary.ru/IWCLDH
https://dx.doi.org/10.5922/2079-8555-2023-4-6
https://elibrary.ru/xypiev


Vasilieva A. V., Moroshkina M. V. 
Investment openness of the Russian regions: Transformations over time and influence of the border location 

 

 

394 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4 
 

25. Зотова М. В., Гриценко А. А., Фон Лёвис С. 
Свои или чужие? Трансформация приграничных 
практик и отношение к соседям в Белгородской 
и Ростовской областях России после 2014 года // 
Этнографическое обозрение. 2021. № 1. С. 124–144. 
DOI 10.31857/S086954150013601-1. EDN CGDFTN 

26. Кузавко А. С. Приграничные регионы в ус-
ловиях интеграции: теоретические оценки и прак-
тические результаты // Вестник Института эконо-
мики Российской Академии наук. 2023. № 2. С. 108–
130. DOI 10.52180/2073-6487_2023_2_108_130. EDN 
WMGGWU 

27. Карпенко М. С., Колосов В. А., Себенцов А. Б. 
Трансформация российско-казахстанского погра-
ничья в постсоветский период: институциональное 
и экономическое измерения // Проблемы нацио-
нальной стратегии. 2021. № 5 (68). С. 25–40. DOI 
10.52311/2079-3359_2021_5_25. EDN XFTQDL 

28. Вардомский Л. Б. Российско-китайские эко-
номические связи в условиях растущей междуна-
родной напряженности // Журнал Новой эконо-
мической ассоциации. 2023. № 1 (58). С. 142–148. 
DOI 10.31737/22212264_2023_1_142. EDN HKFHSZ 

29. Головнин М. Ю. Макроэкономические тен-
денции в России и вызовы на среднесрочную пер-
спективу // Журнал Бюджет. 2024. № 3 (255). С. 18–
21. EDN XRHXRU 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Анастасия Владимировна Васильева – кандидат 

экономических наук, старший научный сотрудник, 
Карельский научный центр Российской академии 
наук (Институт экономики) (Россия, 185030, Петро-
заводск, пр. А. Невского, 50),  vasnask@gmail.com 

Марина Валерьевна Морошкина – кандидат эко-
номических наук, старший научный сотрудник, 
Карельский научный центр Российской академии 
наук (Институт экономики) (Россия, 185030, Петро-
заводск, пр. А. Невского, 50),  maribel74@mail.ru 

25. Zotova М. V., Gritsenko А. А., v. Löwis S. Insid-
ers or strangers? Changing cross-border practices and 
attitudes towards neighbors in Belgorod and Rostov 
regions of Russia after 2014. Etnograficheskoe obozrenie, 
2021, no. 1, pp. 124–144. (In Russ.). DOI 10.31857/ 
S086954150013601-1. EDN CGDFTN 

26. Kuzavko А. S. Border regions in conditions of 
integration: theoretical estimations and practical results. 
Vestnik instituta ekonomiki rossiyskoy akademii nauk, 
2023, no. 2, pp. 108–130. (In Russ.). DOI 10.52180/ 
2073-6487_2023_2_108_130. EDN WMGGWU 

27. Karpenko М. S., Kolosov V. А., Sebentsov А. B. 
Transformation of Russia-Kazakhstan Border-zone 
cooperation in the Post-Soviet period: Institutional 
and economic dimensions. National Strategy Issues, 
2021, no. 5 (68), pp. 25–40. (In Russ.). DOI 10.52311/ 
2079-3359_2021_5_25. EDN XFTQDL 

28. Vardomsly L. B. Russian-Chinese economic 
links in the context of growing international tensions. 
Journal of the New Economic Association, 2023, no. 1 
(58), pp. 142–148. (In Russ.). DOI 10.31737/22212 
264_2023_1_142. EDN HKFHSZ 

29. Golovnin M. Yu. Makroekonomicheskie ten-
dentsii v Rossii i vyzovy na srednesrochnuyu perspek-
tivu. Zhurnal Byudzhet, 2024, no. 3 (255), pp. 18–21. 
(In Russ.). EDN XRHXRU 

 
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
 

Anastasia V. Vasilieva – Candidate of Science (Eco-
nomics), Senior Researcher, Karelian Research Centre 
of the Russian Academy of Sciences (Institute of Eco-
nomics), (50, Al. Nevsky Prospect, 185030, Petrozavodsk, 
Republic of Karelia, Russia),  vasnask@gmail.com 

Marina V. Moroshkina – Candidate of Science (Eco-
nomics), Senior Researcher, Karelian Research Centre 
of the Russian Academy of Sciences (Institute of Eco-
nomics), (50, Al. Nevsky Prospect, 185030, Petrozavodsk, 
Republic of Karelia, Russia),  maribel74@mail.ru 

https://dx.doi.org/10.31857/S086954150013601-1
https://elibrary.ru/cgdftn
https://dx.doi.org/10.52180/2073-6487_2023_2_108_130
https://elibrary.ru/wmggwu
https://dx.doi.org/10.52311/2079-3359_2021_5_25
https://elibrary.ru/xftqdl
https://dx.doi.org/10.31737/22212264_2023_1_142
https://elibrary.ru/hkfhsz
https://elibrary.ru/XRHXRU
mailto:vasnask@gmail.com
mailto:maribel74@mail.ru
https://dx.doi.org/10.31857/S086954150013601-1
https://dx.doi.org/10.31857/S086954150013601-1
https://elibrary.ru/cgdftn
https://dx.doi.org/10.52180/2073-6487_2023_2_108_130
https://dx.doi.org/10.52180/2073-6487_2023_2_108_130
https://elibrary.ru/wmggwu
https://dx.doi.org/10.52311/2079-3359_2021_5_25
https://dx.doi.org/10.52311/2079-3359_2021_5_25
https://elibrary.ru/xftqdl
https://dx.doi.org/10.31737/22212264_2023_1_142
https://dx.doi.org/10.31737/22212264_2023_1_142
https://elibrary.ru/hkfhsz
https://elibrary.ru/XRHXRU
mailto:vasnask@gmail.com
mailto:maribel74@mail.ru


Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4. С. 395–408. 
Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4, pp. 395–408. 
 

УДК 004.89:658, ББК 65.291.2+32.813, JEL Code M150 
DOI 10.17072/1994-9960-2024-4-395-408 
EDN FCRTKM 

 

 

 

395 
 

Применение искусственного интеллекта 
для оптимизации рутинных административных задач: 
возможности, проблемы и перспективы 
 
Максим Кириллович Измайлов 
Researcher ID: A-9021-2015, Scopus Author ID: 57208470715, РИНЦ Author ID: 791017,  izmajlov_mk@spbstu.ru 
 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 
 

 
Аннотация 
Введение. Искусственный интеллект является областью компьютерной 
науки по созданию систем для выполнения задач, требующих интеллек-
туальных способностей. Сочетание искусственного интеллекта с циф-
ровой экономикой формирует новые возможности, в том числе спо-
собствует оптимизации выполнения рутинных административных задач 
руководителями современных коммерческих организаций, что и обу-
словило актуальность темы настоящей статьи. Цель. Изучить тенден-
ции в развитии искусственного интеллекта в процессе оптимизации 
рутинных административных задач, установить перспективные направ-
ления дальнейшего его развития. Методы. Традиционные общенаучные 
методы: дедукции, анализа, систематизации. Результаты. Автор изучил 
тенденции в развитии искусственного интеллекта, представил обзор 
технологий и методов по его применению в управлении, сопроводив 
их краткой характеристикой. Рассмотрено также применение техноло-
гий искусственного интеллекта на российских предприятиях. Выводы. 
По результатам проведенного исследования установлено, что внедрение 
технологий искусственного интеллекта для оптимизации решения ру-
тинных административных задач позволяет упростить и ускорить работу 
сотрудников, повысить результативность производства. Именно этим 
обусловлено желание множества российских компаний приступить 
к использованию в своей деятельности искусственного интеллекта или 
в дальнейшем интегрировать его в процесс управления. 
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Abstract 
Introduction. Artificial intelligence (AI) is a field of computer science aimed 
at creating systems to perform tasks that require intellectual abilities. Digital 
economy combined with AI creates new opportunities, including optimized 
administrative routine tasks executed by the heads of modern commercial 
organizations. is gives the relevance to the present research. Purpose. e 
purpose is to study trends in AI development for optimized routine admin-
istrative tasks, outline perspective areas for its further development. Methods. 
The study refers to general traditional scientific methods: deduction, analysis, 
systematization. Results. The author explores the trends in the development 
of artificial intelligence, reviews and describes the technologies and methods 
of its use in management. The use of AI technologies in the Russian enterprises 
is also looked at. Conclusions. e study reveals that the introduction of AI 
technologies to deal with administrative routine tasks provides an opportunity 
to simplify and accelerate the work of employees, and improve production 
efficiency. is causes many Russian companies to start using AI in their 
activities or further integrate it into the management process. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обострение конкурентной борьбы на ми-

ровых и региональных рынках обусловливает 
появление новых требований к руководящему 
составу предприятий. Так как теория менедж-
мента стремительно развивается, усложняя 
практику выполнения административных за-
дач, которые являются зачастую рутинными, 
применение технологий искусственного интел-
лекта (ИИ; artificial intelligence, AI) для повыше-
ния эффективности разработки управленче-
ских решений становится не просто актуальной 
задачей, а главным условием усиления конку-
рентоспособности для большого числа хозяй-
ствующих субъектов. Появившаяся аппаратная 
программная система ИИ призвана улучшить 
сервис по решению основного объема адми-
нистративных задач для получения компани-
ями конкурентных преимуществ. 

Цель статьи – изучить тенденции развития 
искусственного интеллекта в процессе опти-
мизации рутинных административных задач, 
определить перспективные направления его 
развития. Для достижения указанной цели тре-
буется установить влияние ИИ на процесс при-
нятия управленческих решений по оптимиза-
ции рутинных административных задач, про-
вести обзор технологий и инструментов ИИ, 
оценить опыт ведущих отечественных пред-
приятий, успешно внедривших технологии ИИ 
в свою деятельность, выявить угрозы, связан-
ные с развитием технологий ИИ в современ-
ных экономических условиях. 

Сегодня использование ИИ предостав-
ляет возможность применять большое коли-
чество технологий, направленных на разви-
тие, улучшение и оптимизацию бизнес-про-
цессов, и способствует снижению влияния 
фактора человека во многих отраслях деятель-
ности общества в целом. Интеллектуально 
развитые помощники, которыми являются 
поисковые системы рекомендаций, системы 
по распознаванию, генеративные системы, ра-

 
1 McGlaun Sh. IBM project debater AI throws down with human champ and wins // HotHardware website. 2018. 19 Jun. 

URL: https://clck.ru/3EgbRs (дата обращения: 21.11.2023). 

ботают с учетом применения технологий ИИ. 
Стремительно формируется цифровой про-
филь человека, складывается «гибридная» со-
циальная среда, в которой интеллектуальные 
алгоритмы и взаимодействуют с человеком, 
и принимают решения самостоятельно. Однако 
для решения значительного количества задач 
по-прежнему необходимо личное участие чело-
века, способного оценить ситуацию с учетом 
своего опыта и интуитивных заключений. 

Интеграцию искусственного интеллекта 
в управленческую деятельность хозяйствую-
щих субъектов принято считать не только тен-
денцией, но и необходимостью стратегиче-
ского характера. Технологии ИИ позволяют 
предприятиям автоматизировать огромное 
количество операций рутинного характера, 
уменьшив при этом ошибки, связанные с че-
ловеческим фактором1 . Кроме того, именно 
применение ИИ способствует получению бо-
лее точных и объективных данных, что увели-
чивает скорость решения административных 
задач, а значит, повышает конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов. Предприятия, 
использующие в своей практике ИИ, могут 
более глубоко анализировать свою деятель-
ность, учитывать влияние на нее скрытых не-
благоприятных факторов внешней и внут-
ренней среды, выбирать верные направления 
оптимизации бизнес-процессов и составлять 
более реалистичные прогнозы. Иными сло-
вами, руководители предприятий, где внедрено 
использование технологий ИИ на уровне уп-
равления, получают возможность принимать 
более продуктивные решения, получая досто-
верную и объективную информацию, сводя 
к минимуму наступление рисковых ситуаций 
и увеличивая результативность процессов 
по решению рутинных административных 
задач. Все это создает прочную базу для эф-
фективного развития хозяйствующих субъ-
ектов на фоне быстро меняющихся условий 
функционирования отрасли и обострения 
конкурентной борьбы. 

https://clck.ru/3EgbRs
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Концепция искусственного интеллекта по-

лучила развитие благодаря желанию человека 
разгадать загадки собственного мозга. Иссле-
дователи верили, что можно математически 
описать и воспроизвести индивидуальные 
функции человеческого мозга и на основе 
этого создать системы, способные имитиро-
вать его работу. В последнее время в сфере 
ИИ произошел ряд значимых прорывов, что 
открывает новые перспективы для его при-
менения в различных областях науки и тех-
ники [1, с. 4]. 

В научной среде существует огромное ко-
личество мнений по поводу искусственного 
интеллекта, однако пока еще не выработалось 
единой и все объясняющей позиции. Следует 
обратить внимание на то, что в основном уче-
ные говорят о необходимости выделения ИИ 
в самостоятельную область человеческой де-
ятельности, включающую научное, инженер-
ное, экономическое и другие направления. 
Однако ряд специалистов рассматривает ис-
кусственный интеллект как свойство машин, 
которым способен воспользоваться человек, 
обладающий определенным уровнем интел-
лектуальных способностей и аналитическим 
складом ума. Соответственно на первый план 
выходят вопросы о машинном интеллекте, 
представленном компьютерными програм-
мами, которые считаются аппаратным обес-
печением со способностями ИИ. Очевидное 
отсутствие единого подхода к пониманию ИИ 
делает необходимым и неизбежным дальней-
шее исследование данного явления [2, с. 1184]. 

Итак, искусственный интеллект – это ком-
плекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции че-
ловека и получать результаты, сопоставимые 
с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека. Он включает в себя информа-
ционно-коммуникационную инфраструктуру: 

 
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 

от 10.10.2019 № 490. URL: https://base.garant.ru/72838946/ (дата обращения: 11.11.2023). 

информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, иные техниче-
ские средства обработки информации1. Тех-
нологии ИИ стремительно развиваются, что 
связано с необходимостью решения задач, 
которое зависит от большого числа парамет-
ров, что само по себе усложняет принятие ре-
шений и вызывает дополнительные трудно-
сти при ручной обработке данных. 

В научном сообществе перспективные на-
правления по развитию технологий ИИ все 
больше привлекают внимание, так как сего-
дня во все сферы жизнедеятельности человека 
стремительно внедряется цифровизация, «при-
нимая» за него важные решения с учетом пред-
варительно проведенной творческой работы, 
позволяя осуществлять сложные расчеты ма-
тематического характера, помогая составить 
индивидуальную верную отчетность по раз-
личным направлениям при помощи создан-
ных автоматизированных программ [3, с. 20]. 

Вместе с тем для эффективного примене-
ния ИИ в управленческой деятельности требу-
ется рациональное сочетание ресурсов техни-
ческого характера и человеческого капитала, 
а также наличие высококвалифицированных 
сотрудников, владеющих навыками работы 
с новыми цифровыми технологиями и способ-
ных разрабатывать грамотные управленческие 
решения, которые базируются на преимуще-
ствах ИИ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Влияние искусственного интеллекта на уп-

равление предприятием выражается в изме-
нениях методов его работы в целом. Исполь-
зуя технологии ИИ, компании могут достичь 
нового уровня в анализе данных, что способ-
ствует более эффективному процессу приня-
тия решений. Эти решения, как правило, бо-
лее взвешенны и результативны благодаря 
точности и объективности, которую обеспе-
чивает искусственный интеллект. 

https://base.garant.ru/72838946/


Измайлов М. К. 
Применение искусственного интеллекта для оптимизации рутинных административных задач… 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4 

 

399 
 

Значимость ИИ обусловлена высвобож-
дением времени руководителей за счет авто-
матизации рутинных задач и возможностью 
использовать его для преодоления более слож-
ных ситуаций. К рутинным административным 
задачам следует отнести, в частности, стан-
дартизированные решения в управлении, при-
нимаемые по предварительно сформирован-
ным правилам и процедурам при отсутствии 
потребности в дополнительном сборе сведе-
ний или же в консультации. Эти задачи, хотя 
и могут быть технически сложными, остаются 
простыми в исполнении, так как не требуют 
углубленного анализа или индивидуального 
подхода. Решения, связанные с ними, в ос-
новном принимаются менеджерами нижнего 
и среднего звена. Применение ИИ позволяет 
эффективно управлять подобными задачами, 
что упрощает процессы внутри организации 
и способствует лучшему стратегическому пла-
нированию [4, с. 324]. 

Применение ИИ повышает точность фи-
нансового анализа и его скорость, поскольку 
дает возможность выявить закономерности 
и аномалии, присущие финансовым данным, 
уменьшая при этом риск наступления собы-
тий, связанных с мошенничеством и допуще-
нием определенных ошибок. Так, технологии 
ИИ оказывают значительное влияние на управ-
ление предприятием (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 1. Способы влияния ИИ 
на управленческую деятельность предприятия 

Fig. 1. Artificial intelligence impact on 
the managerial activity at the enterprise 

Целесообразно дать краткую характери-
стику указанных способов влияния. 

1. Рост продуктивности и результатив-
ности в принятии управленческих решений. 
Посредством технологий ИИ возможно про-
водить анализ больших объемов данных с бо-
лее высокой скоростью, чем это достигается 
за счет деятельности сотрудника, и обнару-
жить скрытые нюансы, которые при решении 
рутинных административных задач могут 
остаться без внимания. В итоге более точная 
и достоверная информация помогает руко-
водителям в принятии более обоснованных 
решений. 

2. Возможность автоматизации бизнес-
процессов. Технологии ИИ применяются для 
автоматизации рутинных задач, к которым 
можно отнести обработку входящих заявок, 
оптимизацию портфеля заказов, что совершен-
ствует процесс управления временем и ресурс-
ным потенциалом предприятия [5, с. 598]. 

3. Активация маркетинговой деятельно-
сти. Искусственный интеллект помогает спе-
циалистам по маркетингу выявить потребно-
сти партнеров и выбрать более эффективные 
инструменты и формы продажи, каналы сбыта 
и средства продвижения продукции или услуг, 
а также получать более точную информацию, 
которая без применения технологий ИИ яв-
ляется сложно собираемой и зачастую не об-
рабатывается должным образом из-за боль-
шого объема рутинной работы. 

4. Возможность управлять большим коли-
чеством данных. Посредством искусственного 
интеллекта возможно управление большим объ-
емом данных, что позволяет руководителям 
определить потенциальные возможности для 
роста продуктивности предприятия в целом. 

5. Рост показателей производительности 
труда. Применение технологий ИИ позволяет 
точнее анализировать эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов, что, в свою оче-
редь, дает возможность совершенствовать 
систему управления персоналом. В условиях 
цифровизации огромное значение приобре-
тает уровень профессиональных компетенций 
сотрудников предприятия. Появление в управ- 
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ленческой деятельности цифровых техноло-
гий с элементами ИИ отражается на мышле-
нии сотрудников, меняет их отношение к тру-
довому процессу [6; 7]. 

Ключевое преимущество искусственного 
интеллекта в управленческой деятельности 
хозяйствующего субъекта – это возможность 
автоматизировать процесс решения рутинных 
административных задач за счет обработки 
большого объема информации и возможности 
формировать отчеты аналитического харак-
тера, что способствует снижению временны́х 
трудозатрат при оценке полученных данных 
и принятии управленческих решений. Помимо 
прочего, с помощью технологий ИИ можно 
более эффективно управлять процессом про-
изводства за счет совершенствования логисти-
ческой деятельности и снабжения, а также 
автоматизировать систему управления чело-
веческим капиталом. 

Это особенно актуально в текущей эконо-
мической обстановке, когда «концепция орга-
низационной гибкости представляется ключе-
вым вопросом, касающимся выживания и раз-
вития предприятий, а определение уровня 
организационной гибкости <…> индикатором 
эффективной деятельности» [8; 9]. Подвергая 
процессу автоматизации ряд административ-
ных задач, касающихся сбора, ввода и обра-
ботки данных посредством аналитических от-
четов, а также других задач управленческой 
деятельности, руководящий состав в разы эко-
номит время и использует высвободившийся 
ресурс для более детальной разработки стра-
тегических решений по оптимизации и совер-
шенствованию деятельности хозяйствующего 
субъекта на долгосрочный период. 

Автоматизация рутинных административ-
ных задач с помощью ИИ также приводит 
к экономии финансовых ресурсов. Она выра-
жается в более эффективном использовании 
фонда оплаты труда персонала, выполняющего 
такие задачи. Иначе говоря, предприятиям 
выгоднее вкладывать инвестиции в техноло-
гии ИИ, которые, по сути, выполняют ту же 
работу, что и персонал, только с более высо-

кой скоростью, более точно и надежно, что ве-
дет к значительному снижению затрат и росту 
доходов [10; 11]. Однако ИИ не может полно-
стью заменить административный персонал, 
который, используя опыт, творческое и стра-
тегическое мышление, принимает управлен-
ческие решения. 

Необходимо подчеркнуть, что, применяя 
технологии ИИ, предприятия могут столк-
нуться с определенными вызовами. Весьма се-
рьезным вызовом считается необходимость 
правильной настройки системы. Неверно вы-
строенная конфигурация системы чревата воз-
никновением ошибок и принятием таким об-
разом ошибочных решений, что может небла-
гоприятно отразиться на бизнес-процессах 
хозяйствующего субъекта. 

Еще один вызов состоит в том, что при-
менение ИИ для автоматизации выполнения 
рутинных задач предполагает высвобождение 
(увольнение) работников. Следствием проник-
новения искусственного интеллекта во все 
профессии является сокращение численности 
персонала. Руководители предприятий, кото-
рые нацелены на применение технологий ИИ, 
должны в обязательном порядке контроли-
ровать потерю сотрудниками рабочих мест, 
применяя альтернативные стратегические ре-
шения по развитию цифровых профессиональ-
ных компетенций персонала посредством обес-
печения качественного обучения и постоян-
ного мониторинга его знаний. Не стоит забы-
вать и про этический аспект применения ИИ: 
в данном случае речь идет о защите данных 
контрагентов за счет соблюдения приватно-
сти [12, с. 382]. 

Проблемой следует признать и наличие 
нарушений, которые проявляются в условиях 
свободной конкуренции при использовании 
искусственного интеллекта лидерами того или 
иного рынка, что повышает их доходность, но 
лишает прибыли менее крупные предприятия. 

Однако, несмотря на требование тщатель-
ной подготовки к внедрению технологий ИИ, 
большое число российских компаний уже бла-
гополучно применяют их на практике. Главная 
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причина кроется в том, что искусственный 
интеллект обеспечивает значительные пре-
имущества при реализации бизнес-процессов. 
С учетом цифровизации общества в перспек-
тиве видится дальнейшее внедрение техноло-
гий ИИ в деятельность предприятий и рост 
их продуктивности1. 

В табл. 1 представлена характеристика тех-
нологий искусственного интеллекта. 

Исходя из характеристик технологий при-
менения ИИ можно заключить, что они отно-
сятся к области информационных технологий, 
посредством которых формируются и внед-
ряются системы с интеллектуальными возмож-
ностями, направленные на реализацию задач, 
которые требуют использования умственных 
способностей персонала. Таким образом, с по-
мощью ИИ объединяются разные технологии 
(машинное обучение, зрение, нейронные сети 
и др.) [13, с. 79]. 

Цель использования ИИ – формирова-
ние для оптимизации бизнес-процессов ком-
пьютерных систем, программ, способных адап-
тироваться к изменениям внешней и внутрен-
ней среды и за счет более качественной обра-
ботки данных помогать принимать верные ре-
шения, приобретая неоспоримый опыт. Техно-
логии ИИ создают системные решения, которые 
умеют распознавать образы, понимать и гене-
рировать естественный язык, принимать реше-
ния с учетом полученных данных, решать трудо-
емкие задачи и взаимодействовать с макро- 
и микросредой через человека [14, с. 106]. 

Применение ИИ в решении рутинных ад-
министративных задач способно также улуч-
шить качество обслуживания потребителей 
и работы с партнерами благодаря индивиду-
альному подходу при взаимодействии с ними, 
соответствию их запросам и решению про-
блемных ситуаций по факту [15, с. 259]. 

 

Табл. 1. Технологии искусственного интеллекта 
Table 1. Artificial intelligence technologies 

Технология Краткая характеристика 

Автоматизация 
Технология для самостоятельного протекания бизнес-процессов без участия человека, выступающая 
в качестве программной технологии по упрощению создания и управления программными робо-
тами, имитирующими действия человека. Вполне адаптирована к изменяющимся обстоятельствам 

Машинное 
обучение 

Технология предоставления машинам возможности изучения задач через кодирование. Может 
извлекать сведения из больших данных, что для человека является довольно сложным; способно 
обеспечить более точными результатами и дает возможность автоматизировать повторяющиеся 
действия при принятии решений 

Глубокое 
обучение 

Технология, выступающая в качестве разновидности машинного обучения, где основа – нейронные 
искусственные сети с множеством слоев для обработки сложных данных через моделирование, 
тексты, звук, изображение. Позволяет достигать высокой точности при распознавании данных 

Нейронные 
сети 

Технологии, которые функционируют на принципах математики и информатики посредством 
имитации процессов мозга человека, организуя таким образом общее обучение 

Генетические 
алгоритмы 

Технология, которая действует по аналогии с естественным отбором в биологии. В основе – 
применение эволюционного подхода к поиску оптимальных решений в сложных экономиче-
ских моделях с большим количеством переменных и ограничений 

Машинное 
зрение 

Технология, позволяющая при помощи компьютеров «видеть», анализировать данные с фор-
мулированием некоторых выводов. Выполняет фиксацию и анализ данных через камеры видео-
наблюдения с обработкой цифрового сигнала 

Робототехника Технология, помогающая изучать, проектировать, разрабатывать и конструировать роботов. 
Роботы применяются при выполнении задач, которые являются трудоемкими для человека 

Обработка 
естественного 
языка 

Технология, дающая возможность при помощи компьютера взаимодействовать, а также пони-
мать естественный язык – речь (текст). Включает задачи по автоматическому распознаванию 
речи, анализу тональности текста, машинному переводу, созданию чат-ботов 

Источник: разработано и составлено автором. 

 
1 How soon will computers replace The Economist’s writers? // The Economist. 2017. 23 Dec. URL: https://clck.ru/3EgbKg 

(дата обращения: 20.11.2023). 
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Табл. 2. Наиболее известные и часто применяемые инструменты искусственного интеллекта 
Table 2. e most well-known and frequently used artificial intelligence tools 

Инструмент ИИ Краткая характеристика 

TensorFlow 
Платформа открытого типа, предназначенная для обучения на глубоком уровне (разра-
ботчик – компания Google). Имеет огромные возможности создавать, обучать через 
нейронную сеть, технологии по машинному обучению 

PyTorch 
Фреймворк машинного обучения от компании Facebook с гибкими инструментами 
для создания, обучения нейронных сетей. Распространен в организации проектного 
управления 

Scikit-learn 
Библиотека для машинного обучения с использованием Python с множеством пошаго-
вых алгоритмов для решения задач, которые связаны с классификацией, кластеризацией, 
регрессией. Распространена благодаря многофункциональности 

Microsoft Cognitive 
Services 

Совокупность API, сервисов Microsoft, для интеграции функциональности искусствен-
ного интеллекта с приложениями для распознавания речи, обработки естественного 
языка, машинного зрения и пр. 

IBM Watson Платформа ИИ от IBM с разными инструментами, API для анализа данных, обработки 
естественного языка, применения машинного обучения 

Amazon Web Services 
(AWS) AI Services 

Набор API, облачных сервисов от Amazon Web Services для создания, использования при-
ложений ИИ, машинного обучения, обработки текста, распознавания голоса, образов 

Источник: разработано и составлено автором. 
 

В табл. 2 представлена краткая характе-
ристика наиболее известных и часто приме-
няемых инструментов ИИ. 

С каждым годом все больше людей, ком-
паний и правительств прибегают к использо-
ванию ИИ и машинного обучения, так как это 
позволяет повысить эффективность и произ-
водительность в различных отраслях эконо-
мики. По прогнозам, к 2030 г. около 70 % ком-
паний в мире будут использовать какой-либо 
тип технологии ИИ. Его применение может при-
вести к росту мирового ВВП на 16 % к 2030 г., 
но большинство стран только начинают за-
думываться о его использовании. 

К 2030 г. около 30 % мирового рабочего 
времени может быть автоматизировано. Эта 
технология может быть полезна для выпол-
нения однообразных и повторяющихся цик-
лов работы, в то время как сотрудники будут 
ориентироваться на задачи, требующие ана-
литического или творческого подхода. В бу-
дущем многие люди будут вынуждены менять 
работу или учиться новым навыкам для того, 
чтобы адаптироваться к работе с ИИ. Про-
фессии, связанные с высокими технологиями, 
такие как программисты, веб-разработчики 

 
 Социальная сеть, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации. 

и системные администраторы, уже являются 
высокооплачиваемыми, в том числе в России 
[16, с. 76]. 

В рамках исследования целесообразно 
привести примеры российских организаций, 
которые уже весьма эффективно применяют 
технологии ИИ в своей деятельности. 

Лидером по применению технологий ис-
кусственного интеллекта является отрасль роз-
ничной торговли. Особую активность в исполь-
зовании данных технологий при решении ру-
тинных административных задач демонстри-
руют крупные ретейлеры, среди которых сле-
дует выделить торговые сети «Лента» и X5 
Retail Group. Так, в гипермаркетах «Лента» ИИ 
применяется при составлении планов по за-
пасам в складских помещениях с помощью 
приемов распознавания изображений това-
ров, находящихся в наличии. Оба розничных 
торговых предприятия применяют ИИ для 
эффективного рекрутмента. 

Весьма популярен искусственный интел-
лект на рынке банковских услуг: среди самых 
активных его пользователей можно отметить 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО Банк 
«ФК Открытие». 
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Банк ВТБ (ПАО) использует технологии 
ИИ для повышения качественных характери-
стик обслуживания, развивая деятельность го-
лосовых помощников, чат-ботов для эффек-
тивного взаимодействия с клиентами и парт-
нерами. ИИ востребован также в кредитной 
работе, где специалисты по кредитованию 
формируют предложения, принимают реше-
ния по кредитным операциям. На текущий 
момент в Банк ВТБ (ПАО) до 70 % задач ана-
литики и автоматического принятия решений 
приходится на модели с применением техно-
логий ИИ, что положительно отражается на его 
доходности за счет снижения затрат на орга-
низацию управления банком в целом1. 

Особое внимание внедрению современных 
технологий искусственного интеллекта уделя-
ется в ПАО Банк «ФК Открытие». В частности, 
здесь применяется оценка эмоций клиентов 
в момент их обслуживания в офисе банка. 
Внедряются цифровые программы, с помощью 
которых организуется «чтение» и «понимание» 
документов кадрового и организационно-
управленческого содержания, учредительных 
документов, должностных инструкций, раз-
ного рода договоров с контрагентами. Банку 
удалось провести автоматизацию процессов, 
связанных со сбором, обработкой и анализом 
большого массива данных, которая исключает 
ошибки и улучшает качественные характери-
стики работы с трудовым коллективом и об-
служивания партнеров. 

Самый крупный, системно значимый банк, 
которым является ПАО Сбербанк, при обслу-
живании корпоративного сектора полностью 
перешел на технологии искусственного интел-
лекта. Здесь внедрены программы для распо-
знавания голоса клиента, сегментации по за-
просам и автоматизированной проверки доку-
ментов. Это благоприятно сказалось на коли-
честве обращений юридических лиц в контакт-
центр банка для решения рабочих вопросов. 

 
1 Официальный сайт портала БанкИнформ. URL: https://bankinform.ru/news/109638 (дата обращения: 28.11.2023). 
2 Васеев И. Е., Годунова Е. А., Санатов Д. В., Семенова М. А., Харитонов М. А. Источники новых индустрий. 

Выпуск 3. Искусственный интеллект в промышленности: экспертно-аналит. докл. СПб., 2022. С. 35 // Фонд поддержки 
инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. URL: https://clck.ru/3Egew8 (дата обращения: 14.11.2023). 

Среди основных преимуществ применения 
ИИ – рост эффективности операционной де-
ятельности, повышение скорости и точности 
решения запросов клиентов, минимизация 
нагрузки на специалистов контакт-центра. 
В итоге услуги ПАО Сбербанк становятся все 
более качественными, а степень удовлетво-
ренности и лояльности клиентов повышается, 
в связи с чем растут показатели эффективно-
сти работы персонала, растет индекс его во-
влеченности в трудовой процесс посредством 
сокращения однообразной работы. 

В текущий момент основная цель ПАО 
Сбербанк – ускорение внедрения технологий 
ИИ по всем направлениям деятельности (в пер-
вую очередь речь идет о кредитовании путем 
формирования персональных программ, а также 
о предоставлении услуг по здравоохранению, 
совершенствовании продуктов по расчетно-
кассовому обслуживанию и создании кибер-
безопасных условий). В 2023 г. банк получил 
статус организации AI Native, полностью пе-
рейдя на технологии ИИ в предоставлении 
финансовых услуг. Собственниками и руко-
водителями банка осознается, что качествен-
ное обслуживание, взаимовыгодное общение 
с партнерами, увеличение скорости обслу-
живания клиентов, укрепление собственной 
репутации и создание безопасных условий для 
контрагентов достижимы за счет развития 
и активного внедрения технологий ИИ. При-
нятые в ПАО Сбербанк стратегические реше-
ния являются ориентиром для других банков 
в совершенствовании ими своей деятельности 
по всем направлениям2. 

Примером успешного применения иннова-
ционных технологий в нефтегазовой отрасли 
служит деятельность ПАО «Газпром нефть». 
Благодаря ИИ компания значительно усовер-
шенствовала процессы бурения (повысив их 
точность), создания скважин и извлечения по-
лезных ископаемых; заметно снизила затраты. 

https://bankinform.ru/news/109638
https://clck.ru/3Egew8
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ПАО «Ростелеком» также не осталось в сто-
роне от инноваций, признав использование 
искусственного интеллекта стратегическим на-
правлением своего развития. Акцент в ком-
пании делается на повышение уровня кибер-
безопасности и оптимизации прогнозирования 
аварий в сетях, в процессе использования обо-
рудования. Данные технологии минимизируют 
операционные расходы компании, повышают 
ее конкурентоспособность и результативность. 

Использование программы «Мониторинг-
Предиктив» в организации машинного обу-
чения на Магнитогорском металлургическом 
комбинате значительно улучшило мониторин-
говые процессы при обслуживании электро-
оборудования и поддержке его технического 
состояния. В итоге комбинату удалось пол-
ностью исключить плановое техобслужива-
ние электрооборудования, опираясь на пока-
затели, установленные данной программой. 
Это способствовало росту прибыли за счет 
снижения расходов на техническое обслужи-
вание и увеличения интервалов между техни-
ческими мероприятиями, что положительно 
отразилось на показателях эффективности 
использования оборудования и производства 
комбината в целом. 

Внедрение технологий по глубокому обу-
чению и машинному зрению в ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат» в рамках 
организации контрольных действий за каче-
ственными характеристиками значительно по-
влияло на качество анализа и количество брака. 
До применения рассматриваемых технологий 
на контрольные действия над одним стальным 
листом затрачивалось восемь минут двух ра-
бочих, а допущенный брак неблагоприятно 
отражался на финансовых результатах из-за 
роста затрат. После внедрения технологий ИИ 
контроль стал проводиться в потоковом ре-
жиме, что снизило временны́е трудозатраты, 
повысило результативность контроля за ка-
чеством процесса производства, свело к ми-

 
1 Искусственный интеллект в России – 2023: тренды и перспективы // Яков и Партнеры. Декабрь 2023 г. URL: 

https://clck.ru/3Egf8F (дата обращения: 28.11.2023). 

нимуму брак при производстве стальных ли-
стов. Итоги применения технологий искусст-
венного интеллекта выразились в экономии 
ресурсов и росте продуктивности производ-
ства в целом [17, с. 47–50]. 

ПАО «Билайн», один из операторов связи 
«большой четверки», также использует техно-
логии ИИ, в том числе для организации мар-
кетинговой деятельности по продвижению 
услуг с выявлением выгодного расположения 
офисов продаж. 

Приведенные примеры применения ИИ 
в деятельности российских хозяйствующих 
субъектов наглядно показывают, насколько 
выгодны для руководителей предприятий та-
кие технологии. На всех хозяйствующих субъ-
ектах их внедрение привело к положительным 
результатам, что свидетельствует о значитель-
ных возможностях роста эффективности де-
ятельности и укреплении конкурентных по-
зиций в своей отрасли. 

Использование ИИ в решении рутинных 
административных задач открывает возмож-
ность оптимизировать управленческую дея-
тельность в направлении повышения эффек-
тивности реализуемых бизнес-процессов и при-
нятия решений для обработки объективных 
данных с меньшими трудозатратами. По рас-
четам экспертов-аналитиков1 размер полного 
экономического потенциала ИИ в России со-
ставляет в номинальной стоимости 22–36 трлн 
руб.; прогнозируется, что к 2028 г. эффект по 
увеличению выручки и снижению расходов 
компаний способен достичь 4,2–6,9 трлн руб. 
со средним внедрением ИИ на отечественных 
предприятиях, чуть превышающим 20 %, что 
эквивалентно оказываемому на ВВП влиянию 
до 4 %. Эффект от использования генератив-
ного ИИ от указанного показателя составляет 
0,8–1,3 трлн руб. 

На рис. 2 отражены сведения по финан-
совому эффекту использования ИИ для эко-
номических отраслей страны в структурном 

https://clck.ru/3Egf8F
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разрезе, т. е. показатели повышения ИИ в раз-
ных отраслях в процессе решения рутинных 
административных задач. 

 

 
Источник: составлено автором по: Искусст-

венный интеллект в России – 2023: тренды и пер-
спективы // Яков и Партнеры. Декабрь 2023 г. URL: 
https://clck.ru/3Egf8F (дата обращения: 28.11.2023). 

Рис. 2. Данные по финансовому эффекту 
от внедрения искусственного интеллекта 

для экономики России, трлн руб. в год 
Fig. 2. Data on the financial response when 

artificial intelligence was introduced in 
the Russian economy, trillion rubles per year 
 
Очевидно, что более высокий эффект от 

внедрения традиционного искусственного ин-
теллекта (машинное обучение, глубокое обу-
чение и продвинутая аналитика) достигается 
в отраслях, где огромное количество задач свя-
зано с обработкой большого массива данных, 
а именно в ИТ-отрасли и банковском секторе. 
Следует отметить, что от генеративного ИИ 
получается более сглаженный эффект: основ-
ная часть задач, решаемая посредством исполь-
зования генеративного ИИ, по крайней мере 
в текущих условиях, носит скорее функцио-
нальный характер, а не относится к конкрет-
ной отрасли. Так, на семь отраслей экономики 
Российской Федерации приходится 70 % потен-
циала ИИ. Среди указанных отраслей можно 
выделить транспорт, логистику, ретейл, бан-

кинг, производство потребительских товаров, 
добывающую промышленность, ИТ-отрасль. 

Искусственный интеллект имеет большой 
потенциал и предполагает множество направ-
лений развития для совершенствования при-
нятия управленческих решений руководите-
лями предприятий. Целесообразно перечислить 
основные перспективы развития технологий 
ИИ в решении рутинных административных 
задач. 

1. Проведение мероприятий, направленных 
на рост показателей по труду и внедрение 
автоматизированных систем в производст-
венный процесс. Применение ИИ позволяет 
в значительной степени увеличить эффектив-
ность и производительность на разных рын-
ках. Хозяйствующим субъектам дается возмож-
ность полностью автоматизировать работу 
по решению административных задач моно-
тонного характера, что высвобождает для уп-
равленческого персонала время на реализа-
цию более стратегически важных действий, 
требующих креативности. Все это приводит 
к более эффективному решению таких рутин-
ных административных задач, как разработка 
программ производства, более точное и объ-
ективное прогнозирование объемов произ-
водства и продаж, оптимизация безопасности 
жизнедеятельности персонала [18]. 

2. Разработка и внедрение предприятиями 
инновационных автономных систем на основе 
ИИ, что дает возможность решать такие ру-
тинные административные задачи, как созда-
ние благоприятного психологического климата 
в коллективе, формирование политики ком-
муникации с партнерами и совершенствова-
ние процесса обслуживания потребителей. 

3. Укрепление экономической безопасности. 
Посредством искусственного интеллекта хо-
зяйствующие субъекты способны обеспечить 
защитные действия и развивать кибербезопас-
ность. Применяя машинное обучение и более 
точно оценивая данные, предприятия могут 
своевременно обнаружить угрозы и прове-
сти мероприятия по их устранению благодаря 
созданию надежной защиты информации. 
В рамках этого направления возможно реше-
ние такой рутинной административной задачи, 
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как организация безопасных и надежных опе-
раций по расчетам с партнерами. 

4. Базы данных. Использование сервисов 
на основе ИИ позволяет индивидуально оце-
нивать клиентов и партнеров хозяйствующего 
субъекта. Все это широко применяется в сфере 
маркетинга, при реализации коммуникацион-
ной политики, в сбытовой деятельности, при 
осуществлении дистанционного обслужива-
ния. В рамках данного направления решаются 
такие рутинные административные задачи, как 
формирование базы данных о клиентах и изу-
чение потребительского спроса, на основании 
чего составляются реалистичные и объектив-
ные планы продаж [19, с. 91]. 

5. Развитие робототехники. С внедрением 
ИИ развивается робототехника – изобрета-
ются умные и гибкие роботы, используемые 
в производственных, трудовых и сервисных 
процессах. В результате появляется возмож-
ность решать те рутинные задачи, которые 
возникают при обслуживании клиентов, ве-
дении документооборота, организации про-
изводственного и операционного процессов1. 

В целом ИИ является важнейшим инст-
рументом цифровизации, которая набирает 
обороты и обладает огромным потенциалом 
для изменения процесса решения рутинных 
административных задач в коммерческих ор-
ганизациях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Для отечественных предприятий приме-

нение ИИ актуально и значимо, поскольку 
обеспечивает их конкурентоспособность, по-
могает достигать в своей отрасли лидерских 
позиций, особенно в условиях стремительной 

цифровизации. Технологии ИИ, автоматизируя 
процессы, связанные с решением рутинных 
административных задач, и помогая принять 
более эффективные управленческие решения, 
дают возможность субъектам хозяйствования 
увеличить продуктивность производства и по-
высить показатели производительности труда, 
оптимизировать взаимодействие с контраген-
тами, делая данный процесс индивидуальным. 

Однако при внедрении на предприятии 
технологий ИИ нужно принимать во внима-
ние ряд проблемных ситуаций и вызовов, свя-
занных с конфиденциальностью и персона-
лизацией информационных потоков и сокра-
щением персонала, т. е. важно разрабатывать 
соответствующие мероприятия, направленные 
на защиту данных, и использовать социаль-
ную адаптацию с учетом изменений на рынке 
рабочей силы. 

Необходимо отметить, что динамика раз-
вития автоматизации рутинной администра-
тивной деятельности посредством искусствен-
ного интеллекта считается благоприятной, так 
как ведет к уменьшению количества ошибок 
и сопровождается экономией материальных 
ресурсов. Однако важно иметь в виду, что 
по мере развития технологии ИИ будут играть 
в управленческой деятельности все более зна-
чимую роль, оптимизируя и дополняя процесс 
принятия руководством хозяйствующих субъ-
ектов стратегических решений, а предприятия, 
которые будут эти технологии своевременно 
внедрять, добьются положительных резуль-
татов. Ожидается, что тенденция внедрения 
ИИ в управленческую деятельность предприя-
тий сохранится и уже в ближайшей перспек-
тиве данные технологии станут все более 
востребованными. 
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Аннотация 
Введение. В статье анализируются налоговые льготы как инструмент 
стимулирования креативных индустрий в России с учетом междуна-
родного опыта. Развитие креативных индустрий является важным ас-
пектом как экономического, так и культурного роста, однако меры 
налоговой поддержки в России остаются недостаточно разработан-
ными и неоднородными по регионам. Цель. Определить эффективные 
механизмы налоговой поддержки креативных индустрий, которые могут 
быть адаптированы для российских условий на основе анализа зару-
бежного опыта. Материалы и методы. Применен сравнительный ана-
лиз налоговых льгот для креативных индустрий в странах с развитой 
креативной экономикой, таких как Великобритания, США, Ирландия 
и Казахстан, а также проведен контент-анализ российского законода-
тельства. Результаты. Выявлено, что в России отсутствует единая феде-
ральная система поддержки креативных индустрий, что создает регио-
нальные диспропорции в их развитии. Международный опыт демонст-
рирует эффективность налоговых льгот, таких как освобождение от НДС 
и налоговые кредиты, что содействует развитию креативных индустрий 
за рубежом. Выводы. Для устранения диспропорций необходимо внед-
рение унифицированной системы налоговых льгот на федеральном 
уровне, создание специализированного налогового режима для креатив-
ных индустрий, что будет способствовать их устойчивому развитию. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Креативные индустрии становятся клю-

чевыми драйверами роста и конкурентоспо-
собности в современных экономиках, в том 
числе в России. В российском контексте кре-
ативные индустрии обладают потенциалом для 
диверсификации экономики, уменьшения за-
висимости от сырьевых ресурсов и усиления 
культурного влияния на мировой арене [1]. 

Несмотря на признание стратегической 
важности креативных индустрий, существует 
значительная географическая неоднородность 
их развития в различных регионах России. Это 
свидетельствует о том, что текущие меры под-
держки могут быть недостаточно эффектив-
ными или адаптированными к специфическим 
условиям регионов. Основная проблема, ко-
торая рассмотрена в данном исследовании, 
заключается в отсутствии подхода к налого-
вой поддержке креативных индустрий, что 
приводит к диспропорциям в их развитии. 

Творческие индустрии в России представ-
ляют собой динамичный и быстрорастущий 
сектор экономики, охватывающий широкий 
спектр видов деятельности, включая дизайн, 
медиа, информационные технологии (ИТ), ар-
хитектуру и культурное наследие. Эти сферы 
все чаще признаются ключевыми драйверами 
экономической диверсификации, инноваций 
и культурного развития как для страны в це-
лом, так и для регионов в частности. Прове-
денное в 2023 г. исследование Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) показывает, что 
креативный сектор вносит около 4,87 % в ВВП 
России, что эквивалентно более 12,6 трлн руб. 
дохода, в нем задействовано более 1,5 млн со-
трудников в различных подсекторах1. Вместе 

 
1 Пирогова Е. Как креативные индустрии влияют на развитие российских регионов // РБК. 31.08.2024. URL: 

https://clck.ru/3EhFQc (дата обращения: 05.10.2024). 
2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 21.07.2020 

№ 474 // Официальный сайт Президента России. URL: https://clck.ru/3EhFos (дата обращения: 05.10.2024). 
3 Об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления 

их государственной поддержки до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р // СПС 
КонсультантПлюс. URL: https://clck.ru/3EhFgx (дата обращения: 05.10.2024). 

4  О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации: федер. закон от 08.08.2024 
№ 330-ФЗ // Официальный сайт Президента России. URL: https://clck.ru/3EhH9A (дата обращения: 05.10.2024). 

с тем в половине регионов России креативные 
индустрии оказывают минимальное влияние 
на валовой региональный продукт (ВРП), так 
как их вклад в экономику оказывается ниже 
уровня занятости в этих секторах. Исключе-
ние составляют Санкт-Петербург, Тюменская, 
Новосибирская и Калининградская области, 
где креативные индустрии создают продукт 
с высокой добавленной стоимостью, что сви-
детельствует о значительном экономическом 
потенциале этих регионов в данном секторе. 
Наблюдаемая географическая неоднородность 
косвенно говорит о разных условиях разви-
тия креативных индустрий на региональном 
уровне [2]. 

Развитие креативных индустрий долгое 
время сталкивалось с рядом системных про-
блем [3], таких как недостаток институцио-
нальной поддержки и отсутствие законода-
тельных механизмов, ограничивавших возмож-
ности для их устойчивого роста; в последние 
годы ситуация начала меняться. Изменения 
связаны с признанием стратегической важно-
сти креативных индустрий в рамках нацио-
нальных целей развития, обозначенных в Указе 
Президента РФ от 21.07.2020 № 4742. Введение 
Концепции развития креативных индустрий3 
в 2021 г. знаменует собой начало нового этапа, 
направленного на укрепление нормативно-пра-
вовой базы и создание благоприятных условий 
для формирования креативных экосистем [4]. 

Принятие Федерального закона от 08.08.2024 
№ 330-ФЗ «О развитии креативных (творче-
ских) индустрий в Российской Федерации»4 
представляет собой значимый этап в инсти-
туционализации креативной экономики, обес-
печивая правовую основу для систематической 
государственной поддержки этой сферы. Закон 
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устраняет ранее существовавшую фрагмента-
цию регулирования, предоставляя единые ин-
струменты развития креативных индустрий 
(финансовые, имущественные и образователь-
ные). Существенное значение имеет также рас-
ширение полномочий регионов по адаптации 
мер поддержки с учетом их специфики, что 
позволяет интегрировать креативные инду-
стрии в экономическую структуру страны бо-
лее эффективно и целенаправленно. 

Кроме того, закон предусматривает созда-
ние единого федерального реестра субъектов 
креативных индустрий, что способствует улуч-
шению координации и мониторинга их дея-
тельности. Введение открытого перечня видов 
креативных индустрий, который учитывает 
активное развитие новых форм деятельности, 
позволяет гибко реагировать на изменения 
в экономической среде и поддерживать ин-
новации. 

Закон закрепляет значимость креативных 
индустрий как самостоятельного сектора эко-
номики, который способен стать важным драй-
вером ее развития благодаря усилению инве-
стиционной привлекательности и созданию 
условий для экспорта продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. Это свидетельствует 
о стратегическом переосмыслении роли кре-
ативных индустрий в контексте националь-
ной экономики, что соответствует задачам, 
поставленным в рамках национальных целей 
развития, и может значительно способство-
вать устойчивому и динамичному росту эко-
номики России. Отметим, что на сегодняшний 
момент достаточно сложно проводить стати-
стический анализ, связанный с деятельностью 
предприятий креативных индустрий, так как 
зачастую отсутствует информация о фактиче-
ским виде деятельности таких предприятий [5]. 

В свете принятия данного закона создаются 
предпосылки для формирования подхода к пре-
доставлению мер налоговой поддержки пред-
приятиям креативного сектора. Закон обеспе-
чивает также необходимую правовую основу 
для разработки и систематизации мер налого-

вой поддержки, что особенно важно в усло-
виях разнородности существующих на реги-
ональном уровне программ и механизмов. 

Потенциальные преимущества реализации 
мер налоговой поддержки выходят за рамки 
отдельных предприятий и распространяются 
на всю экономику [6]. Стимулируя рост в креа-
тивных отраслях, эти меры могут содейство-
вать региональному экономическому разви-
тию, сокращать экономическое неравенство 
и повышать глобальную конкурентоспособ-
ность России в креативной экономике. Кроме 
того, хорошо продуманная налоговая поли-
тика может помочь в привлечении и удержа-
нии творческих талантов в стране, тем самым 
способствуя созданию яркой и инновацион-
ной культурной экосистемы. 

Таким образом, введение единого подхода 
к налоговой поддержке не только упростит 
административные процедуры и снизит ба-
рьеры для входа на рынок, но и станет важ-
ным шагом в создании благоприятной экоси-
стемы для развития креативной экономики 
в России. 

Цель исследования заключается в анализе 
существующих механизмов налоговой поддер-
жки креативных индустрий в России и за ру-
бежом для выявления эффективных практик, 
которые могут быть адаптированы для созда-
ния устойчивой и унифицированной системы 
налоговых льгот в российских условиях. 

Для достижения поставленной цели ре-
шены следующие задачи: 

1) проведен сравнительный анализ налого-
вых льгот для креативных индустрий в различ-
ных странах с акцентом на успешные практики; 

2) сформирован набор рекомендаций по 
разработке налоговых льгот для креативных 
индустрий в России; 

3) предложены рекомендации по исполь-
зованию налоговых льгот для креативных ин-
дустрий в России. 

В данной статье используются такие поня-
тия, как «креативная индустрия», «креативный 
продукт», «субъект креативной индустрии», 
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«креативный кластер» и «меры государственной 
поддержки в сфере креативных индустрий», 
трактующиеся в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии креативных (творческих) 
индустрий в Российской Федерации». 

Данная работа включает в себя литератур-
ный обзор, в рамках которого рассматрива-
ются теоретические подходы и эмпирические 
исследования, посвященные креативным ин-
дустриям и мерам их поддержки. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
 
В рамках данного исследования применен 

комплекс методов, направленных на всесто-
ронний анализ механизмов налогового сти-
мулирования креативных индустрий в раз-
личных странах. Основными методами стали 
контент-анализ нормативно-правовых актов, 
сравнительный анализ зарубежного опыта, 
а также анализ отечественного законодатель-
ства и существующих барьеров в налоговой 
поддержке креативного сектора1. 

Контент-анализ нормативно-правовых ак-
тов и научных источников использован для 
изучения законодательных инициатив в обла-
сти налоговой поддержки креативных инду-
стрий. На этом этапе особое внимание уделя-
лось мерам по снижению налоговой нагрузки, 
включая освобождение от налога на добав-
ленную стоимость (НДС), налоговые льготы 
для аудиовизуальных проектов, а также меры 
по стимулированию сохранения культурного 
наследия. Этот метод позволил детализиро-
вать существующие механизмы налоговой под-
держки и оценить их влияние на развитие кре-
ативных индустрий в зарубежных странах. 

Сравнительный анализ зарубежного опыта 
позволил выявить наиболее эффективные прак-
тики в странах с развитой креативной эконо-
микой, таких как Великобритания, Франция, 
Ирландия, а также в государствах СНГ. Страны 

 
1 Towse R. A Textbook of Cultural Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 696 p. DOI 10.1017/ 

9781108368445 

для анализа были выбраны на основе следу-
ющих критериев: 

– развитость креативной экономики – кре-
ативные индустрии играют значимую роль 
в национальной экономике (например, Вели-
кобритания, Франция, Ирландия); 

– наличие сформированных налоговых 
льгот, действующих на национальном уровне, 
с целью поддержки креативных индустрий; 

– географическое и культурное разнооб-
разие – страны Европы, Азии и СНГ вклю-
чены в исследование для учета различных 
подходов к развитию креативных индустрий; 

– доступность законодательных актов и на-
учных исследований, необходимых для пол-
ноценного анализа. 

В рамках сравнительного анализа изуча-
лись налоговые стимулы для креативных инду-
стрий в различных юрисдикциях. Особое вни-
мание уделялось освобождению от НДС, пре-
доставлению налоговых кредитов и другим 
льготам, направленным на поддержку театраль-
ных постановок, аудиовизуальной продукции, 
рынка произведений искусства и авторских 
прав. Такой подход позволил не только иден-
тифицировать успешные инструменты под-
держки, но и оценить возможность их при-
менения в российских условиях. 

Анализ отечественного опыта включал изу-
чение действующего в России законодатель-
ства и оценку текущего состояния креативных 
индустрий. Основное внимание было уделено 
выявлению существующих барьеров в нало-
говой поддержке, таких как сложность адми-
нистративных процедур и недостаточная разви-
тость механизмов поддержки частного сектора. 
Это позволило определить направления, тре-
бующие дальнейшего развития и совершенст-
вования в контексте российской правовой 
и экономической специфики. 

Для обеспечения достоверности получен-
ных результатов использованы официальные 

https://doi.org/10.1017/9781108368445
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законодательные акты, статистические данные 
и научные публикации. Применение метода 
контент-анализа и сравнительного анализа по-
зволило систематизировать данные и выра-
ботать рекомендации по совершенствованию 
системы налоговой поддержки креативных 
индустрий в России с учетом успешного опыта 
зарубежных стран. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Зарубежный опыт 
 
Анализ зарубежного опыта налоговой под-

держки креативных индустрий показывает 
разнообразие подходов, которые могут быть 
условно сгруппированы в три основные кате-
гории: налоговые льготы, стимулирующие ин-
новации и развитие, поддержка через освобо-
ждение от налогообложения отдельных видов 
деятельности, а также комплексные программы 
поддержки на уровне государств. 

1. Налоговые льготы, стимулирующие ин-
новации и развитие. Критический анализ, про-
веденный X. Dai и соавторами [7], подчерки-
вает как историческую, так и современную 
роль налоговых льгот в поддержке креатив-
ных индустрий, особенно в условиях цифро-
визации экономики. Авторы приводят пример 
Китая, где налоговые стимулы играют ключе-
вую роль в поддержке культурного развития, 
интеграции цифровых технологий в традици-
онные формы искусства и в создании усло-
вий для инновационного роста. Исследование 
акцентирует внимание на том, как налоговая 
политика может быть адаптирована для под-
держки новых форм креативных индустрий 
и увеличения их экономического вклада. 

2. Поддержка через освобождение от нало-
гообложения отдельных видов деятельности. 
Другой значимый подход – освобождение от 
налогообложения доходов, связанных с креа-
тивной деятельностью. Так, в Ирландии дей-
ствует освобождение от подоходного налога 
для художников и писателей, что позволяет им 
сосредоточиться на своей профессиональной 

деятельности без дополнительной налоговой 
нагрузки [8]. Аналогичные меры применяются 
в ряде стран Европейского союза, где освобож-
дение от налога на добавленную стоимость 
на культурные и творческие продукты спо-
собствует их более активному производству 
и распространению. В Великобритании и США 
налоговые льготы для театральных постано-
вок играют значимую роль в поддержке кре-
ативных проектов, снижая налоговое бремя 
для создателей театральных и кинопостановок. 

Освобождение от налогообложения отдель-
ных видов творческой деятельности также спо-
собствует общему развитию креативных ин-
дустрий, формируя благоприятные условия для 
работы отдельных отраслей. 

3. Комплексные программы поддержки на 
уровне государства. Государственные програм-
мы, направленные на поддержку креативных 
индустрий, нередко включают налоговые льготы 
в качестве важного инструмента стимулирова-
ния их развития. В странах Европейского со-
юза реализуются инициативы, направленные 
на достижение баланса между мерами по пре-
дотвращению налогового уклонения и стиму-
лированием экономической активности в креа-
тивных отраслях [9]. Эти программы интегри-
руют не только налоговые стимулы, но и различ-
ные формы государственной помощи, которые 
способствуют развитию креативного сектора. 

В Великобритании поддержка креативных 
индустрий осуществляется в рамках комп-
лексного стратегического подхода, который 
включает налоговые льготы, субсидии и дру-
гие формы государственной помощи, направ-
ленные на поддержку театров, киноиндустрии 
и культурных проектов [10]. Эти меры рассчи-
таны на привлечение инвестиций и создание 
условий для устойчивого роста креативной 
экономики [11]. 

Значительный вклад в изучение механиз-
мов налогового стимулирования креативных 
индустрий внесла работа “Tax Incentives as 
a Creative Industries Policy Instrument” [12]. В дан-
ном труде систематизированы налоговые ин-
струменты, которые могут быть использованы 
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для содействия развитию креативного сектора 
в различных странах. Автор подчеркивает важ-
ность разработки унифицированных механиз-
мов налоговой поддержки, которые учитывают 
специфику креативной деятельности и могут 
быть адаптированы к национальным условиям. 
Это исследование особенно важно для нашего 
анализа, поскольку позволяет глубже понять, 
как учитывать специфику деятельности пред-
приятий креативных индустрий при разработке 
мер налоговой поддержки и как они могут быть 
адаптированы к российским условиям. 

Рассмотрение данных налоговых инстру-
ментов дает возможность сформулировать 
предложения по унификации и оптимизации 
налоговой поддержки креативного сектора 
в России, что, в свою очередь, будет способст-
вовать созданию благоприятной экосистемы 
для развития креативных индустрий и усиле-
нию их вклада в национальную экономику. 

 
Российский опыт 
 
В обзоре российского опыта также можно 

выделить несколько ключевых направлений, 
отражающих специфику отечественных иссле-
дований и подходов к налоговой поддержке 
креативных индустрий. 

1. Проблема дисбаланса между государст-
венной и частной поддержкой. Одной из клю-
чевых проблем, выявленных в российских ра-
ботах, является дисбаланс в распределении на-
логовых льгот между государственным и част-
ным секторами. В исследовании «Культурные 
индустрии в России» [13] поднимается вопрос 
о том, что действующая налоговая система пре-
имущественно благоприятствует государствен-
ным учреждениям, тогда как участие частного 
сектора и объемы частных инвестиций остаются 
существенно ограниченными. Данная асиммет-
рия в распределении налоговых льгот и под-
держки создает барьеры для частных инициа-
тив, что негативно сказывается на общем раз-
витии сектора. Кроме того, авторы отмечают, 
что неоднозначная нормативно-правовая база 
усложняет участие частного сектора в креатив-

ных индустриях. Отсутствие четко сформу-
лированных налоговых льгот или адаптиро-
ванных механизмов поддержки для частных 
организаций ограничивает возможности их 
участия и развития в этой сфере. 

2. Недостаточность проработки норма-
тивно-правовой базы. Ряд исследователей обра-
щает внимание на необходимость разработки 
и уточнения механизмов налогообложения, 
направленных на поддержку креативных ин-
дустрий. Так, А. Э. Курумчина отмечает важ-
ность разработки предложений по совершен-
ствованию налоговых механизмов в этой сфере 
[14]. C. Глебова с соавторами акцентируют вни-
мание на значимости внедрения налоговых пре-
ференций как ключевого фактора развития кре-
ативных индустрий [15]. Со своей стороны, 
Е. В. Васильева, А. В. Коршунов и Е. В. Оста-
нина подчеркивают недостаточность прора-
ботки нормативно-правовой базы в области 
налогообложения креативного сектора [16]. 
Е. В. Зеленцова отмечает, что в России креа-
тивные индустрии на данный момент не по-
лучают достаточной поддержки через льготное 
налогообложение, что указывает на необходи-
мость разработки специализированных про-
грамм, учитывающих особенности российской 
культурной сферы и правовой системы [17]. 
И. В. Климова и Л. Н. Семеркова в своих ис-
следованиях выделяют важность создания бла-
гоприятных условий, включая налоговые, для 
стимулирования роста креативного сектора 
и его связи с региональными инновациями [18]. 

Рассмотренные работы указывают на су-
ществование серьезных пробелов в российской 
системе налогообложения креативных инду-
стрий и подчеркивают необходимость разра-
ботки и внедрения новых механизмов налого-
вой поддержки, однако авторы не углубляются 
в непосредственное проектирование подобного 
рода механизмов. 

3. Необходимость региональной адаптации 
налоговой политики. Исследователи, работа-
ющие с региональными кейсами, также подчер-
кивают актуальность налоговой проблематики 
в контексте развития креативных индустрий. 
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Так, М. В. Высочина и И. И. Цветкова отмечают, 
что в Республике Крым система налогообло-
жения не предусматривает специальных льгот 
или механизмов для креативных индустрий, 
которые могли бы снизить налоговую нагрузку 
на предприятия данного сектора. Авторы ука-
зывают, что несовершенство налоговой сис-
темы оказывает негативное влияние на эко-
номическую ситуацию в регионе, что, в свою 
очередь, затрудняет развитие креативных ин-
дустрий [19]. В. В. Жохова и Н. А. Юрченко 
обращают внимание на аналогичные проб-
лемы в Приморском крае, где налогообложе-
ние выступает одной из ключевых преград 
для развития предприятий индустрии моды. 
Авторы подчеркивают, что существующая си-
стема налогообложения характеризуется вы-
сокими налоговыми ставками и отсутствием 
государственной поддержки в виде налоговых 
льгот, что оказывает сдерживающее воздейст-
вие на развитие отрасли [20]. А. С. Ефимова 
и Н. В. Брюханова приходят к схожим выво-
дам в своем исследовании, сосредоточенном 
на Южном федеральном округе, подчеркивая 
недостатки налоговой системы как одного из 
факторов, затрудняющих рост креативных ин-
дустрий в регионе [21]. Исследование Е. И. Па-
шининой с соавторами направлено на анализ 
правовой базы и риторики вокруг креативных 
индустрий в Саратовской и Ульяновской об-
ластях. Авторы отмечают отсутствие формаль-
ного признания креативных индустрий в юри-
дических документах, несмотря на наличие 
стратегий регионального развития, и также 
приходят к выводу, что меры налоговой и фи-
нансовой поддержки носят остаточный ха-
рактер [22]. 

Г. Б. Паршукова и И. В. Рязанцева подчер-
кивают важность интеграции креативных идей 
в региональную экономику, на примере Но-
восибирска рассматривая следующие инстру-
менты налоговой поддержки: 

1) налоговые льготы для поддержки твор-
ческих индустрий, включающие налоговые 
кредиты и льготы на инвестиции в культур-
ные проекты; 

2) индивидуализация налоговой политики 
для креативных индустрий с учетом их спе-
цифики, что может смягчить финансовую не-
стабильность этих отраслей; 

3) упрощение требований к налоговой от-
четности и доступ к льготам, что позволит 
предприятиям сосредоточиться на своей ос-
новной деятельности; 

4) адресность налоговой поддержки, на-
правленной на малые и средние предприятия, 
которые сталкиваются с более серьезными 
проблемами в доступе к ресурсам; 

5) введение особой категории налога на 
культурную и творческую деятельность, пред-
полагающей снижение налоговых ставок на до-
ходы от творческих работ [23]. 

О. Е. Акимова и соавторы анализируют 
распределение и потенциал развития креатив-
ных индустрий в российских регионах, под-
черкивая их значительные различия и пред-
лагая как региональные, так и федеральные 
меры поддержки. В своем исследовании авторы 
проводят кластеризацию регионов по уровню 
развития креативных индустрий, выделяя наи-
более и наименее креативные регионы, среди 
которых лидерами являются Москва, Санкт-
Петербург и другие крупные города с разви-
той инфраструктурой [24]. 

Таким образом, в России отсутствует уни-
фицированный подход к налоговым стимулам. 
В результате этого наиболее развитые регионы, 
такие как Москва и Санкт-Петербург, полу-
чают больше налоговых преференций и гос-
ударственных субсидий, тогда как малые ре-
гионы сталкиваются с дефицитом финансовой 
поддержки. Это усиливает экономический раз-
рыв между центром и периферией и препят-
ствует равномерному развитию креативных 
индустрий по всей стране. 

4. Административные барьеры и сложность 
налогового администрирования. Еще одной про-
блемой является сложность налогового адми-
нистрирования, связанная с получением нало-
говых льгот в России. А. П. Киреенко и Е. Н. Ор-
лова рассматривают неэффективность суще-
ствующих налоговых льгот, отмечая низкий 
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спрос на них со стороны бизнеса и недоста-
точную развитость рынка интеллектуальной 
собственности. Авторы указывают и на адми-
нистративные трудности, такие как сложно-
сти с подачей заявлений на получение льгот 
и недостаточная информированность о доступ-
ных стимулах. В качестве решения они пред-
лагают модель оценки экономической эффек-
тивности налоговых льгот и подчеркивают 
важность разработки налоговых мер, адаптиро-
ванных к специфике креативных индустрий, 
включая вычеты на расходы, связанные с твор-
ческой деятельностью, ускоренную амортизацию 
оборудования и освобождение от налога на до-
ходы от интеллектуальной собственности [25]. 

5. Инновационные подходы и налоговые льго-
ты для творческих кадров. В работах многих 
исследователей можно встретить конкретные 
рекомендации по модернизации существую-
щей налоговой политики в отношении пред-
приятий креативного сектора. Так, Н. Викто-
рова и Е. Евстигнеев пишут о необходимости 
создания инновационной налоговой системы, 
способствующей поддержке творческих кад-
ров [26]. Они акцентируют внимание на том, 
что российская налоговая система должна быть 
приведена в соответствие с мировыми стан-
дартами, чтобы поддерживать развитие кадров, 
информации и технологий. Авторы подчерки-
вают, что основой для перехода российской 
экономики к новой технологической среде яв-
ляются творческие кадры, для которых важно 
создать персонализированную обучающую среду 
(Personal Learning Environment, PLE) [26]. 

Российские исследователи говорят о не-
обходимости разработки более комплексных 
и адаптированных к креативному сектору на-
логовых мер, которые учитывают специфику 
индустрии и устраняют существующие барь-
еры. Опыт зарубежных стран демонстрирует, 
что детализированные правовые механизмы, 
поддержка частных инициатив и более про-
стое налоговое администрирование могут зна-
чительно способствовать развитию креатив-
ных индустрий и привлечению инвестиций 
в эту сферу. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Подходы к применению налоговых 
инструментов для стимулирования 
креативных индустрий 
 
Анализ нормативно-правовых актов и на-

учных исследований позволил выделить два 
основных сценария налоговой политики в от-
ношении предприятий креативной экономики. 

Универсальный подход основан на созда-
нии единой системы налоговых льгот, примени-
мых ко всем субъектам креативной экономики, 
независимо от их отраслевой принадлежно-
сти. Основное преимущество данного подхода 
заключается в его простоте и эффективности 
с точки зрения налогового администрирова-
ния. Универсальные меры, такие как налоговые 
каникулы, сниженные ставки налога на добав-
ленную стоимость или уменьшение налога 
на прибыль, могут быть распространены на ши-
рокий круг участников креативного сектора, 
что поможет снизить бюрократические барь-
еры и создать стабильные условия для их раз-
вития. Примеры применения универсального 
подхода можно наблюдать в ряде стран, где для 
продукции креативных индустрий использу-
ются общие налоговые стимулы, такие как сни-
женные ставки НДС или освобождение от на-
логообложения определенных видов доходов, 
связанных с творческой деятельностью. 

Несмотря на то что универсальный под-
ход упрощает налоговое администрирование 
и создает широкие условия для роста креатив-
ного сектора, он может быть недостаточно 
эффективным для отдельных отраслей, кото-
рые нуждаются в специфической поддержке. 

Отраслевой подход предусматривает раз-
работку целенаправленных налоговых льгот, 
учитывающих особенности и потребности от-
дельных отраслей внутри креативной эконо-
мики. Этот подход требует более глубокого 
понимания экономических процессов в каж-
дой из отраслей, но позволяет точечно стиму-
лировать развитие приоритетных сегментов. 
Например, в киноиндустрии широко исполь-
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зуются налоговые кредиты для кинопроизво-
дителей, предоставляющие им возможность 
компенсировать часть затрат на производство 
фильмов. В других отраслях, таких как теат-
ральное искусство или индустрия дизайна, 
применяются налоговые вычеты, предназна-
ченные для сохранения культурного наследия 
или поддержки малых креативных предпри-
ятий. В европейских странах подобные меры 
включают налоговые льготы на создание аудио-
визуальной продукции и сохранение архитек-
турных памятников, что позволяет стимули-
ровать устойчивое развитие этих отраслей. 

Отраслевой подход обеспечивает более 
детализированное и целенаправленное воз-
действие на отдельные сегменты креативной 
экономики, что может оказаться особенно 
эффективным для тех отраслей, которые тре-
буют специализированной поддержки. Тем 
не менее такой подход может быть связан 
с более высокими административными зат-
ратами и сложностями при его реализации. 

Комбинация двух подходов представля-
ется наиболее эффективной стратегией для 
создания устойчивой системы налоговой под-
держки креативных индустрий. Универсаль-
ные меры могут быть использованы для сни-
жения общего налогового бремени и создания 

благоприятной макроэкономической среды 
для всех участников креативной экономики. 
Одновременно с этим отраслевые инструменты 
позволяют предоставить более специфическую 
поддержку ключевым секторам, играющим 
ведущую роль в культурной и экономической 
жизни страны. Такое сочетание подходов поз-
воляет достичь баланса между упрощением на-
логового администрирования и созданием усло-
вий для адресного стимулирования отдельных 
сегментов креативной экономики, что способ-
ствует их устойчивому развитию и повышению 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

 
Отраслевой подход 
 
Налоговые льготы для музеев и объектов 

культурного наследия 
Налоговые льготы для музеев и объектов 

культурного наследия направлены на поощ-
рение пожертвований, облегчение налогового 
бремени и стимулирование сохранения куль-
турного наследия. Эти льготы не только под-
держивают финансирование музеев, но и спо-
собствуют вовлечению граждан в поддержку 
культуры и искусства, создавая благоприят-
ную среду для развития культурных инсти-
тутов (табл. 1). 

 
Табл. 1. Налоговые льготы для музеев и объектов культурного наследия 

Table 1. Tax Incentives for Museums and Heritage Sites 

Тип льготы Описание Принцип работы Пример 
Налоговые 
вычеты для по-
жертвований 

Уменьшение налогооб-
лагаемой базы на сумму 
пожертвований 

Налогооблагаемый доход на сумму 
уменьшается на сумму пожертвований 

США: лимит вычета 50 % 
от базы налога; Нидерланды: 
100 % для аннуитетных 
пожертвований 

Налоговый 
кредит 

Снижение суммы 
налога, подлежащего 
уплате, на процент 
от пожертвований 

Скидка с суммы налога пропорцио-
нально сумме пожертвований 

Франция: налоговый кредит 
66 % от суммы пожертвования, 
ограничение в 20 % от налого-
облагаемого дохода 

Специальные 
программы 

Специальные налоговые 
льготы для пожертвова-
ний культурных объек-
тов 

Налоговые льготы за передачу куль-
турных объектов в музеи 

Австралия: полное вычита-
ние рыночной стоимости 
объекта; Великобритания: 
скидка 30 % от стоимости 

Налоговые 
льготы для 
волонтеров 

Освобождение от налога 
на небольшие вознагра-
ждения волонтерам 

Не облагается налогом вознагражде-
ние волонтерам до установленного 
лимита 

Нидерланды: освобождение 
от налога до €1500 в год 
и €4,50 в час 
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Окончание табл. 1 
Тип льготы Описание Принцип работы Пример 

Освобождение 
от налога на 
имущество 

Освобождение от 
налога на имущество, 
переданного в долго-
срочное пользование 
музеям 

Владельцы объектов культурного 
наследия освобождаются от уплаты 
налога на собственность при передаче 
объекта музею на определенных усло-
виях 

Франция, Великобритания: 
объекты, переданные в му-
зеи, освобождены от налога 
на имущество 

Освобождение 
от права пере-
продажи (droit 
de suite) 

Исключение из требо-
ваний выплачивать 
долю от перепродажи 
современного искус-
ства 

Музеи не платят за право перепродажи 
при покупке современного искусства 

ЕС: музей с некоммерче-
ским статусом освобожда-
ется от обязательств по вы-
платам при перепродаже 

Источник: составлено авторами. 
 

Табл. 2. Налоговые льготы для аудиовизуальной индустрии 
Table 2. Tax Incentives for Audiovisual Industry 

Тип льготы Описание Принцип работы Пример 
Налоговые 
льготы для 
производителей 

Стимулирование производства 
фильмов и телепрограмм, включаю-
щее возврат части расходов на про-
изводство и постпроизводство 

Производственные компании 
могут получить возврат до 
определенного процента своих 
затрат на производство в зави-
симости от страны и условий 

Австралия: Producer 
Offset — возврат до 40 % 
расходов на производ-
ство фильмов 

Льготы для 
инвесторов 

Льготы для привлечения капитала 
в аудиовизуальные проекты, сниже-
ние налогооблагаемого дохода или 
предоставление налогового кредита 

Инвесторы могут получить 
налоговый кредит за вложение 
в производство, что снижает 
их налогооблагаемый доход 

Канада: налоговый 
кредит в размере 25 % 
на оплату труда в про-
изводстве фильмов 

Льготы для 
дистрибьюторов 

Снижение налогов для компаний, 
занимающихся распространением 
и маркетингом продукции, включая 
возврат расходов на продвижение 

Дистрибьюторы получают 
налоговые скидки за продви-
жение фильмов, рекламы и их 
распространение 

Франция: налоговые 
скидки на расходы 
на маркетинг фильмов 
и телевидения 

Льготы для 
потребителей 

Поощрение потребления аудиовизу-
альных продуктов через снижение 
налогов на покупку цифрового кон-
тента или возврат средств за приоб-
ретение 

Потребители могут получать 
налоговые вычеты или возврат 
за покупку цифрового контента 
или билетов на фильмы 

США: снижение нало-
гов на покупку цифро-
вых фильмов и сериа-
лов через онлайн-плат-
формы 

Источник: составлено авторами. 
 

Примеры в табл. 1 демонстрируют разно-
образие подходов к поддержке музеев и куль-
турных проектов, что подчеркивает важность 
налоговых льгот для сохранения и популяри-
зации культурных ценностей. 

Налоговые льготы для аудиовизуальной 
индустрии 

Аудиовизуальная индустрия играет двой-
ную роль в экономике и культуре. С одной 
стороны, это коммерчески мощная междуна-
родная отрасль, которая приносит значитель-
ные доходы и создает множество рабочих мест 
для высококвалифицированных работников. 

С другой стороны, она оказывает культурное 
влияние, формируя идентичность и мнение 
общества, распространяя информацию и со-
действуя развитию культурного многообра-
зия (табл. 2). 

Например, в Европе фильмы и телевизи-
онные программы считаются важным инст-
рументом формирования европейской иден-
тичности. Государства осознают эту роль и ак-
тивно поддерживают сектор, стремясь предот-
вратить доминирование зарубежных (особенно 
американских) компаний, что может снизить 
культурное разнообразие и плюрализм. В рамках 
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Европейского союза такие меры направлены 
на защиту и продвижение культурного насле-
дия, что отражено в политике Европейской ко-
миссии, предусматривающей субсидии и нало-
говые льготы для производителей аудиовизу-
альной продукции. 

Налоговые льготы для рынка произведений 
искусства 

Стимулирование операций с предметами 
искусства также может быть отнесено к сфере 
поддержки креативных индустрий, а государ-
ства могут использовать для этого налоговый 
инструментарий (табл. 3), причем как по отно-
шению к первичному рынку (продажа произве-
дений художниками напрямую), так и ко вто-
ричному (перепродажа через аукционные дома 
и дилеров). 

Основная цель состоит в поддержке куль-
турного наследия, стимулировании развития 
местного искусства и создании более привле-
кательных условий для инвестиций в эту сферу. 
Кроме того, некоторые налоговые льготы мо-
гут быть направлены на снижение экспортных 
ограничений и повышение доступности искус-
ства для широкой аудитории. 

Налоговые льготы на авторские права 
Авторское право представляет собой вид 

интеллектуальной собственности, наделяющий 
авторов исключительными правами на исполь-
зование своих произведений. Это включает 
право на воспроизведение, распространение 
и создание производных работ. Авторское право 
охраняет оригинальные произведения литера-
туры, искусства, музыки и другие творческие 
работы, предоставляя владельцам возможность 
контролировать их использование и получать до-
ход в виде лицензионных отчислений (роялти), 
за коммерческую эксплуатацию произведений. 

В ряде европейских стран введены налого-
вые льготы для правообладателей, что также 
поддерживает развитие данного направления 
креативных индустрий (табл. 4). 

Налоговые льготы, связанные с авторс-
кими правами, играют важную роль в под-
держке творческих индустрий, способствуя 
созданию новых произведений в области ис-
кусства, музыки, литературы и программного 
обеспечения, а также помогают авторам и пра-
вообладателям защищать и коммерциализи-
ровать свои работы. 

 
Табл. 3. Налоговые льготы для рынка произведений искусства 

Table 3. Tax Incentives for Art Market 

Тип льготы Описание Принцип работы Пример 
Снижение 
чистой цены 
произведений 
современного 
искусства 

Налоговые вычеты для компа-
ний, покупающих произведе-
ния современного искусства, 
чтобы выставить их на публике 

Компании могут вычитать часть 
стоимости произведений из нало-
гооблагаемой базы, если они вы-
ставляют их публично 

Франция: вычет в размере 1/5 
от стоимости произведений 
искусства в течение 5 лет, если 
они выставлены на публике 

Сохранение 
культурного 
наследия 

Налоговые льготы для сохра-
нения национальных сокро-
вищ внутри страны 

Компании, участвующие в приоб-
ретении национальных сокровищ, 
могут получить налоговые льготы 
при условии публичного доступа 

Франция: налоговый кредит 
в размере 90 % от стоимости 
объекта при условии, что он 
доступен широкой публике 

Снижение 
валовой цены 
через НДС 
и таможенные 
льготы 

Льготы на НДС и таможенные 
пошлины, снижающие вало-
вую цену произведений искус-
ства 

Применяются сниженные ставки 
НДС для произведений искусства, 
создаваемых художниками и про-
даваемых на первичном рынке 

ЕС: сниженные ставки НДС 
для произведений, продавае-
мых художниками или их 
наследниками 

Свободные 
порты 

Исключение из уплаты тамо-
женных пошлин и НДС при 
хранении произведений ис-
кусства в специальных зонах 

Произведения искусства могут 
храниться и продаваться без 
уплаты налогов в свободных 
портах, что снижает затраты 

Швейцария: свободные порты 
в Женеве для хранения произ-
ведений без уплаты налогов 
на ввоз и вывоз 

Источник: составлено авторами. 
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Табл. 4. Налоговые льготы на авторские права 
Table 4. Tax Incentives for Copyright 

Тип льготы Описание Принцип работы Пример 
Освобождение 
от налога на доходы 
от авторских прав 

Полное или частичное 
освобождение от налога 
на доходы, полученные 
от авторских прав 

Авторы могут не платить налог 
с доходов от авторских прав 
до определенного лимита 

Ирландия: освобождение 
от налогообложения дохо-
дов для художников, писа-
телей и музыкантов 

Скидки и фиксиро-
ванные налоговые 
ставки 

Специальные налоговые 
режимы с фиксированными 
ставками для доходов 
от авторских прав 

Физические лица могут облагаться 
налогом по пониженной фикси-
рованной ставке на доходы 
от авторских прав 

Бельгия: фиксированная 
ставка налога на доходы 
от авторских прав в размере 
15 % 

«Коробки» интеллек-
туальной собствен-
ности (IP Boxes) 

Льготные налоговые ставки 
для доходов от интеллек-
туальной собственности, 
включая авторские права 

Компании и частные лица могут 
облагаться налогом по снижен-
ной ставке на доходы от интел-
лектуальной собственности 

Кипр: льготы на доходы 
от авторских прав в рамках 
IP Box 

Источник: составлено авторами. 
 

Налоговые льготы для деятелей искусств 
Для поддержки и развития культурной сфе-

ры, сохранения национального культурного 
наследия страны также используют налоговый 
инструментарий (табл. 5). 

Перечисленные меры поддержки подчер-
кивают важность дальнейших исследований 
и разработки мер, которые способствуют более 
глубокой интеграции креативных индустрий 
в национальную экономику. Эти налоговые 
льготы направлены на стимулирование и под-
держку творческой деятельности, обеспечение 
финансовой поддержки художников, писателей, 
музыкантов и других представителей творче-

ских профессий, которые имеют нестабиль-
ный доход и менее защищены экономически 
по сравнению с другими участниками рынка. 

 
Универсальный подход 
 
Налоговые льготы для креативных инду-

стрий в странах ближнего зарубежья 
В Кыргызской Республике для стимули-

рования развития креативных индустрий 
разработана и внедряется система налоговых 
льгот, направленных на снижение налоговой 
и страховой нагрузки на предприятия этого 
сектора. 

 

Табл. 5. Налоговые льготы для деятелей искусств 
Table 5. Tax Incentives for People of Art 

Тип льготы Описание Принцип работы Пример 
НДС-льготы 
в ЕС 

Снижение ставки НДС или освобо-
ждение от налога для культурных 
услуг и товаров, направленных на 
поддержку искусства и культуры 

Применение сниженных ставок 
НДС на культурные мероприятия 
(выставки, концерты), на про-
дажу произведений искусства 

ЕС: снижение НДС для 
билетов на культурные 
мероприятия и выставки 

Освобождение 
от подоходного 
налога для 
художников  

Освобождение от подоходного 
налога для авторов, композиторов, 
художников и скульпторов при 
соблюдении условий культурной 
значимости их произведений 

Деятели искусств освобожда-
ются от налога на доходы, если 
их работы признаны культурно 
значимыми 

Ирландия: полное осво-
бождение от налогооб-
ложения доходов для 
авторов, художников 
и композиторов 

Театральные 
и оркестровые 
налоговые льготы 
в Великобритании 

Налоговые льготы для театраль-
ных и оркестровых постановок, 
стимулирующие инвестиции 
и поддержку культурных проектов 

Театральные компании и орке-
стры получают компенсацию 
за часть затрат на постановку 
и производство, снижая тем 
самым финансовые риски 

Великобритания: Theatre 
Tax Relief и Orchestra Tax 
Relief для поддержки 
театральных и музыкаль-
ных проектов 

Источник: составлено авторами. 
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Табл. 6. Налоговые и страховые преференции для резидентов Парка креативных индустрий 
Table 6. Tax and Insurance Preferences for the Residents of Creative Industry Park 

Тип льготы 
Ставка, % по годам 

Примечание 
2023–2024 2025–2026 с 2027 

Налог с выручки 0,5 1,0 2,0 Взамен налога на прибыль, НДС и налога с продаж 
Страховые взносы 
(работодатели) 

0,0 0,0 0,0 Полное освобождение от уплаты взносов 

Страховые взносы 
(работники) 

12,0 12,0 12,0 
Ставка снижена по сравнению с общеустановленной 
(17,25 %) 

Источник: составлено авторами. 
 

Основной механизм предоставления пре-
ференций реализован через Парк креативных 
индустрий (ПКИ), резиденты которого полу-
чают значительные налоговые и страховые 
льготы1 . Эти меры включают замену тради-
ционных налогов на прибыль, НДС и налога 
с продаж налогом с выручки, который будет 
постепенно увеличен с 0,5 % в 2023–2024 гг. 
до 2 % с 2027 г. В табл. 6 представлена детали-
зация основных налоговых и страховых пре-
ференций, предоставляемых резидентам ПКИ. 

Описание предоставленных льгот подтвер-
ждает стремление Кыргызской Республики 
создать благоприятные условия для развития 
креативных индустрий. 

В Казахстане с 2024 г. вводятся сущест-
венные изменения в налоговом регулировании, 
направленные на поддержку и стимулирование 
креативных индустрий. В рамках поручения 
президента страны Министерство культуры 
и информации совместно с министерствами 
национальной экономики и финансов разра-
ботало комплекс налоговых мер, которые пред-
усматривают значительное смягчение налого-
вой нагрузки для предприятий, работающих 
в креативном секторе2. 

В соответствии с новыми положениями 
40 видов предпринимательской деятельности, 
относящихся к креативной индустрии, смогут 

 
1 Для режима Парка креативных индустрий в рамках налогового законодательства и страховых взносов пред-

усмотрены преференции // Официальный сайт Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики. 
URL: https://clck.ru/3EhemX (дата обращения: 25.09.2024). 

2 Для креативной индустрии Казахстана смягчили налогообложение // Официальный сайт Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан. URL: https://clck.ru/3EhfaZ (дата обращения: 25.09.2024). 

функционировать в рамках специального нало-
гового режима розничного налога. Этот режим 
предполагает освобождение предприятий от 
уплаты корпоративного подоходного налога, 
индивидуального подоходного налога и налога 
на добавленную стоимость. Вместо этих тра-
диционных налогов вводится единый налог, 
ставка которого варьируется от 2 до 4 % для 
индивидуальных предпринимателей и состав-
ляет 8 % для товариществ с ограниченной от-
ветственностью. Такая замена призвана сни-
зить административную и финансовую нагрузку 
на предприятия, улучшив условия для их ус-
тойчивого развития. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Исследование опыта европейских стран, 

США и стран СНГ демонстрирует, что нало-
говые льготы, направленные на поддержку кре-
ативных индустрий, являются важным ин-
струментом не только для стимулирования 
экономического роста, но и для поддержки 
культурного и социального развития. Креа-
тивные индустрии в этих странах активно 
развиваются благодаря гибким налоговым 
механизмам, которые учитывают специфику 
деятельности творческих предприятий, их фи-
нансовые ограничения и потребность в под-

https://clck.ru/3EhemX
https://clck.ru/3EhfaZ
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держке на начальных этапах развития. Важно 
отметить, что такие меры требуют тщательной 
адаптации в российском контексте, где спе-
цифика законодательства и значительные ре-
гиональные различия создают дополнитель-
ные вызовы для эффективной поддержки кре-
ативных секторов. 

В России сегодня меры налоговой под-
держки для предприятий креативного сектора 
предоставляются на региональном уровне, что 
приводит к неоднородности и диспропорциям 
в развитии креативных индустрий. Наиболее 
благоприятный налоговый климат сложился 
в таких регионах, как Москва, Санкт-Петер-
бург, Республика Татарстан, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край, Новосибирская, 
Томская, Ивановская, Белгородская, Нижего-
родская, Костромская, Свердловская, Ульянов-
ская, Тюменская, Орловская, Калининградская, 
Астраханская, Новгородская, Вологодская, Че-
лябинская и Архангельская области. Однако 
далеко не все регионы России в полной мере 
используют возможности налогового законо-
дательства для поддержки креативных инду-
стрий. Это создает значительный дисбаланс 
в развитии сектора на национальном уровне, 
что требует дальнейшего совершенствования 
налоговой политики и более широкого распро-
странения успешных региональных практик. 

Одной из ключевых рекомендаций, направ-
ленных на устранение существующих проб-
лем, является введение унифицированных 
налоговых льгот на федеральном уровне. Это 
позволит устранить региональные диспропор-
ции, создать единые и предсказуемые условия 
для всех субъектов креативной экономики, 
вне зависимости от их географического по-
ложения. Унификация критериев предостав-
ления налоговых льгот способна не только 

снизить административную нагрузку на пред-
приятия, но и обеспечить прозрачность и до-
ступность налоговых преференций. Кроме того, 
унифицированные стандарты упрощают про-
цесс контроля и мониторинга эффективности 
мер налоговой поддержки, что повышает их 
результативность. 

Помимо этого, важной мерой поддержки 
может стать разработка специального нало-
гового режима для компаний креативного сек-
тора. В условиях, когда креативные индустрии 
часто сталкиваются с финансовыми трудно-
стями на начальных этапах своего развития, 
такой режим может включать пониженную 
ставку налога на прибыль, освобождение от на-
лога на добавленную стоимость на культурные 
и творческие продукты, а также налоговые 
каникулы для стартапов. Специализирован-
ный налоговый режим позволит не только 
поддерживать существующие предприятия, 
но и стимулировать появление новых иници-
атив, что будет способствовать развитию ин-
новаций, культурного разнообразия и улуч-
шению конкурентоспособности российской 
экономики на мировом рынке. 

Таким образом, для эффективного разви-
тия креативных индустрий в России необходи-
мо внедрение сбалансированной и продуман-
ной налоговой политики, которая учитывает 
как международный опыт, так и национальные 
особенности. Унифицированные меры на фе-
деральном уровне в сочетании с целенаправ-
ленными льготами для отдельных секторов 
позволят создать благоприятные условия для 
роста креативных индустрий, что, в свою оче-
редь, будет способствовать их интеграции 
в национальную экономику и укреплению 
позиций России на международной арене кре-
ативных рынков. 
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Аннотация 
Введение. Процессы цифровой трансформации охватывают деятельность 
организаций на всех уровнях управления и в разных контурах взаи-
модействия. Данный тренд стал реальностью современного бизнеса, 
значимость и влияние которого продолжает нарастать. Логика пред-
ставленного исследования основана на декомпозиционном подходе 
к оценке цифровой зрелости предприятия и проявляется в следующей 
последовательности: 1) внутренний микроконтур взаимодействия – 
бизнес-процессы и внутренняя среда – метрики внутреннего микро-
контура (автоматизация, инструменты, навыки, информация); 2) внешний 
мезоконтур – взаимодействие с партнерами и клиентами – метрики 
внешнего мезоконтура (совместимость, платформы, интеграция, данные); 
3) внешний макроконтур – адаптация бизнес-моделей и процессов 
в соответствии с внешними условиями осуществления деятельности – 
метрики внешнего макроконтура (экономика, политика, технологии, 
конкуренция). Предложенная декомпозиция универсальна и модифи-
цируема по составу показателей и факторов в зависимости от кон-
кретного исследовательского запроса. Цель. Обоснование декомпозици-
онного подхода к измерению цифровой зрелости организации на основе 
метрик цифрового развития в пределах микро-, мезо- и макроконтуров 
взаимодействия. Материалы и методы. В статье использованы методы 
систематизации и обобщения информации, сравнительного анализа, 
логико-структурной декомпозиции и моделирования. Результаты. 
В основе предложенного подхода лежит структурная декомпозиция 
метрик цифровой зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо- и макро-
контуров взаимодействия. Такой подход позволяет проводить изме-
рение цифровой зрелости как отдельно, в отношении каждого кон-
тура взаимодействия, так и комплексно, с возможностью разработки 
рациональной цифровой стратегии в соответствии с соразмерностью 
инновационных изменений в каждом контуре. Кроме того, авторский 
подход дополнен положениями теории стадийной эволюции органи-
зационных систем, раскрывающей характеристики этапов «созревания» 
организации по шкале цифровой зрелости и определяющей основу 
последующей корректировки цифровой стратегии. Выводы. Измерение 
цифровой зрелости бизнеса позволяет определить текущее состояние 
деятельности организации в процессе цифровизации, задать перспек-
тивные направления инновационного развития. Декомпозиционный 
подход к оценке цифровой зрелости обеспечивает дополнительный 
массив данных, позволяющих отслеживать равнозначность динамики 
цифровых изменений в каждом контуре организационного взаимо-
действия. 

Ключевые слова 
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Abstract 
Introduction. Digital transformations permeate the organizations at all levels 
of management and interaction circuits. is trend has become an objective 
reality of modern business, with its importance and influence growing. e 
logic of the research is determined by a decomposition approach applied to 
assess the digital maturity of an enterprise. is approach is developed as 
follows: 1) internal microcircuit of interaction – business processes and 
internal environment – metrics of internal microcircuit (automation, tools, 
skills, information); 2) external mesocircuit – interaction with partners and 
customers – metrics of external mesocircuit (compatibility, platforms, inte-
gration, data); 3) external macrocircuit – adjustments in business models 
and processes to the environment – metrics of external macrocircuit (economy, 
politics, technology, competition). The proposed decomposition is universal 
and modifiable in terms of indicators and factors, depending on a specific 
research request. Purpose. The article is aimed at supporting a decomposition 
approach to measure the digital maturity of an organization with the metrics 
of digital development in micro-, meso-, and macrocircuits. Materials and 
Methods. e article refers to the methods of systematization and generali-
zation of information, comparative analysis, logical and structural decom-
position and modeling. Results. e proposed approach is derived from the 
structural decomposition of business digital maturity metrics in micro-, 
meso-, and macrocircuits. is approach measures digital maturity both 
separately in relation to each circuit and holistically, which gives a chance 
to develop a rational digital strategy when each circuit has its innovative 
changes proportionally. In addition, the author’s approach is complemented 
by the theory of the stage organizational evolution, which describes the 
maturation stages of an organization on the digital maturity scale and defines 
further fundamental adjustments of the digital strategy. Conclusions. Measuring 
the digital maturity of business determines the current state of an organiza-
tion’s performance in digitalization, as well as outlines promising directions 
for innovative development. The decomposition approach used to assess 
digital maturity provides an additional set of data that tracks similar dynamics 
of digital changes in each circuit of organizational interaction. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные условия функционирования 

бизнес-систем требуют реализации оригиналь-
ных и прогрессивных решений в управлении. 
Все бóльшую значимость в связи с этим при-
обретают цифровые инструменты и техноло-
гии, скорость развития которых одновременно 
и способствует развитию компаний в направ-
лении цифровизации процессов вплоть до пол-
ной цифровой трансформации бизнес-моделей, 
и вынуждает их двигаться в этом направлении. 

Цифровые технологии охватывают дея-
тельность компании на всех уровнях управ-
ления и в разных контурах взаимодействия, 
таких как внутренний микроконтур (бизнес-
процессы и внутренняя среда), внешний мезо-
контур (взаимодействие с партнерами и кли-
ентами), внешний макроконтур (адаптация 
бизнес-моделей и процессов в соответствии 
с внешними условиями осуществления дея-
тельности). Несмотря на широкую распрост-
раненность цифровых технологий, оценка циф-
ровой зрелости бизнеса, а также определение 
масштаба цифровых изменений организаций 
как в целом, так и в разрезе отдельных конту-
ров деятельности являются затруднительными. 

Оценка цифровой зрелости организации 
на микро-, мезо- и макроконтурах осуществ-
ления деятельности способствует выявлению 
разрывов цифрового развития в ряду всех под-
систем, обнаружению возможной разбалан-
сированности и определению направлений 
достижения равновесия всех контуров в реа-
лизации цифровой стратегии. Таким образом, 
логика исследования цифровой зрелости ор-
ганизации выстраивается последовательно, 
начиная от внутренних процессов и заканчи-
вая внешним макроокружением. Подразумева-
ется, что цифровизация процессов в организа-
ции начинается с внутренних бизнес-операций 
и распространяется впоследствии на внешние 
подсистемы. Такой подход обеспечивает иссле-

 
1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 21.07.2020 

№ 474 // Официальный сайт Президента России. URL: https://clck.ru/3EjCB8 (дата обращения: 01.07.2024). 

дование каждого контура взаимодействия как 
в отдельности, так и комплексно, с возможно-
стью корректировки цифровой стратегии, обес-
печивающей соразмерные изменения в каждом 
контуре и устраняющей разрывы в цифровом 
развитии организационных подсистем. 

Цель исследования – обоснование деком-
позиционного подхода к измерению цифровой 
зрелости организации на основе метрик циф-
рового развития в пределах микро-, мезо- 
и макроконтуров взаимодействия. 

Определение метрик цифровизации и циф-
ровой трансформации организации является 
важной составляющей процесса управления 
при переходе к цифровым бизнес-моделям 
и новым управленческим подходам, поскольку 
позволяет задать измеримые точки отсчета, 
а также выбрать направления и скорость циф-
рового развития бизнеса [1; 2]. В связи с этим 
наличие системы показателей и инструмента-
рия, позволяющих оценить цифровую зрелость 
организации, обеспечивает построение обос-
нованной траектории движения в инноваци-
онном развитии бизнеса [3; 4]. 

Понятие «цифровая зрелость» в большин-
стве источников рассматривается во взаимо-
связи с категориями «цифровизация» и «циф-
ровая трансформация» [5–7]. 

Данные категории также объединяются 
в систему на уровне нормативно-правового 
регулирования. Цифровая трансформация за-
явлена в качестве одной из приоритетных це-
лей национального развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.: в соответствии 
с указом «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 г.» 
одним из основных показателей достижения 
цели цифровой трансформации является «до-
стижение цифровой зрелости ключевых от-
раслей экономики и социальной сферы»1. 

При этом исследователи сходятся во мне-
нии, что цифровизация и цифровая транс-
формация характеризуют последовательные 
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итерации внедрения новых технологий и от-
носятся к процессу реализации цифровых ин-
новаций, в то время как цифровая зрелость 
является следствием цифровых преобразова-
ний [7; 8]. 

Тем не менее до настоящего времени об-
щепринятого понимания термина «цифровая 
зрелость не выработано. 

В указе «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 г.» 
цифровая зрелость определена в качестве од-
ного из основных критериев, определяющих 
достижение национальной цели цифровой 
трансформации1. 

Государственная программа Российской 
Федерации «Национальная система простран-
ственных данных»2 определяет в качестве од-
ной из целей достижение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы. 

Государственная программа «Информаци-
онное общество»3 в новой редакции рассмат-
ривает концепцию «цифровой зрелости», ос-
нованную на управлении данными, в качестве 
одного из ключевых итогов цифровой транс-
формации [9]. 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2023 № 3113-р опреде-
ляет цифровую зрелость как «результат циф-
ровой трансформации предприятия, который 
достигается путем модернизации управления 
производственными и бизнес-процессами для 
перехода к принятию управленческих реше-
ний на основе данных, способствующих по-
вышению производительности труда»4. 

В исследованиях отечественных и зару-
бежных авторов представлены различные под-

 
1 Там же. 
2 Национальная система пространственных данных. Государственная программа: утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 01.12.2021 № 2148 // Официальный сайт Правительства России. URL: https://clck.ru/3EjCEP (дата 
обращения: 20.06.2024). 

3 Информационное общество. Государственная программа (новая редакция): утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 31.03.2020 № 386-20 // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ. URL: https://clck.ru/3EjCHm (дата обращения: 20.06.2024). 

4 Об утверждении Стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей 
промышленности, относящейся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли РФ и о внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р: распоряжение Правительства РФ от 07.11.2023 
№ 3113-р // Кодекс. URL: https://clck.ru/3EjsgT (дата обращения: 20.06.2024). 

ходы к трактовке понятия «цифровая зрелость» 
организации. 

Так, О. П. Овчинникова, М. М. Харламов 
характеризуют цифровую зрелость как «готов-
ность предприятия к внедрению новых тех-
нологий во все бизнес-процессы с целью по-
вышения производительности труда и обес-
печения общей конкурентоспособности» [10]. 

M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar под цифровой 
зрелостью подразумевают «готовность встраи-
вания предприятия в новый технологический 
уклад, использующий новейшие достижения 
цифровых технологий» [11]. 

Подход Т. А. Поляковой и А. В. Минбалеева 
рассматривает цифровую зрелость как «со-
вокупность показателей, свидетельствующих 
о достижении определенных результатов и за-
вершенности или незавершенности цифровой 
трансформации» [9]. 

Обобщая результаты обзора существую-
щих взглядов на трактовку термина «цифро-
вая зрелость» организации [5–7; 9–15], можно 
выделить подходы к его определению. 

Во-первых, цифровая зрелость предпри-
ятия понимается как достигнутый результат 
использования цифровых технологий в про-
цессе модернизации бизнес-процессов и циф-
ровой трансформации деятельности. Цифро-
вая зрелость организации в связи с этим ха-
рактеризует сложившийся статус развития 
организации в области внедрения цифровых 
технологий и отражает масштабы проникно-
вения цифровых инструментов в решение те-
кущих и стратегических задач. 

Во-вторых, цифровая зрелость рассмат-
ривается как показатель готовности органи-
зации к переходу на новый технологический 
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уровень, а также к внедрению и использова-
нию инновационных решений в направлении 
цифрового развития. 

В-третьих, цифровая зрелость описывается 
с помощью системы показателей, отражающих 
уровень цифрового развития бизнес-структур, 
а также подтверждающих достижение целей 
цифровизации в ходе трансформации деятель-
ности организации. 

В настоящем исследовании определение 
цифровой зрелости организации дополнено 
с позиций: 

1) концепции поступательного развития, 
обосновывающей этапы цифрового «взросле-
ния» организации в соответствии со шкалой 
цифровой зрелости, составляющей основу оцен-
ки и сравнительного анализа бизнес-структур; 

2) декомпозиционного подхода, заключа-
ющегося в оценке цифровой зрелости орга-
низации на микро-, мезо- и макроконтурах 
взаимодействия. 

Цифровая зрелость в авторском понима-
нии характеризует способность и готовность 
организации внедрять цифровые технологии 
в действующие бизнес-процессы в ходе посту-
пательного цифрового развития на разных 
уровнях управления и контурах взаимодейст-
вия для достижения стратегических целей, улуч-
шения операционной эффективности и обес-
печения конкурентного преимущества на рынке. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В научных публикациях разработаны раз-

личные подходы к измерению уровня циф-
ровой зрелости в процессе цифрового разви-
тия организации: от начального этапа преоб-
разования аналоговых данных в цифровой 
формат до полной трансформации и перео-
смысления модели бизнеса на основе цифро-
вых инноваций [16; 17]. Ученые подчеркивают 
комплексность и сложность измерения циф-

 
1 Национальный индекс развития цифровой экономики: пилотная реализация. М.: ГК «Росатом», 2018. 92 с. 

URL: https://clck.ru/3EjCWU (дата обращения: 01.07.2024). 

ровой зрелости организации, отмечая при этом 
высокую значимость подобных исследований, 
обусловленную факторами, среди которых [18]: 

– необходимость оценки текущего состо-
яния внедрения цифровых технологий в дея-
тельность организации, а также степени их 
влияния на эффективность операционной дея-
тельности. Текущие показатели использования 
цифровых технологий становятся отправными 
точками для отслеживания и фиксирования 
цифрового развития организации; 

– определение направлений развития и пла-
нирование последующих действий – измерение 
уровня цифровой зрелости облегчает менедж-
менту выбор ориентиров, стратегий и инстру-
ментов для укрепления и усиления эффектив-
ности цифровых изменений; 

– возможность проведения разносторон-
него сравнительного конкурентного анализа, 
в том числе по параметрам использования циф-
ровых инструментов и технологий; 

– проявление адаптивности и гибкости 
стратегий, оценка их соответствия изменяю-
щимся цифровым условиям бизнес-среды; 

– возможность снижения рисков за счет 
использования предикативных функций циф-
ровых технологий; 

– совершенствование процессов взаимо-
действия с клиентами и улучшение клиент-
ского опыта. 

В литературе представлены различные под-
ходы к оценке цифровой зрелости организации. 
Измерение цифровой зрелости может осуще-
ствляться на разных уровнях: национальном, 
отраслевом, организационном [19–21]. 

Исследователи госкорпорации «Росатом» 
разработали методику расчета национального 
индекса развития цифровой экономики, ос-
нованную на принципе «матрешки» и вклю-
чающую ряд общих и детализированных па-
раметров1: 

– влияние факторов, способствующих раз-
витию цифровой экономики, таких как госу- 
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дарственная политика и регулирование, чело-
веческий капитал, научные исследования и раз-
работки (НИОКР), деловая среда, информаци-
онная безопасность, цифровой сектор эконо-
мики, а также цифровая инфраструктура; 

– использование цифровых технологий, 
включая цифровое правительство, цифровое 
здравоохранение, цифровой бизнес и цифро-
вых потребителей; 

– последствия цифровой трансформации, 
проявляющиеся в параметрах конкурентоспо-
собности и экономического роста, новых мо-
делях бизнеса и организации деятельности. 

Приказом Минцифры России от 18.11.2020 
№ 600 «Об утверждении методик расчета це-
левых показателей национальной цели разви-
тия Российской Федерации “Цифровая транс-
формация”» утверждена методика расчета 
целевого показателя «достижение “цифровой 
зрелости” ключевых отраслей экономики и со-
циальной сферы, в том числе здравоохране-
ния и образования, а также государственного 
управления»1. В ее основе лежат такие пока-
затели, как численность специалистов, интен-
сивно использующих ИКТ, занятых в эконо-
мике, расходы организаций на внедрение и ис-
пользование современных цифровых решений, 
индекс, характеризующий «цифровую зрелость» 
каждой из двенадцати выделенных отраслей 
экономики и социальной сферы. 

Подходы к оценке цифровой зрелости на 
уровне организации представлены во многих 
исследовательских разработках. 

Д. О. Сорока, В. С. Горкальцев, Т. В. Карлова 
предлагают методику оценки цифровой зре-
лости по следующим направлениям: лидерское 
видение, человеческие ресурсы, вовлеченность 
сотрудников, инфраструктурная гибкость и без-
опасность, управление данными и аналитика, 
а также интеллектуальные рабочие процессы 
с последующим балльным оцениванием и по-
строением лепестковой диаграммы [22]. 

 
1 Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития РФ «Цифровая транс-

формация»: приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 (ред. от 29.12.2023) // Кодекс. URL: https://clck.ru/3Ejv6f 
(дата обращения: 01.07.2024). 

2 Методология оценки цифровой зрелости организации // CDTOwiki: информационно-исследовательский 
ресурс. URL: https://clck.ru/3EjCco (дата обращения: 20.04.2024). 

В работе [23], раскрывающей особенности 
оценки цифровой зрелости организации, ав-
торы предлагают оценивать ее по взвешенным 
индикаторам, сгруппированным по категориям: 
технологические индикаторы, корпоративные 
индикаторы, социальные индикаторы, адми-
нистративные индикаторы. 

Коллектив исследователей Центра перспек-
тивных управленческих решений совместно 
с экспертами Центра подготовки руководите-
лей и команд цифровой трансформации пред-
лагает методику оценки цифровой зрелости, 
которая включает семь ключевых блоков, охва-
тывающих основные элементы системы управ-
ления организацией: цифровая культура, чело-
веческие ресурсы, процессы, цифровые про-
дукты, бизнес-модели, данные, инфраструктура 
и инструменты. Измерение предполагает срав-
нение целевого и текущего уровней зрелости 
по каждому блоку для определения сильных 
и слабых сторон в деятельности организации. 
При этом интегральная оценка осуществля-
ется как на уровне высшего руководства, так 
и в каждом отдельном подразделении. Резуль-
таты оценки позволяют сформировать дорож-
ную карту повышения показателя цифровой 
зрелости организации2. 

Т. В. Прохоровой предложена модель мо-
ниторинга цифровой трансформации органи-
зации по четырем измерениям: управление 
сотрудниками, управление системами и про-
цессами, управление инвестициями и управ-
ление продвижением (маркетингом). Данные 
мониторинга используются для определения 
корпоративной стратегии и подходов к циф-
ровому преобразованию организации [24]. 

Методика, представленная А. В. Бабкиным 
и А. Ю. Пестовой, содержит алгоритм оценки 
уровня цифровизации промышленных пред-
приятий, который основывается на системе 
среднерыночных значений по показателям 
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трудовых ресурсов, материально-технического 
обеспечения, цифровой инфраструктуры пред-
приятия, программного обеспечения, финансо-
вых ресурсов и организационно-управленче-
ских характеристик [25]. Специфика измерения 
цифровой зрелости заключается в оценке ин-
тегрального показателя сначала по отдельности 
для каждой выделенной группы тремя мето-
дами (среднего взвешенного арифметического, 
геометрического и гармонического), затем в рас-
чете обобщенного интегрального показателя 
на основе данных всех выделенных групп. 

Исследование Глобального центра транс-
формации цифрового бизнеса (Global Center 
for Digital Business Transformation) предлагает 
вариант комплексной оценки уровня цифро-
вого развития организации, основанный на кон-
цепции «цифрового пианино», которая охва-
тывает следующие категории: бизнес-модель, 
структура, персонал, бизнес-процессы, цифро-
вой потенциал, предложения по развитию, мо-
дели взаимодействия. Основной целью оценки 
является выявление различий между необхо-
димым и фактическим состоянием цифровой 
зрелости. Разработчики методики рекомендуют 
осуществлять процессы цифровой трансфор-
мации одновременно в нескольких направле-
ниях, создавая «музыкальные аккорды», транс-
лирующие приоритеты стратегического раз-
вития [26; 27]. 

Компания Deloitte предложила модель оцен-
ки цифровой зрелости на основе детализиро-
ванных субэлементов, таких как потребители, 
бизнес-стратегия, технологии, операционные 
процессы, организационная структура и куль-
тура организации. Для получения развернутой 
и более точной картины цифрового развития 
организации каждый из субэлементов «дро-
бится» на измерения и частные показатели [22]. 
Ориентиром оценки является стратегия раз-
вития организации, которая определяет клю-
чевые параметры измерения. Основу оценки 
составляет определение количества оцифро-
ванных операций по каждому субэлементу. 

Обобщая исследования, посвященные оцен-
ке цифровой зрелости организации, можно 

выделить отдельные группы методов, харак-
теризующиеся общностью подхода: 

– интегральные методы оценки цифровой 
зрелости – основаны на выделении отдельных 
направлений, по которым проводятся измере-
ния, с последующим расчетом обобщенного 
комплексного показателя, характеризующего 
общий уровень цифрового развития органи-
зации; 

– сравнительные методы оценки – предпо-
лагают наличие показателей сравнения, в числе 
которых можно назвать, например, отраслевые 
значения использования цифровых технологий, 
целевые (требуемые) показатели цифрового раз-
вития организации, а также показатели исполь-
зования цифровых технологий ведущими ком-
паниями-лидерами отрасли деятельности пред-
приятия; 

– графические методы оценки – визуально 
представляют уровень цифрового развития 
организации с использованием графиков, теп-
ловых карт, радаров и динамических диаграмм; 
данные методы оценки могут дополнять инте-
гральные и сравнительные методы измерения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В большинстве научных публикаций из-

мерение цифровой зрелости осуществляется 
комплексно, на основе оценки системы инди-
каторов, характеризующих степень использо-
вания и внедрения цифровых технологий в дея-
тельность организаций. 

В настоящем исследовании измерение циф-
ровой зрелости организации предлагается про-
водить на разных уровнях управления в со-
ответствии с микро-, мезо- и макроконтурами 
взаимодействия [2]. Это обусловлено необхо-
димостью получения всесторонней картины 
цифровых возможностей организации и раз-
работки оптимальной стратегии, учитывающей 
сложившиеся и перспективные тенденции. 
Оценка цифровой зрелости организации в раз-
резе отдельных контуров взаимодействия дает 
понимание соразмерности и соотносимости 
уровня цифрового развития в каждом контуре, 
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позволяя сбалансировать цифровую страте-
гию организации в разрезе каждого из них. 

На рисунке представлена концептуальная 
модель измерения цифровой зрелости орга-
низации в разрезе микро-, мезо- и макрокон-
туров взаимодействия. 

Микроуровень как контур измерения циф-
ровой зрелости организации включает внут-

реннюю систему взаимодействия и внутренние 
бизнес-процессы, определяя готовность и спо-
собность внутренней среды организации к внед-
рению и применению цифровых технологий для 
повышения эффективности, улучшения внут-
ренних коммуникаций, автоматизации процес-
сов посредством CRM-систем, облачных техно-
логий и других инструментов цифровизации. 

 
Источник: составлено автором. 

Концептуальная модель оценки цифровой зрелости организации 
в разрезе микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия 
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Дополнительно здесь оценивается уровень 
цифровых навыков сотрудников и подразде-
лений, их потенциал использования цифровых 
технологий для выполнения специальных за-
дач, а также готовность к обучению новым тех-
нологиям. 

На микроуровне оценки цифровой зре-
лости фирмы предлагается использовать си-
стему показателей, представленную в табл. 1. 

Мезоуровень оценки цифровой зрелости 
бизнеса характеризует готовность организа-
ции к созданию цифровых партнерств с дру-

гими участниками рынка на основе цифровых 
платформ обмена данными, систем управле-
ния цепями поставок, реализации совместных 
проектов и других решений. В рамках данного 
контура взаимодействия важными парамет-
рами оценки становятся критерии цифровой 
интеграции и согласованности в использова-
нии цифровых технологий поддержки совмест-
ных бизнес-процессов. 

На мезоуровне оценки в качестве метрик 
цифровой зрелости организации предлагается 
система показателей, представленных в табл. 2. 

 

Табл. 1. Метрики цифровой зрелости организации: микроконтур взаимодействия 
Table 1. Metrics of organization’s digital maturity: microcircuit 

Показатель Характеристика Расчет показателя 

Автоматизация 
бизнес-процессов 

(A) 

Оценка автоматизации 
рутинных задач и бизнес- 
процессов в организации 

100%,A

A

qА
Q

= ×  

где qA – количество автоматизированных 
процессов; QA – общее количество процессов 

Использование 
цифровых 

инструментов 
и технологий 

(T) 

Оценка широты и эффективности 
использования цифровых 

инструментов и технологий 

100%,T

T

qТ
Q

= ×  

где qT – количество использованных цифровых 
инструментов; QT – общее количество 
доступных цифровых инструментов 

Цифровые навыки 
сотрудников 

(S) 

Оценка цифровой грамотности 
и цифровых навыков сотрудников, 

а также готовности к работе 
с цифровыми технологиями 

1 0

0

    100%,S S

S

q qS
q
−

= ×  

где qS0 – начальное значение цифровых навыков 
сотрудников; qS1 – конечное значение 

цифровых навыков сотрудников 

Доступ к цифровой 
информации 

(I) 

Оценка доступа сотрудников 
к цифровой информации, 

необходимой для выполнения 
рабочих задач 

100%,I

I

qI
Q

= ×  

где qI – уровень доступа к цифровой информации; 
QI – общий доступ к цифровой информации 

Источник: составлено автором. 
 

Табл. 2. Метрики цифровой зрелости организации: мезоконтур взаимодействия 
Table 2. Metrics of organization’s digital maturity: mesocircuit 

Показатель Характеристика Расчет показателя 

Цифровая 
совместимость 

(C) 

Оценка уровня цифровой 
совместимости с партнерами 

и поставщиками 

100%,C

C

qC
Q

= ×  

где qC – количество совместимых партнеров; 
QC – общее количество партнеров 

Использование 
цифровых платформ 

(P) 

Оценка готовности партнеров 
к совместному использованию 

цифровых платформ 

100%,P

P

qP
Q

= ×  

где qP – количество партнеров, использующих 
общие цифровые платформы; QP – общее 

количество доступных цифровых инструментов 
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Окончание табл. 2 
Показатель Характеристика Расчет показателя 

Цифровая интеграция 
(Int) 

Оценка степени внедрения 
цифровых технологий у ключевых 

партнеров и их готовности 
к цифровым трансформациям 

100%,Int

Int

qInt
Q

= ×  

где qInt – количество интегрированных 
процессов; QInt – общее количество 

процессов с возможностью интеграции 

Обмен 
цифровыми данными 

(D) 

Оценка уровня обмена 
цифровыми данными с партнерами 

и возможности взаимодействия 
на основе данных 

100%,D

D

qD
Q

= ×  

где qD – объем обмениваемых цифровых 
данных с партнерами; QD – общий объем данных 

Конкурентная среда 
(R) 

Оценка уровня конкуренции 
на рынке по показателю 

цифровой зрелости 

100%,diR
DI

= ×  

где di – уровень цифровизации компании; 
DI – среднеотраслевой уровень цифровизации 

Источник: составлено автором. 
 

Макроуровень оценки цифровой зрелости 
организации отражает реакцию на изменения 
технологий, готовность менеджмента внедрять 
цифровые инновации, трансформировать биз-
нес-модель, адаптируя деятельность к тенден-
циям макросреды и рынка, принимая решения 
на основе данных и аналитики, формируя циф-
ровую стратегию. Здесь оценки цифровой зре-
лости фирмы метрики включают систему по-
казателей, показанных в табл. 3. 

Обобщенная модель оценки цифровой зре-
лости бизнеса имеет вид 

 

( )
( )
( )

0,3
0,3
0,4 ,

DMS MicroCircuit
MesoCircuit
MacroCircuit

= × +
+ × +
+ ×

 

где DMS (Digital Maturity Score) – обобщенный 
показатель цифровой зрелости организации; 
MicroCircuit, MesoCircuit и MacroCircuit – по-
казатели оценки цифровой зрелости в преде-
лах микро-, мезо- и макроконтуров взаимо-
действия, в процентах. 

Коэффициентные значения 0,3 и 0,4 харак-
теризуют вес каждого контура взаимодейст-
вия в модели и отражают их вклад в общий 
показатель цифровой зрелости бизнеса. 

В табл. 4 представлена количественная ха-
рактеристика метрик цифровой зрелости биз-
неса в пределах микро-, мезо- и макроконту-
ров взаимодействия в соответствии с началь-
ным, базовым, стандартным, прогрессивным 
и инновационным уровнями [7]. 

 

Табл. 3. Метрики цифровой зрелости организации: макроконтур взаимодействия 
Table 3. Metrics of organization’s digital maturity: macrocircuit 

Показатель Характеристика Расчет показателя 

Анализ 
экономической среды 

(E) 

Оценка связи уровня цифровизации 
организации и объема инвестиций 

в цифровую инфраструктуру, 
развитие и доступность 

финансирования цифровых проектов 

Анализ влияния развития цифровой 
экономики на цифровизацию бизнеса (E): 

( )1 2, , , nE f e e e=   

Политическая 
стабильность 

и регулирование 
(L) 

Оценка связи уровня цифровизации 
организации и количества 
государственных программ 

и нормативных актов, регулирующих 
использование цифровых технологий 

Анализ влияния развития нормативно- 
правовой базы на цифровизацию бизнеса (L): 

( )1 2, , , nL f l l l=   

Технологические 
тренды и инновации 

(T) 

Оценка связи уровня цифровизации 
организации и развития 

цифровых технологий в отрасли 

Анализ влияния развития технологических 
трендов и инноваций в отрасли 
на цифровизацию бизнеса (T): 

( )1 2, , , nT f t t t=   
Источник: составлено автором. 
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Табл. 4. Обобщенная карта метрик цифровой зрелости бизнеса 
в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия 

Table 4. A generalized map of digital maturity metrics within micro-, meso- and macrocircuits  

Контур 
Уровень, % 

Начальный Базовый Стандартный Прогрессивный Инновационный 

Микро 

A < 20 21–40 41–60 61–80 > 80 
T < 10 11–30 31–50 51–70 > 70 
S < 10 11–30 31–50 51–70 > 70 
I < 20 21–40 41–60 61–80 > 80 

Мезо 

C < 20 21–40 41–60 61–80 > 80 
P < 10 10–30 30–50 50–70 > 70 
I < 20 21–40 41–60 61–80 > 80 
D < 10 10–30 30–50 50–70 > 70 

Макро 

E Низкий Базовый Средний Высокий Высокий 
P Низкий Базовый Средний Высокий Высокий 
T Низкий Базовый Средний Высокий Высокий 
E Низкий Базовый Средний Высокий Высокий 

Источник: составлено автором. 
 

Начальный уровень проникновения циф-
ровых технологий в процессы организации 
отличается преобладанием базовых аналого-
вых инструментов, когда организация рабо-
тает в «ручном режиме», т. е. без автоматизации 
процессов, партнерские связи реализуются 
в традиционном формате личных контактов, 
отсутствует цифровой мониторинг внешней 
среды. 

Базовый уровень предполагает использо-
вание базовых цифровых инструментов (элек-
тронная почта, внутренние цифровые системы 
документооборота и т. п.), развиваются парт-
нерские отношения на уровне реализации со-
вместных проектов и программ, предприни-
маются решения мониторинга ключевых фак-
торов макросреды с разработкой решений 
адаптации к ним. 

На стандартном уровне в деятельность 
организации внедрены инструменты автома-
тизации бизнес-решений и систем поддержки 
принятия управленческих решений, напри-
мер CRM, ERP и др. Большинство внутрен-
них процессов автоматизированы, развива-
ется партнерская сеть взаимодействия, фор-
мируется экосистема бизнеса, реализуются 

процессы интеграции информационных си-
стем, разрабатывается стратегия развития на 
основе цифрового мониторинга и анализа 
внешней среды. 

Прогрессивный уровень подразумевает 
внедрение технологий больших данных и ана-
литики, искусственного интеллекта, разра-
ботку цифровых платформ управления биз-
несом, обмен инновационным технологиями 
с партнерами, совместные разработки, при-
нятие большинства решений на основе пре-
дикативной аналитики и цифрового прогно-
зирования. 

На инновационном уровне используются 
передовые технологии (блокчейн, виртуаль-
ная реальность и др.) для создания уникаль-
ных продуктов и услуг, разрабатываются ди-
версифицированные цифровые экосистемы 
и инновационные модели бизнеса, происхо-
дит активное погружение в программы гло-
бальных цифровых трансформаций. 

Декомпозиция метрик на карте рассмат-
ривается в соотнесении достигнутых показа-
телей цифровой зрелости со срединным (стан-
дартным) значением, выделенным на карте 
цветом. Иначе говоря, метрики микро-, мезо- 
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и макроконтуров цифрового взаимодействия 
сравниваются со стандартным уровнем. В слу-
чае, если какие-либо из метрик оказываются 
ниже среднего, выявляется поле приоритетных 
цифровых изменений, соответствующее це-
левой установке «наверстывания». Наличие 
метрик, которые характеризуются показате-
лями выше стандартного уровня, устанавли-
вает целевой ориентир «закрепления» и уси-
ления позиций. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Многообразие авторских подходов к ис-

следованию цифровой зрелости организаций 
позволяет выделить альтернативные вари-
анты шкал, описывающих динамику их циф-
рового развития. 

В исследовании [22] выделяется четыре 
уровня цифровой зрелости, отличающихся 
масштабами использования цифровых тех-
нологий: 

1) «цифровое отключение» – устаревшие 
модели управления, отсутствие интегриро-
ванных цифровых инструментов и процессов; 

2) «планирование цифровой задачи» – 
централизация систем управления и плани-
рование процесса цифровизации; 

3) «оцифровка в процессе» – формирова-
ние интегрированной инфраструктуры, объ-
единяющей производственные и информа-
ционные потоки с включением технологий 
Индустрии 4.0; 

4) «полная цифровая интеграция» – пол-
ное проникновение технологий Индустрии 4.0 
в бизнес-процессы с применением предика-
тивных технологий и мониторинга. 

Авторы работы [23] выделяют следующие 
уровни цифровой зрелости организации: 

1) стартовый – отсутствие внимания к про-
цессам цифровизации и формирования стра-

 
1 Жучков М., Ламбаев Б. Что такое цифровая зрелость и как построить эффективный автоматизированный 

маркетинг? // Digital Developer. 2022. URL: https://digitaldeveloper.ru/blog/tpost/1r6f94x7o1-chto-takoe-tsifrovaya-zrelost-
i-kak-post (дата обращения: 25.07.2024). 

тегических намерений внедрения цифровых 
технологий; 

2) начальный – ограниченное использова-
ние технологических решений, сконцентриро-
ванное в отдельных областях деятельности; 

3) продвинутый – цифровизация охваты-
вает бизнес-процессы и ориентирована в боль-
шей степени на внутреннюю среду; 

4) экспертный – процессы цифровизации 
реализованы на уровне всех ключевых биз-
нес-процессов, интегрированы в корпоратив-
ную культуру и ориентированы на внутрен-
нюю и внешнюю среду организации. 

Эксперты портала DigitalDeveloper М. Жуч-
ков и Б. Ламбаев рассматривают четыре уровня 
цифровой зрелости: начальный, фрагментар-
ный, интегрированный и максимальный. Пе-
реход к каждому последующему уровню пред-
полагает поступательное системное объеди-
нение цифровых технологий, совокупное при-
менение которых позволяет достичь синерге-
тического эффекта и обеспечивает комплексное 
развитие бизнеса1. 

Особенностью ряда шкал является не вы-
деление уровней цифровой зрелости органи-
зации, а ее отнесение к одной из выделенных 
категорий согласно параметрам цифровизации. 
Так, G. Westerman с соавторами предлагают 
оценивать цифровую зрелость организаций 
по параметрам интенсивности цифровизации 
и интенсивности менеджмента в реализации 
цифровой трансформации. В соответствии 
с уровнем развития данных параметров вы-
деляются отдельные категории предприятий, 
распределенных в матричном виде, а именно: 
новички, консерваторы, подражатели, цифро-
визаторы [28]. 

Модель цифровой зрелости Форестера рас-
сматривает такие категории предприятий, как 
«скептики» (организации с минимальным уров-
нем цифровизации), «последователи» (органи- 

https://digitaldeveloper.ru/blog/tpost/1r6f94x7o1-chto-takoe-tsifrovaya-zrelost-i-kak-post
https://digitaldeveloper.ru/blog/tpost/1r6f94x7o1-chto-takoe-tsifrovaya-zrelost-i-kak-post
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зации, активно инвестирующие в цифровые 
навыки сотрудников и внедрение цифровых 
технологий), «соавторы» (организации, фор-
мирующие за счет цифровых решений новые 
ключевые компетенции); «другие» (организа-
ции, управляющие клиентским опытом с по-
мощью цифровых технологий)1. 

Представленные в исследованиях подходы 
к описанию уровней цифровой зрелости орга-
низации характеризуются комплексностью, 
предлагают использовать интегральный обоб-
щенный показатель цифровизации. При этом 
они не учитывают возможные внутренние «раз-
рывы» и противоречия в развитии процессов 
цифровизации на микро-, мезо- и макрокон-
турах взаимодействия. 

В основе настоящего исследования лежит 
структурная декомпозиция метрик цифровой 
зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо- 
и макроконтуров организационного взаимо-
действия. Такой подход позволяет проводить 
измерение цифровой зрелости как отдельно 
в отношении каждого контура взаимодейст-
вия, так и комплексно, с возможностью раз-
работки рациональной цифровой стратегии 
и в соответствии с соразмерностью иннова-
ционных изменений в каждом контуре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Измерение цифровой зрелости бизнеса 

позволяет определить текущее состояние его 
деятельности в процессе цифровизации и за-
дать направления и перспективы инновацион-
ного развития. Декомпозиционный подход 
к оценке цифровой зрелости обеспечивает до-
полнительный массив данных, характеризу-
ющих равнозначность динамики цифровых 
изменений в каждом контуре организацион-
ного взаимодействия. 

Четко структурированная система метрик 
цифровой зрелости на уровне микро-, мезо- 
и макроконтуров взаимодействия обеспечи-
вает необходимый уровень как обобщения, 
так и конкретизации показателей во взаимо-
связи «контур взаимодействия – метрики циф-
ровой зрелости – стадия цифрового развития». 

Предложенная модель оценки цифровой 
зрелости организации отличается декомпози-
ционным подходом и позволяет определить 
как комплексное понимание проникновения 
цифровых технологий в бизнес-процессы, так 
и локальные показатели в пределах каждого 
контура взаимодействия внутри и за преде-
лами компании. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Дедяева Л. М., Яруничев А. И. Цифровая зре-

лость организаций – ключевой фактор цифровой 
трансформации экономики // Менеджер. 2021. 
№ 4 (98). С. 86–95. DOI 10.5281/zenodo.5749716  

2. Нигай Е. А. Формирование цифровых эко-
систем бизнеса в условиях развития информаци-
онного общества: управленческий аспект // Ars 
Administrandi (Искусство управления). 2023. Т. 15, 
№ 3. С. 353–376. DOI 10.17072/2218-9173-2023-3-
353-376. EDN OFEWBY 

3. Ilin I., Borremans A., Levina A. et al. Digital 
Transformation Maturity Model // Rudskoi A., Akaev A., 
Devezas T. (eds) Digital Transformation and the World 
Economy. Studies on Entrepreneurship, Structural 
Change and Industrial Dynamics. Springer, Cham, 
2022. P. 221–235. DOI 10.1007/978-3-030-89832-8_12 

 
1 Gil M., VanBoskirk S. Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks // Digital Transformation Playbook. 2016. URL: 

https://dixital.cec.es/wp-content/uploadspresentations/presentation06.pdf (дата обращения: 18.03.2024). 

 
REFERENCES 

 
1. Dedyaeva L. M., Yarunichev А. I. Digital mature 

of organizations – a key factor of the digital transfor-
mation of the economy. Manager, 2021, no. 4 (98), 
pp. 86–95. (In Russ.). DOI 10.5281/zenodo.5749716  

2. Nigay Е. А. Digital business ecosystems for-
mation in the context of information society develop-
ment: Management aspect. Ars Administrandi, 2023, 
vol. 15, no. 3, pp. 353–376. (In Russ.). DOI 10.17072/ 
2218-9173-2023-3-353-376. EDN OFEWBY 

3. Ilin I., Borremans A., Levina A. et al. Digital 
Transformation Maturity Model. Rudskoi A., Akaev A., 
Devezas T. (eds) Digital Transformation and the World 
Economy. Studies on Entrepreneurship, Structural 
Change and Industrial Dynamics. Springer, Cham, 
2022, pp. 221–235. DOI 10.1007/978-3-030-89832-
8_12 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5749716
https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-3-353-376
https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-3-353-376
https://www.elibrary.ru/ofewby
https://doi.org/10.1007/978-3-030-89832-8_12
https://dixital.cec.es/wp-content/uploadspresentations/presentation06.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.5749716
https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-3-353-376
https://doi.org/10.17072/2218-9173-2023-3-353-376
https://www.elibrary.ru/ofewby
https://doi.org/10.1007/978-3-030-89832-8_12
https://doi.org/10.1007/978-3-030-89832-8_12


Nigay E. A. 
Business digital maturity metrics in micro-, meso-, and macrocircuits 

 

 

440 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4 
 

4. Нигай Е. А. Процесс цифровизации бизнеса: 
от точечной оцифровки бизнес-процессов к циф-
ровой трансформации // ЭТАП: экономическая тео-
рия, анализ, практика. 2022. № 2. С. 134–145. DOI 
10.24412/2071-6435-2022-2-134-145. EDN EVSWNX 

5. Ершова И. В., Енькова Е. Е. Цифровая зре-
лость как показатель успешности цифровой транс-
формации университета // Вестник Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 12. С. 20–
29. DOI 10.17803/2311-5998.2022.100.12.020-029. 
EDN RJGERG 

6. Кузин Д. В. Проблемы цифровой зрелости 
в современном бизнесе // Мир новой экономики. 
2019. Т. 13, № 3. С. 89–99. DOI 10.26794/2220-6469-
2019-13-3-89-99. EDN XKFKYV 

7. Нигай Е. А. Цифровизация или цифровая 
трансформация: выбор направления развития биз-
неса // ЭТАП: экономическая теория, анализ, прак-
тика. 2024. № 1. С. 91–106. DOI 10.24412/2071-
6435-2024-1-91-106. EDN HNMCWY 

8. Кириллина Ю. В. Цифровая трансформация 
и цифровая зрелость организации // Актуальные 
научные исследования в современном мире. 2020. 
№ 7-3 (63). С. 72–80. EDN FSETNQ 

9. Полякова Т. А., Минбалеев А. В. Понятие 
и правовая природа «цифровой зрелости» // Гос-
ударство и право. 2021. № 9. С. 107–116. DOI 
10.31857/S102694520016732-6. EDN ZKGKPL 

10. Овчинникова О. П., Харламов М. М. Циф-
ровая зрелость градообразующего предприятия: 
оценка и влияние на развитие территории // Эко-
номика региона. 2022. Т. 18, № 4. С. 1249–1262. 
DOI 10.17059/ekon.reg.2022-4-20. EDN EHQOUF 

11. Kljajić Borštnar M., Pucihar A. Multi-attribute 
assessment of digital maturity of SMEs // Electronics. 
2021. Vol. 10, no. 8. Article 885. DOI 10.3390/elec-
tronics1008088513 

12. Grishchenko N. The gap not only closes: 
Resistance and reverse shis in the digital divide in 
Russia // Telecommunications Policy. 2020. Vol. 44, 
no. 8. Article 102004. DOI 10.1016/j.telpol.2020.102 
00415 

13. Попов Е. В., Симонова В. Л., Черепанов В. В. 
Уровни цифровой зрелости промышленного пред-
приятия // Journal of New Economy. 2021. Т. 22, № 2. 
С. 88–109. DOI 10.29141/2658-5081-2021-22-2-5. 
EDN GUAORR 

14. Yılmaz K. Ö. Mind the Gap: It’s about digital 
maturity, not technology // Managerial issues in dig-
ital transformation of global modern corporations. 
Hershey, PA: IGI Global. 2021. P. 222–243. DOI 
10.4018/978-1-7998-2402-2.ch015 

4. Nigay Е. А. Business digitalization process: From 
point-to-point business process digitization to digital 
transformation. ETAP: Economic Theory, Analysis, and 
Practice, 2022, no. 2, pp. 134–145. (In Russ.). DOI 
10.24412/2071-6435-2022-2-134-145. EDN EVSWNX 

5. Ershova I. V., Enkova Е. Е. Digital maturity as 
an indicator of the success of the university’s digital 
transformation. Courier of Kutafin Moscow State Law 
University (MSAL), 2022, no. 12, pp. 20–29. (In Russ.). 
DOI 10.17803/2311-5998.2022.100.12.020-029. EDN 
RJGERG 

6. Kuzin D. V. Problems of digital maturity in 
modern business. e World of New Economy, 2019, 
vol. 13, no. 3, pp. 89–99. (In Russ.). DOI 10.26794/ 
2220-6469-2019-13-3-89-99. EDN XKFKYV 

7. Nigay Е. А. Digitalization vs digital business 
transformation: Choosing the direction of development. 
ETAP: Economic eory, Analysis, and Practice, 2024, 
no. 1, pp. 91–106. (In Russ.). DOI 10.24412/2071-
6435-2024-1-91-106. EDN HNMCWY 

8. Kirillina Yu. V. Digital transformation and digi-
tal maturity of the organization. Aktualʹnye naučnye 
issledovaniâ v sovremennom mire, 2020, no. 7-3 (63), 
pp. 72–80. (In Russ.). EDN FSETNQ 

9. Polyakova Т. А., Minbaleev А. V. e concept 
and legal nature of digital maturity. State and Law, 
2021, no. 9, pp. 107–116. (In Russ.). DOI 10.31857/ 
S102694520016732-6. EDN ZKGKPL 

10. Ovchinnikova О. P., Kharlamov М. М. Digital 
maturity of core enterprises: Assessment and impact 
on territorial development. Ekonomika regiona = 
Economy of Regions, 2022, vol. 18, no. 4, pp. 1249–
1262. (In Russ.). DOI 10.17059/ekon.reg.2022-4-20. 
EDN EHQOUF 

11. Kljajić Borštnar M., Pucihar A. Multi-attribute 
assessment of digital maturity of SMEs. Electronics, 
2021, vol. 10, no. 8, Article 885. DOI 10.3390/elec-
tronics1008088513 

12. Grishchenko N. e gap not only closes: Re-
sistance and reverse shifts in the digital divide in Russia. 
Telecommunications Policy, 2020, vol. 44, no. 8, Arti-
cle 102004. DOI 10.1016/j.telpol.2020.10200415 

13. Popov Е. V., Simonova V. L., Cherepanov V. V. 
Digital maturity levels of an industrial enterprise. 
Journal of New Economy, 2021, vol. 22, no. 2, pp. 88–
109. (In Russ.). DOI 10.29141/2658-5081-2021-22-2-5. 
EDN GUAORR 

14. Yılmaz K. Ö. Mind the Gap: It’s about digital 
maturity, not technology. Managerial issues in digital 
transformation of global modern corporations. Hershey, 
PA: IGI Global, 2021, pp. 222–243. DOI 10.4018/978-
1-7998-2402-2.ch015 

https://doi.org/10.24412/2071-6435-2022-2-134-145
https://www.elibrary.ru/evswnx
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2022.100.12.020-029
https://www.elibrary.ru/rjgerg
https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99
https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99
https://www.elibrary.ru/xkfkyv
https://doi.org/10.24412/2071-6435-2024-1-91-106
https://doi.org/10.24412/2071-6435-2024-1-91-106
https://www.elibrary.ru/hnmcwy
https://www.elibrary.ru/fsetnq
https://doi.org/10.31857/S102694520016732-6
https://www.elibrary.ru/zkgkpl
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-4-20
https://www.elibrary.ru/ehqouf
https://doi.org/10.3390/electronics1008088513
https://doi.org/10.3390/electronics1008088513
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.10200415
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.10200415
https://doi.org/10.29141/2658-5081-2021-22-2-5
https://www.elibrary.ru/guaorr
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2402-2.ch015
https://doi.org/10.24412/2071-6435-2022-2-134-145
https://www.elibrary.ru/evswnx
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2022.100.12.020-029
https://www.elibrary.ru/rjgerg
https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99
https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-3-89-99
https://www.elibrary.ru/xkfkyv
https://doi.org/10.24412/2071-6435-2024-1-91-106
https://doi.org/10.24412/2071-6435-2024-1-91-106
https://www.elibrary.ru/hnmcwy
https://www.elibrary.ru/fsetnq
https://doi.org/10.31857/S102694520016732-6
https://doi.org/10.31857/S102694520016732-6
https://www.elibrary.ru/zkgkpl
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-4-20
https://www.elibrary.ru/ehqouf
https://doi.org/10.3390/electronics1008088513
https://doi.org/10.3390/electronics1008088513
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.10200415
https://doi.org/10.29141/2658-5081-2021-22-2-5
https://www.elibrary.ru/guaorr
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2402-2.ch015
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2402-2.ch015


Нигай Е. А. 
Метрики цифровой зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4 

 

441 
 

15. Бабкин А. В., Шкарупета Е. В., Гилева Т. А., 
Положенцева Ю.С., Чэнь Л. Методика оценки раз-
рывов цифровой зрелости промышленных пред-
приятий // МИР (Модернизация. Инновации. Раз-
витие). 2022. Т. 13, № 3. С. 443–458. DOI 10.18184/ 
2079-4665.2022.13.3.443-458. EDN MIHCBQ 

16. Borovkov A., Rozhdestvenskiy O., Pavlova E. et al. 
Key barriers of digital transformation of the high-
technology manufacturing: An evaluation method // 
Sustainability. 2021. Vol. 13, no. 20. Article 11153. 
DOI 10.3390/su132011153 

17. Нигай Е. А. Обоснование объектных, про-
странственных и временных границ оценки конку-
рентоспособности экономических систем с учетом 
тенденций цифровизации экономики // Территория 
новых возможностей. Вестник Владивостокского 
государственного университета экономики и сер-
виса. 2022. Т. 14, № 3 (56). С. 29–41. DOI 10.24866/ 
VVSU/2073-3984/2022-3/029-041. EDN GPMADH 

18. Aagaard A., Presser M., Collins T. et al. e 
role of digital maturity assessment in technology in-
terventions with industrial internet playground // 
Electronics. 2021. Vol. 10, no. 10. Article 1134. DOI 
10.3390/electronics10101134  

19. Чурсин А. А., Кокуйцева Т. В. Развитие мето-
дов оценки цифровой зрелости организации с уче-
том регионального аспекта // Экономика региона. 
2022. Т. 18, № 2. С. 450–463. DOI 10.17059/ekon. 
reg.2022-2-11. EDN ZTOECV 

20. Barry A. S., Assoul S., Souissi N. Benchmarking 
of digital maturity models according to the dimen-
sion component // 2nd International Conference on 
Innovative Research in Applied Science, Engineering 
and Technology (IRASET 2022). Meknes, March 03–04, 
2022. Meknes, 2022. DOI 10.1109/IRASET52964.2022. 
9737781 

21. Shevtsova Y., Monastyrskaya T., Poletaykin A., 
Toropchin G. An adaptive technique of digital maturity 
integral estimation for an organisation // Proceedings 
of International conference on applied innovation in 
IT, Koethen, March 09, 2022. Vol. 10. Koethen, 2022. 
P. 61–67. DOI https://doi.org/10.25673/76933 

22. Сорока Д. О., Горкальцев В. С., Карлова Т. В. 
Оценка уровня цифровой зрелости предприятия 
как один из важных факторов в цифровой транс-
формации // Автоматизация и моделирование в про-
ектировании и управлении. 2023. № 3 (21). С. 80–88. 
DOI 10.30987/2658-6436-2023-3-80-88. EDN KUPZPR 

23. Погорельцев А. С., Салимьянова И. Г. Осо-
бенности оценки цифровой зрелости организа-
ций // Известия Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета. 2022. 
№ 5-2 (137). С. 118–125. EDN UOHDGL 

15. Babkin А. V., Shkarupeta Е. V., Gileva Т. А., 
Polozhentseva Yu. S., Chen L. Methodology for as-
sessing digital maturity gaps in industrial enterprises. 
MIR (Modernization. Innovation. Research), 2022, vol. 13, 
no. 3, pp. 443–458. (In Russ.). DOI 10.18184/2079-
4665.2022.13.3.443-458. EDN MIHCBQ 

16. Borovkov A., Rozhdestvenskiy O., Pavlova E. 
et al. Key barriers of digital transformation of the 
high-technology manufacturing: An evaluation method. 
Sustainability, 2021, vol. 13, no. 20, Article 11153. 
DOI 10.3390/su132011153 

17. Nigay Е. А. Object, spatial and time boundaries 
justification in the process of the economic system’s 
competitiveness assessment, taking into account the 
economy digitalization trends. e Territory of New 
Opportunities. The Herald of Vladivostok State Univer-
sity of Economics and Service, 2022, vol. 14, no. 3 (56), 
pp. 29–41. (In Russ.). DOI 10.24866/VVSU/2073-
3984/2022-3/029-041. EDN GPMADH 

18. Aagaard A., Presser M., Collins T. et al. The role 
of digital maturity assessment in technology interven-
tions with industrial internet playground. Electronics, 
2021, vol. 10, no. 10, Article 1134. DOI 10.3390/elec-
tronics10101134  

19. Chursin А. А., Kokuytseva Т. V. Development 
of methods for assessing the digital maturity of organisa-
tions considering the regional aspect. Ekonomika regiona 
= Economy of Regions, 2022, vol. 18, no. 2, pp. 450–463. 
(In Russ.). DOI 10.17059/ekon.reg.2022-2-11. EDN 
ZTOECV 

20. Barry A. S., Assoul S., Souissi N. Benchmarking 
of digital maturity models according to the dimension 
component. 2nd International Conference on Innovative 
Research in Applied Science, Engineering and Technology 
(IRASET 2022). Meknes, March 03–04, 2022. Meknes, 
2022. DOI 10.1109/IRASET52964.2022.9737781 

21. Shevtsova Y., Monastyrskaya T., Poletaykin A., 
Toropchin G. An adaptive technique of digital maturity 
integral estimation for an organization. Proceedings of 
International conference on applied innovation in IT, 
Koethen, March 09, 2022, vol. 10, pp. 61–67. DOI 
https://doi.org/10.25673/76933 

22. Soroka D. О., Gorkaltsev V. S., Karlova Т. V. 
Assessing the digital maturity of an enterprise as an 
important factor in the digital transformation. Auto-
mation and Modeling in Design and Management, 2023, 
no. 3 (21), pp. 80–88. (In Russ.). DOI 10.30987/2658-
6436-2023-3-80-88. EDN KUPZPR 

23. Pogoreltsev А. S., Slimyanova I. G. Features of 
assessing the digital maturity of organizations. Izvestiâ 
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo 
universiteta, 2022, no. 5-2 (137), pp. 118–125. (In 
Russ.). EDN UOHDGL 

https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458
https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458
https://www.elibrary.ru/mihcbq
https://doi.org/10.3390/su132011153
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-3/029-041
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-3/029-041
https://www.elibrary.ru/gpmadh
https://doi.org/10.3390/electronics10101134
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-2-11
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-2-11
https://www.elibrary.ru/ztoecv
https://doi.org/10.1109/IRASET52964.2022.9737781
https://doi.org/10.1109/IRASET52964.2022.9737781
https://doi.org/10.25673/76933
https://doi.org/10.30987/2658-6436-2023-3-80-88
https://www.elibrary.ru/kupzpr
https://www.elibrary.ru/uohdgl
https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458
https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.3.443-458
https://www.elibrary.ru/mihcbq
https://doi.org/10.3390/su132011153
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-3/029-041
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2022-3/029-041
https://www.elibrary.ru/gpmadh
https://doi.org/10.3390/electronics10101134
https://doi.org/10.3390/electronics10101134
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-2-11
https://www.elibrary.ru/ztoecv
https://doi.org/10.1109/IRASET52964.2022.9737781
https://doi.org/10.25673/76933
https://doi.org/10.30987/2658-6436-2023-3-80-88
https://doi.org/10.30987/2658-6436-2023-3-80-88
https://www.elibrary.ru/kupzpr
https://www.elibrary.ru/uohdgl


Nigay E. A. 
Business digital maturity metrics in micro-, meso-, and macrocircuits 

 

 

442 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4 
 

24. Прохорова Т. В. Метрики цифровой транс-
формации бизнеса // Бизнес. Образование. Эко-
номика: сб. ст. по материалам междунар. науч.-
практ. конф. Минск, 7–8 апр. 2022 г. Минск: Ин-
ститут бизнеса БГУ, 2022. С. 89–92. EDN JEBOTF 

25. Бабкин А. В., Пестова А. Ю. Алгоритм 
оценки уровня цифровизации промышленного 
предприятия // Цифровая трансформация эко-
номики и промышленности: сб. тр. науч.-практ. 
конф. с зарубежным участием. Санкт-Петербург, 
20–21 июня 2019 г. СПб.: СПбПУ, 2019. С. 673–680. 
DOI 10.18720/IEP/2019.3/74. EDN HAOMJW 

26. Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., Marante C. A. 
Systematic review of the literature on digital transfor-
mation: Insights and implications for strategy and 
organizational change // Journal of Management Studies. 
2020. Vol. 58, iss. 5. P. 1159–1197. DOI 10.1111/ 
joms.12639 

27. Kraus A., Durst S., Ferreira J., Veiga P., Kailer N., 
Weinmann A. Digital transformation in business and 
management research: An overview of the current 
status quo // International Journal of Information 
Management. 2021. Vol. 63. Article 102466. DOI 
10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466 

28. Westerman G., Calmejane C., Bonnet D., Fer-
raris P., McAfee A. Digital transformation: A roadmap 
for billion-dollar organizations // MIT Center for 
Digital Business and Capgemini Consulting. 2011. 68 p. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
Евгения Антоновна Нигай – кандидат эконо-

мических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
и управления Института международного бизнеса, 
экономики и управления, Владивостокский госу-
дарственный университет (690014, Россия, г. Вла-
дивосток, ул. Гоголя, 41);  jenia_nigay@mail.ru 

24. Prohorova Т. V. Digital business transformation 
metrics. Biznes. Obrazovanie. Ekonomika, Minsk, 7–8 
aprelya 2022 goda. Minsk, Institut biznesa BGU, 2022, 
pp. 89–92. (In Russ.). EDN JEBOTF 

25. Babkin А. V., Pestova А. Yu. Algorithm of the 
assessment of level of digitalization of the industrial 
enterprise. Digital Transformation of Economy and 
Industry: Proceedings of Science Applied Conference 
with International Participation. Saint Petersburg, 20–
21 June, 2019. Saint Petersburg, SPbPU, 2019, pp. 673–
680. (In Russ.). DOI 10.18720/IEP/2019.3/74. EDN 
HAOMJW 

26. Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., Marante C. A. 
Systematic review of the literature on digital transfor-
mation: Insights and implications for strategy and 
organizational change. Journal of Management Studies, 
2020, vol. 58, iss. 5, pp. 1159–1197. DOI 10.1111/ 
joms.12639 

27. Kraus A., Durst S., Ferreira J., Veiga P., Kailer N., 
Weinmann A. Digital transformation in business and 
management research: An overview of the current status 
quo. International Journal of Information Management, 
2021, vol. 63, Article 102466. DOI 10.1016/j.ijinfo-
mgt.2021.102466 

28. Westerman G., Calmejane C., Bonnet D., Fer-
raris P., McAfee A. Digital transformation: A roadmap 
for billion-dollar organizations. MIT Center for Digital 
Business and Capgemini Consulting, 2011. 68 p. 

 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

 
Evgeniya A. Nigay – Candidate of Science (Eco-

nomics), Associate Professor, Associate Professor at 
the Department of Economics and Management, 
Vladivostok State University (41, Gogolya st., Vladi-
vostok, 690014, Russia);  jenia_nigay@mail.ru 

https://www.elibrary.ru/jebotf
https://doi.org/10.18720/IEP/2019.3/74
https://www.elibrary.ru/haomjw
https://doi.org/10.1111/joms.12639
https://doi.org/10.1111/joms.12639
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466
mailto:jenia_nigay@mail.ru
https://www.elibrary.ru/jebotf
https://doi.org/10.18720/IEP/2019.3/74
https://www.elibrary.ru/haomjw
https://doi.org/10.1111/joms.12639
https://doi.org/10.1111/joms.12639
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466
mailto:jenia_nigay@mail.ru


Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 4. С. 443–455. 
Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 4, pp. 443–455. 
 

УДК 657.922; 657.6.012.16, ББК 65.052, JEL Code M49 
DOI 10.17072/1994-9960-2024-4-443-455 
EDN OYBWUF 

 

 

 

443 
 

Разработка стратегии бизнес-модели 
в цифровой экономике: направления и проблемы 
 
Татьяна Васильевна Пащенко 
Researcher ID: P-8062-2016, РИНЦ Author ID: 505915,  econ317psu@yandex.com 
 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 
 

 
Аннотация 
Введение. Текущий этап развития общества и экономики характеризу-
ется активным внедрением цифровых технологий. Они не только меняют 
технику осуществления производственных процессов, но и запускают 
новые процессы, создают новые продукты. Это позволяет не просто 
совершенствовать бизнес, а трансформировать его, организуя иными 
способами, в корне изменяя бизнес-модели. Цель. Предложить после-
довательность действий по формированию новых бизнес-моделей и их 
внедрению в деятельность организации. Материалы и методы. Для 
подготовки теоретической базы использован монографический метод, 
для разработки предложений – системный комплексный подход. Про-
веден анализ характера действий, которые необходимы для трансфор-
мации бизнес-процессов с учетом их выполнения в условиях цифровых 
технологий. Результаты. Во-первых, обобщены варианты трансфор-
мационных процессов в разных направлениях деятельности, что поз-
волило выделить типичные признаки и элементы бизнес-моделей при 
использовании цифровых технологий. Во-вторых, установлены типич-
ные действия при разработке бизнес-моделей, что дало возможность 
установить последовательность действий при разработке стратегии циф-
ровой трансформации бизнес-модели. Выводы и обоснование новизны. 
Новизна полученных результатов заключается в том, что предложен 
общий алгоритм действий при разработке бизнес-моделей с использо-
ванием цифровых технологий. Изучение представленных в научных 
работах подходов показало, что они разработаны только для отдельных 
отраслей. Предложенный автором подход может быть использован 
советами директоров предприятий для разработки стратегии транс-
формации бизнеса, внутренними аудиторами – для оценки возмож-
ностей улучшения деятельности, руководством организации – для 
обоснования выбора направлений развития деятельности и бизнес-
процессов. 
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Цифровая трансформация, цифровая эко-
номика, бизнес-модели, бизнес-стратегии 
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Abstract 
Introduction. The current development stage of society and economy is 
characterized by an extensive introduction of digital technologies. They change 
the production processes, give rise to new processes, and create new products. 
This both transforms and enhances business with new approaches to its 
structure and radically changes business models. Purpose. In this study, the 
author aims at proposing a sequence of actions for designing new business 
models and their introduction in the organization's activities. Materials and 
Methods. The author refers to a monographic method for theoretical grounds 
and a systematic integrated approach for developing proposals. e author 
analyzes the nature of actions to be performed to transform business processes 
with regard to their implementability in the context of digital technologies. 
Results. First, the author summarizes the possible transformation scenarios 
in different sectors of economics. is reveals typical features and elements 
of business models with digital technologies. Second, the author has established 
typical actions to design business models. This outlines a sequence of actions to 
develop a strategy of the business model’s digital transformation. Conclusions. 
e results are novel as the article proposes a general algorithm of actions 
for the business models’ design determined by the use of digital technologies. 
e author analyzed the approaches and found out that they are developed 
for some specific sectors of economy. The approach proposed by the author can 
be of interest to the Boards of Directors to develop a business transformation 
strategy, to the in-house auditors to assess growth opportunities, and the 
organizations’ top managers to justify the choice of further growth area for 
their business. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопрос построения бизнес-моделей доста-

точно новый для российского предпринима-
тельства. Результаты исследования М. В. Гили-
лова и И. Г. Кукукиной показывают, что долгое 
время в литературе и на практике преобладал 
подход к построению деятельности в зависи-
мости от ее отраслевой принадлежности [1]. 
Это приводило к тому, что ее совершенство-
вание основывалось на улучшении производ-
ственных процессов или их этапов, а постро-
ение модели бизнеса было связано с отрасле-
вой спецификой организации. 

Подход к проектированию деятельности 
на основе бизнес-модели исходит из поста-
новки цели создания организации. Если это 
коммерческая организация, то ее деятельность 
базируется на наилучших способах получения 
прибыли. Если же цели организации социаль-
ные, то способы реализации деятельности 
обусловливаются максимальным достижением 

социального результата. Такой подход позво-
ляет выделить процессы, которые будут реали-
зовываться в рамках организационной струк-
туры самой организации и представляют со-
бой прямой интерес предприятия. Все другие 
процессы могут быть выведены за пределы его 
организационной структуры, предприятие бу-
дет использовать в своей деятельности только 
их результаты, реализуя при этом контроль 
качества уже как заказчик. В то же время такая 
ситуация приводит к изменению самого вида 
деятельности, осуществляемого предприятием. 

Для примера сравним показатели деятель-
ности групп компаний BMW и Uber, Marriott 
и Airbnb за 2023 г. (табл. 1). Данные компании 
выбраны автором не случайно: они иллюст-
рируют виды бизнеса, которые создают для 
конечного потребителя схожие ценности, но 
с помощью разных бизнес-моделей. Например, 
BMW и Uber предоставляют потребителю воз-
можность транспортировки от одного места 
до другого1. 

 

Табл. 1. Показатели деятельности компаний BMW и Uber, Marriott и Airbnb за 2023 г. 
Table 1. 2023 BMW, Uber, Marriott, and Airbnb performance indicators 

Показатель BMW Uber Marriott Airbnb 
Год основания 1916 2009 1927 2007 
Численность работников, чел. 154 950 30 400 411 000 6 907 
Затраты в капитальных активах, млн дол. 61 093,24 11 649 19 657,00 1 255,00 
Собственный капитал, всего, млн дол. 99 003,58 12 028 –35,00 8 165,00 
Оплаченный капитал, млн дол. 706,10 42 264,00 6 051,00 11 639,00 
Активов, всего, млн дол. 277 233,45 38 699,00 25 674,00 20 645,00 
Чистая прибыль, млн дол. 13 442,33 2 156,00 3 083,00 4 792,00 
Рентабельность активов, % 4,85 5,57 12,01 23,21 
Затраты в капитальных активах к собственному капиталу, дол. 0,62 0,97 –561,63 0,15 
Рентабельность оплаченного капитала, % 1 903,76 5,10 50,95 41,17 
Прибыль на одного работника, тыс. дол. 638,94 70,92 –0,085 1 182,13 

Источник: составлено автором по данным ежегодных отчетов компаний Airbnb, BMW Group, Marriot, Uber2. 
Примечания: 1)  – включая гудвил; 2) курс для пересчета на отчетную дату: 1 EUR = 1,1050 USD3. 

 

 
1 Автор настоящей статьи понимает, что предоставление возможности транспортировки – не единственная 

ценность, которую предоставляет компания BMW, однако использует этот пример для иллюстрации видимой 
конечной сопоставимой ценности для потребителя при переходе к цифровой трансформации ведения бизнеса. 

2 Airbnb Annual Report 2023. URL: https://clck.ru/3Ewr7J (дата обращения: 20.09.2024); BMW Group Report 2023. 
URL: https://clck.ru/3EwrBd (дата обращения: 20.09.2024); Marriot International Annual Report 2023. URL: https:// 
clck.ru/3EwrHb (дата обращения: 20.09.2024); Uber Annual Report 2023. URL: https://clck.ru/3EwrM2 (дата обращения: 
20.09.2024). 

3 European Central Bank. URL: https://clck.ru/3EwreW (дата обращения: 20.09.2024). 

https://clck.ru/3Ewr7J
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Однако BMW производит автомобили, 
а не оказывает услуги по перевозке. Если по-
считать всю сеть производителей, продавцов 
и сервисных центров BMW, то картина капи-
тализации будет иной. При этом в рассмат-
риваемом примере за сравнение численности 
Uber берут тех, кто работает именно в этой 
компании (т. е. обслуживает сервис), а води-
тели, стоимость транспорта и его обслужива-
ния в расчет показателей компании не входят. 
Но без водителей и их транспорта компания 
Uber не получит прибыли. 

Сеть отелей Marriott и компания Airbnb 
предоставляют потребителю ценность в виде 
размещения для временного проживания. 
При этом сеть отелей Marriott – это не только 
сделка по поиску номера, но и содержание 
и обслуживание отелей. Если же к численно-
сти сотрудников Airbnb прибавить весь персо-
нал всех предлагаемых мест проживания, то 
изменится оценка капитализации. При брони-
ровании номера целью для потребителя явля-
ется не сам факт заказа, а комфортное прожи-
вание. Эту услугу обеспечивает хозяин места 
проживания, а не компания Airbnb. 

Две представленные пары компаний лишь 
иллюстрация разных способов предоставле-
ния одной ценности конечному потребителю. 
Эти способы могут выбираться как бизнес-
модель и зависеть от ценностей самого биз-
неса и способа доставки конечной услуги 
до потребителя. Очевидно, что в деятельности 
сети отелей или производителей автомобилей 
есть этап общения с клиентом, которое как 
раз может быть трансформировано с помощью 
цифровых технологий. Аналогично можно рас-
смотреть вопрос закупок, процедуру которых 
можно технологически изменить в цифровой 
среде. Именно в стратегии бизнес-модели долж-
ны быть установлены направления цифровой 
трансформации. 

Подходы к формированию стратегии циф-
ровой трансформации бизнеса исследовались 
разными авторами. В первую очередь они 
рассматривают факторы и возможности, ко-
торые необходимо учитывать при разработке 

цифровых бизнес-моделей. A. Attour и P. Bar-
baroux говорят о все более широком исполь-
зовании организациями симбиоза их внутрен-
него потенциала и внешних ресурсов, обращая, 
в частности, внимание на потенциал использо-
вания знаний при планировании экосистемы 
организации и связывая ее бизнес-процессы 
с процессами создания и жизненного цикла 
знаний [2]. M. F. Olalla по итогам своего иссле-
дования делает вывод, что для долгосрочной 
трансформации необходимо изменять стиль 
работы, функционал подразделений или ра-
ботников [3]. Одним из вариантов трансфор-
мации бизнеса исследователь называет по-
вышение уровня сотрудничества и снижение 
уровня посредничества за счет внедрения об-
щих баз данных и коммуникационных техно-
логий. В работе A. Corallo с соавторами рас-
сматривается, какие части бизнеса должны 
анализироваться при разработке и пересмотре 
бизнес-модели [4]. Авторы делают акцент на вза-
имодействии с клиентами и быстром реагирова-
нии на изменение их предпочтений. J. Snowball 
с коллегами обращают внимание на цифровую 
культуру организации как важный фактор 
трансформации бизнес-моделей [5]. При этом 
N. Ganichev и O. Koshovets обращают внимание 
на то, что цифровая модернизация бизнеса 
возможна только при комплексной трансфор-
мации иных социальных процессов в стране 
в целом [6]. Другими словами, нужно учиты-
вать степень развитости цифровых техноло-
гий на государственном уровне. Следует от-
метить, что в России создано много условий 
для использования цифровых ресурсов в биз-
несе. Так, при разработке стратегии цифро-
визации малого бизнеса есть возможность 
обращаться к многочисленным государствен-
ным цифровым сервисам. 

B. C. Watson рассматривает использование 
штрих-кодов и их влияние на развитие стра-
тегии организаций [7]. Ученый обращает вни-
мание на интернационализацию рынка товаров 
через использование единых правил товаро-
оборота, что приводит к расширению рынков 
сбыта, а в условиях использования цифровых 
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технологий продажи это становится важным 
фактором трансформации бизнес-моделей. 

По итогам проведенного исследования 
Н. С. Зайцев называет ряд технологических 
решений, которые могут быть использованы 
в реализации бизнес-процессов: технологии 
беспроводной связи, виртуальной и дополнен-
ной реальности; разработка и производство 
чипов, датчиков, процессоров, необходимых 
для развития цифровых технологий, новых 
робототехнических и сенсорных систем для 
промышленного применения; дизайн и про-
ектирование изделий для цифрового прост-
ранства; разработка новых направлений для 
применения искусственного интеллекта, про-
граммного обеспечения для квантовых систем; 
цифровой дизайн и конструирование [8; 9]. 

Важную роль в разработке бизнес-модели 
и управлении ею играют сопутствующие ин-
струменты. Среди них можно выделить анализ 
и учетную систему. R. F. Mulligan рассматри-
вает факторы и особенности построения учет-
ной системы для управления циклами бизнес-
модели, отводя важное место оценке затрат, 
планированию и инвестициям, которая поз-
воляет учитывать при формировании новой 
бизнес-модели структуру капитала [10]. 

Еще одним серьезным вопросом является 
оценка эффективности внедрения цифровых 
технологий. Ответ на него искали D. Mart´ınez-
L´opez и M. Palazuelos-Mart´ınez: они разрабо-
тали модель, которая позволяет оценить наи-
лучшие возможности по оптимизации и про-
гнозированию применения новых бизнес-
моделей на основе имеющейся практики [11]. 

M. Nieddu с соавторами в своем исследо-
вании выявляют парадоксы внедрения циф-
ровых технологий: при очевидном влиянии 
на интенсификацию производства цифровая 
трансформация влияет на эластичность между 
капиталом и рабочей силой [12]. Одновре-
менно возникают не только новые цифровые 
товары, но и новые товары в сфере капитала. 
Исследователи также отмечали рост безрабо-
тицы. Авторами установлено, что не происхо-
дит экономии природных и энергетических 

ресурсов: их сбережение от внедрения новых 
технологий компенсируется ростом потреб-
ления от интенсификации производства. От-
сюда следует необходимость формирования 
новых бизнес-моделей на основе баланса эко-
номических, социальных и экологических ин-
тересов. Поэтому другим фактором, который 
влияет на разработку стратегии бизнес-модели, 
является ее подчиненность идее устойчивого 
развития. Это является одновременно огра-
ничением и возможностью для развития ор-
ганизации. Многие ученые на международном 
уровне изучают разные аспекты этого вопроса. 
Так, группа авторов из Бизнес-школы и Уни-
верситета Манхейма (Германия) рассматривает 
пятишаговую последовательность внедрения 
мер корпоративной цифровой ответственно-
сти для защиты интересов отдельных заинте-
ресованных сторон при реализации общей 
цифровой стратегии бизнеса [13]. A. Palzkill 
и K. Augenstein говорят о том, что новые устой-
чивые бизнес-модели могут быть образованы 
только на стыке интересов разных уровней [14]. 

Несмотря на многообразие рассматрива-
емых учеными вопросов, в изученных работах 
не представлено единого подхода к формиро-
ванию бизнес-модели с учетом использования 
цифровых технологий. Так, А. Смирнов гово-
рит о фрагментарности применения цифровых 
технологий [15], что приводит к отсутствию 
системного понимания того, как они должны 
быть использованы при формировании биз-
нес-модели. 

Далее на основе обобщения отраслевых 
подходов выделим общие черты разработки 
стратегии цифровой трансформации бизнес-
моделей. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Целью настоящей статьи является опре-

деление последовательности действий, необ-
ходимых при разработке стратегии трансфор-
мации бизнес-модели с применением цифровых 
технологий. Для ее достижения поставлены 
следующие задачи: 
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1) изучить международные исследования 
по вопросам влияния цифровых технологий 
на построение бизнес-модели организации; 

2) на основе представленных в литературе 
исследований определить элементы бизнес-
моделей с использованием цифровых техно-
логий для отдельных отраслей; 

3) предложить порядок действий по фор-
мированию стратегии трансформации бизнес-
модели с применением цифровых технологий. 

Для изучения отобраны работы, наиболее 
соответствующие тематике настоящего иссле-
дования. В целом автор базировался на мето-
дике, аналогичной представленной в статье 
A. Corallo с соавторами [4]. 

Для решения поставленных задач опреде-
лена двухэтапная методология: 

1) проведен контекстный анализ с целью 
определения перечня проблем цифровой биз-
нес-модели; 

2) проанализированы взятые из литера-
туры предложения по трансформации бизнес-
моделей и определены их общие черты, далее 
на основе статей о развитости цифровых тех-
нологий в стране выбраны основные направ-
ления трансформации, которые предложены 
автором в качестве основы для разработки 
стратегии цифровой трансформации. 

В ходе анализа рассмотрено порядка 30 ста-
тей из журналов, книг и сборников докладов 
конференций. Доклады выбраны в соответ-
ствии с основной темой (цифровые техноло-
гии и бизнес-модели). 

Основное ограничение исследования свя-
зано с тем, что в литературе дан обзор цифро-
визации только некоторых видов деятельности. 
При этом применение цифровых технологий 
представляет собой ноу-хау для компаний 
и не подлежит раскрытию, что также явля-
ется ограничением. В связи с этим в доста-
точном объеме исследовать все возможности 
применения цифровых технологий в бизнесе 
не представляется возможным. 

Разработка единого порядка действий ба-
зировалась на выделении тех характеристик, 
которые предложены большинством ученых. 
Автор также исходил из общей логики и пра-
вил построения стратегий бизнеса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
По итогам анализа цифровых стратегий 

И. Зайченко и А. Смирнова сделали вывод, 
что важными параметрами для проектирова-
ния стратегии бизнеса являются [16]: 

– стадия жизненного цикла предприятия, 
на которой трансформируется бизнес; 

– модель поведения предприятия в новых 
рыночных условиях; 

– реакция на внешнюю или внутреннюю 
среду предприятия; 

– характер маркетинговой деятельности; 
– характер реализации инновационной 

стратегии в условиях цифровой трансформа-
ции бизнеса. 

Т. И. Ломаченко выделяет в качестве ос-
новы цифровой трансформации любой сферы 
экономики цифровые экономические плат-
формы, цифровое пространство (экосистему) 
и инструменты цифровой трансформации [17]. 
Более подробно варианты использования этих 
элементов рассматривали в своем исследова-
нии Ю. В. Фролов с соавторами [18]. Одним 
из инструментов принятия решений при транс-
формации бизнеса О. Тютык и М. Бутакова 
называют имитационное моделирование [19]. 

И. А. Титков выделяет несколько вариан-
тов трансформации (реинжиниринга) бизнеса 
[20]: 1) «следующий гигант»; 2) «новаторы»; 
3) «охотники за эффективными решениями»; 
4) «блокбастерная» модель цифрового реин-
жиниринга. Каждый из этих вариантов воз-
можен для реализации, но требует разных за-
трат времени, знаний и ресурсов. 

R. Schauerte с соавторами выявили основ-
ные факторы цифровой трансформации ТВ-
индустрии [21]. В первую очередь они отме-
тили необходимость изучения предпочтений 
и поведения потребителей и рыночные ре-
сурсы. Далее – способность и готовность са-
мой организации к трансформации: наличие 
человеческих, производственных, организа-
ционных ресурсов и культуры организации 
как ключевых факторов трансформации. 

Н. С. Алтухова и Е. В. Васильева изучали 
особенности построения новых бизнес-мо-
делей и внедрения цифровых технологий 
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в финансовых организациях [22]. Они также 
выделили организационную культуру как один 
из факторов успешной реализации бизнес-
модели. Основной же толчок развития иссле-
дователи видят в интеграции и кооперации, 
обмене данными и использовании единых циф-
ровых платформ разными организациями. Эту 
же сферу изучали В. П. Бауэр с соавторами [23], 
А. Березной [24], Т. А. Кузовкова с соавторами 
[25]. В своих исследования они делают вывод, 
что использование единых платформ возмож-
но не только в среде ИТ и финансов, но и в дру-
гих отраслях (медицине, разработке новых ма-
териалов), что позволяет формировать эко-
систему бизнеса. Вопрос оценки готовности 
к применению цифровых технологий и сте-
пени их внедрения в организациях также изу-
чала Т. А. Гилева [26]. Ее исследование подт-
верждает, что успех внедрения цифровых биз-
нес-моделей обусловлен развитостью многосто-
ронних платформ и созданием экосистемы 
бизнеса. 

А. Г. Боев предлагает структурно-функцио-
нальную модель научно-промышленного ком-
плекса в условиях цифровой экономики [27]. 
И снова ключевым фактором выступает инте-
грация (управленческая, инвестиционно-хо-
зяйственная, стратегическая, проектная, ре-
сурсная, знаниевая, информационная и т. д.). 
Р. С. Ибрагимова и Д. С. Головкин в своей ра-
боте дополнительно оценивают социально-
экономические преимущества научно-промыш-
ленных объединений [28]. При этом они от-
мечают необходимость использования умной 
специализации, которая является дополни-
тельным преимуществом цифровой интегра-
ции в бизнесе. 

Трансформация бизнес-моделей универ-
ситетов изучена в работе Ю. С. Шишаловой [29]. 
В качестве современных моделей, которые 
включают использование цифровых техно-
логий, автор выделяет цифровых гигантов, 
стратегические партнерства и модель P&S 
(Poolling & Sharing). В целом эти типы соот-
ветствуют моделям трансформации бизнеса. 

Т. А. Кузовкова и соавторы назвали осо-
бенности трансформации инфокоммуника-
ционных компаний и предложили сценарии 

цифровых сервисов цифровых компаний в за-
висимости от направленности экономической 
деятельности на основе данных цифровых двой-
ников [30]. Во многом этот подход основан 
на использовании Интернета вещей. Данную 
технологию как основу цифровой трансформа-
ции промышленности исследовали в своей 
работе С. А. Толкачев с соавторами [31]. При 
этом они отмечают переход от производства 
товаров к производству услуг, что отсылает 
нас к первому примеру сравнения BMW и Uber, 
так как, возможно, современный потребитель 
приобретает не автомобиль, а функцию, ко-
торую он выполняет. Авторы делают вывод, 
что сегодня ни одна компания не владеет всей 
цепочкой стоимости бизнеса [31], подтверж-
дая наш тезис о выделении при трансформа-
ции бизнес-моделей целевых и сопутствую-
щих процессов. 

По итогам изучения литературы можно 
сделать вывод, что направления трансформа-
ции касаются отношений с клиентами (потре-
бителями), организации работы сотрудников, 
процедуры планирования, учета и контроля 
деятельности, финансирования деятельности 
и расчетов, осуществления производственных 
задач с использованием новых технологий. 
В табл. 2 показано, какие технологии могут 
применяться при трансформации каждого из 
указанных процессов. Как видно из таблицы, 
автором предложены цифровые инструменты 
в отношении каждого параметра, выделенного 
Т. И. Ломаченко [17], R. Schauerte с соавторами 
[21], И. М. Зайченко и А. М. Смирновой [16]. 

Прежде всего при разработке стратегии 
нужно отталкиваться от ее цели, т. е. установить: 

1) что именно должно получиться в резуль-
тате реализации стратегии исходя из заданных 
параметров цели, ограничений, ресурсов, пер-
спектив, рисков, желаний, амбиций и т. д.; при 
этом цель нужно выразить в конкретных ко-
личественных показателях и визуализировать, 
указав: 

– как должны выглядеть помещения, 
– кто должен составлять внешнюю среду 

организации, 
– как должен выглядеть интерфейс про-

граммного обеспечения, 
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Табл. 2. Варианты применения цифровых технологий при трансформации бизнеса 

Table 2. Possible uses of digital technologies with business transformation 
Направление (элемент) 

бизнес-модели Вариант применения цифровых технологий 

Отношения с клиентами 

Технологии беспроводной связи. 
Искусственный интеллект (для сбора и обработки данных о предпочтениях, 
проблемах, запросах клиентов). 
Цифровые платформы. 
Чат-боты, виртуальные консультанты 

Организация работы сотрудников 
Технологии беспроводной связи. 
Роботизированная постановка задач, контроль и оценка их выполнения 

Процедуры планирования, учета 
и контроля деятельности 

ERP. 
Роботизированная система обработки данных 

Финансирование деятельности 
и расчетов 

Технологии беспроводной связи. 
Цифровые платформы для оплаты услуг. 
Цифровые платформы финансовых организаций 

Производственные задачи 
Искусственный интеллект, роботизация процессов, использование чипов, 
датчиков, процессоров для управления техникой. 
Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

 Цифровой дизайн и конструирование 
Источник: составлено автором. 

 
– какие функции должно выполнять про-

граммное обеспечение, 
– какой результат должен получать поль-

зователь после каждого клика и выполнения 
данных программному обеспечению команд, 

– как часто и какие именно встречи долж-
ны быть, 

– как должны выглядеть сотрудники, 
– какой социальный климат должен быть 

в организации, 
– как должны проходить внешние и внут-

ренние мероприятия, 
– как должна выглядеть продукция, 
– как представляется общение с потреби-

телями, 
– как происходит реагирование на риски. 
Такое описание делается для каждого про-

цесса в организации с отражением его функ-
ционального значения и содержательного на-
полнения; 

2) что уже имеется в текущий момент из 
представленного (желаемого) – на этом этапе 
проводится оценка того, что уже сделано: 

– какие имеются ресурсы, 
– какие есть инфраструктурные элементы 

с их количественной и качественной оценкой, 

в том числе технологические платформы и ре-
шения, информационные наработки, кадровое 
состояние и потенциал, локальная и феде-
ральная нормативные базы, в рамках которой 
возможна реализация задуманного проекта 
трансформации, варианты и источники финан-
сирования, контракты с покупателями и по-
ставщиками, связи и т. д.; 

3) что необходимо сделать дополнительно 
для достижения цели как в части трансфор-
мации имеющегося, так и в части создания 
абсолютно нового, в том числе отказа от ка-
ких-либо структурных и инфраструктурных 
элементов, организационных и финансовых 
решений; 

4) какие существуют ограничения для ре-
ализации поставленной цели: 

– в том числе для создания новых элемен-
тов или преобразования старых, 

– по какой причине нельзя отказаться от 
предыдущих элементов или не удается со-
здать новые элементы, 

– почему до сих пор цель не была реали-
зована и как связано преобразование с дру-
гими элементами, особенно если оно касается 
только одной части деятельности, 
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– как достижение поставленной цели по-
влияет на другие виды деятельности органи-
зации. 

При этом нужно провести анализ потерь 
в результате разрушения каких-то связей, от-
каза от отдельных технологий и т. д.; 

5) план действий по реализации цели с уче-
том требуемого уровня функциональности 
и выявленных ресурсов и ограничений; он 
должен включать все аспекты технического, 
информационного, кадрового, социального, 
финансового и организационного преобра-
зования, а также мероприятия по поддержке 
процессов, которые предполагается изменить; 
при этом важно понимать, что любое измене-
ние требует контроля над реализацией по-
ставленной задачи. 

В ходе реализации задач необходимо, с од-
ной стороны, исключить лишние элементы, 
которые не связаны с трансформацией, а с дру-
гой – исправить недоработки и заполнить про-
пуски в реализации поставленной цели в пол-
ном ее объеме. Для этого в первую очередь 
нужно сформировать четкие регламенты дея-
тельности в новых условиях. Регламенты вклю-
чают порядок совершения необходимых дей-
ствий, алгоритмы их совершения, последова-
тельность обработки информации, порядок 
принятия решений и взаимодействия между 
людьми и структурными элементами. В цепоч-
ках взаимодействий важно исключить дубли-
рующие функции, двойное выполнение задач, 
а однотипные задачи сконцентрировать у од-
них исполнителей. Сама система должна не до-
пускать нарушений, обеспечивать контроль 
за исполнением установленных регламентов. 

Исходя из этого построение финансовой 
структуры предполагает: 

– поиск источников финансирования; 
– порядок и технологию оплаты; 
– условия договоров на реализацию и по-

купку; 
– порядок согласования новых расходов, 

определение их целесообразности примени-
тельно к поставленным задачам; 

– формирование схемы стратегических за-
трат и их финансирования (как долгосрочных, 
так и текущих, поддерживающих). 

В отличие от проанализированных иссле-
дований, в данной работе не только рассмот-
рены производственные трансформации, но 
и выявлены аспекты организационных и фи-
нансовых изменений, происходящих в связи 
с применением цифровых технологий. Кроме 
того, расширены и конкретизированы идеи, 
предложенные M. F. Olalla [3] и A. Corallo с со-
авторами [4], за счет определения последова-
тельности решения организационных вопро-
сов при внедрении стратегии цифровой транс-
формации бизнес-модели. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Настоящая работа обобщает направления 

цифровой трансформации бизнес-модели, ре-
ализация которых возможна в деятельности 
предприятий, особенно малого бизнеса. 

При формировании стратегии цифровой 
трансформации в первую очередь определя-
ется сегмент потребителей, с которым рабо-
тает предприятие. После этого оценивается, 
какие цифровые решения и платформы в дан-
ном направлении уже существуют. Далее уста-
навливаются этапы взаимодействия с клиен-
тами, которые могут быть перенесены на име-
ющиеся платформы. 

Следующим блоком трансформации будет 
структура бизнеса в организационном, финан-
совом и управленческом разрезах. В части ра-
боты с персоналом определяется, какие именно 
функции могут выполняться с помощью циф-
ровых технологий и как изменится участие 
сотрудников в выполнении производствен-
ных задач. В отношении финансирования де-
ятельности описываются схемы движения фи-
нансовых потоков и устанавливаются варианты 
взаимодействия с финансовыми организаци-
ями в условиях применения цифровых техно-
логий. В рамках управления деятельностью 
разрабатываются алгоритмы и регламенты 
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принятия решений без осуществления допол-
нительного взаимодействия участников ана-
лизируемых процессов. 

Трансформация основного процесса за-
висит от вида деятельности. На этапе созда-
ния и разработки продуктов могут активно 

внедряться технологии виртуальной и до-
полненной реальности, роботизированный 
сбор, обработка и прогнозирование предпо-
чтений потребителей. На этапе производства 
активная роль принадлежит роботизации 
техники. 
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	ВВЕДЕНИЕ
	Принятые в нашей стране в начале двухтысячных и позднее нормативно-правовые документы, призванные способствовать реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, были нацелены на изменение не только прежнего тренда развития советской экономики, связанного с возрастанием доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции, но и подходов к производству отечественной номенклатуры товаров и услуг (следуя в том числе «зеленой» повестке и другим современным тенденциям), при этом во главу угла было поставлено создание конкурентоспособной и менее энергоемкой российской продукции [7]. Кроме того, в июле 2021 г. Правительство РФ приняло соответствующее распоряжение, в котором определены цели и основные направления в области устойчивого развития России в обозримой перспективе. Теперь экономический рост страны и ее субъектов должен рассматриваться вкупе с устойчивым развитием региональных экономик.
	При рассмотрении структуры затрат, характеризующей производство промышленной продукции, значение показателя энергии как в период СССР [1], так и настоящее время является ничтожно малой величиной (к примеру, в 1955 г. его значение равнялось 1,8 % к итогу всех затрат на производство, в 1962 г. – 1,9 %, в 1987 г. – 2,7 %, в добыче полезных ископаемых в 2017 и 2022 гг. 3,3 и 2,1 % соответственно, в обрабатывающем производстве – 2,6 и 2,2 % соответственно), но роль энергии как одного из факторов производства трудно переоценить: без нее не обходится практически ни одно производство и исключить ее из технологического процесса по созданию готовой промышленной продукции не представляется возможным [2; 3].
	Наличие в достаточном количестве на территории бывшего СССР различных природных ресурсов, на базе которых осуществлялась выработка электрической энергии, сформировало типичную для того периода модель развития промышленности, которая характеризовалась беспрепятственным созданием серийной энергоемкой продукции. Однако современные мировые тенденции, связанныес осознанием бесперспективности использования невозобновляемых полезных ископаемых ввиду их ограниченности и исчерпаемости, привели к кардинальным переменам в политике большинства государств мира [4–6], в том числе в России.
	Тем не менее реалии таковы, что в России даже с учетом законодательно установленных регламентов все же наблюдается рост (в абсолютных значениях) как производства, таки потребления электрической энергии. К примеру, с 2017 по 2023 г. производство электроэнергии выросло на 7,92 % (с 1 094 288,0 млн кВт·ч до 1 180 999,6 млн кВт·ч), потребление – на 7,64 %, а именно с 1 089 104,7 млн кВт·чдо 1 172 288,3 млн кВт·ч.
	При исчислении относительных величин следует отметить снижение энергоемкости российской экономики с 80,67 кг условного топлива / на 10 тыс. руб. в 2016 г. до 74,51 кг условного топлива / на 10 тыс. руб. в 2022 г., в которой доля электрической энергии остается по-прежнему незначительной. Отметим, что энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) для органов государственной власти в настоящее время остается главным показателем при оценке энергоэффективности экономики. В связи с этим для более точных оценок и выполнения в полном объеме поставленных российским руководством задач по энергосбережению и повышению энергоэффективности представляется целесообразным осуществлять мониторинг и вести статистический учет также по показателю электроемкости экономики и производимой продукции как в целом по России, так и в разрезе ее субъектов.
	Наряду с повышением энергетической эффективности в стране второй государственной задачей, причем не менее важной, является обеспечение устойчивого роста российской экономики. Однако рост экономики во многом обеспечивается ростом объемов, в том числе промышленного производства, которое в силу технологического процесса и имеющегося оборудования (далеко не везде современного и энергоэффективного) не может не наращивать объемы потребляемой электроэнергии. Отсюда в контексте политики устойчивого развития возникает непростая дилемма: как повысить энергоэффективность экономики, т. е. сократить потребление электроэнергии, при одновременном ее росте, зависящем от увеличения объемов выпуска промышленного производства за счет роста потребления электроэнергии.
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	Анализу электроемкости национальных экономик посвящено немало научных работ. Так, в источниках [8; 9] авторы определяют причины, которые ограничивают конкурентоспособность российской экономики, и в результате приходят к выводу, что на высокий уровень электроемкости ВВП оказывает влияние осуществляемая властями тарифная политика. К аналогичному выводу приходят исследователи, рассматривающие «установление единых межрегиональных тарифов на услуги по передаче электроэнергии в смежных субъектах РФ» [10]. Прогнозированию электропотребления и анализу электроемкости ВВП посвящены публикации, в которых сделаны выводы «о существенной взаимосвязи между объемом ВВП и электропотреблением» [11–14]. В статье [15] ученые анализируют влияние регулирования электроэнергетики на экономический рост, изучают взаимосвязь между потреблением электроэнергии и экономическим ростом; в статье [16] показана «структура зависимости энергоемкости ВРП от ряда социально-экономических факторов». Небезынтересными являются публикации, в которых авторы оценивают «долгосрочную эластичность совокупного промышленного спроса на электроэнергию по цене и объему производства для стран с высоким и со средним уровнем дохода» [17], анализируют «инерционность и капиталоемкость энергетического производства в структуре и темпах энергопотребления на достаточно длительную перспективу» [18], а также исследуют «управление спросом на энергию, которое необходимо для надлежащего распределения имеющихся ресурсов» [19]. Похожая оценка масштабов потребления электроэнергии, но уже по субъектам РФ дается в публикациях российских ученых, в которых отмечается, что «масштабные и структурные различия объемов потребления электрической энергии и природного газа в субъектах Российской Федерации составляют основу для разработки дифференцированной политики в области повышения энергетической эффективности» [20], «секторальная и территориальная структура электропотребления отличаются стабильностью, наблюдаются снижение и сближение значений электроемкости ВРП регионов, а электропотребление регионов различается из-за существенных особенностей в отраслевой специализации» [21–23]. Наряду с анализом территориально-отраслевой структуры энергопотребления зарубежные авторы исследуют другой немаловажный аспект – потребление электроэнергии на душу населения, а также растущий уровень потребления материалов, энергии и услуг, что является одной из основных движущих сил глобальных и локальных экологических изменений [24; 25].
	Решение такой двуединой задачи видится в управлении темпами роста, когда темп роста объемов выпуска промышленного производства должен быть выше темпов роста электроемкости продукции и экономики. Проблема управления усугубляется тем, что российские регионы обладают различным потенциалом развития, своеобразной структурой своей экономики, разнородной отраслевой специализацией, разными природно-климатическими условиями, сформировавшимися моделями организации производственно-экономической деятельности и т. д. Все это значит, что не может быть выработано единственно верного управленческого решения, обеспечивающего выполнение поставленных государственных задач на региональном уровне. Представляется, что разнообразие российских регионов требует учета специфики и особенностей развития региональных экономик, который в итоге должен привести к разработке референтных управленческих решений как для однотипных групп регионов, так и для каждого субъекта Российской Федерации в отдельности.
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	Данное исследование проведено по всем 85 субъектам Российской Федерации (за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, статистические данные по которым отсутствуют на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики). Период исследования охватывает 20172022 гг. Выбор нижней границы периода (2017 г.) связан с тем, что начиная с 2017 г. в отечественной статистике применяются новые коды видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), верхней (2022 г.) – объясняется тем, что более «свежие» данные по показателю «валовой региональный продукт» в настоящее время в статистике отсутствуют.
	Исходной базой для расчетов послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики за разные периоды, предоставленные в открытом доступе на официальном портале.
	Вместе с тем в большинстве публикаций акцент делается на анализе энерго- и электроемкости национальной экономики, исследуются различные условия и факторы, которые оказывают определенное влияние на ее параметры и приводят к наблюдаемым изменениям. При этом вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне уделяется недостаточно внимания. Неполно изученными в научном плане остаются вопросы определения степени влияния электроемкости на уровень развития региональных экономик не только в статике, но и в динамике. Это влияние, вероятно, будет разным в силу имеющихся множественных различий и особенностей, присущих российским регионам. Гипотеза настоящего исследования состоит в том, что устойчивое развитие региональных экономик зависитне только от темпов роста промышленного производства, но и от снижения электроемкости продукции.
	Методика проведения исследования включает нескольких этапов.
	1) промышленное производство:
	На первом этапе с помощью базисного метода рассчитывается темп роста по трем показателям:
	– менее 150 % – низкий,
	– более 150 %, но менее 200 % – средний,
	– более 200 % – высокий;
	1) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по субъектам Российской Федерации (промышленное производство, млн руб.);
	2) потреблено электроэнергии:
	– менее 100 % – низкий,
	– более 100 %, но менее 120 % – средний,
	– более 120 % – высокий;
	3) ВРП (валовая добавленная стоимость):
	2) добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (потреблено электроэнергии, млн кВт·ч);
	– менее 110 % – низкий,
	– более 110 %, но менее 120 % – средний,
	– более 120 % – высокий;
	4) электроемкость:
	– менее 50 % – низкий,
	– более 50 %, но менее 100 % – средний,
	– более 100 % – высокий.
	3) валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в постоянных ценах 2016 г., тыс. руб.).
	На четвертом этапе выполняется группировка субъектов Российской Федерации по выбранным показателям, осуществляется интерпретация полученных результатов, формулируются выводы.
	Показатели вычисляются суммарно по следующим разделам: «Раздел В (добыча полезных ископаемых)», «Раздел С (обрабатывающие производства)», «Раздел D (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)», «Раздел Е (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)». Полученные данные переводятся в проценты.
	РЕЗУЛЬТАТЫ
	После первого и второго этапов подсчитывается количество субъектов РФ с критериальными оценками по показателям электроемкости и ВРП (табл. 1).
	На втором этапе осуществляется расчет электроемкости (промышленной продукции) по определенным на первом этапе темпам роста путем деления значения темпа ростапо показателю «потреблено электроэнергии» на значение темпа роста по показателю «промышленное производство»; полученное частное умножается на 100 %.
	Табл. 1. Плотность распределениясубъектов РФ по темпам ростаэлектроемкости и ВРП
	Table 1. Distribution density ofthe RF constituents by their GRPand electrical capacity growth rates
	Плотность распределения регионов
	Темпроста
	На третьем этапе происходит качественная оценка темпов роста (снижения) по всем рассчитанным показателям. Шкала оценок представляет собой тройственную вариативность: высокий, средний и низкий темп роста.
	ВРП (валоваядобавленная стоимость)
	Электроемкость продукции
	45
	13
	Низкий
	20
	67
	Средний
	20
	5
	Высокий
	При построении интервального ряда для оценивания варьирующего признака для рассматриваемых показателей методом экспертных оценок определены следующие границы:
	Источник: составлено и рассчитано авторомпо данным Росстата.
	Данные табл. 1 демонстрируют, что желаемым, а именно низким, темпом роста электроемкости обладают всего 13 из 85 субъектов РФ, а высокий темп роста наблюдается в пяти регионах. Одновременно более чем в половине субъектов РФ (45) темп роста ВРП оказывается низким и только в 20 регионах – высоким.
	Удивительно и то, что наибольшие темпы роста промышленности демонстрируют республики Калмыкия и Ингушетия, в которых как традиционно, так и в настоящее время ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство.
	Значения низкого и высокого темпов роста по показателю электроемкости представлены посубъектно в табл. 2. Данные таблицы свидетельствуют о значительной региональной дифференциации. Так, темпы роста промышленного производства в Мурманской и Омской областях различаются почти в пять раз, в то время как согласно отраслевой структуре валовой добавленной стоимости этих регионов их ведущей отраслью является именно промышленность (обрабатывающие производства).
	Табл. 2. Значения темпов роста в российских регионах, 2017–2022 гг., %
	Table 2. Growth rates in the Russian regions, 2017–2022, %
	ВРП (валоваядобавленнаястоимость)
	Электроемкость продукции
	Потреблено электроэнергии
	Промышленное производство
	Субъект РФ
	Субъекты РФ с низким темпом роста показателя «электроемкость продукции»
	125,88
	41,42
	70,88
	171,15
	1. Москва
	104,86
	48,92
	55,70
	113,86
	2. Архангельская область без АО
	91,88
	49,72
	101,28
	203,68
	3. Вологодская область
	123,24
	27,17
	93,46
	343,95
	4. Мурманская область
	118,81
	41,77
	89,55
	214,36
	5. Санкт-Петербург
	170,46
	32,35
	100,37
	310,30
	6. Республика Калмыкия
	93,36
	48,86
	102,26
	209,30
	7. Республика Ингушетия
	109,38
	44,82
	85,22
	190,13
	8. Республика Мордовия
	106,37
	35,78
	66,63
	186,25
	9. Курганская область
	121,32
	41,14
	85,79
	208,51
	10. Республика Алтай
	107,10
	49,45
	97,96
	198,11
	11. Республика Хакасия
	180,06
	39,22
	89,51
	228,22
	12. Республика Бурятия
	158,75
	37,63
	84,14
	223,62
	13. Забайкальский край
	Субъекты РФ с высоким темпом роста показателя «электроемкость продукции»
	105,02
	104,27
	198,80
	190,65
	1. Ненецкий АО
	97,18
	130,80
	138,57
	105,94
	2. Волгоградская область
	150,54
	237,14
	431,82
	182,09
	3. Севастополь
	103,04
	114,50
	119,96
	104,77
	4. Карачаево-Черкесская Республика
	110,68
	166,22
	115,09
	69,24
	5. Омская область
	Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстата.
	Примечание: бледно-голубым цветом выделены значения, являющиеся самыми малыми во всей совокупности (входят в топ-10 наименьших значений), светло-оранжевым – значения, являющиеся самыми большими во всей совокупности (входят в топ-10 наибольших значений).
	Такое, на первый взгляд, противоречиев региональном развитии может быть объяснено происходящей трансформацией экономик данных субъектов РФ: по-видимому, столь существенная динамика связана со структурной перестройкой региональных экономических систем со смещением в сторону большего развития отраслей промышленности.
	Если рассматривать темпы роста потребления электроэнергии, то они отражают общероссийскую тенденцию: большинство регионов (51 из 85 субъектов РФ) увеличили объемы потребления. В 34 регионах России сохраняется низкий темп роста (менее 100 %). Стоит отметить некоторые субъекты РФ, в которых темпы роста промышленного производства являлись максимально высокими,а темпы роста потребления электроэнергии – максимально низкими: Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Алтай. Такое сочетание темпов роста свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии обратно пропорциональной зависимости между темпами роста промышленного производства и потребления электроэнергии, а с другой стороны,о достаточно высокой энергоэффективности этих регионов.
	Кроме того, в перспективе эффективными могли бы стать и некоторые другие российские регионы: Курская, Курганская, Владимирская, Тверская, Кировская и Ивановская области, Республика Мордовия, Ставропольский и Алтайский края, если бы они смогли нарастить объемы выпуска продукции и тем самым увеличить темпы роста промышленного производства в последующие годы при пропорциональном сохранении объемов потребления электроэнергии, т. е. «формула успеха» для этих регионов такова: «высокий» (промышленное производство) – «низкий» (электропотребление).
	На четвертом этапе осуществлялась группировка субъектов РФ по наиболее значимым для настоящего исследования темпам роста электроемкости и валового регионального продукта. Полученные результаты представлены в табл. 3, согласно данным которой первая группа регионов представлена шестью субъектами РФ и характеризуется низкими темпами роста и электроемкости, и ВРП. Низкий темп роста электроемкости является положительным явлением и способствует решению государственной задачи по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Низкий же темп роста региональной экономики является явлением отрицательным и свидетельствует об отсутствии удовлетворительной динамики прогрессивного развития, а в некоторых случаях – и о стагнации региональных экономик.
	Ситуация же с высокими темпами роста электроемкости в некоторых субъектах РФ, напротив, характеризует их как регионы с низкой энергоэффективностью. К примеру, самые высокие темпы роста электроемкости при одновременно самых низких темпах роста промышленного производства демонстрируют такие российские регионы, как Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская, Вологодская, Омская области, Республика Тыва.
	Диапазон колебаний по показателю «ВРП (валовая добавленная стоимость)» является менее значительным по сравнению с промышленным производством или показателем электроемкости (значения Мурманской и Омской областей отличаются в шесть раз). Например, разница между наибольшим и наименьшим значениями (между Республикой Бурятияи Камчатским краем) составляет 2,94 раза. Однако именно высокие темпы роста в промышленном производстве при одновременно низком потреблении электроэнергии дают два положительных результата: с одной стороны, наблюдается рост региональной экономики (ВРП), а с другой стороны, этот рост обеспечивается низкой электроемкостью, т. е. такое сочетание характеристик развития позволяет признать регион эффективным и в экономическом, и в энергетическом плане. К подобным субъектам РФ в настоящее время можно отнести Забайкальский край, Республику Бурятия и Республику Калмыкия.
	Табл. 3. Группировка субъектов РФ по темпам роста электроемкости и ВРП, 2017–2022 гг.
	Table 3. Grouping of the RF constituents by their GRP and electrical capacity growth rates, 2017–2022
	Кол-во регионов
	Темп ростаэлектроемкости / ВРП
	Субъект РФ
	Группа
	Архангельская область без АО; Вологодская и Курганская области; республики Ингушетия, Мордовия, Хакасия
	6
	Низкий / низкий
	1
	г. Санкт-Петербург
	1
	Низкий / средний
	2
	г. Москва; Мурманская область; республики Калмыкия, Алтай,Бурятия; Забайкальский край
	6
	Низкий / высокий
	3
	Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Тверская, Калининградская, Псковская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Томская, Сахалинская области; республики Карелия, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Краснодарский, Пермский, Красноярский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Ханты-Мансийский, Чукотский АО; Еврейская авт. область
	36
	Средний / низкий
	4
	Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская, Пензенская, Тюменская, Новосибирская области; республики Крым, Татарстан, Саха; Ставропольский, Алтайский края
	18
	Средний / средний
	5
	Брянская, Ивановская, Московская, Тульская, Астраханская, Кировская, Амурская, Магаданская области; республики Адыгея, Дагестан, Алания, Чеченская; Ямало-Ненецкий АО
	13
	Средний / высокий
	6
	Ненецкий АО; Волгоградская область; Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
	3
	Высокий / низкий
	7
	Омская область
	1
	Высокий / средний
	8
	г. Севастополь
	1
	Высокий / высокий
	9
	Источник: расчеты произведены автором по данным Росстата.
	В Вологодской области, например, темп роста ВРП в 2022 г. по сравнению с 2017 г. оказался отрицательным (91,88 % – темп роста является одним из самых низких в России), притом что «объем отгруженных товаров собственного производства» за тот же период вырос вдвое. Доля обрабатывающих производств (раздел С в отраслевой структуре ВДС) в регионе составляет более 50 %. Можно заключить, что двукратное увеличение объемов производства является явно недостаточным для промышленных регионов страны, в связи с чем рекомендации для первой группы регионов («низкий / низкий» темпы роста) связаны с увеличением объемов промышленного производства более чем в два раза. В данной группе регионов «низкая» электроемкость оказывает незначительное влияние на устойчивое развитие региональных экономик ввиду недостаточности экономического развития территорий.
	Схожая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия. Правда, регион не является промышленным: суммарная доля разделов B, C, D, E в 2022 г. не превышала 8,3 %, тогда как на сельское хозяйство приходилось более 13 %. Тем не менее принципиальным остается то, что при низкой электроемкости объемы производств должны быть увеличены более чем в два раза (согласно отраслевой специализации региона) для увеличения регионального продукта.
	Третья группа регионов, также представленная шестью субъектами, является образцовой, поскольку анализируемые параметры являются целевыми: электроемкость низкая,
	Пятая группа регионов состоит из 18 субъектов РФ и характеризуется средними темпами роста как электроемкости, так и промышленного производства. При незначительном отличии развития регионов данной группы от составляющих четвертую группу многие рекомендации будут похожи: устойчивое развитие регионов также будет зависеть от снижающейся электроемкости, а ее параметры – от объемов промышленного производства и электропотребления.
	ВРП высокий. Благодаря троекратному росту промышленного производства (самые высокие темпы роста среди всей совокупности субъектов РФ) и низкой электроемкости (самые низкие темпы роста среди всей совокупности субъектов РФ) за шесть лет Мурманская область и Республика Калмыкия продемонстрировали впечатляющие результаты. В данной группе регионов низкая электроемкость оказывает положительное влияние на устойчивое развитие региональных экономик ввиду многократного наращивания экономического потенциала и выпуска неэнергоемкой продукции.
	Шестая группа регионов представлена 13 субъектами РФ, темпы роста электроемкости которых являются средними, а промышленного производства – высокими. Основная задача региональных властей по формированию устойчивого развития обозначенных территорий видится в создании для хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций) благоприятных условий, способствующих снижению электроемкости промышленной продукции всеми доступными способами: ослабление налогового бремени (посредством снижения ставок региональных налогов), выдача специальных (инвестиционных) грантов, бюджетное субсидирование и другие, которые позволят предприятиям и организациям ускоренными темпами совершенствовать оборудование, внедрять энергосберегающие технологии, снижать энергозатраты производства.
	Следующая группа (четвертая в табл. 3) является самой многочисленной (36 субъектов РФ) и характеризуется низкими темпами роста промышленного производства и средней электроемкостью. Очевидно, что наращивание объемов отгруженных товаров собственного производства при сокращении объемов электропотребления данными субъектами РФ будет способствовать достижению целевых параметров. Рекомендации для этой группы регионов («средний / низкий» темпы роста) связаны с внедрением более производительного, существенно увеличивающего объемы промышленного производства (следует нарастить его объемы более чем в два раза) и одновременно неэнергоемкого оборудования (электроемкость создаваемой продукции должна снижаться и не превышать текущие энергозатраты). В данной группе регионов электроемкость становится зависимой переменнойи от используемого оборудования, и от применяемой технологии производства, и от прочих не менее важных оказывающих на нее влияние обстоятельств. В свою очередь, текущая – «средняя» – электроемкость незначительно влияет на устойчивое развитие региональных экономик, но, имея двойственную природу, потенциально может оказывать существенное влияние, как положительное, так и отрицательное: снижение электроемкости при существенном росте промышленного производства будет характеризовать регион как субъект РФс устойчивым развитием, ее повышение – как субъект РФ с неустойчивым развитием.
	В группах регионов, где электроемкость, согласно расчетам, является высокой (группы 7, 8 и 9 – всего пять субъектов РФ), ее влияние на устойчивое развитие регионов характеризуется как значительное (отрицательное). Обобщенные данные относительно степени влияния электроемкости на устойчивое развитие региональных экономик представлены в табл. 4.
	ОБСУЖДЕНИЕ
	Инструменты и методы повышения энергетической и экономической эффективности региональных экономик могут (а в некоторых случаях и должны) отличаться не только по группам регионов, но и внутри отдельной группы.
	Табл. 4. Оценка степени влияния электроемкости на устойчивое развитиерегиональных экономик по типологическим группам
	Table 4. Electrical capacity impact on the sustainable development ofregional economies by their typological groups
	Кол-во регионов
	Темп ростаэлектроемкости / ВРП
	Оценка степени влияния
	Группа
	Незначительное (положительное)
	6
	Низкий / низкий
	1
	Не определялось
	1
	Низкий / средний
	2
	Значительное (положительное)
	6
	Низкий / высокий
	3
	Потенциально значительное (положительное и отрицательное)
	36
	Средний / низкий
	4
	Потенциально значительное (положительное и отрицательное)
	18
	Средний / средний
	5
	Потенциально значительное (положительное)
	13
	Средний / высокий
	6
	Значительное (отрицательное)
	3
	Высокий / низкий
	7
	Значительное (отрицательное)
	1
	Высокий / средний
	8
	Значительное (отрицательное)
	1
	Высокий / высокий
	9
	Источник: составлено автором.
	Так, малоэффективным оказывается «общее» государственное регулирование потребления электроэнергии, поскольку при наблюдаемой низкой электроемкости, характерной для отдельных групп российских регионов, значения потребленной электроэнергии, а также темпы роста ее потребления значительно различаются даже в одной конкретной группе:в группе 1 низкое электропотребление демонстрирует Архангельская область (55,70 %), что почти в два раза ниже, чем потребление электроэнергии входящих в эту же группу Вологодской области и Республики Ингушетия (темпы роста электропотребления составляют более 100 %); в группе 3 у Республики Калмыкия темп роста потребления электроэнергии выше 100 %, а в Москве – 70,88 %. На устойчивое развитие региональных экономик оказывает влияние применение дифференцированных инструментов региональной промышленной (энергетической) политики.
	В отдельных случаях такая тарифная политика государства не всегда способствует энергосбережению и имеет положительные эффекты. Во-первых, она провоцирует предприятия и организации к большему потреблению энергии, за которую все равно платит конечный потребитель. Возникающие при этом дополнительные затраты приводят к формированию более высоких цен на реализуемую продукцию и к получению хозяйствующими субъектами более высоких прибылей, что, собственно, и нужно предприятиям и организациям, основной целью деятельности которых является именно извлечение прибыли. Во-вторых, рассматриваемая тарифная политика «разгоняет» цены в экономике в целом, поскольку приводит в действие известный механизм, отражающий следующую закономерность: рост цен на продукцию естественных монополий автоматически обеспечивает рост цен на прочую продукцию различных отраслей региональной экономики.
	В целях снижения потребления электроэнергии хозяйствующими субъектами весьма распространенным инструментом региональной политики властей является тарифное ценообразование. Однако такая мера активизации процессов энергосбережения на предприятии, как повышение цен на электроэнергию, не всегда приводит к ожидаемым результатам. Дело в том, что предприятия и организации рассматривают повышение цен как дополнительные затраты, включают их в себестоимость продукции, увеличивая тем самым их величину. Иными словами, по сути, повышенные тарифы для предприятий в итоге увеличивают цены реализуемой продукции, так как свои затраты предприятия перекладывают на конечного потребителя.
	
	ласть – до 172,32 %, Магаданская область – до 141,78 %.
	Для сравнения можно привести статистические данные советского периода, которые убедительно свидетельствуют, что политика энергосбережения не препятствует экономическому росту страны (рис.).
	Тезис, что тарифная политика государства не всегда приводит к желаемым результатам, находит свое подтверждение в анализе индекса цен на электрическую энергию, приобретенную промышленными предприятиями с 2018 по 2021 г. Согласно данным отечественной статистики индекс цен суммарно вырос до 18 %. Подобный государственный инструментарий, стимулирующий снижение потребления электроэнергии, не привел к ее сокращению предприятиями и организациями в большинстве субъектов РФ, как это было показано выше (51 из 85 субъектов РФ увеличил объемы потребления электроэнергии). Более того, отдельные регионы при росте цен значительно увеличили объемы потребления электроэнергии: Ненецкий автономный округ – почти в два раза (198,80 %), Тюменская об-
	Как видно на рисунке, в советский период индексы цен на электрическую энергию на протяжении двух десятков лет оставались достаточно стабильными и за весь период наблюдений не превышали аналогичные индексы цен на продукцию промышленности и валовой общественный продукт. Таким образом, можно заключить, что государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию является действенным инструментом при его правильном использовании: а) в отдельных регионах России; б) при более «тонкой» настройке в менее восприимчивых к ценовым параметрам субъектах РФ. Взаимосвязь между потреблением электроэнергии и выпуском промышленной продукции является существенной для большинства регионов страны.
	Источник: составлено автором по данным Росстата.
	Индексы отдельных показателей советской экономики, 1971–1989 гг.
	Indices of particular indicators in the Soviet economy, 1971–1989
	В отдельных случаях такая тарифная политика государства не всегда способствует энергосбережению и имеет положительные эффекты. Во-первых, она провоцирует предприятия и организации к большему потреблению энергии, за которую все равно платит конечный потребитель. Возникающие при этом дополнительные затраты приводят к формированию более высоких цен на реализуемую продукцию и к получению хозяйствующими субъектами более высоких прибылей, что, собственно, и нужно предприятиям и организациям, основной целью деятельности которых является именно извлечение прибыли. Во-вторых, рассматриваемая тарифная политика «разгоняет» цены в экономике в целом, поскольку приводит в действие известный механизм, отражающий следующую закономерность: рост цен на продукцию естественных монополий автоматически обеспечивает рост цен на прочую продукцию различных отраслей региональной экономики.

	
	Следовательно, не менее важным вопросом (помимо государственного регулирования ценообразования на электроэнергию) остается государственное регулирование выпуска отгруженных товаров собственного потребления. Здесь следует оговориться: речь не идет об отрицании рыночных отношений и рынка как такового и тотальном контроле над выпуском готовой продукции со стороны государства; речь идет о стимулирующей и поддерживающей государственной политике в отношении товаропроизводителей. Применяемые инструменты и методы региональных властей должны быть направлены на создание благоприятных условий по наращиванию объемов производства предприятиями и организациями, работающими не только на внутренний рынок, как это происходит с электроэнергией, но и на внешний. Причем стимулировать следует создание менее энергоемкой, конкурентоспособной продукции и внедрение более энергоэффективного и производительного оборудования. Например, инструментами региональных властей могут выступать: региональные и местные налоговые льготы и преференции при условии, что направляемые предприятиями и организациями инвестиции в основной капитал способствуют технологической модернизации и качественному обновлению существующих основных фондов, приводят к энергосбережению и повышению энергетической и экономической эффективности; средства регионального или местного бюджета, направляемые предприятиям и организациям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам для приобретения энергоэффективного и передового оборудования; инвестиционные гранты предприятиям и организациям, разрабатывающим и внедряющим в практику хозяйствования наилучшие доступные технологии, которые не только минимизируют энергетические затраты, но и обеспечивают более высокую производительность оборудования по выпуску промышленной продукции (за счет средств регионального или местного бюджетов) и др. Такой подход позволит увеличить валовой региональный продукт и приведет к определенному балансу между производством продукции и потребляемой энергией.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Особенность электрической энергии состоит в том, что она, будучи фактором, без которого нельзя обойтись при производстве промышленной продукции, становится значимым компонентом в производственном процессе по увеличению объемов выпуска продукции. При этом ее потребление, согласно действующим законодательным актам, необходимо сокращать. Вполне очевидно, что ее полноценного замещения или сведения значения показателя «электропотребление» к нулю не произойдет, и электропотребление, в силу устройства самого технологического процесса, будет расти. В таком случае задача государственного управления состоит в регулировании темпов роста электропотребления и промышленной продукции.
	В контексте устойчивого экономического развития страны и регионов электроемкость продукции, в отличие от потребления электроэнергии, является существенным показателем в оценке степени влияния на валовой региональный продукт. Если, к примеру, им пренебречь и анализировать только абсолютные значения показателя «потребление электроэнергии», а также его влияние на ВРП,не всегда можно получить достоверные выводы, поскольку анализ потребления электроэнергии в целом выявляет лишь общие тенденции. Он не сосредоточивается на каком-либо производственно-экономическом процессе, что и не позволяет определить реальную энергоэффективность в отрасли или регионе. Так, непропорциональное электропотребление по отношению к объему промышленного производства, как показано в данном исследовании, не приводит к негативным результатам и неустойчивому развитию территории (как это могло бы показаться при фиксации
	самого факта роста электропотребления), поскольку темпы роста электропотребленияв регионе могут быть значительно ниже темпов роста выпуска промышленных товарови валового регионального продукта, а потому позволяют типологизировать такие субъекты РФ как регионы со средними или низкими темпами роста потребления электроэнергии.
	Таким образом, предложенные в настоящем исследовании подход и методика позволяют органам региональной власти на основе расчета темпов роста электроемкости промышленной продукции определить степень ее влияния на валовой региональный продукт. А это, в свою очередь, позволяет с учетом специфики и особенностей развития региона, производимой промышленной продукции и потребляемой для этого электрической энергии разработать референтные управленческие решения по устойчивому развитию региона.
	Кроме того, низкая электроемкость по-разному влияет на уровень развития регионов. Например, в регионах, где наблюдаются значительные (высокие) темпы роста выпуска продукции собственного производства (экономическое развитие), низкая электроемкость положительно влияет на их устойчивое развитие. Для других регионов, где наблюдаются незначительные (низкие или средние) темпы роста промышленного производства, низкая электроемкость не оказывает существенного влияния на их устойчивое развитие ввиду недостаточности экономического развития территорий. Высокая же электроемкость всегда отрицательно влияет на устойчивое развитие регионов.
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	Введение. Сегодня Россия сталкивается с целым рядом вызовов и ограничений, которые могут оказывать влияние на внешнеэкономическую деятельность, в том числе на привлечение иностранных инвестиций. Однако это влияние с точки зрения российского пространства проявляется неоднородно. Цель. Оценить инвестиционную открытость российских регионов, выявить пространственные закономерности инвестиционной деятельности, определить характер влияния фактора приграничного положения. Материалы и методы. Показатель инвестиционной открытости определен с использованием математического инструментария и опорой на статистические данные 2011, 2015 и 2021 гг. Для типологизации использован иерархический кластерный анализ. Результаты расчетов и типологизации визуализированы в виде картосхем. Результаты. Выделены группы регионов по уровню инвестиционной открытости (отстающие, средние и лидеры), определены тенденции изменений данного параметра для пространства России за анализируемый период с учетом влияния фактора приграничного положения. Выводы. Приграничное положение не оказывает преобладающего влияния на уровень инвестиционной открытости экономик российских регионов. Однако на отдельных участках границы воздействие можно зафиксировать, при этом характер его будет во многом объясняться геополитической ситуацией. Исходя из значимости инвестиционной привлекательности для экономического и технологического развития возникает необходимость в ее научно обоснованном мониторинге. Представленный в работе методический подход может использоваться для оценки трансформации параметра инвестиционной открытости экономик российских регионов во времени и пространстве, в том числе с учетом влияния фактора приграничного положения.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Актуальность
	С точки зрения инвестиционной привлекательности российские регионы значительно различаются. Однородности по этому показателю для такой большой страны, как Россия, достичь сложно, причем однозначного ответа на вопрос, есть ли в этом экономический смысл, также нет. Однако оценка влияния как внутренних, так и внешних воздействий на динамику инвестиционных потоков в страну в целом и на ее отдельные территории, безусловно, важна. Пространственный аспект заслуживает внимания в связи с тем, что именно оптимальное территориальное распределение всех направлений развития системы народного хозяйства является условием не только экономического роста, технологического развития, но и обеспечения национальной безопасности страны.
	Сегодня Россия сталкивается с целым рядом вызовов и ограничений, которые могут оказывать влияние на социально-экономическое развитие и на внешнеэкономическую деятельность. Экономические и геополитические кризисы негативно отражаются на динамике иностранных инвестиций. Однако это влияние с точки зрения российского пространства проявляется неоднородно. Трансформации характера такого влияния необходимо исследовать для выявления формирующихся тенденций и выработки научно обоснованной информационной базы, способствующей принятию управленческих решений. Особого внимания заслуживают указанные трансформации в приграничном поясе России в связи с тем, чтос точки зрения географической близости к зарубежным рынкам именно эти территории обладают потенциалом инвестиционной привлекательности. В то же время современная геополитическая ситуация резко повлияла на инвестиционную деятельность на отдельных участках российской границы. В кругах ученых и управленцев развивается дискуссия о подходах к локализации инвестиционных проектов в близости к государственной границе, в том числе с точки зрения национальной безопасности, что также требует выработки методических подходов для осмысления этих процессов. Причем экономисты подчеркивают, что в настоящий момент еще не разработаны ни теория, ни экономико-математический инструментарий для построения прогнозов и предвидения эффектов от политического вмешательства в объективные экономические процессы [1]. Сформировались уникальные условия, которые требуют совершенствования существующих и разработки новых методических подходов, соответствующих текущей геополитической ситуации,с чем и связана актуальность настоящей работы. В свою очередь, новизна предложенной методики определяется выделением групп регионов России по уровню инвестиционной открытости в период с 2011 по 2021 г. с учетом влияния основных кризисов и определением воздействия фактора приграничного положения на инвестиционную деятельность и трансформации этого воздействия в институциональном и геополитическом контекстах. Апробация методического подхода и ее результаты могут быть использованы в целях формирования научно-информационной базы для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение равномерного развития экономики и финансового рынка по регионам, выравнивания дисбалансов с учетом региональной специфики, что соответствует принципам развития финансового рынка, закрепленным в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 г.
	Настоящее исследование является продолжением работы авторов, в которой предложен методический подход к оценке торговой
	открытости российских регионов и выполнена его апробация. При этом торговая открытость рассматривалась как одно из условий формирования открытой экономики [2]. Однако наряду с показателями торговли для характеристики внешнеэкономической деятельности важную роль играют инвестиции [3]. Инвестиции рассматриваются как необходимое условие для экономического роста [4], при этом наибольшую значимость инвестиции приобретают при реализации крупных и стратегически важных инфраструктурных проектов, например таких, как Северный морской путь [5; 6]. Нужно отметить, что в текущей геополитической ситуации правительство России стремится сохранять курс на открытость экономики – экономики, свободной от негативных политических вмешательств с защитой инвестиций, что выражается в развитии внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной. Эти идеи были сформулированы в обращениях Президента России Федеральному собранию в 2024 г. и на полях ПМЭФ в 2023 г., отражены в Проекте основных направлений развития российского финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. и Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г., что не исключает необходимости обеспечения экономического, финансового и технологического суверенитета российской экономики.
	Оценка институциональной среды
	В целом под инвестициями понимают вклады капитала в целях получения прибыли. Различные классификационные основания позволяют разделить инвестиции на краткосрочные и долгосрочные, пассивные и активные, прямые и портфельные, государственные, частные и иностранные. В рамках настоящего исследования будут рассматриваться иностранные инвестиции и соответствующий уровень инвестиционной открытости как одна из характеристик экономической открытости, которая предполагает не только внешнеэкономическую интеграцию, но и повышение конкурентоспособности экономики за счет технологической модернизации национального хозяйства. Таким образом, развитие инвестиционного потенциала является одним из основных направлений внешнеэкономической политики страны [7]. При этом под инвестиционным потенциалом специалисты понимают совокупность инвестиционных ресурсов, а также способность региона генерировать высокий уровень дохода на инвестиции и гарантировать безопасность инвестиций [8]. Под иностранными инвестициями в работе понимаются вложения иностранного капитала, осуществляемые зарубежными инвесторами в объекты хозяйственной деятельности на территории России, а прямыми иностранными инвестициями считаются соответствующие вложения в размере не менее 10 % в уставном капитале этого объекта. Открытость экономики для иностранных инвестиций в первую очередь определяется инвестиционным климатом страны и объемами инвестиций, а инвестиционная открытость отдельных регионов характеризуется отношением иностранных инвестиций в экономику региона к иностранным инвестициям в экономику страны в целом, что далее может быть использовано для определения дифференциации территорий по этому показателю.
	С институциональной точки зрения инвестиционная привлекательность, а следовательно, и инвестиционная открытость формируются в том числе различными мерами государственного регулирования. Кроме таких очевидных шагов, как обеспечение честной конкуренции и минимизация административных барьеров, активно внедряются особые
	преференциальные режимы хозяйствования. К ним относятся специальные административные районы, территории опережающего развития, особые экономические зоны различного профиля. Работают отдельные механизмы для привлечения инвестиций в экономику. Широкое распространение получили также механизмы налогового стимулирования инвесторов [9]: инвестиционный налоговый вычет, позволяющий снизить сумму налога; ряд инвестиционных тарифных льгот, связанных с необходимостью беспошлинного импорта; реализация возможности возмещения затрат на строительство инфраструктуры и уплату процентов по кредитам и займам в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений для приоритетных сфер деятельности и проектов. Все эти меры направлены на расширение географии внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной. Необходимо отметить, что техническая сторона обеспечения процессов инвестирования в условиях санкционных ограничений требует от России трансформации финансовых институтов инвестирования, например обеспечения механизмов расчетов в национальных валютах, создания независимых региональных кредитно-денежных систем и проч. [10]. Для наиболее значимых направлений сотрудничества создаются специальные рабочие группы с соответствующими компетенциями и полномочиями, например Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, основной задачей которой является содействие в реализации двусторонних российско-китайских инвестиционных проектов.
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	С методической точки зрения оценка влияния инвестиций на развитие народного хозяйства происходит на разных уровнях (макро-, мезо- и микро-), что определяет способы и инструменты экономического анализа и характеристики используемой эмпирики. Приведем примеры таких исследований. Влияние инвестиций на рост валового внутреннего продукта в Российской Федерации рассматривается в работе С. А. Власова и А. А. Синякова [11], где авторы показывают значимое влияние на ВВП со стороны частных инвестиций. В исследовании профессора И. М. Драпкина и его коллег эффекты от инвестиционной деятельности изучаются на уровне деятельности компаний [3] на основе баз данных с показателями за 2008–2017 гг. Изучив данные указанного периода, авторы выявили тенденцию к вытеснению внутренних инвестиций иностранными. В исследовании Б. А. Замараева и Т. Н. Маршовой эффективность инноваций оценивается на отраслевом уровне [6].
	Можно выделить ряд работ, в которых, напротив, рассматривается влияние вешних и внутренних условий на инвестиционные потоки. Это влияние может носить разнонаправленный характер. Например, налоговое законодательство может ограничивать или стимулировать инвестиции. Выделяется группа исследований, в которых обоснован рост инвестиционных потоков на страновом, региональном и организационном уровнях при условии развития специальных налоговых режимов [12–14]. Однако существует альтернативный взгляд на ситуацию внедрения специальных налоговых режимов, зачастую реализующихся в дополнительных преференциях. Так, в публикации L. Jacobson показано, как льготное налогообложение создает дополнительные преференции для инвесторов, причем сам автор, заметим ради справедливости, рассматривает это как дискриминацию по отношению к другим участникам экономических процессов [15].
	В работе И. А. Квашниной показано, что шоки, вызванные пандемией, влияли неравномерно не только на страны и территории, но и на отдельные отрасли [16]. Эти выводы частично корреспондируются с результатами исследования Е. Н. Смирнова и С. А. Лукьянова, демонстрирующими структурные трансформации глобальных потоков инвестиций в условиях коронакризиса [17]. При этом кризисные явления могут иметь в своей основе как экономические, так и политические причины. Закономерно, что неопределенность экономической политики может негативно влиять на инвестиционную привлекательность [18]. В противовес политической и экономической турбулентности действуют институциональные меры стимулирования инвестиционной активности. В работах отечественных авторов приводятся оценки эффективности таких мер, как создание преференциальных режимовна отдельных территориях [19], механизм государственно-частного партнерства [20], поддержка инвестиционных проектов в приоритетных отраслях за счет таможенного регулирования [21], других форм инвестиционного субсидирования [22]. При этом контент-анализ текстов 30 стратегий социально-экономического развития городов России (с населением от 80 до 1633 тыс. человек), принятых с 1997 по 2023 г., проведенный специалистами Института региональных проблем РАН, показал, что такое слово-маркер, как «инвестиции», во все исследуемые периоды относится к группе лидирующих и наиболее часто упоминаемых, что подтверждает понимание значимости инвестиционной деятельности органами власти [23].
	В контексте настоящей статьи важно привести результаты исследований, фокусирующихся на инвестиционной привлекательности отдельных участков приграничного пояса России, с выделением актуальной проблематики настоящего времени.
	Рассмотрим влияние кризисов 2014 и 2022 гг. и последующее нарастающее противостояние России и западного блока. Границу эксклавной Калининградской области можно считать уникальной, она традиционно вызывает исследовательский интерес. С точки зрения динамики инвестиций можно привести результаты работы, в которой показано негативное влияние настоящей геополитической ситуации на реализацию крупных международных инфраструктурных проектов, требующих совместных инвестиций [24]. На карельском участке пограничья также фиксируется практика свертывания инвестиционных проектов. Так, прекратили свою деятельность несколько высокотехнологичных производств, развивавшихся за счет иностранных инвестиций (предприятия компании RKC Group). Колоссальные изменения произошли на российско-украинской границе. В прошлом одна из самых контактных во всех отношениях граница стала выраженно барьерной, в том числе для инвестиционной деятельности [25]. Здесь уместно привести результаты исследования развития приграничных регионов и их интеграции, которые показывают корреляцию этих процессов с целями, мотивами и институциональной средой соседних стран [26].
	В работе исследователей Института географии РАН показан опыт сотрудничества на участке российско-казахстанского пограничья в топливно-энергетическом секторе [27]. Совместные экономические проекты в этом случае сопровождаются значительными инвестициями, что корреспондируется с данными, представленными в разделе «Результаты» (см. табл. 1).
	Расширяются экономические связи между Россией и Китаем, что сопровождается ростом объемов взаимных инвестиций, в том числе в крупные транспортно-логистические проекты [28].
	ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Как было сказано, настоящая работа является продолжением выполненных авторами ранее исследований, направленных на оценку влияния фактора приграничного положения на уровень торговой открытости. Таким образом, цели, методы и временные периоды показателей методически связаны с подходами, используемыми авторами в работе [2]. На основе показателя уровня инвестиционной открытости субъектов Российской Федерации построены модели, которые демонстрируют пространственную организацию и характер влияния границы. В целях определения изменений инвестиционная открытость регионов оценивалась для определенных периодов с учетом кризисных явлений в мировой и российской экономике, изменения методик статистического учета. Для проверки гипотезы о том, что граница государства может оказывать влияние на инвестиционную деятельность, в анализе особое внимание уделяется приграничному поясу и трансформационным процессам с выявлением лидеров и аутсайдеров для определенных периодов.
	Инфраструктурные проекты и совместные предприятия часто реализуются именно в трансграничном пространстве. Исходя из этого можно предположить, что приграничные регионы могут выступать пространствами инвестиционной привлекательности. Необходимо сказать, что приграничными регионами в работе считаются территории, обладающие сухопутной или морской границей с сопредельным государством. Кроме этого, регионы, которые омываются морем, содержащим не только внутренние воды России, также рассматриваются как приграничные. Такой подход соответствует общепринятой практике в исследованиях зарубежных и отечественных специалистов, посвященных приграничной тематике и нормам морского права.
	Исходя из цели работы, реализован методический подход, основанный на расчете показателя инвестиционной открытости, с последующей типологизацией российских регионов по этому показателю и визуализацией результатов в виде картографических материалови сравнительного анализа. Представим методический инструментарий более подробно. Показатель инвестиционной открытости рассчитан по формуле (1):
	где  – инвестиционная открытость региона i;  – иностранные инвестиции в экономику региона i;  – иностранные инвестиции в экономику России.
	Для расчета показателя использованы статистические данные за 2011, 2015, 2021 гг. При выборе периодов исследования учитывались периоды экономических кризисов, доступность наиболее свежих данных и возможность даль-
	нейшего сопоставления полученных результатов с результатами ранее проведенного исследования [2].
	На следующем этапе все регионы были типологизированы по уровню инвестиционной открытости. Типологические группы выделялись с применением иерархического кластерного анализа. По результатам типологизации выделены группы лидирующих, средних и отстающих регионов в 2011, 2015 и 2021 гг. При этом анализ пропущенных данных и параметров, выходящих за границы стандартных отклонений, обосновал необходимость исключения ряда регионов из процедуры кластеризации. Этими объектами оказались города Москва и Санкт-Петербург, Тюменская, Московская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Исходя из результатов дополнительных экспертных оценок и логики процесса выделения типологических групп, данные регионы были отнесены к группе регионов, лидирующих по уровню инвестиционной открытости. Решение о количестве групп типологии принималось на основе коэффициента расстояния между центрами кластеров.
	Для выявления пространственных закономерностей трансформации инвестиционной активности на основе результатов типологизации подготовлены картосхемы. Полученные картографические модели демонстрируют пространственную организацию по выявленным типологическим группам.
	В ходе анализа использованы статистические данные Росстата, ведомственные данные, результаты ранее выполненных авторами работ.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Неоднородность инвестиционной привлекательности российских регионов является реальностью российского пространства. Совокупный показатель иностранных инвестиций является суммой инвестиций в регионы (рис. 1). Динамика показателя соответствует общеизвестным кризисным явлениям в экономике России. При этом подобная динамика фиксируется и для ВВП.
	/
	Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка.
	Рис. 1. Динамика изменения показателей в 2000–2022 гг.
	Fig. 1. Dynamics of indicators in 2000–2022
	В рамках настоящего исследования изучались аспекты пространственной дифференциации и трансформации инвестиционной открытости российских регионов во временис учетом фактора влияния приграничного положения. Для достижения этих целей авторами определена инвестиционная открытость регионов России в 2011, 2015, 2021 гг. по формуле (1). В связи со значительным количеством рассматриваемых объектов целесообразно разделить их на группы с высокими, средними и низкими показателями. Основанием для выделения типологических групп стали результаты кластеризации. Оправданность этого деления связана не только с исследовательскими стремлениями к структурированию, но и с необходимостью оптимизации процесса управления. При этом для определения фактора влияния приграничного положения в каждой группе выделены приграничные и неприграничные регионы (см. табл. 1). Регионы расположены в ячейке таблицы по принципу убывания показателя инвестиционной открытости, также указан диапазон показателя.
	За анализируемый период в группе лидирующих регионов не происходило значительных изменений: 10–11 субъектов сохраняли наиболее высокие показатели инвестиционной открытости. Возглавили рейтинг города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Тюменская и Московская области.К изменениям можно отнести переход Вологодской области в среднюю группу с последующим возвращением в группу лидеров и переход Ленинградской области из лидирующей группы в группу со средними показателями по данным за 2021 г. Если рассматривать влияние фактора приграничного положения, то необходимо признать, что приграничных субъектов в данной группе меньшинство. При этом Ленинградская область и г. Санкт-Петербург относятся к так называемой старой границе с Европейским союзом. Соответственно, переход Ленинградской области в группу со средними показателями можно объяснить существенным снижением потоков инвестиций из соседней Финляндии после 2014 г. (табл. 2).
	Табл. 2. Потоки прямых инвестиций в Россию по странам-соседям, млн дол.
	Table 2. Flows of direct investments into Russia from neighboring countries, mln dollars
	Более устойчивую позицию г. Санкт-Петербурга можно объяснить выгодным географическим положением, сложившейся транспортно-логистической системой, структурой экономики и человеческим потенциалом. Тюменская область граничит с Казахстаном. Однако инвестиционная открытость региона обеспечивается не влиянием границы, а реализацией крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере. В регионе добывается бóльшая часть российских нефти и газа. Челябинская область, которая вошла в состав лидеров по уровню инвестиционной открытости по данным 2021 г., также граничит с Казахстаном. Остановимся на этом кейсе более подробно. Челябинская область с точки зрения инвестиционной открытости перешла в группу лидеров сразу из группы с наиболее низкими показателями. Рост показателей инвестиционной привлекательности сопровождался также ростом дохода регионального бюджета. Область после 2016 г. перестала быть дотационным регионом. В национальном рейтинге инвестиционного климата регион по итогам 2022 г. занял 9 место.
	Проведенное исследование оценки инвестиционной открытости российских регионов определило наличие устойчивых позиций в региональном разрезе. Значительная часть регионов на протяжении всего исследуемого периода сохраняет свое положение в рассматриваемых типологических группах. Мурманская и Псковская области, к примеру, в анализируемые периоды относятся к отстающей группе по исследуемому показателю. Рассчитанный индикатор инвестиционной открытости в рамках данных территорий демонстрирует устойчивый тренд с отсутствием колебательных процессов. Наличие данного тренда в разрезе значительного количества российских регионов позволяет говорить о сложившихся экономических и инвестиционных процессах, которые определяются структурой экономики территории, инвестиционным климатом и рядом других не менее значимых факторов.
	Группа регионов со средними показателями инвестиционной открытости за обследуемый период значительно сократилась: с 28 % по итогам 2011 г. до 5 % в 2021 г. за счет перехода части регионов в группу с наиболее низкими показателями. В натуральных показателях это более 20 регионов, из них немного меньше половины относятся к приграничным. С географической точки зрения результаты типологизации по показателям 2011 г. являются следующими: четыре из девяти приграничных регионов группы со средним уровнем инвестиционной открытости граничили с Казахстаном, остальные – с Украиной, Абхазией и Китаем. По итогам типологизации 2021 г. за счет значительного сокращения состава самой группы соседство зафиксировано с Европейским союзом (переход Ленинградской области в данную группу) и Китаем. При этом сокращение группы соответствует значительному снижению общего потока иностранных инвестиций (см. рис. 1).
	Группа регионов с наиболее низким уровнем инвестиционной привлекательности оказалась самой многочисленной. По результатам типологизации на основе данных 2021 г. больше 80 % от всех регионов попали в группу с показателями инвестиционной открытости ниже 0,7. При этом сам диапазон сформировался из достаточно низких показателей, что демонстрирует усиление дифференциации. Доля приграничных регионов в этой группе оставалась практически неизменной (47–48 %). По численности и составу происходили более существенные изменения, которые были представлены ранее. Значительное расширение группы произошло за счет регионов средней группы (см. табл. 1). С географической точки зрения также происходили трансформации, связанные с фактором влияния границы. Ввиду своей многочисленности регионы группы относятся к участкам границ России со всеми странами-соседями. При этом можно выделить некоторые пространственные закономерности. Например, если по итогам типологизации показателя, рассчитанного по данным 2011 и 2015 гг., в самом конце списка оказались приграничные регионы, относящиеся к кавказскому сегменту границы, то по итогам типологизации 2021 г. к ним присоединились регионы, граничащие с Казахстаном и Монголией. Эти результаты отчасти подтверждаются данными табл. 2, которые показывают, что такие страны, как Абхазия, Южная Осетия и Монголия, генерировали самые низкие инвестиционные потоки. Одновременно с этим соответствующие субъекты РФ (Северная Осетия – Алания, республики Алтай, Тыва и Бурятия, Забайкальский край), граничащие с Южной Осетией и Монголией, демонстрируют низкие и самые низкие показатели инвестиционной открытости. Краснодарский край относится к группе со средними показателями, что связано с крупными инвестиционными проектами, которые реализовывались в регионе.
	В качестве наглядного материала, показывающего изменения уровня инвестиционной привлекательности российских регионов на основе типологизации, были подготовлены картосхемы (рис. 2–4). Цветом обозначен диапазон уровня инвестиционной открытости.
	Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов.
	Рис. 2. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2011 г.
	Fig. 2. Spatial distibution of the Russian regions by investment openness, 2011
	Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов.
	Рис. 3. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2015 г.
	Fig. 3. Spatial distribution of the Russian regions by investment openness, 2015
	Источник: составлено авторами по результатам типологизации регионов.
	Рис. 4. Пространственная организация российских регионов по уровню инвестиционной открытости, 2021 г.
	Fig. 4. Spatial distribution of the Russian regions by investment openness, 2021
	ВЫВОДЫ
	Результаты исследования дали возможность сформулировать ряд выводов, коррелирующих с целью и задачами работы. Изучение уровня инвестиционной открытости регионов и динамики его изменения демонстрирует, что за анализируемый период сформировалась группа регионов-лидеров. Этими регионами оказались субъекты с высокими показателями социально-экономического развития, что подтверждается результатами рейтингования РИА Новости. Для большей части этих регионов также характерна высокая инфраструктурная обеспеченность. Доля приграничных регионов в данной группе незначительна. При этом регионы-лидеры по исследуемому параметру в целом сохранили свои позиции. Рассматриваемая группа оказалась устойчивой главным образом за счет сложившейся структуры экономики. Фактор приграничного положения не оказал здесь прямого влияния.
	Второй группе регионов, со средними показателями, свойственно значительное сокращение количества входящих в нее регионови переход большей их части в группу с низкими показателями инвестиционной открытости. Можно говорить об усилении дифференциации регионов по уровню инвестиционной открытости на фоне общего снижения инвестиционной привлекательности и инвестиционной открытости страны. Кроме того, можно ожидать, что негативный тренд перехода регионов в группу с более низкими показателями на фоне текущего кризиса будет усиливаться за счет сокращения группы лидирующих регионов. По мнению специалистов, негативная динамика макроэкономических показателей формируется главным образом из-за усиливающегося санкционного давления на Россию [29]. Для преодоления этого тренда необходима реализация государственной политики по интенсификации привлечения инвестиций из дружественных стран.
	В то же время выявить общую для всего приграничного пояса тенденцию влияния фактора границы по представленным результатам не представляется возможным. По количественному составу группы регионов со средними
	и низкими показателями примерно равны приграничным и неприграничным регионам. Однако можно выявить тенденции на отдельных сегментах границы, характер которых во многом объясняется геополитической конъюнктурой. Так, значительно снизился показатель инвестиционной открытости некоторых регионов, относящихся к европейской границе (Мурманская и Псковская области, Республика Карелия). Большая часть регионов, граничащих с Китаем, повысила показатель инвестиционной открытости (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край). Участок границы с Казахстаном в целом характеризуется несущественными колебаниями уровня инвестиционной открытости, кроме Челябинской области, в корне изменившей свои позиции и переместившейся из группы с самими низкими показателями в группу лидеров.
	Можно заключить, что приграничное положение не оказывает превалирующего влияния на уровень инвестиционной открытости экономик российских регионов. Однако на отдельных участках границы воздействие можно зафиксировать, причем его характер будет во многом объясняться геополитической ситуаций, которая влияет на тип сложившейся в прошлом и развивающейся в настоящем внешнеэкономической деятельности. Для регионов, которые активно развивали взаимодействие именно с приграничными территориями, это влияние оказывается более выраженным. Таким образом, структура внешнеэкономической деятельности по странам и доля в этой структуре агентов, локализованных в приграничном регионе, формируют предпосылки для более сильного влияния фактора приграничного положения. При этом, как было сказано, характер такого влияния зависит от геополитической ситуации и конкретных управленческих решений, принимаемых обеими сторонами процесса взаимодействия. Учитывая значимость инвестиционной привлекательности для экономического и технологического развития, необходимо развивать и использовать ее научно обоснованный мониторинг. Представленный в настоящей работе методический подход может использоваться для оценки трансформации параметра инвестиционной открытости экономик российских регионов во времени и пространстве, в том числе с учетом влияния фактора приграничного положения.
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	Introduction. Artificial intelligence (AI) is a field of computer science aimed at creating systems to perform tasks that require intellectual abilities. Digital economy combined with AI creates new opportunities, including optimized administrative routine tasks executed by the heads of modern commercial organizations. This gives the relevance to the present research. Purpose. The purpose is to study trends in AI development for optimized routine administrative tasks, outline perspective areas for its further development. Methods. The study refers to general traditional scientific methods: deduction, analysis, systematization. Results. The author explores the trends in the development of artificial intelligence, reviews and describes the technologies and methods of its use in management. The use of AI technologies in the Russian enterprises is also looked at. Conclusions. The study reveals that the introduction of AI technologies to deal with administrative routine tasks provides an opportunity to simplify and accelerate the work of employees, and improve production efficiency. This causes many Russian companies to start using AI in their activities or further integrate it into the management process.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Обострение конкурентной борьбы на мировых и региональных рынках обусловливает появление новых требований к руководящему составу предприятий. Так как теория менеджмента стремительно развивается, усложняя практику выполнения административных задач, которые являются зачастую рутинными, применение технологий искусственного интеллекта (ИИ; artificial intelligence, AI) для повышения эффективности разработки управленческих решений становится не просто актуальной задачей, а главным условием усиления конкурентоспособности для большого числа хозяйствующих субъектов. Появившаяся аппаратная программная система ИИ призвана улучшить сервис по решению основного объема административных задач для получения компаниями конкурентных преимуществ.
	Интеграцию искусственного интеллекта в управленческую деятельность хозяйствующих субъектов принято считать не только тенденцией, но и необходимостью стратегического характера. Технологии ИИ позволяют предприятиям автоматизировать огромное количество операций рутинного характера, уменьшив при этом ошибки, связанные с человеческим фактором. Кроме того, именно применение ИИ способствует получению более точных и объективных данных, что увеличивает скорость решения административных задач, а значит, повышает конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Предприятия, использующие в своей практике ИИ, могут более глубоко анализировать свою деятельность, учитывать влияние на нее скрытых неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, выбирать верные направления оптимизации бизнес-процессов и составлять более реалистичные прогнозы. Иными словами, руководители предприятий, где внедрено использование технологий ИИ на уровне управления, получают возможность принимать более продуктивные решения, получая достоверную и объективную информацию, сводяк минимуму наступление рисковых ситуаций и увеличивая результативность процессовпо решению рутинных административных задач. Все это создает прочную базу для эффективного развития хозяйствующих субъектов на фоне быстро меняющихся условий функционирования отрасли и обострения конкурентной борьбы.
	Цель статьи – изучить тенденции развития искусственного интеллекта в процессе оптимизации рутинных административных задач, определить перспективные направления его развития. Для достижения указанной цели требуется установить влияние ИИ на процесс принятия управленческих решений по оптимизации рутинных административных задач, провести обзор технологий и инструментов ИИ, оценить опыт ведущих отечественных предприятий, успешно внедривших технологии ИИ в свою деятельность, выявить угрозы, связанные с развитием технологий ИИ в современных экономических условиях.
	Сегодня использование ИИ предоставляет возможность применять большое количество технологий, направленных на развитие, улучшение и оптимизацию бизнес-процессов, и способствует снижению влияния фактора человека во многих отраслях деятельности общества в целом. Интеллектуально развитые помощники, которыми являются поисковые системы рекомендаций, системы по распознаванию, генеративные системы, работают с учетом применения технологий ИИ. Стремительно формируется цифровой профиль человека, складывается «гибридная» социальная среда, в которой интеллектуальные алгоритмы и взаимодействуют с человеком,и принимают решения самостоятельно. Однако для решения значительного количества задач по-прежнему необходимо личное участие человека, способного оценить ситуацию с учетом своего опыта и интуитивных заключений.
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫИССЛЕДОВАНИЯ
	Концепция искусственного интеллекта получила развитие благодаря желанию человека разгадать загадки собственного мозга. Исследователи верили, что можно математически описать и воспроизвести индивидуальные функции человеческого мозга и на основе этого создать системы, способные имитировать его работу. В последнее время в сфере ИИ произошел ряд значимых прорывов, что открывает новые перспективы для его применения в различных областях науки и техники [1, с. 4].
	В научном сообществе перспективные направления по развитию технологий ИИ все больше привлекают внимание, так как сегодня во все сферы жизнедеятельности человека стремительно внедряется цифровизация, «принимая» за него важные решения с учетом предварительно проведенной творческой работы, позволяя осуществлять сложные расчеты математического характера, помогая составить индивидуальную верную отчетность по различным направлениям при помощи созданных автоматизированных программ [3, с. 20].
	В научной среде существует огромное количество мнений по поводу искусственного интеллекта, однако пока еще не выработалось единой и все объясняющей позиции. Следует обратить внимание на то, что в основном ученые говорят о необходимости выделения ИИ в самостоятельную область человеческой деятельности, включающую научное, инженерное, экономическое и другие направления. Однако ряд специалистов рассматривает искусственный интеллект как свойство машин, которым способен воспользоваться человек, обладающий определенным уровнем интеллектуальных способностей и аналитическим складом ума. Соответственно на первый план выходят вопросы о машинном интеллекте, представленном компьютерными программами, которые считаются аппаратным обеспечением со способностями ИИ. Очевидное отсутствие единого подхода к пониманию ИИ делает необходимым и неизбежным дальнейшее исследование данного явления [2, с. 1184].
	Вместе с тем для эффективного применения ИИ в управленческой деятельности требуется рациональное сочетание ресурсов технического характера и человеческого капитала, а также наличие высококвалифицированных сотрудников, владеющих навыками работыс новыми цифровыми технологиями и способных разрабатывать грамотные управленческие решения, которые базируются на преимуществах ИИ.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Влияние искусственного интеллекта на управление предприятием выражается в изменениях методов его работы в целом. Используя технологии ИИ, компании могут достичь нового уровня в анализе данных, что способствует более эффективному процессу принятия решений. Эти решения, как правило, более взвешенны и результативны благодаря точности и объективности, которую обеспечивает искусственный интеллект.
	Итак, искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. Он включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру: информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации. Технологии ИИ стремительно развиваются, что связано с необходимостью решения задач, которое зависит от большого числа параметров, что само по себе усложняет принятие решений и вызывает дополнительные трудности при ручной обработке данных.
	Целесообразно дать краткую характеристику указанных способов влияния.
	Значимость ИИ обусловлена высвобождением времени руководителей за счет автоматизации рутинных задач и возможностью использовать его для преодоления более сложных ситуаций. К рутинным административным задачам следует отнести, в частности, стандартизированные решения в управлении, принимаемые по предварительно сформированным правилам и процедурам при отсутствии потребности в дополнительном сборе сведений или же в консультации. Эти задачи, хотя и могут быть технически сложными, остаются простыми в исполнении, так как не требуют углубленного анализа или индивидуального подхода. Решения, связанные с ними, в основном принимаются менеджерами нижнего и среднего звена. Применение ИИ позволяет эффективно управлять подобными задачами, что упрощает процессы внутри организации и способствует лучшему стратегическому планированию [4, с. 324].
	1. Рост продуктивности и результативности в принятии управленческих решений. Посредством технологий ИИ возможно проводить анализ больших объемов данных с более высокой скоростью, чем это достигается за счет деятельности сотрудника, и обнаружить скрытые нюансы, которые при решении рутинных административных задач могут остаться без внимания. В итоге более точная и достоверная информация помогает руководителям в принятии более обоснованных решений.
	2. Возможность автоматизации бизнес-процессов. Технологии ИИ применяются для автоматизации рутинных задач, к которым можно отнести обработку входящих заявок, оптимизацию портфеля заказов, что совершенствует процесс управления временем и ресурсным потенциалом предприятия [5, с. 598].
	Применение ИИ повышает точность финансового анализа и его скорость, поскольку дает возможность выявить закономерности и аномалии, присущие финансовым данным, уменьшая при этом риск наступления событий, связанных с мошенничеством и допущением определенных ошибок. Так, технологии ИИ оказывают значительное влияние на управление предприятием (рис. 1).
	3. Активация маркетинговой деятельности. Искусственный интеллект помогает специалистам по маркетингу выявить потребности партнеров и выбрать более эффективные инструменты и формы продажи, каналы сбыта и средства продвижения продукции или услуг, а также получать более точную информацию, которая без применения технологий ИИ является сложно собираемой и зачастую не обрабатывается должным образом из-за большого объема рутинной работы.
	/
	4. Возможность управлять большим количеством данных. Посредством искусственного интеллекта возможно управление большим объемом данных, что позволяет руководителям определить потенциальные возможности для роста продуктивности предприятия в целом.
	5. Рост показателей производительности труда. Применение технологий ИИ позволяет точнее анализировать эффективность использования трудовых ресурсов, что, в свою очередь, дает возможность совершенствовать систему управления персоналом. В условиях цифровизации огромное значение приобретает уровень профессиональных компетенций сотрудников предприятия. Появление в управ-
	Источник: составлено автором.
	Рис. 1. Способы влияния ИИна управленческую деятельность предприятия
	Fig. 1. Artificial intelligence impact onthe managerial activity at the enterprise
	ленческой деятельности цифровых технологий с элементами ИИ отражается на мышлении сотрудников, меняет их отношение к трудовому процессу [6; 7].
	Ключевое преимущество искусственного интеллекта в управленческой деятельности хозяйствующего субъекта – это возможность автоматизировать процесс решения рутинных административных задач за счет обработки большого объема информации и возможности формировать отчеты аналитического характера, что способствует снижению временны́х трудозатрат при оценке полученных данных и принятии управленческих решений. Помимо прочего, с помощью технологий ИИ можно более эффективно управлять процессом производства за счет совершенствования логистической деятельности и снабжения, а также автоматизировать систему управления человеческим капиталом.
	Необходимо подчеркнуть, что, применяя технологии ИИ, предприятия могут столкнуться с определенными вызовами. Весьма серьезным вызовом считается необходимость правильной настройки системы. Неверно выстроенная конфигурация системы чревата возникновением ошибок и принятием таким образом ошибочных решений, что может неблагоприятно отразиться на бизнес-процессах хозяйствующего субъекта.
	Еще один вызов состоит в том, что применение ИИ для автоматизации выполнения рутинных задач предполагает высвобождение (увольнение) работников. Следствием проникновения искусственного интеллекта во все профессии является сокращение численности персонала. Руководители предприятий, которые нацелены на применение технологий ИИ, должны в обязательном порядке контролировать потерю сотрудниками рабочих мест, применяя альтернативные стратегические решения по развитию цифровых профессиональных компетенций персонала посредством обеспечения качественного обучения и постоянного мониторинга его знаний. Не стоит забывать и про этический аспект применения ИИ: в данном случае речь идет о защите данных контрагентов за счет соблюдения приватности [12, с. 382].
	Это особенно актуально в текущей экономической обстановке, когда «концепция организационной гибкости представляется ключевым вопросом, касающимся выживания и развития предприятий, а определение уровня организационной гибкости <…> индикатором эффективной деятельности» [8; 9]. Подвергая процессу автоматизации ряд административных задач, касающихся сбора, ввода и обработки данных посредством аналитических отчетов, а также других задач управленческой деятельности, руководящий состав в разы экономит время и использует высвободившийся ресурс для более детальной разработки стратегических решений по оптимизации и совершенствованию деятельности хозяйствующего субъекта на долгосрочный период.
	Проблемой следует признать и наличие нарушений, которые проявляются в условиях свободной конкуренции при использовании искусственного интеллекта лидерами того или иного рынка, что повышает их доходность, но лишает прибыли менее крупные предприятия.
	Автоматизация рутинных административных задач с помощью ИИ также приводитк экономии финансовых ресурсов. Она выражается в более эффективном использовании фонда оплаты труда персонала, выполняющего такие задачи. Иначе говоря, предприятиям выгоднее вкладывать инвестиции в технологии ИИ, которые, по сути, выполняют ту же работу, что и персонал, только с более высокой скоростью, более точно и надежно, что ведет к значительному снижению затрат и росту доходов [10; 11]. Однако ИИ не может полностью заменить административный персонал, который, используя опыт, творческое и стратегическое мышление, принимает управленческие решения.
	Однако, несмотря на требование тщательной подготовки к внедрению технологий ИИ, большое число российских компаний уже благополучно применяют их на практике. Главная
	Цель использования ИИ – формирование для оптимизации бизнес-процессов компьютерных систем, программ, способных адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды и за счет более качественной обработки данных помогать принимать верные решения, приобретая неоспоримый опыт. Технологии ИИ создают системные решения, которые умеют распознавать образы, понимать и генерировать естественный язык, принимать решения с учетом полученных данных, решать трудоемкие задачи и взаимодействовать с макро-и микросредой через человека [14, с. 106].
	причина кроется в том, что искусственный интеллект обеспечивает значительные преимущества при реализации бизнес-процессов. С учетом цифровизации общества в перспективе видится дальнейшее внедрение технологий ИИ в деятельность предприятий и рост их продуктивности.
	В табл. 1 представлена характеристика технологий искусственного интеллекта.
	Исходя из характеристик технологий применения ИИ можно заключить, что они относятся к области информационных технологий, посредством которых формируются и внедряются системы с интеллектуальными возможностями, направленные на реализацию задач, которые требуют использования умственных способностей персонала. Таким образом, с помощью ИИ объединяются разные технологии (машинное обучение, зрение, нейронные сети и др.) [13, с. 79].
	Применение ИИ в решении рутинных административных задач способно также улучшить качество обслуживания потребителей и работы с партнерами благодаря индивидуальному подходу при взаимодействии с ними, соответствию их запросам и решению проблемных ситуаций по факту [15, с. 259].
	Табл. 1. Технологии искусственного интеллекта
	Table 1. Artificial intelligence technologies
	Табл. 2. Наиболее известные и часто применяемые инструменты искусственного интеллекта
	Table 2. The most well-known and frequently used artificial intelligence tools
	В табл. 2 представлена краткая характеристика наиболее известных и часто применяемых инструментов ИИ.
	В рамках исследования целесообразно привести примеры российских организаций, которые уже весьма эффективно применяют технологии ИИ в своей деятельности.
	С каждым годом все больше людей, компаний и правительств прибегают к использованию ИИ и машинного обучения, так как это позволяет повысить эффективность и производительность в различных отраслях экономики. По прогнозам, к 2030 г. около 70 % компаний в мире будут использовать какой-либо тип технологии ИИ. Его применение может привести к росту мирового ВВП на 16 % к 2030 г., но большинство стран только начинают задумываться о его использовании.
	Лидером по применению технологий искусственного интеллекта является отрасль розничной торговли. Особую активность в использовании данных технологий при решении рутинных административных задач демонстрируют крупные ретейлеры, среди которых следует выделить торговые сети «Лента» и X5 Retail Group. Так, в гипермаркетах «Лента» ИИ применяется при составлении планов по запасам в складских помещениях с помощью приемов распознавания изображений товаров, находящихся в наличии. Оба розничных торговых предприятия применяют ИИ для эффективного рекрутмента.
	К 2030 г. около 30 % мирового рабочего времени может быть автоматизировано. Эта технология может быть полезна для выполнения однообразных и повторяющихся циклов работы, в то время как сотрудники будут ориентироваться на задачи, требующие аналитического или творческого подхода. В будущем многие люди будут вынуждены менять работу или учиться новым навыкам для того, чтобы адаптироваться к работе с ИИ. Профессии, связанные с высокими технологиями, такие как программисты, веб-разработчики и системные администраторы, уже являются высокооплачиваемыми, в том числе в России [16, с. 76].
	Весьма популярен искусственный интеллект на рынке банковских услуг: среди самых активных его пользователей можно отметить Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие».
	Банк ВТБ (ПАО) использует технологии ИИ для повышения качественных характеристик обслуживания, развивая деятельность голосовых помощников, чат-ботов для эффективного взаимодействия с клиентами и партнерами. ИИ востребован также в кредитной работе, где специалисты по кредитованию формируют предложения, принимают решения по кредитным операциям. На текущий момент в Банк ВТБ (ПАО) до 70 % задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением технологий ИИ, что положительно отражается на его доходности за счет снижения затрат на организацию управления банком в целом.
	В текущий момент основная цель ПАО Сбербанк – ускорение внедрения технологий ИИ по всем направлениям деятельности (в первую очередь речь идет о кредитовании путем формирования персональных программ, а также о предоставлении услуг по здравоохранению, совершенствовании продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию и создании кибербезопасных условий). В 2023 г. банк получил статус организации AI Native, полностью перейдя на технологии ИИ в предоставлении финансовых услуг. Собственниками и руководителями банка осознается, что качественное обслуживание, взаимовыгодное общение с партнерами, увеличение скорости обслуживания клиентов, укрепление собственной репутации и создание безопасных условий для контрагентов достижимы за счет развитияи активного внедрения технологий ИИ. Принятые в ПАО Сбербанк стратегические решения являются ориентиром для других банков в совершенствовании ими своей деятельности по всем направлениям.
	Особое внимание внедрению современных технологий искусственного интеллекта уделяется в ПАО Банк «ФК Открытие». В частности, здесь применяется оценка эмоций клиентовв момент их обслуживания в офисе банка. Внедряются цифровые программы, с помощью которых организуется «чтение» и «понимание» документов кадрового и организационно-управленческого содержания, учредительных документов, должностных инструкций, разного рода договоров с контрагентами. Банку удалось провести автоматизацию процессов, связанных со сбором, обработкой и анализом большого массива данных, которая исключает ошибки и улучшает качественные характеристики работы с трудовым коллективом и обслуживания партнеров.
	Самый крупный, системно значимый банк, которым является ПАО Сбербанк, при обслуживании корпоративного сектора полностью перешел на технологии искусственного интеллекта. Здесь внедрены программы для распознавания голоса клиента, сегментации по запросам и автоматизированной проверки документов. Это благоприятно сказалось на количестве обращений юридических лиц в контакт-центр банка для решения рабочих вопросов. Среди основных преимуществ применения ИИ – рост эффективности операционной деятельности, повышение скорости и точности решения запросов клиентов, минимизация нагрузки на специалистов контакт-центра.В итоге услуги ПАО Сбербанк становятся все более качественными, а степень удовлетворенности и лояльности клиентов повышается, в связи с чем растут показатели эффективности работы персонала, растет индекс его вовлеченности в трудовой процесс посредством сокращения однообразной работы.
	Примером успешного применения инновационных технологий в нефтегазовой отрасли служит деятельность ПАО «Газпром нефть». Благодаря ИИ компания значительно усовершенствовала процессы бурения (повысив их точность), создания скважин и извлечения полезных ископаемых; заметно снизила затраты.
	ПАО «Ростелеком» также не осталось в стороне от инноваций, признав использование искусственного интеллекта стратегическим направлением своего развития. Акцент в компании делается на повышение уровня кибербезопасности и оптимизации прогнозирования аварий в сетях, в процессе использования оборудования. Данные технологии минимизируют операционные расходы компании, повышают ее конкурентоспособность и результативность.
	ПАО «Билайн», один из операторов связи «большой четверки», также использует технологии ИИ, в том числе для организации маркетинговой деятельности по продвижению услуг с выявлением выгодного расположения офисов продаж.
	Использование программы «Мониторинг-Предиктив» в организации машинного обучения на Магнитогорском металлургическом комбинате значительно улучшило мониторинговые процессы при обслуживании электрооборудования и поддержке его технического состояния. В итоге комбинату удалось полностью исключить плановое техобслуживание электрооборудования, опираясь на показатели, установленные данной программой. Это способствовало росту прибыли за счет снижения расходов на техническое обслуживание и увеличения интервалов между техническими мероприятиями, что положительно отразилось на показателях эффективности использования оборудования и производства комбината в целом.
	Приведенные примеры применения ИИ в деятельности российских хозяйствующих субъектов наглядно показывают, насколько выгодны для руководителей предприятий такие технологии. На всех хозяйствующих субъектах их внедрение привело к положительным результатам, что свидетельствует о значительных возможностях роста эффективности деятельности и укреплении конкурентных позиций в своей отрасли.
	Использование ИИ в решении рутинных административных задач открывает возможность оптимизировать управленческую деятельность в направлении повышения эффективности реализуемых бизнес-процессов и принятия решений для обработки объективных данных с меньшими трудозатратами. По расчетам экспертов-аналитиков размер полного экономического потенциала ИИ в России составляет в номинальной стоимости 22–36 трлн руб.; прогнозируется, что к 2028 г. эффект по увеличению выручки и снижению расходов компаний способен достичь 4,2–6,9 трлн руб. со средним внедрением ИИ на отечественных предприятиях, чуть превышающим 20 %, что эквивалентно оказываемому на ВВП влиянию до 4 %. Эффект от использования генеративного ИИ от указанного показателя составляет 0,8–1,3 трлн руб.
	Внедрение технологий по глубокому обучению и машинному зрению в ПАО «Челябинский металлургический комбинат» в рамках организации контрольных действий за качественными характеристиками значительно повлияло на качество анализа и количество брака. До применения рассматриваемых технологий на контрольные действия над одним стальным листом затрачивалось восемь минут двух рабочих, а допущенный брак неблагоприятно отражался на финансовых результатах из-за роста затрат. После внедрения технологий ИИ контроль стал проводиться в потоковом режиме, что снизило временны́е трудозатраты, повысило результативность контроля за качеством процесса производства, свело к минимуму брак при производстве стальных листов. Итоги применения технологий искусственного интеллекта выразились в экономии ресурсов и росте продуктивности производства в целом [17, с. 47–50].
	На рис. 2 отражены сведения по финансовому эффекту использования ИИ для экономических отраслей страны в структурном разрезе, т. е. показатели повышения ИИ в разных отраслях в процессе решения рутинных административных задач.
	Искусственный интеллект имеет большой потенциал и предполагает множество направлений развития для совершенствования принятия управленческих решений руководителями предприятий. Целесообразно перечислить основные перспективы развития технологий ИИ в решении рутинных административных задач.
	1. Проведение мероприятий, направленных на рост показателей по труду и внедрение автоматизированных систем в производственный процесс. Применение ИИ позволяетв значительной степени увеличить эффективность и производительность на разных рынках. Хозяйствующим субъектам дается возможность полностью автоматизировать работу по решению административных задач монотонного характера, что высвобождает для управленческого персонала время на реализацию более стратегически важных действий, требующих креативности. Все это приводит к более эффективному решению таких рутинных административных задач, как разработка программ производства, более точное и объективное прогнозирование объемов производства и продаж, оптимизация безопасности жизнедеятельности персонала [18].
	/
	Источник: составлено автором по: Искусственный интеллект в России – 2023: тренды и перспективы // Яков и Партнеры. Декабрь 2023 г. URL: https://clck.ru/3Egf8F (дата обращения: 28.11.2023).
	Рис. 2. Данные по финансовому эффектуот внедрения искусственного интеллектадля экономики России, трлн руб. в год
	Fig. 2. Data on the financial response whenartificial intelligence was introduced inthe Russian economy, trillion rubles per year
	2. Разработка и внедрение предприятиями инновационных автономных систем на основе ИИ, что дает возможность решать такие рутинные административные задачи, как создание благоприятного психологического климата в коллективе, формирование политики коммуникации с партнерами и совершенствование процесса обслуживания потребителей.
	Очевидно, что более высокий эффект от внедрения традиционного искусственного интеллекта (машинное обучение, глубокое обучение и продвинутая аналитика) достигается в отраслях, где огромное количество задач связано с обработкой большого массива данных, а именно в ИТ-отрасли и банковском секторе. Следует отметить, что от генеративного ИИ получается более сглаженный эффект: основная часть задач, решаемая посредством использования генеративного ИИ, по крайней мере в текущих условиях, носит скорее функциональный характер, а не относится к конкретной отрасли. Так, на семь отраслей экономики Российской Федерации приходится 70 % потенциала ИИ. Среди указанных отраслей можно выделить транспорт, логистику, ретейл, банкинг, производство потребительских товаров, добывающую промышленность, ИТ-отрасль.
	3. Укрепление экономической безопасности. Посредством искусственного интеллекта хозяйствующие субъекты способны обеспечить защитные действия и развивать кибербезопасность. Применяя машинное обучение и более точно оценивая данные, предприятия могут своевременно обнаружить угрозы и провести мероприятия по их устранению благодаря созданию надежной защиты информации. В рамках этого направления возможно решение такой рутинной административной задачи, как организация безопасных и надежных операций по расчетам с партнерами.
	4. Базы данных. Использование сервисов на основе ИИ позволяет индивидуально оценивать клиентов и партнеров хозяйствующего субъекта. Все это широко применяется в сфере маркетинга, при реализации коммуникационной политики, в сбытовой деятельности, при осуществлении дистанционного обслуживания. В рамках данного направления решаются такие рутинные административные задачи, как формирование базы данных о клиентах и изучение потребительского спроса, на основании чего составляются реалистичные и объективные планы продаж [19, с. 91].
	Однако при внедрении на предприятии технологий ИИ нужно принимать во внимание ряд проблемных ситуаций и вызовов, связанных с конфиденциальностью и персонализацией информационных потоков и сокращением персонала, т. е. важно разрабатывать соответствующие мероприятия, направленные на защиту данных, и использовать социальную адаптацию с учетом изменений на рынке рабочей силы.
	5. Развитие робототехники. С внедрением ИИ развивается робототехника – изобретаются умные и гибкие роботы, используемые в производственных, трудовых и сервисных процессах. В результате появляется возможность решать те рутинные задачи, которые возникают при обслуживании клиентов, ведении документооборота, организации производственного и операционного процессов.
	Необходимо отметить, что динамика развития автоматизации рутинной административной деятельности посредством искусственного интеллекта считается благоприятной, так как ведет к уменьшению количества ошибок и сопровождается экономией материальных ресурсов. Однако важно иметь в виду, чтопо мере развития технологии ИИ будут играть в управленческой деятельности все более значимую роль, оптимизируя и дополняя процесс принятия руководством хозяйствующих субъектов стратегических решений, а предприятия, которые будут эти технологии своевременно внедрять, добьются положительных результатов. Ожидается, что тенденция внедрения ИИ в управленческую деятельность предприятий сохранится и уже в ближайшей перспективе данные технологии станут все более востребованными.
	В целом ИИ является важнейшим инструментом цифровизации, которая набирает обороты и обладает огромным потенциалом для изменения процесса решения рутинных административных задач в коммерческих организациях.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Для отечественных предприятий применение ИИ актуально и значимо, поскольку обеспечивает их конкурентоспособность, помогает достигать в своей отрасли лидерских позиций, особенно в условиях стремительной цифровизации. Технологии ИИ, автоматизируя процессы, связанные с решением рутинных административных задач, и помогая принять более эффективные управленческие решения, дают возможность субъектам хозяйствования увеличить продуктивность производства и повысить показатели производительности труда, оптимизировать взаимодействие с контрагентами, делая данный процесс индивидуальным.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Креативные индустрии становятся ключевыми драйверами роста и конкурентоспособности в современных экономиках, в том числе в России. В российском контексте креативные индустрии обладают потенциалом для диверсификации экономики, уменьшения зависимости от сырьевых ресурсов и усиления культурного влияния на мировой арене [1].
	Несмотря на признание стратегической важности креативных индустрий, существует значительная географическая неоднородность их развития в различных регионах России. Это свидетельствует о том, что текущие меры поддержки могут быть недостаточно эффективными или адаптированными к специфическим условиям регионов. Основная проблема, которая рассмотрена в данном исследовании, заключается в отсутствии подхода к налоговой поддержке креативных индустрий, что приводит к диспропорциям в их развитии.
	Развитие креативных индустрий долгое время сталкивалось с рядом системных проблем [3], таких как недостаток институциональной поддержки и отсутствие законодательных механизмов, ограничивавших возможности для их устойчивого роста; в последние годы ситуация начала меняться. Изменения связаны с признанием стратегической важности креативных индустрий в рамках национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474. Введение Концепции развития креативных индустрий в 2021 г. знаменует собой начало нового этапа, направленного на укрепление нормативно-правовой базы и создание благоприятных условий для формирования креативных экосистем [4].
	Творческие индустрии в России представляют собой динамичный и быстрорастущий сектор экономики, охватывающий широкий спектр видов деятельности, включая дизайн, медиа, информационные технологии (ИТ), архитектуру и культурное наследие. Эти сферы все чаще признаются ключевыми драйверами экономической диверсификации, инноваций и культурного развития как для страны в целом, так и для регионов в частности. Проведенное в 2023 г. исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ) показывает, что креативный сектор вносит около 4,87 % в ВВП России, что эквивалентно более 12,6 трлн руб. дохода, в нем задействовано более 1,5 млн сотрудников в различных подсекторах. Вместе с тем в половине регионов России креативные индустрии оказывают минимальное влияние на валовой региональный продукт (ВРП), так как их вклад в экономику оказывается ниже уровня занятости в этих секторах. Исключение составляют Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская и Калининградская области, где креативные индустрии создают продуктс высокой добавленной стоимостью, что свидетельствует о значительном экономическом потенциале этих регионов в данном секторе. Наблюдаемая географическая неоднородность косвенно говорит о разных условиях развития креативных индустрий на региональном уровне [2].
	Принятие Федерального закона от 08.08.2024 № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» представляет собой значимый этап в институционализации креативной экономики, обеспечивая правовую основу для систематической государственной поддержки этой сферы. Закон
	устраняет ранее существовавшую фрагментацию регулирования, предоставляя единые инструменты развития креативных индустрий (финансовые, имущественные и образовательные). Существенное значение имеет также расширение полномочий регионов по адаптации мер поддержки с учетом их специфики, что позволяет интегрировать креативные индустрии в экономическую структуру страны более эффективно и целенаправленно.
	Потенциальные преимущества реализации мер налоговой поддержки выходят за рамки отдельных предприятий и распространяются на всю экономику [6]. Стимулируя рост в креативных отраслях, эти меры могут содействовать региональному экономическому развитию, сокращать экономическое неравенство и повышать глобальную конкурентоспособность России в креативной экономике. Кроме того, хорошо продуманная налоговая политика может помочь в привлечении и удержании творческих талантов в стране, тем самым способствуя созданию яркой и инновационной культурной экосистемы.
	Кроме того, закон предусматривает создание единого федерального реестра субъектов креативных индустрий, что способствует улучшению координации и мониторинга их деятельности. Введение открытого перечня видов креативных индустрий, который учитывает активное развитие новых форм деятельности, позволяет гибко реагировать на измененияв экономической среде и поддерживать инновации.
	Таким образом, введение единого подхода к налоговой поддержке не только упростит административные процедуры и снизит барьеры для входа на рынок, но и станет важным шагом в создании благоприятной экосистемы для развития креативной экономикив России.
	Закон закрепляет значимость креативных индустрий как самостоятельного сектора экономики, который способен стать важным драйвером ее развития благодаря усилению инвестиционной привлекательности и созданию условий для экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это свидетельствует о стратегическом переосмыслении роли креативных индустрий в контексте национальной экономики, что соответствует задачам, поставленным в рамках национальных целей развития, и может значительно способствовать устойчивому и динамичному росту экономики России. Отметим, что на сегодняшний момент достаточно сложно проводить статистический анализ, связанный с деятельностью предприятий креативных индустрий, так как зачастую отсутствует информация о фактическим виде деятельности таких предприятий [5].
	Цель исследования заключается в анализе существующих механизмов налоговой поддержки креативных индустрий в России и за рубежом для выявления эффективных практик, которые могут быть адаптированы для создания устойчивой и унифицированной системы налоговых льгот в российских условиях.
	Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
	1) проведен сравнительный анализ налоговых льгот для креативных индустрий в различных странах с акцентом на успешные практики;
	2) сформирован набор рекомендаций по разработке налоговых льгот для креативных индустрий в России;
	3) предложены рекомендации по использованию налоговых льгот для креативных индустрий в России.
	В свете принятия данного закона создаются предпосылки для формирования подхода к предоставлению мер налоговой поддержки предприятиям креативного сектора. Закон обеспечивает также необходимую правовую основу для разработки и систематизации мер налоговой поддержки, что особенно важно в условиях разнородности существующих на региональном уровне программ и механизмов.
	В данной статье используются такие понятия, как «креативная индустрия», «креативный продукт», «субъект креативной индустрии», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки в сфере креативных индустрий», трактующиеся в соответствии с Федеральным законом «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».
	– развитость креативной экономики – креативные индустрии играют значимую рольв национальной экономике (например, Великобритания, Франция, Ирландия);
	Данная работа включает в себя литературный обзор, в рамках которого рассматриваются теоретические подходы и эмпирические исследования, посвященные креативным индустриям и мерам их поддержки.
	– наличие сформированных налоговых льгот, действующих на национальном уровне, с целью поддержки креативных индустрий;
	– географическое и культурное разнообразие – страны Европы, Азии и СНГ включены в исследование для учета различных подходов к развитию креативных индустрий;
	МЕТОДОЛОГИЯ
	– доступность законодательных актов и научных исследований, необходимых для полноценного анализа.
	В рамках данного исследования применен комплекс методов, направленных на всесторонний анализ механизмов налогового стимулирования креативных индустрий в различных странах. Основными методами стали контент-анализ нормативно-правовых актов, сравнительный анализ зарубежного опыта,а также анализ отечественного законодательства и существующих барьеров в налоговой поддержке креативного сектора.
	В рамках сравнительного анализа изучались налоговые стимулы для креативных индустрий в различных юрисдикциях. Особое внимание уделялось освобождению от НДС, предоставлению налоговых кредитов и другим льготам, направленным на поддержку театральных постановок, аудиовизуальной продукции, рынка произведений искусства и авторских прав. Такой подход позволил не только идентифицировать успешные инструменты поддержки, но и оценить возможность их применения в российских условиях.
	Контент-анализ нормативно-правовых актов и научных источников использован для изучения законодательных инициатив в области налоговой поддержки креативных индустрий. На этом этапе особое внимание уделялось мерам по снижению налоговой нагрузки, включая освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС), налоговые льготы для аудиовизуальных проектов, а также меры по стимулированию сохранения культурного наследия. Этот метод позволил детализировать существующие механизмы налоговой поддержки и оценить их влияние на развитие креативных индустрий в зарубежных странах.
	Анализ отечественного опыта включал изучение действующего в России законодательства и оценку текущего состояния креативных индустрий. Основное внимание было уделено выявлению существующих барьеров в налоговой поддержке, таких как сложность административных процедур и недостаточная развитость механизмов поддержки частного сектора. Это позволило определить направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования в контексте российской правовойи экономической специфики.
	Сравнительный анализ зарубежного опыта позволил выявить наиболее эффективные практики в странах с развитой креативной экономикой, таких как Великобритания, Франция, Ирландия, а также в государствах СНГ. Страны для анализа были выбраны на основе следующих критериев:
	Для обеспечения достоверности полученных результатов использованы официальные законодательные акты, статистические данные и научные публикации. Применение метода контент-анализа и сравнительного анализа позволило систематизировать данные и выработать рекомендации по совершенствованию системы налоговой поддержки креативных индустрий в России с учетом успешного опыта зарубежных стран.
	ИССЛЕДОВАНИЕ
	Освобождение от налогообложения отдельных видов творческой деятельности также способствует общему развитию креативных индустрий, формируя благоприятные условия для работы отдельных отраслей.
	Зарубежный опыт
	Анализ зарубежного опыта налоговой поддержки креативных индустрий показывает разнообразие подходов, которые могут быть условно сгруппированы в три основные категории: налоговые льготы, стимулирующие инновации и развитие, поддержка через освобождение от налогообложения отдельных видов деятельности, а также комплексные программы поддержки на уровне государств.
	3. Комплексные программы поддержки на уровне государства. Государственные программы, направленные на поддержку креативных индустрий, нередко включают налоговые льготы в качестве важного инструмента стимулирования их развития. В странах Европейского союза реализуются инициативы, направленные на достижение баланса между мерами по предотвращению налогового уклонения и стимулированием экономической активности в креативных отраслях [9]. Эти программы интегрируют не только налоговые стимулы, но и различные формы государственной помощи, которые способствуют развитию креативного сектора.
	1. Налоговые льготы, стимулирующие инновации и развитие. Критический анализ, проведенный X. Dai и соавторами [7], подчеркивает как историческую, так и современную роль налоговых льгот в поддержке креативных индустрий, особенно в условиях цифровизации экономики. Авторы приводят пример Китая, где налоговые стимулы играют ключевую роль в поддержке культурного развития, интеграции цифровых технологий в традиционные формы искусства и в создании условий для инновационного роста. Исследование акцентирует внимание на том, как налоговая политика может быть адаптирована для поддержки новых форм креативных индустрий и увеличения их экономического вклада.
	В Великобритании поддержка креативных индустрий осуществляется в рамках комплексного стратегического подхода, который включает налоговые льготы, субсидии и другие формы государственной помощи, направленные на поддержку театров, киноиндустрии и культурных проектов [10]. Эти меры рассчитаны на привлечение инвестиций и создание условий для устойчивого роста креативной экономики [11].
	2. Поддержка через освобождение от налогообложения отдельных видов деятельности. Другой значимый подход – освобождение от налогообложения доходов, связанных с креативной деятельностью. Так, в Ирландии действует освобождение от подоходного налога для художников и писателей, что позволяет им сосредоточиться на своей профессиональной деятельности без дополнительной налоговой нагрузки [8]. Аналогичные меры применяются в ряде стран Европейского союза, где освобождение от налога на добавленную стоимость на культурные и творческие продукты способствует их более активному производству и распространению. В Великобритании и США налоговые льготы для театральных постановок играют значимую роль в поддержке креативных проектов, снижая налоговое бремя для создателей театральных и кинопостановок.
	Значительный вклад в изучение механизмов налогового стимулирования креативных индустрий внесла работа “Tax Incentives asa Creative Industries Policy Instrument” [12]. В данном труде систематизированы налоговые инструменты, которые могут быть использованы для содействия развитию креативного сектора в различных странах. Автор подчеркивает важность разработки унифицированных механизмов налоговой поддержки, которые учитывают специфику креативной деятельности и могут быть адаптированы к национальным условиям. Это исследование особенно важно для нашего анализа, поскольку позволяет глубже понять, как учитывать специфику деятельности предприятий креативных индустрий при разработке мер налоговой поддержки и как они могут быть адаптированы к российским условиям.
	2. Недостаточность проработки нормативно-правовой базы. Ряд исследователей обращает внимание на необходимость разработки и уточнения механизмов налогообложения, направленных на поддержку креативных индустрий. Так, А. Э. Курумчина отмечает важность разработки предложений по совершенствованию налоговых механизмов в этой сфере [14]. C. Глебова с соавторами акцентируют внимание на значимости внедрения налоговых преференций как ключевого фактора развития креативных индустрий [15]. Со своей стороны, Е. В. Васильева, А. В. Коршунов и Е. В. Останина подчеркивают недостаточность проработки нормативно-правовой базы в области налогообложения креативного сектора [16]. Е. В. Зеленцова отмечает, что в России креативные индустрии на данный момент не получают достаточной поддержки через льготное налогообложение, что указывает на необходимость разработки специализированных программ, учитывающих особенности российской культурной сферы и правовой системы [17]. И. В. Климова и Л. Н. Семеркова в своих исследованиях выделяют важность создания благоприятных условий, включая налоговые, для стимулирования роста креативного сектора и его связи с региональными инновациями [18].
	Рассмотрение данных налоговых инструментов дает возможность сформулировать предложения по унификации и оптимизации налоговой поддержки креативного секторав России, что, в свою очередь, будет способствовать созданию благоприятной экосистемы для развития креативных индустрий и усилению их вклада в национальную экономику.
	Российский опыт
	В обзоре российского опыта также можно выделить несколько ключевых направлений, отражающих специфику отечественных исследований и подходов к налоговой поддержке креативных индустрий.
	1. Проблема дисбаланса между государственной и частной поддержкой. Одной из ключевых проблем, выявленных в российских работах, является дисбаланс в распределении налоговых льгот между государственным и частным секторами. В исследовании «Культурные индустрии в России» [13] поднимается вопрос о том, что действующая налоговая система преимущественно благоприятствует государственным учреждениям, тогда как участие частного сектора и объемы частных инвестиций остаются существенно ограниченными. Данная асимметрия в распределении налоговых льгот и поддержки создает барьеры для частных инициатив, что негативно сказывается на общем развитии сектора. Кроме того, авторы отмечают, что неоднозначная нормативно-правовая база усложняет участие частного сектора в креативных индустриях. Отсутствие четко сформулированных налоговых льгот или адаптированных механизмов поддержки для частных организаций ограничивает возможности их участия и развития в этой сфере.
	Рассмотренные работы указывают на существование серьезных пробелов в российской системе налогообложения креативных индустрий и подчеркивают необходимость разработки и внедрения новых механизмов налоговой поддержки, однако авторы не углубляются в непосредственное проектирование подобного рода механизмов.
	3. Необходимость региональной адаптации налоговой политики. Исследователи, работающие с региональными кейсами, также подчеркивают актуальность налоговой проблематики в контексте развития креативных индустрий. Так, М. В. Высочина и И. И. Цветкова отмечают, что в Республике Крым система налогообложения не предусматривает специальных льгот или механизмов для креативных индустрий, которые могли бы снизить налоговую нагрузку на предприятия данного сектора. Авторы указывают, что несовершенство налоговой системы оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в регионе, что, в свою очередь, затрудняет развитие креативных индустрий [19]. В. В. Жохова и Н. А. Юрченко обращают внимание на аналогичные проблемы в Приморском крае, где налогообложение выступает одной из ключевых преград для развития предприятий индустрии моды. Авторы подчеркивают, что существующая система налогообложения характеризуется высокими налоговыми ставками и отсутствием государственной поддержки в виде налоговых льгот, что оказывает сдерживающее воздействие на развитие отрасли [20]. А. С. Ефимова и Н. В. Брюханова приходят к схожим выводам в своем исследовании, сосредоточенном на Южном федеральном округе, подчеркивая недостатки налоговой системы как одного из факторов, затрудняющих рост креативных индустрий в регионе [21]. Исследование Е. И. Пашининой с соавторами направлено на анализ правовой базы и риторики вокруг креативных индустрий в Саратовской и Ульяновской областях. Авторы отмечают отсутствие формального признания креативных индустрий в юридических документах, несмотря на наличие стратегий регионального развития, и также приходят к выводу, что меры налоговой и финансовой поддержки носят остаточный характер [22].
	2) индивидуализация налоговой политики для креативных индустрий с учетом их специфики, что может смягчить финансовую нестабильность этих отраслей;
	3) упрощение требований к налоговой отчетности и доступ к льготам, что позволит предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности;
	4) адресность налоговой поддержки, направленной на малые и средние предприятия, которые сталкиваются с более серьезными проблемами в доступе к ресурсам;
	5) введение особой категории налога на культурную и творческую деятельность, предполагающей снижение налоговых ставок на доходы от творческих работ [23].
	О. Е. Акимова и соавторы анализируют распределение и потенциал развития креативных индустрий в российских регионах, подчеркивая их значительные различия и предлагая как региональные, так и федеральные меры поддержки. В своем исследовании авторы проводят кластеризацию регионов по уровню развития креативных индустрий, выделяя наиболее и наименее креативные регионы, среди которых лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города с развитой инфраструктурой [24].
	Таким образом, в России отсутствует унифицированный подход к налоговым стимулам. В результате этого наиболее развитые регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург, получают больше налоговых преференций и государственных субсидий, тогда как малые регионы сталкиваются с дефицитом финансовой поддержки. Это усиливает экономический разрыв между центром и периферией и препятствует равномерному развитию креативных индустрий по всей стране.
	Г. Б. Паршукова и И. В. Рязанцева подчеркивают важность интеграции креативных идей в региональную экономику, на примере Новосибирска рассматривая следующие инструменты налоговой поддержки:
	4. Административные барьеры и сложность налогового администрирования. Еще одной проблемой является сложность налогового администрирования, связанная с получением налоговых льгот в России. А. П. Киреенко и Е. Н. Орлова рассматривают неэффективность существующих налоговых льгот, отмечая низкий спрос на них со стороны бизнеса и недостаточную развитость рынка интеллектуальной собственности. Авторы указывают и на административные трудности, такие как сложности с подачей заявлений на получение льгот и недостаточная информированность о доступных стимулах. В качестве решения они предлагают модель оценки экономической эффективности налоговых льгот и подчеркивают важность разработки налоговых мер, адаптированных к специфике креативных индустрий, включая вычеты на расходы, связанные с творческой деятельностью, ускоренную амортизацию оборудования и освобождение от налога на доходы от интеллектуальной собственности [25].
	1) налоговые льготы для поддержки творческих индустрий, включающие налоговые кредиты и льготы на инвестиции в культурные проекты;
	ОБСУЖДЕНИЕ
	Подходы к применению налоговыхинструментов для стимулированиякреативных индустрий
	Анализ нормативно-правовых актов и научных исследований позволил выделить два основных сценария налоговой политики в отношении предприятий креативной экономики.
	Универсальный подход основан на создании единой системы налоговых льгот, применимых ко всем субъектам креативной экономики, независимо от их отраслевой принадлежности. Основное преимущество данного подхода заключается в его простоте и эффективности с точки зрения налогового администрирования. Универсальные меры, такие как налоговые каникулы, сниженные ставки налога на добавленную стоимость или уменьшение налогана прибыль, могут быть распространены на широкий круг участников креативного сектора, что поможет снизить бюрократические барьеры и создать стабильные условия для их развития. Примеры применения универсального подхода можно наблюдать в ряде стран, где для продукции креативных индустрий используются общие налоговые стимулы, такие как сниженные ставки НДС или освобождение от налогообложения определенных видов доходов, связанных с творческой деятельностью.
	5. Инновационные подходы и налоговые льготы для творческих кадров. В работах многих исследователей можно встретить конкретные рекомендации по модернизации существующей налоговой политики в отношении предприятий креативного сектора. Так, Н. Викторова и Е. Евстигнеев пишут о необходимости создания инновационной налоговой системы, способствующей поддержке творческих кадров [26]. Они акцентируют внимание на том, что российская налоговая система должна быть приведена в соответствие с мировыми стандартами, чтобы поддерживать развитие кадров, информации и технологий. Авторы подчеркивают, что основой для перехода российской экономики к новой технологической среде являются творческие кадры, для которых важно создать персонализированную обучающую среду (Personal Learning Environment, PLE) [26].
	Несмотря на то что универсальный подход упрощает налоговое администрирование и создает широкие условия для роста креативного сектора, он может быть недостаточно эффективным для отдельных отраслей, которые нуждаются в специфической поддержке.
	Российские исследователи говорят о необходимости разработки более комплексных и адаптированных к креативному сектору налоговых мер, которые учитывают специфику индустрии и устраняют существующие барьеры. Опыт зарубежных стран демонстрирует, что детализированные правовые механизмы, поддержка частных инициатив и более простое налоговое администрирование могут значительно способствовать развитию креативных индустрий и привлечению инвестицийв эту сферу.
	Отраслевой подход предусматривает разработку целенаправленных налоговых льгот, учитывающих особенности и потребности отдельных отраслей внутри креативной экономики. Этот подход требует более глубокого понимания экономических процессов в каждой из отраслей, но позволяет точечно стимулировать развитие приоритетных сегментов. Например, в киноиндустрии широко используются налоговые кредиты для кинопроизводителей, предоставляющие им возможность компенсировать часть затрат на производство фильмов. В других отраслях, таких как театральное искусство или индустрия дизайна, применяются налоговые вычеты, предназначенные для сохранения культурного наследия или поддержки малых креативных предприятий. В европейских странах подобные меры включают налоговые льготы на создание аудиовизуальной продукции и сохранение архитектурных памятников, что позволяет стимулировать устойчивое развитие этих отраслей.
	Отраслевой подход обеспечивает более детализированное и целенаправленное воздействие на отдельные сегменты креативной экономики, что может оказаться особенно эффективным для тех отраслей, которые требуют специализированной поддержки. Тем не менее такой подход может быть связанс более высокими административными затратами и сложностями при его реализации.
	Отраслевой подход
	Налоговые льготы для музеев и объектов культурного наследия
	Налоговые льготы для музеев и объектов культурного наследия направлены на поощрение пожертвований, облегчение налогового бремени и стимулирование сохранения культурного наследия. Эти льготы не только поддерживают финансирование музеев, но и способствуют вовлечению граждан в поддержку культуры и искусства, создавая благоприятную среду для развития культурных институтов (табл. 1).
	Комбинация двух подходов представляется наиболее эффективной стратегией для создания устойчивой системы налоговой поддержки креативных индустрий. Универсальные меры могут быть использованы для снижения общего налогового бремени и создания благоприятной макроэкономической среды для всех участников креативной экономики. Одновременно с этим отраслевые инструменты позволяют предоставить более специфическую поддержку ключевым секторам, играющим ведущую роль в культурной и экономической жизни страны. Такое сочетание подходов позволяет достичь баланса между упрощением налогового администрирования и созданием условий для адресного стимулирования отдельных сегментов креативной экономики, что способствует их устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности на мировом рынке.
	Табл. 1. Налоговые льготы для музеев и объектов культурного наследия
	Table 1. Tax Incentives for Museums and Heritage Sites
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	США: лимит вычета 50 %от базы налога; Нидерланды: 100 % для аннуитетныхпожертвований
	Налогооблагаемый доход на сумму уменьшается на сумму пожертвований
	Уменьшение налогооблагаемой базы на сумму пожертвований
	Налоговыевычеты для пожертвований
	Франция: налоговый кредит 66 % от суммы пожертвования, ограничение в 20 % от налогооблагаемого дохода
	Скидка с суммы налога пропорционально сумме пожертвований
	Снижение суммы налога, подлежащего уплате, на процентот пожертвований
	Налоговый кредит
	Австралия: полное вычитание рыночной стоимости объекта; Великобритания: скидка 30 % от стоимости
	Налоговые льготы за передачу культурных объектов в музеи
	Специальные налоговые льготы для пожертвований культурных объектов
	Специальные программы
	Нидерланды: освобождение от налога до €1500 в годи €4,50 в час
	Не облагается налогом вознаграждение волонтерам до установленного лимита
	Освобождение от налога на небольшие вознаграждения волонтерам
	Налоговые льготы дляволонтеров
	Окончание табл. 1
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	Франция, Великобритания: объекты, переданные в музеи, освобождены от налога на имущество
	Владельцы объектов культурного наследия освобождаются от уплаты налога на собственность при передаче объекта музею на определенных условиях
	Освобождение от налога на имущество, переданного в долгосрочное пользование музеям
	Освобождение от налога на имущество
	ЕС: музей с некоммерческим статусом освобождается от обязательств по выплатам при перепродаже
	Музеи не платят за право перепродажи при покупке современного искусства
	Исключение из требований выплачивать долю от перепродажи современного искусства
	Освобождение от права перепродажи (droit de suite)
	Источник: составлено авторами.
	Табл. 2. Налоговые льготы для аудиовизуальной индустрии
	Table 2. Tax Incentives for Audiovisual Industry
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	Австралия: Producer Offset — возврат до 40 % расходов на производство фильмов
	Производственные компании могут получить возврат до определенного процента своих затрат на производство в зависимости от страны и условий
	Стимулирование производства фильмов и телепрограмм, включающее возврат части расходов на производство и постпроизводство
	Налоговые льготы дляпроизводителей
	Канада: налоговый кредит в размере 25 % на оплату труда в производстве фильмов
	Инвесторы могут получить налоговый кредит за вложение в производство, что снижает их налогооблагаемый доход
	Льготы для привлечения капиталав аудиовизуальные проекты, снижение налогооблагаемого дохода или предоставление налогового кредита
	Льготы дляинвесторов
	Франция: налоговые скидки на расходына маркетинг фильмов и телевидения
	Дистрибьюторы получают налоговые скидки за продвижение фильмов, рекламы и их распространение
	Снижение налогов для компаний, занимающихся распространениеми маркетингом продукции, включая возврат расходов на продвижение
	Льготы длядистрибьюторов
	США: снижение налогов на покупку цифровых фильмов и сериалов через онлайн-платформы
	Потребители могут получать налоговые вычеты или возврат за покупку цифрового контента или билетов на фильмы
	Поощрение потребления аудиовизуальных продуктов через снижение налогов на покупку цифрового контента или возврат средств за приобретение
	Льготы дляпотребителей
	Источник: составлено авторами.
	Примеры в табл. 1 демонстрируют разнообразие подходов к поддержке музеев и культурных проектов, что подчеркивает важность налоговых льгот для сохранения и популяризации культурных ценностей.
	Например, в Европе фильмы и телевизионные программы считаются важным инструментом формирования европейской идентичности. Государства осознают эту роль и активно поддерживают сектор, стремясь предотвратить доминирование зарубежных (особенно американских) компаний, что может снизить культурное разнообразие и плюрализм. В рамках Европейского союза такие меры направлены на защиту и продвижение культурного наследия, что отражено в политике Европейской комиссии, предусматривающей субсидии и налоговые льготы для производителей аудиовизуальной продукции.
	Налоговые льготы для аудиовизуальной индустрии
	Аудиовизуальная индустрия играет двойную роль в экономике и культуре. С одной стороны, это коммерчески мощная международная отрасль, которая приносит значительные доходы и создает множество рабочих мест для высококвалифицированных работников. С другой стороны, она оказывает культурное влияние, формируя идентичность и мнение общества, распространяя информацию и содействуя развитию культурного многообразия (табл. 2).
	Налоговые льготы на авторские права
	Авторское право представляет собой вид интеллектуальной собственности, наделяющий авторов исключительными правами на использование своих произведений. Это включает право на воспроизведение, распространение и создание производных работ. Авторское право охраняет оригинальные произведения литературы, искусства, музыки и другие творческие работы, предоставляя владельцам возможность контролировать их использование и получать доход в виде лицензионных отчислений (роялти), за коммерческую эксплуатацию произведений.
	Налоговые льготы для рынка произведений искусства
	Стимулирование операций с предметами искусства также может быть отнесено к сфере поддержки креативных индустрий, а государства могут использовать для этого налоговый инструментарий (табл. 3), причем как по отношению к первичному рынку (продажа произведений художниками напрямую), так и ко вторичному (перепродажа через аукционные дома и дилеров).
	В ряде европейских стран введены налоговые льготы для правообладателей, что также поддерживает развитие данного направления креативных индустрий (табл. 4).
	Налоговые льготы, связанные с авторскими правами, играют важную роль в поддержке творческих индустрий, способствуя созданию новых произведений в области искусства, музыки, литературы и программного обеспечения, а также помогают авторам и правообладателям защищать и коммерциализировать свои работы.
	Основная цель состоит в поддержке культурного наследия, стимулировании развития местного искусства и создании более привлекательных условий для инвестиций в эту сферу. Кроме того, некоторые налоговые льготы могут быть направлены на снижение экспортных ограничений и повышение доступности искусства для широкой аудитории.
	Табл. 3. Налоговые льготы для рынка произведений искусства
	Table 3. Tax Incentives for Art Market
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	Франция: вычет в размере 1/5 от стоимости произведений искусства в течение 5 лет, если они выставлены на публике
	Компании могут вычитать часть стоимости произведений из налогооблагаемой базы, если они выставляют их публично
	Налоговые вычеты для компаний, покупающих произведения современного искусства, чтобы выставить их на публике
	Снижениечистой цены произведений современного искусства
	Франция: налоговый кредит в размере 90 % от стоимости объекта при условии, что он доступен широкой публике
	Компании, участвующие в приобретении национальных сокровищ, могут получить налоговые льготы при условии публичного доступа
	Налоговые льготы для сохранения национальных сокровищ внутри страны
	Сохранение культурного наследия
	ЕС: сниженные ставки НДС для произведений, продаваемых художниками или их наследниками
	Применяются сниженные ставки НДС для произведений искусства, создаваемых художниками и продаваемых на первичном рынке
	Льготы на НДС и таможенные пошлины, снижающие валовую цену произведений искусства
	Снижениеваловой цены через НДСи таможенные льготы
	Швейцария: свободные порты в Женеве для хранения произведений без уплаты налогов на ввоз и вывоз
	Произведения искусства могут храниться и продаваться без уплаты налогов в свободныхпортах, что снижает затраты
	Исключение из уплаты таможенных пошлин и НДС при хранении произведений искусства в специальных зонах
	Свободные порты
	Источник: составлено авторами.
	Табл. 4. Налоговые льготы на авторские права
	Table 4. Tax Incentives for Copyright
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	Ирландия: освобождение от налогообложения доходов для художников, писателей и музыкантов
	Авторы могут не платить налог с доходов от авторских правдо определенного лимита
	Полное или частичное освобождение от налогана доходы, полученныеот авторских прав
	Освобождениеот налога на доходы от авторских прав
	Бельгия: фиксированная ставка налога на доходыот авторских прав в размере 15 %
	Физические лица могут облагаться налогом по пониженной фиксированной ставке на доходыот авторских прав
	Специальные налоговые режимы с фиксированными ставками для доходовот авторских прав
	Скидки и фиксированные налоговые ставки
	Кипр: льготы на доходыот авторских прав в рамках IP Box
	Компании и частные лица могут облагаться налогом по сниженной ставке на доходы от интеллектуальной собственности
	Льготные налоговые ставки для доходов от интеллектуальной собственности, включая авторские права
	«Коробки» интеллектуальной собственности (IP Boxes)
	Источник: составлено авторами.
	Налоговые льготы для деятелей искусств
	Для поддержки и развития культурной сферы, сохранения национального культурного наследия страны также используют налоговый инструментарий (табл. 5).
	Универсальный подход
	Перечисленные меры поддержки подчеркивают важность дальнейших исследований и разработки мер, которые способствуют более глубокой интеграции креативных индустрий в национальную экономику. Эти налоговые льготы направлены на стимулирование и поддержку творческой деятельности, обеспечение финансовой поддержки художников, писателей, музыкантов и других представителей творческих профессий, которые имеют нестабильный доход и менее защищены экономически по сравнению с другими участниками рынка.
	Налоговые льготы для креативных индустрий в странах ближнего зарубежья
	В Кыргызской Республике для стимулирования развития креативных индустрий разработана и внедряется система налоговых льгот, направленных на снижение налоговой и страховой нагрузки на предприятия этого сектора.
	Табл. 5. Налоговые льготы для деятелей искусств
	Table 5. Tax Incentives for People of Art
	Пример
	Принцип работы
	Описание
	Тип льготы
	ЕС: снижение НДС для билетов на культурные мероприятия и выставки
	Применение сниженных ставок НДС на культурные мероприятия (выставки, концерты), на продажу произведений искусства
	Снижение ставки НДС или освобождение от налога для культурных услуг и товаров, направленных на поддержку искусства и культуры
	НДС-льготыв ЕС
	Ирландия: полное освобождение от налогообложения доходов для авторов, художникови композиторов
	Деятели искусств освобождаются от налога на доходы, если их работы признаны культурно значимыми
	Освобождение от подоходного налога для авторов, композиторов, художников и скульпторов при соблюдении условий культурной значимости их произведений
	Освобождение от подоходного налога дляхудожников 
	Великобритания: Theatre Tax Relief и Orchestra Tax Relief для поддержкитеатральных и музыкальных проектов
	Театральные компании и оркестры получают компенсациюза часть затрат на постановкуи производство, снижая темсамым финансовые риски
	Налоговые льготы для театральных и оркестровых постановок, стимулирующие инвестициии поддержку культурных проектов
	Театральныеи оркестровые налоговые льготы в Великобритании
	Источник: составлено авторами.
	Табл. 6. Налоговые и страховые преференции для резидентов Парка креативных индустрий
	Table 6. Tax and Insurance Preferences for the Residents of Creative Industry Park
	Ставка, % по годам
	Примечание
	Тип льготы
	с 2027
	2025–2026
	2023–2024
	Взамен налога на прибыль, НДС и налога с продаж
	2,0
	1,0
	0,5
	Налог с выручки
	Страховые взносы (работодатели)
	Полное освобождение от уплаты взносов
	0,0
	0,0
	0,0
	Ставка снижена по сравнению с общеустановленной (17,25 %)
	Страховые взносы (работники)
	12,0
	12,0
	12,0
	Источник: составлено авторами.
	Основной механизм предоставления преференций реализован через Парк креативных индустрий (ПКИ), резиденты которого получают значительные налоговые и страховые льготы. Эти меры включают замену традиционных налогов на прибыль, НДС и налога с продаж налогом с выручки, который будет постепенно увеличен с 0,5 % в 2023–2024 гг. до 2 % с 2027 г. В табл. 6 представлена детализация основных налоговых и страховых преференций, предоставляемых резидентам ПКИ.
	Описание предоставленных льгот подтверждает стремление Кыргызской Республики создать благоприятные условия для развития креативных индустрий.
	В Казахстане с 2024 г. вводятся существенные изменения в налоговом регулировании, направленные на поддержку и стимулирование креативных индустрий. В рамках поручения президента страны Министерство культуры и информации совместно с министерствами национальной экономики и финансов разработало комплекс налоговых мер, которые предусматривают значительное смягчение налоговой нагрузки для предприятий, работающих в креативном секторе.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Исследование опыта европейских стран, США и стран СНГ демонстрирует, что налоговые льготы, направленные на поддержку креативных индустрий, являются важным инструментом не только для стимулирования экономического роста, но и для поддержки культурного и социального развития. Креативные индустрии в этих странах активно развиваются благодаря гибким налоговым механизмам, которые учитывают специфику деятельности творческих предприятий, их финансовые ограничения и потребность в поддержке на начальных этапах развития. Важно отметить, что такие меры требуют тщательной адаптации в российском контексте, где специфика законодательства и значительные региональные различия создают дополнительные вызовы для эффективной поддержки креативных секторов.
	В соответствии с новыми положениями 40 видов предпринимательской деятельности, относящихся к креативной индустрии, смогут функционировать в рамках специального налогового режима розничного налога. Этот режим предполагает освобождение предприятий от уплаты корпоративного подоходного налога, индивидуального подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Вместо этих традиционных налогов вводится единый налог, ставка которого варьируется от 2 до 4 % для индивидуальных предпринимателей и составляет 8 % для товариществ с ограниченной ответственностью. Такая замена призвана снизить административную и финансовую нагрузку на предприятия, улучшив условия для их устойчивого развития.
	Помимо этого, важной мерой поддержки может стать разработка специального налогового режима для компаний креативного сектора. В условиях, когда креативные индустрии часто сталкиваются с финансовыми трудностями на начальных этапах своего развития, такой режим может включать пониженную ставку налога на прибыль, освобождение от налога на добавленную стоимость на культурные и творческие продукты, а также налоговые каникулы для стартапов. Специализированный налоговый режим позволит не только поддерживать существующие предприятия, но и стимулировать появление новых инициатив, что будет способствовать развитию инноваций, культурного разнообразия и улучшению конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке.
	В России сегодня меры налоговой поддержки для предприятий креативного сектора предоставляются на региональном уровне, что приводит к неоднородности и диспропорциям в развитии креативных индустрий. Наиболее благоприятный налоговый климат сложился в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Новосибирская, Томская, Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская, Свердловская, Ульяновская, Тюменская, Орловская, Калининградская, Астраханская, Новгородская, Вологодская, Челябинская и Архангельская области. Однако далеко не все регионы России в полной мере используют возможности налогового законодательства для поддержки креативных индустрий. Это создает значительный дисбаланс в развитии сектора на национальном уровне, что требует дальнейшего совершенствования налоговой политики и более широкого распространения успешных региональных практик.
	Таким образом, для эффективного развития креативных индустрий в России необходимо внедрение сбалансированной и продуманной налоговой политики, которая учитывает как международный опыт, так и национальные особенности. Унифицированные меры на федеральном уровне в сочетании с целенаправленными льготами для отдельных секторов позволят создать благоприятные условия для роста креативных индустрий, что, в свою очередь, будет способствовать их интеграциив национальную экономику и укреплению позиций России на международной арене креативных рынков.
	Одной из ключевых рекомендаций, направленных на устранение существующих проблем, является введение унифицированных налоговых льгот на федеральном уровне. Это позволит устранить региональные диспропорции, создать единые и предсказуемые условия для всех субъектов креативной экономики, вне зависимости от их географического положения. Унификация критериев предоставления налоговых льгот способна не только снизить административную нагрузку на предприятия, но и обеспечить прозрачность и доступность налоговых преференций. Кроме того, унифицированные стандарты упрощают процесс контроля и мониторинга эффективности мер налоговой поддержки, что повышает их результативность.
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	Аннотация
	Введение. Процессы цифровой трансформации охватывают деятельность организаций на всех уровнях управления и в разных контурах взаимодействия. Данный тренд стал реальностью современного бизнеса, значимость и влияние которого продолжает нарастать. Логика представленного исследования основана на декомпозиционном подходек оценке цифровой зрелости предприятия и проявляется в следующей последовательности: 1) внутренний микроконтур взаимодействия – бизнес-процессы и внутренняя среда – метрики внутреннего микроконтура (автоматизация, инструменты, навыки, информация); 2) внешний мезоконтур – взаимодействие с партнерами и клиентами – метрики внешнего мезоконтура (совместимость, платформы, интеграция, данные); 3) внешний макроконтур – адаптация бизнес-моделей и процессовв соответствии с внешними условиями осуществления деятельности – метрики внешнего макроконтура (экономика, политика, технологии, конкуренция). Предложенная декомпозиция универсальна и модифицируема по составу показателей и факторов в зависимости от конкретного исследовательского запроса. Цель. Обоснование декомпозиционного подхода к измерению цифровой зрелости организации на основе метрик цифрового развития в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия. Материалы и методы. В статье использованы методы систематизации и обобщения информации, сравнительного анализа, логико-структурной декомпозиции и моделирования. Результаты.В основе предложенного подхода лежит структурная декомпозиция метрик цифровой зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия. Такой подход позволяет проводить измерение цифровой зрелости как отдельно, в отношении каждого контура взаимодействия, так и комплексно, с возможностью разработки рациональной цифровой стратегии в соответствии с соразмерностью инновационных изменений в каждом контуре. Кроме того, авторский подход дополнен положениями теории стадийной эволюции организационных систем, раскрывающей характеристики этапов «созревания» организации по шкале цифровой зрелости и определяющей основу последующей корректировки цифровой стратегии. Выводы. Измерение цифровой зрелости бизнеса позволяет определить текущее состояние деятельности организации в процессе цифровизации, задать перспективные направления инновационного развития. Декомпозиционный подход к оценке цифровой зрелости обеспечивает дополнительный массив данных, позволяющих отслеживать равнозначность динамики цифровых изменений в каждом контуре организационного взаимодействия.
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	Introduction. Digital transformations permeate the organizations at all levels of management and interaction circuits. This trend has become an objective reality of modern business, with its importance and influence growing. The logic of the research is determined by a decomposition approach applied to assess the digital maturity of an enterprise. This approach is developed as follows: 1) internal microcircuit of interaction – business processes andinternal environment – metrics of internal microcircuit (automation, tools, skills, information); 2) external mesocircuit – interaction with partners and customers – metrics of external mesocircuit (compatibility, platforms, integration, data); 3) external macrocircuit – adjustments in business models and processes to the environment – metrics of external macrocircuit (economy, politics, technology, competition). The proposed decomposition is universal and modifiable in terms of indicators and factors, depending on a specific research request. Purpose. The article is aimed at supporting a decomposition approach to measure the digital maturity of an organization with the metrics of digital development in micro-, meso-, and macrocircuits. Materials and Methods. The article refers to the methods of systematization and generalization of information, comparative analysis, logical and structural decomposition and modeling. Results. The proposed approach is derived from the structural decomposition of business digital maturity metrics in micro-, meso-, and macrocircuits. This approach measures digital maturity both separately in relation to each circuit and holistically, which gives a chance to develop a rational digital strategy when each circuit has its innovative changes proportionally. In addition, the author’s approach is complemented by the theory of the stage organizational evolution, which describes the maturation stages of an organization on the digital maturity scale and defines further fundamental adjustments of the digital strategy. Conclusions. Measuring the digital maturity of business determines the current state of an organization’s performance in digitalization, as well as outlines promising directions for innovative development. The decomposition approach used to assess digital maturity provides an additional set of data that tracks similar dynamics of digital changes in each circuit of organizational interaction.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Современные условия функционирования бизнес-систем требуют реализации оригинальных и прогрессивных решений в управлении. Все бóльшую значимость в связи с этим приобретают цифровые инструменты и технологии, скорость развития которых одновременно и способствует развитию компаний в направлении цифровизации процессов вплоть до полной цифровой трансформации бизнес-моделей, и вынуждает их двигаться в этом направлении.
	Цифровые технологии охватывают деятельность компании на всех уровнях управления и в разных контурах взаимодействия, таких как внутренний микроконтур (бизнес-процессы и внутренняя среда), внешний мезоконтур (взаимодействие с партнерами и клиентами), внешний макроконтур (адаптация бизнес-моделей и процессов в соответствии с внешними условиями осуществления деятельности). Несмотря на широкую распространенность цифровых технологий, оценка цифровой зрелости бизнеса, а также определение масштаба цифровых изменений организаций как в целом, так и в разрезе отдельных контуров деятельности являются затруднительными.
	Оценка цифровой зрелости организации на микро-, мезо- и макроконтурах осуществления деятельности способствует выявлению разрывов цифрового развития в ряду всех подсистем, обнаружению возможной разбалансированности и определению направлений достижения равновесия всех контуров в реализации цифровой стратегии. Таким образом, логика исследования цифровой зрелости организации выстраивается последовательно, начиная от внутренних процессов и заканчивая внешним макроокружением. Подразумевается, что цифровизация процессов в организации начинается с внутренних бизнес-операций и распространяется впоследствии на внешние подсистемы. Такой подход обеспечивает исследование каждого контура взаимодействия как в отдельности, так и комплексно, с возможностью корректировки цифровой стратегии, обеспечивающей соразмерные изменения в каждом контуре и устраняющей разрывы в цифровом развитии организационных подсистем.
	Цель исследования – обоснование декомпозиционного подхода к измерению цифровой зрелости организации на основе метрик цифрового развития в пределах микро-, мезо-и макроконтуров взаимодействия.
	Определение метрик цифровизации и цифровой трансформации организации является важной составляющей процесса управления при переходе к цифровым бизнес-моделями новым управленческим подходам, поскольку позволяет задать измеримые точки отсчета,а также выбрать направления и скорость цифрового развития бизнеса [1; 2]. В связи с этим наличие системы показателей и инструментария, позволяющих оценить цифровую зрелость организации, обеспечивает построение обоснованной траектории движения в инновационном развитии бизнеса [3; 4].
	Понятие «цифровая зрелость» в большинстве источников рассматривается во взаимосвязи с категориями «цифровизация» и «цифровая трансформация» [5–7].
	Данные категории также объединяютсяв систему на уровне нормативно-правового регулирования. Цифровая трансформация заявлена в качестве одной из приоритетных целей национального развития Российской Федерации на период до 2030 г.: в соответствии с указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» одним из основных показателей достижения цели цифровой трансформации является «достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы».
	При этом исследователи сходятся во мнении, что цифровизация и цифровая трансформация характеризуют последовательные
	итерации внедрения новых технологий и относятся к процессу реализации цифровых инноваций, в то время как цифровая зрелость является следствием цифровых преобразований [7; 8].
	Тем не менее до настоящего времени общепринятого понимания термина «цифровая зрелость не выработано.
	В указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» цифровая зрелость определена в качестве одного из основных критериев, определяющих достижение национальной цели цифровой трансформации.
	Государственная программа Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» определяет в качестве одной из целей достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
	Государственная программа «Информационное общество» в новой редакции рассматривает концепцию «цифровой зрелости», основанную на управлении данными, в качестве одного из ключевых итогов цифровой трансформации [9].
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.11.2023 № 3113-р определяет цифровую зрелость как «результат цифровой трансформации предприятия, который достигается путем модернизации управления производственными и бизнес-процессами для перехода к принятию управленческих решений на основе данных, способствующих повышению производительности труда».
	В исследованиях отечественных и зарубежных авторов представлены различные подходы к трактовке понятия «цифровая зрелость» организации.
	Так, О. П. Овчинникова, М. М. Харламов характеризуют цифровую зрелость как «готовность предприятия к внедрению новых технологий во все бизнес-процессы с целью повышения производительности труда и обеспечения общей конкурентоспособности» [10].
	M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar под цифровой зрелостью подразумевают «готовность встраивания предприятия в новый технологический уклад, использующий новейшие достижения цифровых технологий» [11].
	Подход Т. А. Поляковой и А. В. Минбалеева рассматривает цифровую зрелость как «совокупность показателей, свидетельствующих о достижении определенных результатов и завершенности или незавершенности цифровой трансформации» [9].
	Обобщая результаты обзора существующих взглядов на трактовку термина «цифровая зрелость» организации [5–7; 9–15], можно выделить подходы к его определению.
	Во-первых, цифровая зрелость предприятия понимается как достигнутый результат использования цифровых технологий в процессе модернизации бизнес-процессов и цифровой трансформации деятельности. Цифровая зрелость организации в связи с этим характеризует сложившийся статус развития организации в области внедрения цифровых технологий и отражает масштабы проникновения цифровых инструментов в решение текущих и стратегических задач.
	Во-вторых, цифровая зрелость рассматривается как показатель готовности организации к переходу на новый технологический уровень, а также к внедрению и использованию инновационных решений в направлении цифрового развития.
	В-третьих, цифровая зрелость описывается с помощью системы показателей, отражающих уровень цифрового развития бизнес-структур, а также подтверждающих достижение целей цифровизации в ходе трансформации деятельности организации.
	В настоящем исследовании определение цифровой зрелости организации дополнено с позиций:
	1) концепции поступательного развития, обосновывающей этапы цифрового «взросления» организации в соответствии со шкалой цифровой зрелости, составляющей основу оценки и сравнительного анализа бизнес-структур;
	2) декомпозиционного подхода, заключающегося в оценке цифровой зрелости организации на микро-, мезо- и макроконтурах взаимодействия.
	Цифровая зрелость в авторском понимании характеризует способность и готовность организации внедрять цифровые технологии в действующие бизнес-процессы в ходе поступательного цифрового развития на разных уровнях управления и контурах взаимодействия для достижения стратегических целей, улучшения операционной эффективности и обеспечения конкурентного преимущества на рынке.
	МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
	В научных публикациях разработаны различные подходы к измерению уровня цифровой зрелости в процессе цифрового развития организации: от начального этапа преобразования аналоговых данных в цифровой формат до полной трансформации и переосмысления модели бизнеса на основе цифровых инноваций [16; 17]. Ученые подчеркивают комплексность и сложность измерения цифровой зрелости организации, отмечая при этом высокую значимость подобных исследований, обусловленную факторами, среди которых [18]:
	– необходимость оценки текущего состояния внедрения цифровых технологий в деятельность организации, а также степени их влияния на эффективность операционной деятельности. Текущие показатели использования цифровых технологий становятся отправными точками для отслеживания и фиксирования цифрового развития организации;
	– определение направлений развития и планирование последующих действий – измерение уровня цифровой зрелости облегчает менеджменту выбор ориентиров, стратегий и инструментов для укрепления и усиления эффективности цифровых изменений;
	– возможность проведения разностороннего сравнительного конкурентного анализа, в том числе по параметрам использования цифровых инструментов и технологий;
	– проявление адаптивности и гибкости стратегий, оценка их соответствия изменяющимся цифровым условиям бизнес-среды;
	– возможность снижения рисков за счет использования предикативных функций цифровых технологий;
	– совершенствование процессов взаимодействия с клиентами и улучшение клиентского опыта.
	В литературе представлены различные подходы к оценке цифровой зрелости организации. Измерение цифровой зрелости может осуществляться на разных уровнях: национальном, отраслевом, организационном [19–21].
	Исследователи госкорпорации «Росатом» разработали методику расчета национального индекса развития цифровой экономики, основанную на принципе «матрешки» и включающую ряд общих и детализированных параметров:
	– влияние факторов, способствующих развитию цифровой экономики, таких как госу-
	дарственная политика и регулирование, человеческий капитал, научные исследования и разработки (НИОКР), деловая среда, информационная безопасность, цифровой сектор экономики, а также цифровая инфраструктура;
	– использование цифровых технологий, включая цифровое правительство, цифровое здравоохранение, цифровой бизнес и цифровых потребителей;
	– последствия цифровой трансформации, проявляющиеся в параметрах конкурентоспособности и экономического роста, новых моделях бизнеса и организации деятельности.
	Приказом Минцифры России от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации “Цифровая трансформация”» утверждена методика расчета целевого показателя «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления». В ее основе лежат такие показатели, как численность специалистов, интенсивно использующих ИКТ, занятых в экономике, расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений, индекс, характеризующий «цифровую зрелость» каждой из двенадцати выделенных отраслей экономики и социальной сферы.
	Подходы к оценке цифровой зрелости на уровне организации представлены во многих исследовательских разработках.
	Д. О. Сорока, В. С. Горкальцев, Т. В. Карлова предлагают методику оценки цифровой зрелости по следующим направлениям: лидерское видение, человеческие ресурсы, вовлеченность сотрудников, инфраструктурная гибкость и безопасность, управление данными и аналитика, а также интеллектуальные рабочие процессы с последующим балльным оцениванием и построением лепестковой диаграммы [22].
	В работе [23], раскрывающей особенности оценки цифровой зрелости организации, авторы предлагают оценивать ее по взвешенным индикаторам, сгруппированным по категориям: технологические индикаторы, корпоративные индикаторы, социальные индикаторы, административные индикаторы.
	Коллектив исследователей Центра перспективных управленческих решений совместно с экспертами Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации предлагает методику оценки цифровой зрелости, которая включает семь ключевых блоков, охватывающих основные элементы системы управления организацией: цифровая культура, человеческие ресурсы, процессы, цифровые продукты, бизнес-модели, данные, инфраструктура и инструменты. Измерение предполагает сравнение целевого и текущего уровней зрелости по каждому блоку для определения сильных и слабых сторон в деятельности организации. При этом интегральная оценка осуществляется как на уровне высшего руководства, так и в каждом отдельном подразделении. Результаты оценки позволяют сформировать дорожную карту повышения показателя цифровой зрелости организации.
	Т. В. Прохоровой предложена модель мониторинга цифровой трансформации организации по четырем измерениям: управление сотрудниками, управление системами и процессами, управление инвестициями и управление продвижением (маркетингом). Данные мониторинга используются для определения корпоративной стратегии и подходов к цифровому преобразованию организации [24].
	Методика, представленная А. В. Бабкиным и А. Ю. Пестовой, содержит алгоритм оценки уровня цифровизации промышленных предприятий, который основывается на системе среднерыночных значений по показателям трудовых ресурсов, материально-технического обеспечения, цифровой инфраструктуры предприятия, программного обеспечения, финансовых ресурсов и организационно-управленческих характеристик [25]. Специфика измерения цифровой зрелости заключается в оценке интегрального показателя сначала по отдельности для каждой выделенной группы тремя методами (среднего взвешенного арифметического, геометрического и гармонического), затем в расчете обобщенного интегрального показателя на основе данных всех выделенных групп.
	Исследование Глобального центра трансформации цифрового бизнеса (Global Center for Digital Business Transformation) предлагает вариант комплексной оценки уровня цифрового развития организации, основанный на концепции «цифрового пианино», которая охватывает следующие категории: бизнес-модель, структура, персонал, бизнес-процессы, цифровой потенциал, предложения по развитию, модели взаимодействия. Основной целью оценки является выявление различий между необходимым и фактическим состоянием цифровой зрелости. Разработчики методики рекомендуют осуществлять процессы цифровой трансформации одновременно в нескольких направлениях, создавая «музыкальные аккорды», транслирующие приоритеты стратегического развития [26; 27].
	Компания Deloitte предложила модель оценки цифровой зрелости на основе детализированных субэлементов, таких как потребители, бизнес-стратегия, технологии, операционные процессы, организационная структура и культура организации. Для получения развернутой и более точной картины цифрового развития организации каждый из субэлементов «дробится» на измерения и частные показатели [22]. Ориентиром оценки является стратегия развития организации, которая определяет ключевые параметры измерения. Основу оценки составляет определение количества оцифрованных операций по каждому субэлементу.
	Обобщая исследования, посвященные оценке цифровой зрелости организации, можно выделить отдельные группы методов, характеризующиеся общностью подхода:
	– интегральные методы оценки цифровой зрелости – основаны на выделении отдельных направлений, по которым проводятся измерения, с последующим расчетом обобщенного комплексного показателя, характеризующего общий уровень цифрового развития организации;
	– сравнительные методы оценки – предполагают наличие показателей сравнения, в числе которых можно назвать, например, отраслевые значения использования цифровых технологий, целевые (требуемые) показатели цифрового развития организации, а также показатели использования цифровых технологий ведущими компаниями-лидерами отрасли деятельности предприятия;
	– графические методы оценки – визуально представляют уровень цифрового развития организации с использованием графиков, тепловых карт, радаров и динамических диаграмм; данные методы оценки могут дополнять интегральные и сравнительные методы измерения.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	В большинстве научных публикаций измерение цифровой зрелости осуществляется комплексно, на основе оценки системы индикаторов, характеризующих степень использования и внедрения цифровых технологий в деятельность организаций.
	В настоящем исследовании измерение цифровой зрелости организации предлагается проводить на разных уровнях управления в соответствии с микро-, мезо- и макроконтурами взаимодействия [2]. Это обусловлено необходимостью получения всесторонней картины цифровых возможностей организации и разработки оптимальной стратегии, учитывающей сложившиеся и перспективные тенденции. Оценка цифровой зрелости организации в разрезе отдельных контуров взаимодействия дает понимание соразмерности и соотносимости уровня цифрового развития в каждом контуре, позволяя сбалансировать цифровую стратегию организации в разрезе каждого из них.
	На рисунке представлена концептуальная модель измерения цифровой зрелости организации в разрезе микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия.
	Микроуровень как контур измерения цифровой зрелости организации включает внут-реннюю систему взаимодействия и внутренние бизнес-процессы, определяя готовность и способность внутренней среды организации к внедрению и применению цифровых технологий для повышения эффективности, улучшения внутренних коммуникаций, автоматизации процессов посредством CRM-систем, облачных технологий и других инструментов цифровизации.
	/
	Источник: составлено автором.
	Концептуальная модель оценки цифровой зрелости организациив разрезе микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия
	Conceptual model for measuring the organization’s digital maturityin the context of micro-, meso- and macrocircuits
	Дополнительно здесь оценивается уровень цифровых навыков сотрудников и подразделений, их потенциал использования цифровых технологий для выполнения специальных задач, а также готовность к обучению новым технологиям.
	На микроуровне оценки цифровой зрелости фирмы предлагается использовать систему показателей, представленную в табл. 1.
	Мезоуровень оценки цифровой зрелости бизнеса характеризует готовность организации к созданию цифровых партнерств с другими участниками рынка на основе цифровых платформ обмена данными, систем управления цепями поставок, реализации совместных проектов и других решений. В рамках данного контура взаимодействия важными параметрами оценки становятся критерии цифровой интеграции и согласованности в использовании цифровых технологий поддержки совместных бизнес-процессов.
	На мезоуровне оценки в качестве метрик цифровой зрелости организации предлагается система показателей, представленных в табл. 2.
	Табл. 1. Метрики цифровой зрелости организации: микроконтур взаимодействия
	Table 1. Metrics of organization’s digital maturity: microcircuit
	Табл. 2. Метрики цифровой зрелости организации: мезоконтур взаимодействия
	Table 2. Metrics of organization’s digital maturity: mesocircuit
	Окончание табл. 2
	Макроуровень оценки цифровой зрелости организации отражает реакцию на изменения технологий, готовность менеджмента внедрять цифровые инновации, трансформировать бизнес-модель, адаптируя деятельность к тенденциям макросреды и рынка, принимая решения на основе данных и аналитики, формируя цифровую стратегию. Здесь оценки цифровой зрелости фирмы метрики включают систему показателей, показанных в табл. 3.
	Обобщенная модель оценки цифровой зрелости бизнеса имеет вид
	где DMS (Digital Maturity Score) – обобщенный показатель цифровой зрелости организации; MicroCircuit, MesoCircuit и MacroCircuit – показатели оценки цифровой зрелости в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия, в процентах.
	Коэффициентные значения 0,3 и 0,4 характеризуют вес каждого контура взаимодействия в модели и отражают их вклад в общий показатель цифровой зрелости бизнеса.
	В табл. 4 представлена количественная характеристика метрик цифровой зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия в соответствии с начальным, базовым, стандартным, прогрессивным и инновационным уровнями [7].
	Табл. 3. Метрики цифровой зрелости организации: макроконтур взаимодействия
	Table 3. Metrics of organization’s digital maturity: macrocircuit
	Табл. 4. Обобщенная карта метрик цифровой зрелости бизнесав пределах микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия
	Table 4. A generalized map of digital maturity metrics within micro-, meso- and macrocircuits 
	Начальный уровень проникновения цифровых технологий в процессы организации отличается преобладанием базовых аналоговых инструментов, когда организация работает в «ручном режиме», т. е. без автоматизации процессов, партнерские связи реализуютсяв традиционном формате личных контактов, отсутствует цифровой мониторинг внешней среды.
	Базовый уровень предполагает использование базовых цифровых инструментов (электронная почта, внутренние цифровые системы документооборота и т. п.), развиваются партнерские отношения на уровне реализации совместных проектов и программ, предпринимаются решения мониторинга ключевых факторов макросреды с разработкой решений адаптации к ним.
	На стандартном уровне в деятельность организации внедрены инструменты автоматизации бизнес-решений и систем поддержки принятия управленческих решений, например CRM, ERP и др. Большинство внутренних процессов автоматизированы, развивается партнерская сеть взаимодействия, формируется экосистема бизнеса, реализуются процессы интеграции информационных систем, разрабатывается стратегия развития на основе цифрового мониторинга и анализа внешней среды.
	Прогрессивный уровень подразумевает внедрение технологий больших данных и аналитики, искусственного интеллекта, разработку цифровых платформ управления бизнесом, обмен инновационным технологиями с партнерами, совместные разработки, принятие большинства решений на основе предикативной аналитики и цифрового прогнозирования.
	На инновационном уровне используются передовые технологии (блокчейн, виртуальная реальность и др.) для создания уникальных продуктов и услуг, разрабатываются диверсифицированные цифровые экосистемы и инновационные модели бизнеса, происходит активное погружение в программы глобальных цифровых трансформаций.
	Декомпозиция метрик на карте рассматривается в соотнесении достигнутых показателей цифровой зрелости со срединным (стандартным) значением, выделенным на карте цветом. Иначе говоря, метрики микро-, мезо-и макроконтуров цифрового взаимодействия сравниваются со стандартным уровнем. В случае, если какие-либо из метрик оказываются ниже среднего, выявляется поле приоритетных цифровых изменений, соответствующее целевой установке «наверстывания». Наличие метрик, которые характеризуются показателями выше стандартного уровня, устанавливает целевой ориентир «закрепления» и усиления позиций.
	ОБСУЖДЕНИЕ
	Многообразие авторских подходов к исследованию цифровой зрелости организаций позволяет выделить альтернативные варианты шкал, описывающих динамику их цифрового развития.
	В исследовании [22] выделяется четыре уровня цифровой зрелости, отличающихся масштабами использования цифровых технологий:
	1) «цифровое отключение» – устаревшие модели управления, отсутствие интегрированных цифровых инструментов и процессов;
	2) «планирование цифровой задачи» – централизация систем управления и планирование процесса цифровизации;
	3) «оцифровка в процессе» – формирование интегрированной инфраструктуры, объединяющей производственные и информационные потоки с включением технологий Индустрии 4.0;
	4) «полная цифровая интеграция» – полное проникновение технологий Индустрии 4.0 в бизнес-процессы с применением предикативных технологий и мониторинга.
	Авторы работы [23] выделяют следующие уровни цифровой зрелости организации:
	1) стартовый – отсутствие внимания к процессам цифровизации и формирования стратегических намерений внедрения цифровых технологий;
	2) начальный – ограниченное использование технологических решений, сконцентрированное в отдельных областях деятельности;
	3) продвинутый – цифровизация охватывает бизнес-процессы и ориентирована в большей степени на внутреннюю среду;
	4) экспертный – процессы цифровизации реализованы на уровне всех ключевых бизнес-процессов, интегрированы в корпоративную культуру и ориентированы на внутреннюю и внешнюю среду организации.
	Эксперты портала DigitalDeveloper М. Жучков и Б. Ламбаев рассматривают четыре уровня цифровой зрелости: начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный. Переход к каждому последующему уровню предполагает поступательное системное объединение цифровых технологий, совокупное применение которых позволяет достичь синергетического эффекта и обеспечивает комплексное развитие бизнеса.
	Особенностью ряда шкал является не выделение уровней цифровой зрелости организации, а ее отнесение к одной из выделенных категорий согласно параметрам цифровизации. Так, G. Westerman с соавторами предлагают оценивать цифровую зрелость организаций по параметрам интенсивности цифровизации и интенсивности менеджмента в реализации цифровой трансформации. В соответствиис уровнем развития данных параметров выделяются отдельные категории предприятий, распределенных в матричном виде, а именно: новички, консерваторы, подражатели, цифровизаторы [28].
	Модель цифровой зрелости Форестера рассматривает такие категории предприятий, как «скептики» (организации с минимальным уровнем цифровизации), «последователи» (органи-
	зации, активно инвестирующие в цифровые навыки сотрудников и внедрение цифровых технологий), «соавторы» (организации, формирующие за счет цифровых решений новые ключевые компетенции); «другие» (организации, управляющие клиентским опытом с помощью цифровых технологий).
	Представленные в исследованиях подходы к описанию уровней цифровой зрелости организации характеризуются комплексностью, предлагают использовать интегральный обобщенный показатель цифровизации. При этом они не учитывают возможные внутренние «разрывы» и противоречия в развитии процессов цифровизации на микро-, мезо- и макроконтурах взаимодействия.
	В основе настоящего исследования лежит структурная декомпозиция метрик цифровой зрелости бизнеса в пределах микро-, мезо-и макроконтуров организационного взаимодействия. Такой подход позволяет проводить измерение цифровой зрелости как отдельно в отношении каждого контура взаимодействия, так и комплексно, с возможностью разработки рациональной цифровой стратегии и в соответствии с соразмерностью инновационных изменений в каждом контуре.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Измерение цифровой зрелости бизнеса позволяет определить текущее состояние его деятельности в процессе цифровизации и задать направления и перспективы инновационного развития. Декомпозиционный подходк оценке цифровой зрелости обеспечивает дополнительный массив данных, характеризующих равнозначность динамики цифровых изменений в каждом контуре организационного взаимодействия.
	Четко структурированная система метрик цифровой зрелости на уровне микро-, мезо- и макроконтуров взаимодействия обеспечивает необходимый уровень как обобщения, так и конкретизации показателей во взаимосвязи «контур взаимодействия – метрики цифровой зрелости – стадия цифрового развития».
	Предложенная модель оценки цифровой зрелости организации отличается декомпозиционным подходом и позволяет определить как комплексное понимание проникновения цифровых технологий в бизнес-процессы, так и локальные показатели в пределах каждого контура взаимодействия внутри и за пределами компании.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Вопрос построения бизнес-моделей достаточно новый для российского предпринимательства. Результаты исследования М. В. Гилилова и И. Г. Кукукиной показывают, что долгое время в литературе и на практике преобладал подход к построению деятельности в зависимости от ее отраслевой принадлежности [1]. Это приводило к тому, что ее совершенствование основывалось на улучшении производственных процессов или их этапов, а построение модели бизнеса было связано с отраслевой спецификой организации.
	Для примера сравним показатели деятельности групп компаний BMW и Uber, Marriott и Airbnb за 2023 г. (табл. 1). Данные компании выбраны автором не случайно: они иллюстрируют виды бизнеса, которые создают для конечного потребителя схожие ценности, но с помощью разных бизнес-моделей. Например, BMW и Uber предоставляют потребителю возможность транспортировки от одного места до другого.
	Подход к проектированию деятельности на основе бизнес-модели исходит из постановки цели создания организации. Если это коммерческая организация, то ее деятельность базируется на наилучших способах получения прибыли. Если же цели организации социальные, то способы реализации деятельности обусловливаются максимальным достижением социального результата. Такой подход позволяет выделить процессы, которые будут реализовываться в рамках организационной структуры самой организации и представляют собой прямой интерес предприятия. Все другие процессы могут быть выведены за пределы его организационной структуры, предприятие будет использовать в своей деятельности только их результаты, реализуя при этом контроль качества уже как заказчик. В то же время такая ситуация приводит к изменению самого вида деятельности, осуществляемого предприятием.
	Табл. 1. Показатели деятельности компаний BMW и Uber, Marriott и Airbnb за 2023 г.
	Table 1. 2023 BMW, Uber, Marriott, and Airbnb performance indicators
	Airbnb
	Marriott
	Uber
	BMW
	Показатель
	2007
	1927
	2009
	1916
	Год основания
	6 907
	411 000
	30 400
	154 950
	Численность работников, чел.
	1 255,00
	19 657,00
	11 649(
	61 093,24
	Затраты в капитальных активах, млн дол.
	8 165,00
	–35,00
	12 028
	99 003,58
	Собственный капитал, всего, млн дол.
	11 639,00
	6 051,00
	42 264,00
	706,10
	Оплаченный капитал, млн дол.
	20 645,00
	25 674,00
	38 699,00
	277 233,45
	Активов, всего, млн дол.
	4 792,00
	3 083,00
	2 156,00
	13 442,33
	Чистая прибыль, млн дол.
	23,21
	12,01
	5,57
	4,85
	Рентабельность активов, %
	0,15
	–561,63
	0,97
	0,62
	Затраты в капитальных активах к собственному капиталу, дол.
	41,17
	50,95
	5,10
	1 903,76
	Рентабельность оплаченного капитала, %
	1 182,13
	–0,085
	70,92
	638,94
	Прибыль на одного работника, тыс. дол.
	Источник: составлено автором по данным ежегодных отчетов компаний Airbnb, BMW Group, Marriot, Uber.
	Примечания: 1) ( – включая гудвил; 2) курс для пересчета на отчетную дату: 1 EUR = 1,1050 USD.
	Однако BMW производит автомобили,а не оказывает услуги по перевозке. Если посчитать всю сеть производителей, продавцов и сервисных центров BMW, то картина капитализации будет иной. При этом в рассматриваемом примере за сравнение численности Uber берут тех, кто работает именно в этой компании (т. е. обслуживает сервис), а водители, стоимость транспорта и его обслуживания в расчет показателей компании не входят. Но без водителей и их транспорта компания Uber не получит прибыли.
	Сеть отелей Marriott и компания Airbnb предоставляют потребителю ценность в виде размещения для временного проживания. При этом сеть отелей Marriott – это не только сделка по поиску номера, но и содержаниеи обслуживание отелей. Если же к численности сотрудников Airbnb прибавить весь персонал всех предлагаемых мест проживания, то изменится оценка капитализации. При бронировании номера целью для потребителя является не сам факт заказа, а комфортное проживание. Эту услугу обеспечивает хозяин места проживания, а не компания Airbnb.
	Две представленные пары компаний лишь иллюстрация разных способов предоставления одной ценности конечному потребителю. Эти способы могут выбираться как бизнес-модель и зависеть от ценностей самого бизнеса и способа доставки конечной услугидо потребителя. Очевидно, что в деятельности сети отелей или производителей автомобилей есть этап общения с клиентом, которое как раз может быть трансформировано с помощью цифровых технологий. Аналогично можно рассмотреть вопрос закупок, процедуру которых можно технологически изменить в цифровой среде. Именно в стратегии бизнес-модели должны быть установлены направления цифровой трансформации.
	B. C. Watson рассматривает использование штрих-кодов и их влияние на развитие стратегии организаций [7]. Ученый обращает внимание на интернационализацию рынка товаров через использование единых правил товарооборота, что приводит к расширению рынков сбыта, а в условиях использования цифровых технологий продажи это становится важным фактором трансформации бизнес-моделей.
	Подходы к формированию стратегии цифровой трансформации бизнеса исследовались разными авторами. В первую очередь они рассматривают факторы и возможности, которые необходимо учитывать при разработке цифровых бизнес-моделей. A. Attour и P. Barbaroux говорят о все более широком использовании организациями симбиоза их внутреннего потенциала и внешних ресурсов, обращая, в частности, внимание на потенциал использования знаний при планировании экосистемы организации и связывая ее бизнес-процессы с процессами создания и жизненного цикла знаний [2]. M. F. Olalla по итогам своего исследования делает вывод, что для долгосрочной трансформации необходимо изменять стиль работы, функционал подразделений или работников [3]. Одним из вариантов трансформации бизнеса исследователь называет повышение уровня сотрудничества и снижение уровня посредничества за счет внедрения общих баз данных и коммуникационных технологий. В работе A. Corallo с соавторами рассматривается, какие части бизнеса должны анализироваться при разработке и пересмотре бизнес-модели [4]. Авторы делают акцент на взаимодействии с клиентами и быстром реагировании на изменение их предпочтений. J. Snowball с коллегами обращают внимание на цифровую культуру организации как важный фактор трансформации бизнес-моделей [5]. При этом N. Ganichev и O. Koshovets обращают внимание на то, что цифровая модернизация бизнеса возможна только при комплексной трансформации иных социальных процессов в стране в целом [6]. Другими словами, нужно учитывать степень развитости цифровых технологий на государственном уровне. Следует отметить, что в России создано много условий для использования цифровых ресурсов в бизнесе. Так, при разработке стратегии цифровизации малого бизнеса есть возможность обращаться к многочисленным государственным цифровым сервисам.
	По итогам проведенного исследования Н. С. Зайцев называет ряд технологических решений, которые могут быть использованы в реализации бизнес-процессов: технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности; разработка и производство чипов, датчиков, процессоров, необходимых для развития цифровых технологий, новых робототехнических и сенсорных систем для промышленного применения; дизайн и проектирование изделий для цифрового пространства; разработка новых направлений для применения искусственного интеллекта, программного обеспечения для квантовых систем; цифровой дизайн и конструирование [8; 9].
	Важную роль в разработке бизнес-модели и управлении ею играют сопутствующие инструменты. Среди них можно выделить анализ и учетную систему. R. F. Mulligan рассматривает факторы и особенности построения учетной системы для управления циклами бизнес-модели, отводя важное место оценке затрат, планированию и инвестициям, которая позволяет учитывать при формировании новой бизнес-модели структуру капитала [10].
	Несмотря на многообразие рассматриваемых учеными вопросов, в изученных работах не представлено единого подхода к формированию бизнес-модели с учетом использования цифровых технологий. Так, А. Смирнов говорит о фрагментарности применения цифровых технологий [15], что приводит к отсутствию системного понимания того, как они должны быть использованы при формировании бизнес-модели.
	Еще одним серьезным вопросом является оценка эффективности внедрения цифровых технологий. Ответ на него искали D. Mart´ınez-L´opez и M. Palazuelos-Mart´ınez: они разработали модель, которая позволяет оценить наилучшие возможности по оптимизации и прогнозированию применения новых бизнес-моделей на основе имеющейся практики [11].
	Далее на основе обобщения отраслевых подходов выделим общие черты разработки стратегии цифровой трансформации бизнес-моделей.
	M. Nieddu с соавторами в своем исследовании выявляют парадоксы внедрения цифровых технологий: при очевидном влиянии на интенсификацию производства цифровая трансформация влияет на эластичность между капиталом и рабочей силой [12]. Одновременно возникают не только новые цифровые товары, но и новые товары в сфере капитала. Исследователи также отмечали рост безработицы. Авторами установлено, что не происходит экономии природных и энергетических ресурсов: их сбережение от внедрения новых технологий компенсируется ростом потребления от интенсификации производства. Отсюда следует необходимость формирования новых бизнес-моделей на основе баланса экономических, социальных и экологических интересов. Поэтому другим фактором, который влияет на разработку стратегии бизнес-модели, является ее подчиненность идее устойчивого развития. Это является одновременно ограничением и возможностью для развития организации. Многие ученые на международном уровне изучают разные аспекты этого вопроса. Так, группа авторов из Бизнес-школы и Университета Манхейма (Германия) рассматривает пятишаговую последовательность внедрения мер корпоративной цифровой ответственности для защиты интересов отдельных заинтересованных сторон при реализации общей цифровой стратегии бизнеса [13]. A. Palzkillи K. Augenstein говорят о том, что новые устойчивые бизнес-модели могут быть образованы только на стыке интересов разных уровней [14].
	МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Целью настоящей статьи является определение последовательности действий, необходимых при разработке стратегии трансформации бизнес-модели с применением цифровых технологий. Для ее достижения поставлены следующие задачи:
	1) изучить международные исследования по вопросам влияния цифровых технологий на построение бизнес-модели организации;
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	По итогам анализа цифровых стратегий И. Зайченко и А. Смирнова сделали вывод, что важными параметрами для проектирования стратегии бизнеса являются [16]:
	2) на основе представленных в литературе исследований определить элементы бизнес-моделей с использованием цифровых технологий для отдельных отраслей;
	– стадия жизненного цикла предприятия, на которой трансформируется бизнес;
	3) предложить порядок действий по формированию стратегии трансформации бизнес-модели с применением цифровых технологий.
	– модель поведения предприятия в новых рыночных условиях;
	– реакция на внешнюю или внутреннюю среду предприятия;
	Для изучения отобраны работы, наиболее соответствующие тематике настоящего исследования. В целом автор базировался на методике, аналогичной представленной в статье A. Corallo с соавторами [4].
	– характер маркетинговой деятельности;
	– характер реализации инновационной стратегии в условиях цифровой трансформации бизнеса.
	Для решения поставленных задач определена двухэтапная методология:
	Т. И. Ломаченко выделяет в качестве основы цифровой трансформации любой сферы экономики цифровые экономические платформы, цифровое пространство (экосистему) и инструменты цифровой трансформации [17]. Более подробно варианты использования этих элементов рассматривали в своем исследовании Ю. В. Фролов с соавторами [18]. Одним из инструментов принятия решений при трансформации бизнеса О. Тютык и М. Бутакова называют имитационное моделирование [19].
	1) проведен контекстный анализ с целью определения перечня проблем цифровой бизнес-модели;
	2) проанализированы взятые из литературы предложения по трансформации бизнес-моделей и определены их общие черты, далее на основе статей о развитости цифровых технологий в стране выбраны основные направления трансформации, которые предложены автором в качестве основы для разработки стратегии цифровой трансформации.
	И. А. Титков выделяет несколько вариантов трансформации (реинжиниринга) бизнеса [20]: 1) «следующий гигант»; 2) «новаторы»; 3) «охотники за эффективными решениями»; 4) «блокбастерная» модель цифрового реинжиниринга. Каждый из этих вариантов возможен для реализации, но требует разных затрат времени, знаний и ресурсов.
	В ходе анализа рассмотрено порядка 30 статей из журналов, книг и сборников докладов конференций. Доклады выбраны в соответствии с основной темой (цифровые технологии и бизнес-модели).
	Основное ограничение исследования связано с тем, что в литературе дан обзор цифровизации только некоторых видов деятельности. При этом применение цифровых технологий представляет собой ноу-хау для компанийи не подлежит раскрытию, что также является ограничением. В связи с этим в достаточном объеме исследовать все возможности применения цифровых технологий в бизнесе не представляется возможным.
	R. Schauerte с соавторами выявили основные факторы цифровой трансформации ТВ-индустрии [21]. В первую очередь они отметили необходимость изучения предпочтений и поведения потребителей и рыночные ресурсы. Далее – способность и готовность самой организации к трансформации: наличие человеческих, производственных, организационных ресурсов и культуры организации как ключевых факторов трансформации.
	Разработка единого порядка действий базировалась на выделении тех характеристик, которые предложены большинством ученых. Автор также исходил из общей логики и правил построения стратегий бизнеса.
	Н. С. Алтухова и Е. В. Васильева изучали особенности построения новых бизнес-моделей и внедрения цифровых технологий
	в финансовых организациях [22]. Они также выделили организационную культуру как один из факторов успешной реализации бизнес-модели. Основной же толчок развития исследователи видят в интеграции и кооперации, обмене данными и использовании единых цифровых платформ разными организациями. Эту же сферу изучали В. П. Бауэр с соавторами [23], А. Березной [24], Т. А. Кузовкова с соавторами [25]. В своих исследования они делают вывод, что использование единых платформ возможно не только в среде ИТ и финансов, но и в других отраслях (медицине, разработке новых материалов), что позволяет формировать экосистему бизнеса. Вопрос оценки готовности к применению цифровых технологий и степени их внедрения в организациях также изучала Т. А. Гилева [26]. Ее исследование подтверждает, что успех внедрения цифровых бизнес-моделей обусловлен развитостью многосторонних платформ и созданием экосистемы бизнеса.
	По итогам изучения литературы можно сделать вывод, что направления трансформации касаются отношений с клиентами (потребителями), организации работы сотрудников, процедуры планирования, учета и контроля деятельности, финансирования деятельности и расчетов, осуществления производственных задач с использованием новых технологий.В табл. 2 показано, какие технологии могут применяться при трансформации каждого из указанных процессов. Как видно из таблицы, автором предложены цифровые инструменты в отношении каждого параметра, выделенного Т. И. Ломаченко [17], R. Schauerte с соавторами [21], И. М. Зайченко и А. М. Смирновой [16].
	А. Г. Боев предлагает структурно-функциональную модель научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики [27]. И снова ключевым фактором выступает интеграция (управленческая, инвестиционно-хозяйственная, стратегическая, проектная, ресурсная, знаниевая, информационная и т. д.). Р. С. Ибрагимова и Д. С. Головкин в своей работе дополнительно оценивают социально-экономические преимущества научно-промышленных объединений [28]. При этом они отмечают необходимость использования умной специализации, которая является дополнительным преимуществом цифровой интеграции в бизнесе.
	Прежде всего при разработке стратегии нужно отталкиваться от ее цели, т. е. установить:
	1) что именно должно получиться в результате реализации стратегии исходя из заданных параметров цели, ограничений, ресурсов, перспектив, рисков, желаний, амбиций и т. д.; при этом цель нужно выразить в конкретных количественных показателях и визуализировать, указав:
	Трансформация бизнес-моделей университетов изучена в работе Ю. С. Шишаловой [29]. В качестве современных моделей, которые включают использование цифровых технологий, автор выделяет цифровых гигантов, стратегические партнерства и модель P&S (Poolling & Sharing). В целом эти типы соответствуют моделям трансформации бизнеса.
	– как должны выглядеть помещения,
	– кто должен составлять внешнюю среду организации,
	Т. А. Кузовкова и соавторы назвали особенности трансформации инфокоммуникационных компаний и предложили сценарии цифровых сервисов цифровых компаний в зависимости от направленности экономической деятельности на основе данных цифровых двойников [30]. Во многом этот подход основан на использовании Интернета вещей. Данную технологию как основу цифровой трансформации промышленности исследовали в своей работе С. А. Толкачев с соавторами [31]. При этом они отмечают переход от производства товаров к производству услуг, что отсылает нас к первому примеру сравнения BMW и Uber, так как, возможно, современный потребитель приобретает не автомобиль, а функцию, которую он выполняет. Авторы делают вывод, что сегодня ни одна компания не владеет всей цепочкой стоимости бизнеса [31], подтверждая наш тезис о выделении при трансформации бизнес-моделей целевых и сопутствующих процессов.
	– как должен выглядеть интерфейс программного обеспечения,
	Табл. 2. Варианты применения цифровых технологий при трансформации бизнеса
	Table 2. Possible uses of digital technologies with business transformation
	Направление (элемент)бизнес-модели
	Вариант применения цифровых технологий
	Технологии беспроводной связи.
	Искусственный интеллект (для сбора и обработки данных о предпочтениях, проблемах, запросах клиентов).
	Отношения с клиентами
	Цифровые платформы.
	Чат-боты, виртуальные консультанты
	Технологии беспроводной связи.
	Организация работы сотрудников
	Роботизированная постановка задач, контроль и оценка их выполнения
	ERP.
	Роботизированная система обработки данных
	Технологии беспроводной связи.
	Финансирование деятельности и расчетов
	Цифровые платформы для оплаты услуг.
	Цифровые платформы финансовых организаций
	Искусственный интеллект, роботизация процессов, использование чипов, датчиков, процессоров для управления техникой.
	Технологии виртуальной и дополненной реальности.
	Цифровой дизайн и конструирование
	Источник: составлено автором.
	– какие функции должно выполнять программное обеспечение,
	– какой результат должен получать пользователь после каждого клика и выполнения данных программному обеспечению команд,
	– как часто и какие именно встречи должны быть,
	– как должны выглядеть сотрудники,
	3) что необходимо сделать дополнительно для достижения цели как в части трансформации имеющегося, так и в части создания абсолютно нового, в том числе отказа от каких-либо структурных и инфраструктурных элементов, организационных и финансовых решений;
	– какой социальный климат должен быть в организации,
	– как должны проходить внешние и внутренние мероприятия,
	– как должна выглядеть продукция,
	– как представляется общение с потребителями,
	4) какие существуют ограничения для реализации поставленной цели:
	– как происходит реагирование на риски.
	Такое описание делается для каждого процесса в организации с отражением его функционального значения и содержательного наполнения;
	– в том числе для создания новых элементов или преобразования старых,
	– по какой причине нельзя отказаться от предыдущих элементов или не удается создать новые элементы,
	2) что уже имеется в текущий момент из представленного (желаемого) – на этом этапе проводится оценка того, что уже сделано:
	– почему до сих пор цель не была реализована и как связано преобразование с другими элементами, особенно если оно касается только одной части деятельности,
	– какие имеются ресурсы,
	– какие есть инфраструктурные элементы с их количественной и качественной оценкой, в том числе технологические платформы и решения, информационные наработки, кадровое состояние и потенциал, локальная и федеральная нормативные базы, в рамках которой возможна реализация задуманного проекта трансформации, варианты и источники финансирования, контракты с покупателями и поставщиками, связи и т. д.;
	– формирование схемы стратегических затрат и их финансирования (как долгосрочных, так и текущих, поддерживающих).
	– как достижение поставленной цели повлияет на другие виды деятельности организации.
	В отличие от проанализированных исследований, в данной работе не только рассмотрены производственные трансформации, но и выявлены аспекты организационных и финансовых изменений, происходящих в связи с применением цифровых технологий. Кроме того, расширены и конкретизированы идеи, предложенные M. F. Olalla [3] и A. Corallo с соавторами [4], за счет определения последовательности решения организационных вопросов при внедрении стратегии цифровой трансформации бизнес-модели.
	При этом нужно провести анализ потерь в результате разрушения каких-то связей, отказа от отдельных технологий и т. д.;
	5) план действий по реализации цели с учетом требуемого уровня функциональностии выявленных ресурсов и ограничений; он должен включать все аспекты технического, информационного, кадрового, социального, финансового и организационного преобразования, а также мероприятия по поддержке процессов, которые предполагается изменить; при этом важно понимать, что любое изменение требует контроля над реализацией поставленной задачи.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	В ходе реализации задач необходимо, с одной стороны, исключить лишние элементы, которые не связаны с трансформацией, а с другой – исправить недоработки и заполнить пропуски в реализации поставленной цели в полном ее объеме. Для этого в первую очередь нужно сформировать четкие регламенты деятельности в новых условиях. Регламенты включают порядок совершения необходимых действий, алгоритмы их совершения, последовательность обработки информации, порядок принятия решений и взаимодействия между людьми и структурными элементами. В цепочках взаимодействий важно исключить дублирующие функции, двойное выполнение задач, а однотипные задачи сконцентрировать у одних исполнителей. Сама система должна не допускать нарушений, обеспечивать контроль за исполнением установленных регламентов.
	Настоящая работа обобщает направления цифровой трансформации бизнес-модели, реализация которых возможна в деятельности предприятий, особенно малого бизнеса.
	При формировании стратегии цифровой трансформации в первую очередь определяется сегмент потребителей, с которым работает предприятие. После этого оценивается, какие цифровые решения и платформы в данном направлении уже существуют. Далее устанавливаются этапы взаимодействия с клиентами, которые могут быть перенесены на имеющиеся платформы.
	Следующим блоком трансформации будет структура бизнеса в организационном, финансовом и управленческом разрезах. В части работы с персоналом определяется, какие именно функции могут выполняться с помощью цифровых технологий и как изменится участие сотрудников в выполнении производственных задач. В отношении финансирования деятельности описываются схемы движения финансовых потоков и устанавливаются варианты взаимодействия с финансовыми организациями в условиях применения цифровых технологий. В рамках управления деятельностью разрабатываются алгоритмы и регламенты принятия решений без осуществления дополнительного взаимодействия участников анализируемых процессов.
	Исходя из этого построение финансовой структуры предполагает:
	– поиск источников финансирования;
	– порядок и технологию оплаты;
	– условия договоров на реализацию и покупку;
	– порядок согласования новых расходов, определение их целесообразности применительно к поставленным задачам;
	Трансформация основного процесса зависит от вида деятельности. На этапе создания и разработки продуктов могут активно внедряться технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированный сбор, обработка и прогнозирование предпочтений потребителей. На этапе производства активная роль принадлежит роботизации техники.
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	Табл. 3. Группировка субъектов РФ по темпам роста электроемкости и ВРП, 2017–2022 гг.
	Table 3. Grouping of the RF constituents by their GRP and electrical capacity growth rates, 2017–2022
	Кол-во регионов
	Темп ростаэлектроемкости / ВРП
	Субъект РФ
	Группа
	Архангельская область без АО; Вологодская и Курганская области; республики Ингушетия, Мордовия, Хакасия
	6
	Низкий / низкий
	1
	г. Санкт-Петербург
	1
	Низкий / средний
	2
	г. Москва; Мурманская область; республики Калмыкия, Алтай,Бурятия; Забайкальский край
	6
	Низкий / высокий
	3
	Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Тверская, Калининградская, Псковская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Томская, Сахалинская области; республики Карелия, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Краснодарский, Пермский, Красноярский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края; Ханты-Мансийский, Чукотский АО; Еврейская авт. область
	36
	Средний / низкий
	4
	Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская, Пензенская, Тюменская, Новосибирская области; республики Крым, Татарстан, Саха; Ставропольский, Алтайский края
	18
	Средний / средний
	5
	Брянская, Ивановская, Московская, Тульская, Астраханская, Кировская, Амурская, Магаданская области; республики Адыгея, Дагестан, Алания, Чеченская; Ямало-Ненецкий АО
	13
	Средний / высокий
	6
	Ненецкий АО; Волгоградская область; Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
	3
	Высокий / низкий
	7
	Омская область
	1
	Высокий / средний
	8
	г. Севастополь
	1
	Высокий / высокий
	9
	Источник: расчеты произведены автором по данным Росстата.
	В Вологодской области, например, темп роста ВРП в 2022 г. по сравнению с 2017 г. оказался отрицательным (91,88 % – темп роста является одним из самых низких в России), притом что «объем отгруженных товаров собственного производства» за тот же период вырос вдвое. Доля обрабатывающих производств (раздел С в отраслевой структуре ВДС) в регионе составляет более 50 %. Можно заключить, что двукратное увеличение объемов производства является явно недостаточным для промышленных регионов страны, в связи с чем рекомендации для первой группы регионов («низкий / низкий» темпы роста) связаны с увеличением объемов промышленного производства более чем в два раза. В данной группе регионов «низкая» электроемкость оказывает незначительное влияние на устойчивое развитие региональных экономик ввиду недостаточности экономического развития территорий.
	Схожая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия. Правда, регион не является промышленным: суммарная доля разделов B, C, D, E в 2022 г. не превышала 8,3 %, тогда как на сельское хозяйство приходилось более 13 %. Тем не менее принципиальным остается то, что при низкой электроемкости объемы производств должны быть увеличены более чем в два раза (согласно отраслевой специализации региона) для увеличения регионального продукта.
	Третья группа регионов, также представленная шестью субъектами, является образцовой, поскольку анализируемые параметры являются целевыми: электроемкость низкая,




