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Аннотация 
Введение. В условиях высокой неопределенности для качественного 
анализа текущих тенденций развития региональной экономики и свое-
временного выявления происходящих в ней изменений актуальность 
приобретает разработка высокочастотного опережающего индикатора 
для валового регионального продукта, который публикуется только 
с годовой периодичностью. Одним из подходов к получению такого 
индикатора является темпоральное (временное) дезагрегирование, ме-
тоды которого хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике 
для дезагрегации валового внутреннего продукта. В то же время от-
мечается недостаток исследований, направленных на апробацию ме-
тодов темпорального дезагрегирования экономических временных рядов 
на региональном уровне. Цель. Разработка методом темпорального дез-
агрегирования ненаблюдаемого индикатора с ежемесячной периодич-
ностью, обеспечивающего высокую точность аппроксимации годовых 
значений ВРП. Материалы и методы. Основу исследования составили 
официальные данные Росстата разной периодичности, характеризующие 
экономический рост в Республике Башкортостан, данные мониторинга 
предприятий Банка России. Использовались методы X-13ARIMA-SEATS 
для сезонной корректировки, методы и модели темпорального дезаг-
регирования (Чоу–Лина, Литтермана и Фернандеса) и модели авторе-
грессии проинтегрированного скользящего среднего ARIMA для кратко-
срочного прогноза. Результаты. Приведены результаты темпорального 
дезагрегирования ВРП Республики Башкортостан. Лучшая специфи-
кация оценена классическим методом Чоу–Лина и включает показатели, 
характеризующие промышленное производство, розничную торговлю, 
а также опросы предприятий об изменении валютного курса рубля. 
Краткосрочный прогноз опережающего ежемесячного индикатора ВРП 
получен с помощью модели ARIMA. Годовой прогноз ВРП на основе 
комбинации методов темпорального дезагрегирования и ARIMA обла-
дает лучшим качеством вневыборочного прогноза по сравнению с мо-
делью случайного блуждания при периоде упреждения до двух лет. 
Выводы. В исследовании успешно апробированы методы темпорального 
дезагрегирования для ВРП Республики Башкортостан. Практическая 
значимость состоит в формировании надежных прогнозных оценок ВРП 
с учетом имеющихся высокочастотных данных для текущего экономи-
ческого анализа. Показано, что использование в анализе оперативных 
данных опросов предприятий позволяет улучшить качество прогноза ВРП.
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указание на официальную политику или решения регулятора. Любые ошибки в данном материале являются 
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Abstract 
Introduction. Тhe estimation of gross regional product high-frequency leading 
indicator is relevant for the reliable analysis of current trends in regional 
economy and early understanding of its changes in the periods of high 
uncertainty since gross regional product is published on an annual basis. 
One approach to receive this indicator is a temporal disaggregation method, 
which has proven to be reasonable in foreign literature for disaggregating 
gross domestic product. At the same time, temporal disaggregation of 
regional economic time series has been understudied. Purpose. The purpose 
of the study is to refer to a temporal disaggregation method to estimate an 
unobservable indicator with high accuracy approximation for annual GRPs. 
Materials and Methods. The study analyzed Rosstat data for various periods, 
which characterize the economic growth in the Republic of Bashkortostan, 
as well as Bank of Russia data of enteprises’ monitoring. X-13ARIMA-SEATS 
methods for seasonal adjustment, temporal disaggregation methods (Chou–
Lin, Fernandez and Litterman) and ARIMA for short-term forecast were 
used. Results. The article presents the results of temporal disaggregation of 
the gross regional product of the Republic of Bashkortostan. The best 
specification was estimated by the Chow–Lin method and includes indicators 
that characterize industrial production, retail trade, as well as enterprises’ 
survey data about the fluctuations in the ruble exchange rate. The ARIMA 
model gave a short-term forecast for a gross regional product leading monthly 
indicator. Unlike a random walk model with a forecast of up to 2-year lead 
time, a combination of temporal disaggregation method and ARIMA gave 
a better out-of-sample annual GRP forecast. Conclusion. The study successfully 
tested a temporal disaggregation method for the gross regional product of 
the Republic of Bashkortostan. In practice, this method provides reliable 
forecast estimates of the gross regional product for the current economic 
analysis with regard to available high-frequency data. It is shown that the 
use of survey data can improve the quality of gross regional product forecast. 

Keywords 
Temporal disaggregation, gross regional 
product, leading indicator, forecast, ARIMA, 
region 
 
For citation 
Gafarova E. A. The estimation of gross 
regional product leading indicator by tem-
poral dissaggregation method. Perm Uni-
versity Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 3, 
pp. 253–268. DOI 10.17072/1994-9960-2024-
3-253-268. EDN STIBFC. 
 
Declaration of conflict of interest: none 
declared. 
 
Received: June 25, 2024 
Accepted: July 17, 2024 
Published: September 25, 2024 
 

 
 
© Gafarova E. A., 2024 

  

 
∗ The views expressed herein are solely those of the authors. The content and results of this research should not be 

considered or referred to in any publications as the Bank of Russia’s official position, official policy, or decisions. Any 
errors in this document are the responsibility of the authors. 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=628191
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1692282
mailto:gafarovaea@mail.ru
https://elibrary.ru/stibfc


Гафарова Е. А. 
Оценка опережающего индикатора ВРП методом темпорального дезагрегирования 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 3          255 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Понимание основных макроэкономиче-

ских трендов становится особенно важным 
в условиях высокой экономической неопре-
деленности. Для анализа текущей и будущей 
экономической динамики в развитых странах 
распространена практика использования опе-
режающих индикаторов, которые имеют иден-
тичную динамику с валовым внутренним про-
дуктом (ВВП), но при этом характеризуются 
более высокой частотой [1]. На региональном 
уровне двухлетнее запаздывание публикаций 
официальных статистических данных годовых 
значений валового регионального продукта 
(ВРП), а также отсутствие квартальных и еже-
месячных данных о его динамике являются 
препятствием для раннего формирования пред-
ставления об изменении общей тенденции 
региональной экономики и проведения каче-
ственного анализа текущей ситуации. В то же 
время наличие оперативной статистической 
экономической информации из официальных 
и альтернативных источников, а также эко-
нометрических инструментов мотивируют 
на разработку опережающего индикатора, ха-
рактеризующегося высокой частотой (ежеме-
сячной или квартальной), согласованностью 
с динамикой оперативных экономических 
данных и при этом обеспечивающего высо-
кое качество прогнозирования годовой ди-
намики ВРП. 

Одним из математических подходов к по-
лучению высокочастотных данных из низко-
частотных является частотное преобразование 
(frequency conversion). В случае работы с вре-
менными рядами типа потока такой процесс 
преобразования называется темпоральным (или 
временным) дезагрегированием (temporal dis-
aggregation) (ТД). Задача ТД заключается в по-
лучении на основе известных высокочастотных 
(ежемесячных или квартальных) значений ин-
дикаторов таких оценок неизвестного (нена-
блюдаемого) высокочастотного показателя, 

 
1 В русской транслитерации названия методов темпорального дезагрегирования воспроизводятся как методы 

Чоу–Лина, Литтермана и Фернандеса. 

которые при агрегации сводятся к значениям 
низкочастотного (годового) показателя. 

Методы ТД обычно используются для по-
лучения высокочастотных опережающих ин-
дикаторов на национальном уровне. В данной 
статье фокус сосредоточен на апробации ме-
тодов временной дезагрегации на региональ-
ном уровне. Для этого в первой части работы 
представлена формализация задачи темпо-
рального дезагрегирования ВРП, рассмотрены 
модификации методов и возможности их 
программной реализации. Далее приводятся 
результаты обзора эмпирических зарубежных 
и российских работ по темпоральному дезаг-
регированию ВВП и ВРП, которые способст-
вовали выбору методов оценивания и перво-
начальному набору индикативных перемен-
ных. Продемонстрированы результаты оценки 
опережающего индикатора ВРП методом ТД 
и его прогноза с помощью ARIMA-модели 
на примере Республики Башкортостан. Вы-
воды по результатам проведенного исследо-
вания сформулированы в заключении. 

 
Методы темпорального 
дезагрегирования и их 
программная реализация 
 
Впервые задача временного дезагрегиро-

вания была поставлена J. H. C. Lisman, J. Sandee 
[2] и F. T. Denton [3] с использованием методов 
квадратической оптимизации. Позже G. C. Chow 
и A. L. Lin [4] предложили метод темпораль-
ного дезагрегирования, основанный на регрес-
сии, связывающей низкочастотный времен-
ной ряд с независимыми высокочастотными 
временными рядами. Этот метод хорошо заре-
комендовал себя и нашел дальнейшее развитие 
в работах R. B. Fernandez [5] и R. B. Litterman 
[6], которые допускают сложные нестационар-
ные структуры ошибок регрессии. Другие обоб-
щения метода Чоу–Лина1 предполагают мно-
гомерное расширение [7], использование ди-
намических линейных зависимостей в виде 
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моделей авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего (autoregressive integrated 
moving average, ARIMA) [8] и моделей прост-
ранства состояний [9; 10], приближение с ис-
пользованием логарифмов [11] и др. 

Проблему темпорального дезагрегирова-
ния лучше всего рассматривать с практиче-
ской точки зрения. Пусть имеем наблюдаемый 
за T лет низкочастотный (годовой) ряд ВРП, 
который обозначим yi (i = 1,…,T). Нужно пост-
роить ненаблюдаемый временной ряд частоты 
M (месячной или квартальной): xt (t = 1,…,MT). 
Этот высокочастотный ряд и будет представ-
лять собой опережающий индикатор ВРП. 
При этом дезагрегированный ряд xt должен 
соотноситься в течение каждого года с наблю-
даемым рядом ВРП yi. В нашем случае это 
означает, что сумма значений полученного 
высокочастотного ряда внутри каждого года 
должна совпадать с соответствующим годо-
вым значением ряда ВРП: 

 

( )1
1

.
M

i i M m
m

y x − +
=

= ∑  

 
Кроме того, при дезагрегации предпола-

гается, что внутригодовая динамика ненаб-
людаемого ежемесячного ряда должна быть 
согласована с динамикой индикаторных пе-
ременных с такой же частотой. 

Таким образом, согласно подходу Чоу–
Лина темпоральное дезагрегирование произ-
водится на основе следующей регрессии, свя-
зывающей значения искомого высокочастот-
ного ряда со значениями одного или несколь-
ких рядов высокочастотных индикаторов: 

 
= ×β+ ,t t tx Z a  (1) 

 
где Zt – матрица k индикаторных высокоча-
стотных переменных; β – вектор оценивае-
мых коэффициентов; at – случайная перемен-
ная с нулевым средним и ковариационной 
матрицей V; xt – ненаблюдаемый высокоча-

 
1 Запись означает, что величина εt распределена по нормальному закону со средним 0 и дисперсией σ2. 

стотный ряд, для которого сумма за год совпа-
дает со значениями низкочастотного ряда yi. 

Метод Чоу–Лина может применяться как 
с включением, так и без включения временных 
рядов индикаторных переменных Zt. Чтобы 
оценить регрессию (1), используется обобщен-
ный метод наименьших квадратов, для реа-
лизации которого требуется задать значения 
ковариационной матрицы V, которые, в свою 
очередь, на практике неизвестны. G. C. Chow 
и A. L. Lin предположили, что ошибки сле-
дуют авторегрессионному процессу AR (1): 

 

−= × + ε1 ,t t ta p a  (2) 
 

где εt ∼ N(0, σ2)1 – гауссовский «белый шум», 
|ρ| < 1. 

Модификации метода Чоу–Лина исполь-
зуют различные предположения о структуре 
ковариационной матрицы V. Подход Фернан-
деса предполагает, что остатки представляют 
собой случайное блуждание (т. е. ρ = 1 в преды-
дущей формуле): at = at –1 + εt, где εt ∼ N(0, σ2). 

Подход Фернандеса является частным слу-
чаем подхода Литтермана, согласно которому 
остатки описываются моделью ARIMA (1, 1, 0): 
at = at –1 + εt, где εt ∼ N(0, V), εt = ρ × εt – 1, |ρ| < 1. 

Современные специализированные эко-
нометрические пакеты позволяют автомати-
зировать процедуру ТД. В частности, в из-
вестных программных продуктах в области 
эконометрики, таких как RATS и EViews (раз-
работчики – Estima и IHS Markit соответст-
венно), реализованы методы Чоу–Лина, Лит-
термана и Фернандеса. Помимо этого, про-
грамма ECOTRIM, разработанная Европейским 
статистическим бюро специально для целей 
ТД, обладает расширенным набором методов 
темпорального дезагрегирования по сравне-
нию с RATS и EViews. Пакет прикладных про-
грамм MATLAB также содержит в своем со-
ставе функции для разных методов темпо-
рального дезагрегирования. Наиболее полно 
методы ТД представлены в разработанном 
C. Sax и P. Steiner [12] пакетe tempdisagg языка 
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программирования R, который отличается 
открытым программным кодом. В tempdisagg 
реализованы следующие стандартные методы 
ТД: Denton, Denton–Cholette, Chow–Lin, Fernan-
dez, Litterman. С учетом полноты охвата ме-
тодов для реализации темпорального дезагре-
гирования ряда ВРП выбрана среда RStudio для 
языка программирования R и пакет tempdisagg. 

 
Обзор эмпирических исследований 
 
Процедура ТД активно применяется в за-

рубежных исследованиях, которые различа-
ются страновым охватом, периодом исследо-
вания, методом разложения и набором инди-
каторных переменных. 

В качестве примеров эмпирических работ, 
реализующих методы ТД на данных развитых 
экономик, можно привести исследования [11; 
13–18]. Так, авторами [13] проводится преоб-
разование квартальной динамики ВВП в еже-
месячную для стран группы G7 за период 1985–
2000 гг., наиболее надежные результаты при 
этом обеспечивает метод Чоу–Лина. Разрабо-
танные авторами модели ТД для разных стран 
отличаются набором индикаторных перемен-
ных, в качестве которых используются пока-
затели, характеризующие развитие промыш-
ленного производства, строительства, рознич-
ных продаж, а также индекс потребительских 
цен, процентная ставка, уровень безработицы, 
число вакансий, индекс доверия домашних 
хозяйств и фирм и пр. При этом индекс про-
мышленного производства (или его близкий 
аналог для тех стран, в которых этот показа-
тель недоступен) является единственной пе-
ременной, входящей в модель для каждой 
страны. Например, в случае Канады проведе-
ние темпорального дезагрегирования позво-
лило авторам оценить расхождения между 
фактическими и расчетными данными, так как 
в стране ведется учет ежемесячных данных 
ВВП. Кроме того, показано, что комбинация 
методов ТД с динамическими моделями (в част-
ности, с bridge-моделями) позволяет улучшить 
краткосрочный прогноз ВВП [13]. 

В работе [14] из-за недоступности квар-
тальных национальных счетов Италии деза-
грегация годовых значения ВВП за период 
1990–2008 гг. осуществлялась на основе под-
ходов Чоу–Лина и Фернандеса с включением 
в качестве индикаторной переменной индекса 
промышленного производства. 

Результаты дезагрегации квартальных дан-
ных ВВП Германии с 1991 по 2008 г. представ-
лены в работе [15]. Показано, что ежемесяч-
ная дезагрегированная динамика ВВП тесно 
коррелирует с динамикой индексов деловой 
активности, бизнес-климата и деловых ожи-
даний в течение ближайших шести месяцев, 
которые рассчитываются на основе опроса 
компаний немецким институтом IFO. 

Развитию методов ТД в условиях, когда 
число индикаторов значительно выше размера 
низкочастотных данных, посвящена работа [16]. 
Предлагаемая авторами процедура разрежен-
ной дезагрегации апробирована на кварталь-
ных данных ВВП Великобритании в интервале 
2008–2020 гг. В качестве индикаторов рассмат-
ривались 97 показателей с ежемесячной пе-
риодичностью, среди которых оборот произ-
водственных отраслей, оборот в сфере услуг, 
индекс розничных продаж, оборот отраслей 
на основе деклараций по НДС, объем транс-
портного потока на дорогах и в портах и др. 
Более ранние ежемесячные оценки логариф-
мов четырех компонент ВВП (сельское хозяй-
ство, строительство, общественные и частные 
услуги) Великобритании – за 1976–2003 гг. – 
представлены в работе [11]. В качестве инди-
каторных переменных, которые использова-
лись только для модели сектора частных услуг, 
рассматривались показатели розничной тор-
говли и промышленности. 

В работе [17] решается проблема одновре-
менного получения с помощью моделей Чоу–
Лина квартальных значений валовой добав-
ленной стоимости для регионов Испании, 
согласующихся с годовыми региональными 
и квартальными национальными счетами. 

Дезагрегация ВВП стран ЕС за 1995–2006 гг. 
осуществлена в исследовании [18] на основе 
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обобщенных моделей Чоу–Лина и Фернандеса 
в виде модели пространства состояний с вклю-
чением индикаторных переменных и тренда. 
Авторами получены ежемесячные значения 
валовой добавленной стоимости по секторам 
экономики, а также составляющих по расхо-
дам, которые затем агрегировались в ежеме-
сячную оценку ВВП. В частности, модель для 
выпуска в промышленности включала индекс 
промышленного производства, численность 
занятых, количество отработанных часов и по-
казатели бизнес-обследований (индекс про-
мышленной уверенности, оценка уровня порт-
феля заказов, оценка динамики производства 
за последние месяцы). 

Апробация методов ТД для развивающ-
ихся стран, которые зачастую характеризуются 
наличием официальных данных ВВП только 
с годовой периодичностью, проведена в рабо-
тах [19–24]. Квартальные оценки реального 
ВВП с 1970-х гг. по 1993 г. в работе [19] рас-
считаны методами Чоу–Лина для стран Вос-
точной и Юго-Восточной Азии (Китай, Ин-
донезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд), 
при этом спецификации для разных стран 
отличаются. Для Малайзии ввиду наличия 
качественных статистических данных квар-
тальные оценки ВВП получены как сумма 
дезагрегированных выпусков трех секторов 
экономики (промышленность, сельское хо-
зяйство и сфера услуг). При этом в качестве 
индикаторов для отраслевых выпусков исполь-
зуются индекс промышленного производства, 
объем экспортной и импортной торговли, 
общий объем ссуд коммерческих банков. Для 
Китая, Индонезии и Таиланда дезагрегация 
годовых значений ВВП осуществляется с вклю-
чением в регрессию объемов внешней тор-
говли и денежного агрегата M1, индексов про-
изводства в горнодобывающей и обрабаты-
вающей промышленности. Прогнозы ВВП 
в дальнейшем получены на основе ARIMA-
модели. Разработанные квартальные оценки 
ВВП этих стран используются в дальнейшем 
макроэкономическом моделировании с при-
менением векторной авторегрессии. 

Дезагрегированная ежемесячная динамика 
ВВП Бразилии за 2003–2020 гг. оценена авто-
ром исследования [20] на основе динамиче-
ской модели с помощью фильтра Кальмана 
с включением широкого набора оперативных 
переменных, среди которых уровень исполь-
зования мощностей, объемы экспорта и им-
порта, потребления электроэнергии, оборот 
торговли, индексы производства отдельных 
видов промышленной продукции, индексы 
ожиданий и текущей ситуации на основе 
опроса потребителей. Показано, что качество 
прогноза квартального ВВП существенно по-
вышается при включении в модель ТД лагов 
индикаторных переменных и индекса эконо-
мической активности Центрального Банка 
Бразилии (IBC-Br). 

В работе [21] производится дезагрегиро-
вание квартальных данных ВВП Индонезии 
за 2000–2016 гг. с включением в качестве ин-
дикатора индекса производства в обрабаты-
вающей промышленности. На основе дезаг-
регированной ежемесячной динамики ВВП 
исследованы внутригодовые пики экономи-
ческой активности в стране и получен прогноз. 
В работе [22] также реализуется частотное раз-
ложение квартального ВВП Индонезии за 2000–
2018 гг. с учетом индекса производства. Про-
гноз высокочастотного индикатора ВВП стро-
ится с помощью ARIMA-модели. 

В статье [23] выполнено разложение го-
довой динамики ВВП Нигерии в интервале 
1981–2012 гг. Наилучшие результаты полу-
чены на основе метода Литтермана, наихуд-
шие – на основе метода Дентона. В качестве 
индикаторных переменных рассматривались 
высокочастотные ряды импорта и экспорта, 
однако получить статистически значимые 
результаты авторам не удалось. 

Дезагрегация годовых рядов ВВП в квар-
тальные с помощью подхода Чоу–Лина для 
островных государств Южной части Тихого 
океана проведена авторами [24]. При этом 
объемы денежной массы (М1 и М2), экс-
порта, индекс цен и обменный курс рассмат-
риваются в данной работе как предикторы. 
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Динамика российского ВВП дезагрегиро-
вана в работах [25–28]. Так, автор исследова-
ния [25] представляет иллюстративные рас-
четы разложения квартальной динамики ВВП 
Российской Федерации в 2011–2015 гг. мето-
дом Дентона с учетом месячной динамики 
индекса выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности (ВЭД), 
обеспечивая условие сохранения формы ее 
сезонного цикла. Эта методика получила даль-
нейшее развитие в работе [26], где демонст-
рируется дезагрегация квартальных рядов со-
ставляющих элементов ВВП с обеспечением 
выхода на квартальные объемы с максималь-
ной точностью, сохранением всех балансовых 
связей между рядами и гладкости в динамике 
дефляторов. Коллективом авторов работы [27] 
представлены результаты ТД годовых значе-
ний ВВП России на квартальные за период 
2009–2018 гг. Наилучшие результаты отмеча-
ются для спецификации, оцененной методом 
Литтермана и включающей в качестве инди-
каторов оценки опережающего индикатора 
ВВП на основе методологии Росстата, а также 
такие показатели мониторинга предприятий 
Банка России, как обеспеченность предприя-
тий заказами, изменение спроса на продукцию 
(услуги). Полученная модель дезагрегации ВВП 
используется в дальнейшем для расчета квар-
тальных значений суммарного ВРП по России 
и по федеральным округам. 

Месячный индикатор ВВП России также 
оценен в работе [28] на винтажных данных 
на трех разных подвыборках. С точки зрения 
устойчивости оценок модели к пересмотру или 
появлению новых данных, авторы предпочли 
использовать модель Чоу–Лина и ее модифи-
кации, динамические модели ТД, а также их 
комбинирование (усреднение). Из-за большого 
числа факторов, среди которых рассматрива-
лись показатели выпуска, финансового сек-
тора и показатели ожиданий на основе мони-

 
1 Мониторинг предприятий // Банк России. URL: https://www.cbr.ru/dkp/mp/ (дата обращения: 05.03.2024). 
2 Показатели приведены к базовому виду на основе индексов двух видов: в процентах к предыдущему месяцу 

и в процентах к соответствующему месяцу прошлого года. В качестве базы выбран декабрь 2009 г. По причине 
отсутствия официальных данных месячных цепных индексов по производству продукции сельского хозяйства 
затруднено получение оценок значений базового индекса изменения продукции сельского хозяйства. Поэтому 
индекс производства продукции сельского хозяйства в анализе не участвовал. 

торинга предприятий Банка России, модели 
оценивались с использованием метода глав-
ных компонент и фильтра Кальмана. Хоро-
шими индикаторами для интерполяции оказа-
лись показатели выпуска по основным ВЭД. 

Подводя итог проведенному обзору зару-
бежных и отечественных эмпирических ис-
следований в области дезагрегации экономи-
ческих временных рядов, можно отметить низ-
кий уровень апробации этих методов на ре-
гиональных данных. Методы ТД для разных 
стран позволяют получать надежные оценки 
высокочастотных индикаторов ВВП, при этом 
наибольшую значимость демонстрируют по-
казатели промышленности и торговли. Кроме 
того, за счет включения в модель дезагрегации 
показателей опроса предпринимателей или по-
требителей качество прогнозных оценок ВВП, 
как правило, улучшается. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Исходными данными для исследования 

послужили показатели Росстата, а также дан-
ные мониторинга предприятий нефинансо-
вого сектора, проводимого Банком России1 
на регулярной основе. В качестве низкоча-
стотного интерполируемого ряда рассматри-
вался ВРП Республики Башкортостан на ин-
тервале 2009–2022 гг. в сопоставимых ценах 
базового 2009 г. (рис. 1). Значения ряда полу-
чены на основе официальных данных Рос-
стата о ВРП (в текущих ценах, млрд руб.) 
и индексов физического объема валовой до-
бавленной стоимости (в процентах к преды-
дущему году). 

С учетом результатов анализа литератур-
ных источников отобраны следующие высоко-
частотные индикаторные переменные с ян-
варя 2009 г. по апрель 2024 г.: 

– ежемесячные индексы основных эконо-
мических показателей, публикуемых Росстатом2 

https://www.cbr.ru/dkp/mp/
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(индекс промышленного производства1 – ИПП, 
оборот розничной торговли2 – ОРТ), объем 
платных услуг населению, объем работ, вы-
полненных по ВЭД «Строительство»; 

– ежемесячные опросные данные мони-
торинга предприятий Банка России3 (измене-
ния экономической конъюнктуры, изменения 
экономического положения, индикатор биз-
нес-климата, изменения валютного курса руб-
ля и др.). 

 

 
Источник: составлено автором. 
 

Рис. 1. Динамика ВРП 
Республики Башкортостан (в текущих 

и сопоставимых ценах 2009 г., млрд руб.) 
 

Fig. 1. Dynamics of the gross regional product 
of the Republic of Bashkortostan (in current 

and comparable prices of 2009, billion rubles) 
 
Динамика показателей с высокой стати-

стической значимостью в модели ТД приве-
дена на рис. 2. 

Основу исследования составили методы 
сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS, 
методы и модели темпорального дезагреги-
рования, а также модели ARIMA. При этом 

 
1 Показатель рассматривался как в целом по промышленности, так и по ВЭД «Обрабатывающие производства», 

«Добыча полезных ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха». 

2 ОРТ рассматривался как агрегированно, так и по типам товаров: непродовольственным товарам, пищевым 
продуктам (включая напитки) и табачным изделиям. 

3 Значения показателей представляют собой баланс ответов, т. е. разницу долей позитивных и негативных 
оценок в процентах к общему числу ответов. Положительные значения индекса получаются при превышении 
долей позитивных оценок над отрицательными и свидетельствуют об улучшении экономической ситуации. 

задача ТД сводится к оценке ежемесячных 
значений опережающего индикатора, суммар-
ные значения которого за год совпадают с со-
ответствующими годовыми значениями ВРП. 
Для повышения точности аппроксимации го-
довых значений ВРП высокочастотными зна-
чениями опережающего индикатора произво-
дился отбор высокочастотных индикативных 
переменных. Последовательность шагов иссле-
дования можно обобщенно описать следую-
щим образом. Перед анализом все высокоча-
стотные временные ряды подверглись сезонной 
корректировке методом X-13ARIMA-SEATS 
(см. рис. 2). На первом шаге производилось 
построение моделей ТД годовой динамики ВРП 
с перебором индикаторных переменных и ме-
тодов оценивания с последующим выбором 
лучшей спецификации и оценкой ежемесяч-
ных значений опережающего индикатора ВРП 
на ее основе. На следующем шаге осуществ-
лялось моделирование и прогнозирование по-
лученного на предыдущем шаге опережающего 
индикатора ВРП на основе модели ARIMA. 
На третьем шаге осуществлена процедура тем-
порального агрегирования для прогнозного 
значения опережающего индикатора ВРП 
и формирование таким образом прогноза 
ВРП. На последнем шаге осуществлен анализ 
вневыборочного прогноза ВРП. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Согласно описанной логике исследования 

дезагрегация годовых значений ВРП Респуб-
лики Башкортостан проводилась с учетом еже-
месячной динамики индикаторных перемен-
ных. Как и в случае регрессионных моделей, 
в моделях ТД при работе с короткими времен-
ными рядами имеются ограничения на число 
включаемых индикаторных переменных. По-
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этому осуществлялось многократное постро-
ение моделей ТД с разными наборами инди-
каторных переменных и отбор из них значи-
мых. Согласно рекомендациям разработчиков 

библиотеки в R [12] первоначально в каче-
стве метода ТД выбирался метод Чоу–Лина. 
На этом этапе набор индикаторных перемен-
ных существенно сузился. 

 

  
а b 

  
c d 

Источник: составлено автором. 
 

Рис. 2. Динамика показателей (исходных и сезонно скорректированных, sa) для моделирования: 
а – ИПП по ВЭД «Обрабатывающие производства», в % к декабрю 2009 г.; 
b – ИПП по ВЭД «Добыча полезных ископаемых», в % к декабрю 2009 г.; 
c – ОРТ непродовольственными товарами, в % к декабрю 2009 г.; 
d – изменение валютного курса рубля, баланс ответов, в % 
 

Fig. 2. Dynamics of indicators (initial and seasonally adjusted) for modeling: 
а – FEA IPI “Manufacturing”, in % by December 2009; 
b – FEA IPI “Resource Development”, in % by December 2009; 
c – retail turnover for non-food goods, in % by December 2009; 
d – fluctuations in ruble exchange rates, answers, in % 
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Далее процедура ТД продолжалась с вклю-
чением отобранных индикаторных переменных 
на основе модификаций метода Чоу–Лина1, 
которые отличаются подходами к оценке авто-
регрессионного коэффициента в формуле (2). 

Выбор лучшей спецификации модели ТД 
осуществлялся с учетом значимости факто-
ров (на основе t-критерия), а также показате-
лей качества подгонки (на основе скорректи-
рованного коэффициента детерминации, 2 ,adjR  
информационных критериев Акаике – AIC 
и Шварца – BIC) и качества прогноза (на ос-
нове средней абсолютной ошибки в процен-
тах – MAPE). 

Результаты оценивания некоторых моделей 
методами ТД, содержащих разное число ин-
дикаторных переменных, показаны в табл. 1–2. 

При этом индекс производства по про-
мышленности (в целом или по ВЭД) является 
статистически значимой переменной в любой 
спецификации, независимо от метода оцени-
вания и набора других переменных. 

Как видно из табл. 1, спецификации 1–4 
в качестве индикаторных переменных вклю-
чают только показатели официальной стати-
стики. Показатели строительства и розничной 
торговли оказались статистически незначи-
мыми (модели 1–2) и из дальнейшего анализа 
были исключены. Добавление в анализ ИПП 
в разрезе отдельных ВЭД, индексов оборота 
розничной торговли по типам товаров, а также 
показателей мониторинга предприятий Банка 
России позволило улучшить качество моде-
лей 5–7. 

 

Табл. 1. Результаты темпорального дезагрегирования методом Чоу–Лина 
Table 1. Results of temporal disaggregation by the Chow–Lin method 

Индикаторная переменная 
Модель (метод Chow-Lin-Maxlog) 

1 2 3 4 5 6 7 
Свободный член 15,32* 1,13 3,52 17,37*** 21,23*** 20,05*** 19,16*** 

ИПП 0,25*** 0,31*** 0,28*** – 0,26** – – 
ИПП «Добыча полезных ископаемых» – – – 0,13*** – 0,11** 0,13*** 

ИПП «Обрабатывающие производства» – – – 0,10*** – 0,14*** 0,11*** 

ОРТ 0,09 0,10 – – – – – 
ОРТ непродовольственными товарами – – 0,14 0,20*** 0,14* 0,16** 0,18** 

Объем платных услуг населению 0,19** 0,18* 0,16* – – – – 
Объем работ по ВЭД «Строительство» –0,12** – – – – – – 
Изменение валютного курса рубля – – – – 0,10** 0,06* – 
Изменение экономической конъюнктуры – – – – – – 0,06 
AR-параметр 0,00 0,67 0,58 0,00 0,56 0,00 0,00 

Показатели качества модели 
2
adjR  0,98 0,95 0,96 0,98 0,97 0,99 0,98 

MAPE, % 0,81e-16 1,17e-16 1,15e-16 1,38e-16 1,03e-16 0,85e-16 1,05e-16 
AIC 1,85 0,66 0,78 1,93 0,66 1,58 1,75 
BIC 2,08 0,84 0,97 2,11 0,85 1,81 1,98 

Источник: рассчитано автором. 
Примечание: «–» – невключение в модель фактора, ∗∗∗ – значимость коэффициентов на 0,001 %-м уровне, 

∗∗ – на 0,01 %-м, ∗ – на 0,05 %-м, .– на 0,1 %-м. 
 

1 Модификации метода Чоу–Лина отличаются альтернативными итерационными процедурами оценки па-
раметра авторегрессии ρ в формуле (2). В классическом методе Чоу–Лина авторегрессионный параметр выво-
дится из наблюдаемой автокорреляции низкочастотных остатков. Для получения оценки параметра авторегрессии 
методом Сhow-Lin-Maxlog максимизируют функцию правдоподобия регрессии, оцениваемой обобщенным методом 
наименьших квадратов. Подходы Chow-Lin-Minrss-Ecotrim и Chow-Lin-Minrss-Quilis минимизируют взвешенную сумму 
квадратов остатков, используя алгоритмы, предложенные и реализованные R. Barcellan в ECOTRIM и E. M. Quilis 
в MATLAB соответственно. 
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Табл. 2. Результаты темпорального дезагрегирования 
модифицированными методами Чоу–Лина и Литтермана 

Table 2. Results of temporal disaggregation by modified 
Chow–Lin and Litterman methods 

Индикаторная переменная 
Метод темпорального дезагрегирования в R 

Chow-Lin-Minrss-Ecotrim Chow-Lin-Minrss-Quilis Litterman-Minrss 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Свободный член 20,39*** 7,06 13,47** 16,96 18,61 18,99* 28,36* 42,64*** 31,62** 

ИПП – 0,26*** – – 0,22** – 0,20** – 0,12 
ИПП «Добыча полезных 
ископаемых» 0,10** – 0,14*** – – 0,11* – – – 

ИПП «Обрабатывающие  
производства» 0,11*** – 0,12*** 0,18** – 0,10 – – – 

ОРТ – – 0,24** – – – – – 0,21 
ОРТ непродовольственными 
товарами 0,17** 0,16* – – – 0,22* 0,16 – – 

Объем платных услуг 
населению – 0,12 – 0,23** 0,18* – – – – 

Объем работ по ВЭД 
«Строительство» – – – – – – – 0,22*** – 

Изменение валютного курса 
рубля 0,06 – – – – – 0,12* 0,32*** 0,20 

AR-параметр 0,83 0,87 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Показатели качества модели 

2
adjR  0,97 0,94 0,95 0,72 0,70 0,78 0,76 0,87 0,72 

MAPE, % 1,2e-16 1,7e-16 0,6e-16 1,2e-15 1,1e-15 1,5e-16 9,9e-16 1,3e-13 1,9e-14 
AIC –1,07 –0,84 –0,92 –1,51 –1,46 –1,65 –1,64 –6,18 –5,30 
BIC –0,84 –0,65 –0,74 –1,37 –1,33 –1,47 –1,46 –6,04 –5,12 

Источник: рассчитано автором. 
Примечание: «–» – невключение в модель фактора, ∗∗∗ – значимость коэффициентов на 0,001 %-м уровне, 

∗∗ – на 0,01 %-м, ∗ – на 0,05 %-м, .– на 0,1 %-м. 
 
Самые удачные спецификации, оцененные 

модификациями метода Чоу–Лина и методом 
Литтермана, представлены в табл. 2, но в на-
шем случае модели 8–16 по качеству (на ос-
нове 2 ,adjR  MAPE) уступают моделям, оценен-
ным классическим методом Чоу–Лина. 

Таким образом, лучшей признана специфи-
кация 6, которая содержит в качестве индика-
торных переменных показатели как Росстата, 
так и мониторинга предприятий Банка России: 
ИПП по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 
и «Обрабатывающие производства»; ОРТ не-
продовольственными товарами; изменение ва-
лютного курса рубля. Поскольку оценки мо-
дели получены методом Чоу–Лина с нулевым 
коэффициентом авторегрессии остатков, они 

совпадают с оценками, выявленными с помо-
щью метода наименьших квадратов. 

На основе выбранной спецификации про-
изведена оценка высокочастотного ряда, ко-
торый и представляет собой опережающий 
индикатор ВРП (рис. 3,а). Агрегированные зна-
чения индикатора, полученные суммирова-
нием ежемесячных значений внутри одного 
года, обеспечивают хорошую аппроксимацию 
годовых значений ВРП (рис. 3,b). Средняя абсо-
лютная ошибка внутривыборочного прогноза 
(in-sample forecast) близка к нулю (см. табл. 1), 
что свидетельствует о высокой надежности 
полученных результатов. 

На следующем шаге для полученного высо-
кочастотного ряда осуществлялась разработка 
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а b 

Источник: составлено автором. 
 

Рис. 3. Низкочастотная и высокочастотная динамика опережающего 
индикатора ВРП и ее прогноз, в сопоставимых ценах 2009 г., млрд руб.: 

а – ежемесячная динамика; b – годовая динамика 
 

Fig. 3. Low-frequency and high-frequency dynamics of the leading indicator 
of GRP and its forecast, in comparable prices of 2009, billion rubles: 

а – monthly dynamics; b – yearly dynamics 
 

прогнозной модели. Для моделирования был 
использован класс моделей ARIMA (p, d, q). 
По результатам эконометрического моделиро-
вания для опережающего индикатора из не-
скольких альтернативных моделей выбрана 
модель ARIMA (2, 1, 3) (табл. 3), обладающая 
наименьшей ошибкой внутривыборочного про-
гноза MAPE, равной 0,90 %, и наименьшими 
значениями информационных критериев. 
 

Табл. 3. Результаты оценивания 
модели ARIMA (2, 1, 3) для 

опережающего индикатора ВРП 
Table 3. Estimation results of ARIMA (2, 1, 3) 

for the gross regional product leading indicator 
Член модели Значение коэффициента 

Свободный 0,12* 
AR(1) –1,04*** 
AR(2) –0,89*** 
MA(1) 0,81*** 
MA(2) 0,65*** 
MA(3) 0,31*** 

Источник: рассчитано автором. 
Примечание: ∗∗∗ – значимость коэффициентов 

на 0,001 %-м уровне, ∗ – на 0,05 %-м. 

Как видно из табл. 3, все включенные в мо-
дель члены являются статистически значи-
мыми по t-критерию. Разработанная модель 
признана адекватной, поскольку остатки яв-
ляются «белым шумом», а корни характери-
стического уравнения AR-части лежат внутри 
единичной окружности, что свидетельствует 
о ее стационарности. Прогнозные значения, 
полученные на основе модели ARIMA, также 
представлены на рис. 3. Важно отметить, что 
горизонты прогноза для ВРП и его опережа-
ющего индикатора отличаются и связано это 
с двухлетним запаздыванием публикации зна-
чений ВРП (см. графики на рис. 3). Так, значе-
ния опережающего индикатора ВРП получены 
по модели 6 на основе доступных на момент 
анализа оперативных данных (до апреля 2024 г.), 
а его прогноз осуществлялся по модели ARIMA 
до декабря 2024 г. Посредством агрегации еже-
месячных значений опережающего индикатора 
ВРП в годовые получен прогноз ВРП на 2023–
2024 гг., в соответствии с которым темп при-
роста ВРП (в сопоставимых ценах в процен-
тах к предыдущему году) оценивается в 45 % 
в 2023 г. и 3 % в 2024 г. По мере поступления 
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оперативных данных за последующие месяцы 
года прогноз может корректироваться. 

Анализ качества вневыборочного прогноза 
(out-of-sample forecast) ВРП (на основе MAPE, %) 
с использованием моделей темпорального дез-
агрегирования и ARIMA производился в срав-
нении с «наивной» моделью1 (т. е. моделью 
случайного блуждания без дрейфа) методом 
расширяющегося окна, который показал, что, 
во-первых, качество вневыборочного про-
гноза по предложенной методике превосходит 
качество «наивного» прогноза и, во-вторых, 
с периодом упреждения до двух лет качество 
вневыборочного прогноза можно считать при-
емлемым (MAPE менее 5 %). Это позволяет 
рекомендовать модель темпорального дезаг-
регирования к использованию для оценки 
и краткосрочного прогноза опережающего 
индикатора ВРП. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По итогам проведенного исследования 

можно утверждать, что методы темпорального 
дезагрегирования могут эффективно приме-
няться для разработки высокочастотного опе-
режающего индикатора для регионального вы-
пуска. Проведенный эмпирический анализ 
данных с 2009 г. по Республике Башкортостан 
позволил оценить ненаблюдаемый опережа-
ющий индикатор ВРП (сезонно сглаженный), 

который хорошо согласуется с ежемесячной 
динамикой экономических показателей офи-
циальной статистики и регулярных опросов 
предприятий, при этом с высокой точностью 
воспроизводит годовую динамику ВРП. Точная 
аппроксимация ВРП Республики Башкортостан 
обеспечивается методом Чоу–Лина при вы-
боре в качестве индикаторных переменных 
официальных данных Росстата, характеризу-
ющих промышленное производство и рознич-
ную торговлю непродовольственными това-
рами. Кроме того, включение данных об изме-
нении валютного курса рубля из монито-
ринга предприятий, регулярно проводимого 
Банком России, позволяет улучшить качество 
моделирования и прогнозирования. 

Для последующего краткосрочного про-
гнозирования разработанного опережающего 
индикатора ВРП приемлемую точность обес-
печивает модель класса ARIMA. При этом каче-
ство вневыборочного прогноза ВРП по пред-
ложенной методике выше качества «наивного» 
прогноза при периоде упреждения до двух лет. 
Дальнейшее направление исследований мо-
жет быть связано со «встраиванием» получен-
ного сезонно сглаженного опережающего ин-
дикатора валового регионального продукта 
в полуструктурную модель региональной эко-
номики для описания взаимосвязи между 
ценовой стабильностью и экономическим 
ростом. 
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Аннотация 
Введение. Одной из важнейших сфер, способных обеспечивать рост 
национальной экономики, является рынок труда. При этом различные 
федеральные округа Российской Федерации в силу уникальности своего 
географического и социально-экономического положения вносят не-
одинаковый вклад в развитие ситуации на рынке труда. Все это делает 
актуальным анализ процессов, протекающих на рынке труда, с выявле-
нием ключевых факторов его развития. Цель статьи заключается в ана-
лизе безработицы в Уральском федеральном округе и определении клю-
чевых факторов, оказывающих существенное влияние на ее динамику. 
Материалы и методы. Использована информационная база офици-
альных данных Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации. Авторами разработан комплекс эконометри-
ческих моделей на основе применения методов корреляционно-регрес-
сионного анализа. Результаты. Выявлено, что на уровень безработицы 
региона оказывают влияние такие ключевые показатели, как заработ-
ная плата, платежеспособный спрос и инфляция. В целях обоснования 
доминантных факторов роста валового регионального продукта в Ураль-
ском федеральном округе сформулированы две исследовательские 
гипотезы, для доказательства которых применен набор из шести реле-
вантных эконометрических моделей, позволивших получить оригиналь-
ные выводы и определить степень влияния анализируемых показателей 
на валовой региональный продукт и экономическое развитие отдельных 
регионов Уральского федерального округа. Выводы. Наиболее эффек-
тивными мерами снижения безработицы, ведущими к экономическому 
росту Уральского федерального округа, являются повышение заработ-
ной платы, сдерживание инфляции и стимулирование потребительского 
спроса посредством увеличения реальных доходов населения. Данные 
выводы рекомендуется учитывать при разработке социально-эконо-
мических проектов и программ в Уральском федеральном округе.
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Уральский регион, рынок труда, безра-
ботица, эконометрика, экономический 
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Abstract 
Introduction. Labour market is one of the key areas ensuring the growth of 
the national economy. However, unique geographical and social economic 
features of various federal districts of the Russian Federation generate regions’ 
unequal contribution to the labour market development. This demands analysis 
of labour market processes and identification of key factors for labour market 
growth. The purpose of this article is to analyze unemployment in the Ural 
Federal District of the Russian Federation and reveal the key factors that have 
a significant impact on employment dynamics. Materials and Methods. The 
paper refers to the official information database of the Federal State Statistics 
Service of the Russian Federation. The authors developed a set of econometric 
models determined by correlation and regression analysis methods. Results. 
The study shows that the regional unemployment rate is defined by various 
key indicators such as wages, effective demand, and inflation. Two hypotheses 
were worded to support the dominant factors for the GRP growth in the 
Ural Federal District. To justify these hypotheses, the authors referred to a set 
of six relevant econometric models which give distinctive results and define 
the degree the analyzed indicators impact GRP and economic growth of some 
regions in the Ural Federal District. Conclusions. Higher wages, curbing inflation 
and stimulated consumer demand by higher actual incomes of population 
are the most efficient measures to reduce unemployment, and stimulate 
economic growth of the Ural Federal District. These findings should be taken 
into account in developing social economic projects and programmes for 
the Ural Federal District. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рынок труда является одной из важнейших 

отраслей экономики, ситуация в которой непо-
средственно влияет на жизнь каждого человека 
и общее экономическое положение государства. 

Как отмечает регулятор1, несмотря на ре-
кордно низкий уровень безработицы в России 
в течение двух последних лет, на рынке труда 
сохраняется напряженная ситуация. Это уже 
отразилось негативным образом на темпе ро-
ста ВВП России, который во втором квартале 
2024 г. снизился вопреки прогнозируемому 
росту. При этом вклад различных федераль-
ных округов в динамику основных показате-
лей российской экономики различен. 

Уральский федеральный округ РФ (УрФО), 
благодаря своим значительным природным 
ресурсам и высокому индустриальному по-
тенциалу, привлекает особое внимание уче-

ных, изучающих воздействие различных эко-
номических факторов на ситуацию на рынке 
труда и уровень безработицы. Значительное 
отличие в уровне экономического развития 
составляющих его субъектов делает регион 
идеальной площадкой для анализа различных 
аспектов экономической деятельности и вли-
яния государственной политики на социально-
экономическое положение. 

На рис. 1 приведена динамика численно-
сти безработных отдельных субъектов УрФО. 
Как видно из графиков, безработица в округе 
постепенно снижается. По данным рейтинга 
регионов2, опубликованного «РИА Рейтинг» 
в конце 2023 г. и отражающего благосостояние 
населения территорий, все субъекты УрФО 
улучшили свои позиции по сравнению с 2022 г. 
Тем не менее отдельные области округа все еще 
обладают высоким уровнем безработицы и за-
нимают места в последнем квартиле рейтинга3. 

 
Источник: составлено авторами. 
Примечание: по вертикальной оси отложены реальные значения численности безработных в субъ-

ектах УрФО (тыс. чел.). 
Рис. 1. Динамика безработицы в субъектах Уральского федерального округа 

Fig. 1. Dynamics of unemployment in the constituent entities of the Ural Federal District 
 

1 Акулов А. В России оценили ситуацию на рынке труда // Lenta.ru. 14.05.2024. URL: https://clck.ru/3CvRpu 
(дата обращения: 20.05.2024). 

2 Горбунова И. Уральские регионы улучшили позиции во всероссийском рейтинге зарплат // RG.RU. 29.03.2024. 
URL: https://clck.ru/3CvRui (дата обращения: 30.03.2024). 

3 Рейтинг российских регионов по уровню безработицы: инфографика // РИА Новости. 04.03.2024. URL: 
https://clck.ru/3CvRxD (дата обращения: 30.03.2024). 
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Понимание протекающих на рынке труда 
УрФО процессов и выявление существующих 
взаимосвязей весьма важно для формулиро-
вания эффективных мер по содействию эко-
номическому росту, улучшению качества жизни 
населения и уменьшению социального напря-
жения в регионе. 

Таким образом, представленное исследо-
вание является актуальным и вносит вклад 
в разработку основ стратегий развития региона 
с опорой на комплексный анализ экономиче-
ских показателей и их взаимосвязей на рынке 
труда УрФО. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Исследование развития рынка труда как 

отдельных регионов, так и национальных эко-
номик является актуальной задачей, решению 
которой посвящено достаточно много науч-
ных трудов современных отечественных и за-
рубежных исследователей. 

Классический подход к изучению рынка 
труда базируется на фундаментальном законе 
спроса и предложения. Соответствующая клас-
сическая теория занятости изложена в рабо-
тах [1–5] и применена к российскому рынку 
труда в научных статьях [6–8]. Этот подход 
базируется на концепции баланса между по-
требностью в рабочей силе со стороны рабо-
тодателей и наличием рабочей силы со сто-
роны работников. Равновесие на рынке труда 
предполагает наличие естественного уровня 
безработицы, который не связан с изменением 
факторов, влияющих на него. Естественный 
уровень безработицы зависит от структурных 
особенностей экономики, гибкости рынка 
труда и мобильности рабочей силы. 

В работе [9] показано, что спрос на рос-
сийском рынке труда может быть описан ко-
личественной переменной, характеризующей 
число вакансий на сайтах работодателей. Для 
величины потребностей работодателей в со-
трудниках авторами создана эконометрическая 
модель динамики функции спроса в зависи-
мости от экспортной цены на нефть, тарифов 

на продукцию естественных монополий и струк-
турного сдвига в налоговой политике и кри-
зиса 2014 г. В качестве функции предложения 
используется численность безработных в воз-
расте от 15 до 72 лет, значения которой также 
объясняются ценами на нефть, изменениями 
в налоговой политике и кризисом 2014 г. 

Развитие теории занятости происходит 
не только благодаря изучению взаимосвязи 
спроса на труд и предложения и их воздей-
ствия на экономический рост и стабильность 
экономики, но и анализу влияния на рынок 
труда других социально-экономических по-
казателей, таких как производительность труда, 
инновационная активность, уровень образо-
вания [10–12]. Например, в качестве факторов, 
способных влиять на уровень безработицы, 
могут быть использованы заработная плата 
и численность населения [13], плотность и ми-
грационный прирост населения [14], отрасле-
вая специфика [15], всевозможные кризисные 
явления, связанные с экономическими и по-
литическими событиями, эпидемиологичес-
кими ситуациями [16–19]. 

Изменения в производительности труда, 
технологические прорывы и экономическая 
структура, оптимизация производственных про-
цессов могут влиять на баланс спроса и пред-
ложения на рынке труда и приводить к увели-
чению уровня безработицы. В свою очередь 
безработица негативным образом влияет на эко-
номический рост и стабильность национальной 
или региональной экономики. Одним из важ-
ных показателей, характеризующих экономи-
ческое развитие регионов, является валовой 
региональный продукт (ВРП), национальной 
экономики – валовой внутренний продукт 
(ВВП). 

Исследования взаимосвязи безработицы 
и валового внутреннего или регионального 
продукта, основанные на классической модели 
Оукена, представлены в работах [20–22]. При 
этом в статьях [20; 21] при разработке моделей 
авторы используют панельные данные, а в ра-
боте [22] добавлены лаговые значения времен-
ных рядов. Во всех указанных исследованиях 
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выявлена прямая зависимость между ростом 
безработицы и падением ВРП. 

В представленной статье применяется мак-
роэкономический подход. В ходе проведения 
исследования сформулированы гипотезы и раз-
работаны эконометрические модели, направ-
ленные на выявление предполагаемого влия-
ния макроэкономических факторов на пока-
затели рынка труда Уральского федерального 
округа. Каждая из разработанных экономет-
рических моделей направлена на оценку воз-
действия различных экономических показа-
телей на показатели безработицы. При этом 
при эконометрическом моделировании пока-
зателей, характеризующих рынок труда, пред-
ложено за величину естественного уровня без-
работицы взять значения констант в уравне-
ниях для функции безработицы. Такой подход 
хорошо согласуется с принятой в экономет-
рических исследованиях методикой интер-
претации коэффициентов регрессии1 [23; 24]. 

Разработка эконометрических моделей 
опиралась на принципы построения специфи-
кации [23], согласно которым экономические 
законы или гипотезы записываются в виде 
функций линейной алгебры. При этом количе-
ство уравнений должно совпадать с количест-
вом эндогенных переменных модели. Учет фак-
тора времени необходим для создания динами-
ческих моделей. В моделях пространственных 
данных время не учитывается. В поведенче-
ские уравнения модели включается случайное 
возмущение, учитывающее воздействие на за-
висимую переменную модели всех не учтен-
ных в уравнении факторов. 

Первоначальная формулировка модели 
(структурная форма) отражает экономические 
утверждения, но может не содержать явной 
зависимости эндогенных переменных от эк-
зогенных. Посредством алгебраических преоб-
разований структурная модель может транс-
формироваться в приведенную форму, явно 
выражающую эндогенные переменные как 
функции экзогенных переменных. Эта при-

 
1 Tregub I. V. Econometric research in English: study guide. Moscow: RuScience, 2023. 220 p. 

веденная форма может быть использована 
для прогнозирования или объяснения эндо-
генных переменных с использованием экзо-
генных [24]. 

Для создания адекватной эконометриче-
ской модели прогнозирования экономических 
показателей собираются и обрабатываются ста-
тистические данные об изучаемом объекте. 
Осуществление корреляционного и регресси-
онного анализа является ключевым шагом 
в оценке взаимосвязи и формулировании ана-
литического выражения между зависимой (эн-
догенной) переменной Y и независимыми (эк-
зогенными) переменными X1, X2,..., Xm. 

Уравнения регрессии могут быть линей-
ными или нелинейными, с возможными уточ-
нениями, такими как квадратичная, экспонен-
циальная или логарифмическая форма. Парные 
и множественные регрессии различаются в за-
висимости от количества изучаемых взаимо-
связанных признаков. Для построения и про-
верки уравнения регрессии выполняются по-
следовательные шаги, включающие установку 
аналитической формы, оценку параметров, 
проверку степени стохастичности и оценку ста-
тистической значимости. 

Линейное уравнение регрессии записы-
вается в виде 

 
1 2 ,t t ty a a x= + ⋅ +…+ ε  (1) 

 
где yt – текущее значение зависимой пере-
менной; xt – текущее значение независимой 
переменной; εt – случайное возмущение. 

Для оценки параметров регрессии приме-
няют метод наименьших квадратов, который 
при условии выполнения предпосылок теоре-
мы Гаусса–Маркова о нулевом математическом 
ожидании случайного возмущения, постоян-
стве его дисперсии и некоррелированности ком-
понент случайного возмущения самих с собой 
и с экзогенными переменными позволяет по-
лучать эффективные, несмещенные и состоя-
тельные оценки параметров регрессии [26]: 
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1 2 ;a Y a X= −  
( )
( )2

, 
.

Cov X Y
a

Var X
=  (2) 

 

Коэффициент наклона a2 имеет экономи-
ческий смысл мультипликатора и показывает 
степень влияния фактора x на переменную y. 
Особую ценность при анализе модели пред-
ставляют значения ее параметров, поскольку 
позволяют исследователю определить коли-
чественно взаимосвязь переменных посредст-
вом интерпретации коэффициентов. В уравне-
нии (2) коэффициент a2 интерпретируется сле-
дующим образом: при увеличении фактора х 
на единицу (размерности фактора х) зависи-
мая переменная увеличивается на a2 (размер-
ности y). 

Качество спецификации и объясняющую 
способность оцененной модели проверяют при 
помощи тестов, в которых рассчитывают ко-
эффициент детерминации R2 и F-статистику. 

Для линейной модели регрессии коэффи-
циент детерминации показывает долю диспер-
сии зависимой переменной, объясненной при 
помощи модели; он изменяется в пределах от 0 
до 1. Чем ближе значение R2 к единице, тем 
выше объясняющая способность модели: 

 

1 2   ;ty a a x+ ⋅= +…    (3) 
  
( )
( )

2 .
Var y

R
Var y

=


 
(4) 

 
F-тест на проверку качества спецификации 

связан с расчетом F-статистики и сравнением 
рассчитанной статистики с критическим зна-
чением распределения Фишера со степенями 
свободы k, n – k: 

 
2

2
1  .

1

R
kF

R
n k

−=
−
−  

(5) 

 
При этом у статистики наблюдается рас-

пределение Фишера с двумя степенями сво-
боды F ~ F (k, n – k), где n – количество наблю-

дений в выборке, k – количество параметров 
модели. 

Если значение рассчитанной статистики 
оказывается больше критического значения, 
качество спецификации модели признается 
высоким. 

Адекватность модели и ее способность ге-
нерировать точные прогнозы проверяются при 
помощи построения доверительного интервала. 

Предсказанное по модели значение ˆ
pY  

определяется формулой 
 

  1 1
ˆ , p pY a a x= + ⋅ 

 (6) 
 

где xp – это значения экзогенной переменной 
из контролирующей выборки. 

Нижняя граница доверительного интер-
вала рассчитывается по формуле 

 

    ˆ ,     ˆ σp p crit YY Y t− ⋅= −
 (7) 

 
где tcrit – критическое значение статистики Стью-
дента, ˆσY  – стандартная ошибка модели. 

Верхняя граница доверительного интер-
вала рассчитывается по формуле 

 

  ˆ
ˆ .     σp p crit YY Y t+ ⋅= +

 (8) 
 
Если наблюдение из контролирующей вы-

борки попадает в доверительный интервал, 
модель признается адекватной и пригодной 
для прогнозирования. 

Если по одной и той же обучающей вы-
борке оценивается несколько статистических 
моделей, для выбора лучшей из них исполь-
зуют информационный критерий Акаике (AIC), 
который рассчитывается по формуле 

 

( )2 2ln ,AIC k L= −  (9) 
 

где L – максимизированное значение функ-
ции правдоподобия; k – число параметров 
модели. То есть из набора оцененных моделей 
в качестве лучшей выбирают модель с самым 
низким значением AIC. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Основные этапы анализа и построения эко-

нометрических моделей в данном исследова-
нии включали в себя формулирование рабочих 
гипотез с выбором эндогенных и экзогенных 
переменных, сбор статистических данных, про-
ведение корреляционного анализа на основе 
вычисления матрицы парных корреляций для 
изучения линейных связей между перемен-
ными, оценку коэффициентов эконометриче-
ских моделей, тестирование значимости пара-
метров и остатков модели, проверку адекват-
ности созданных моделей и интерпретацию 
коэффициентов уравнений регрессии. 

Представленное исследование основано 
на статистических данных об основных соци-
ально-экономических показателях УрФО и его 
отдельных областей, опубликованных Феде-
ральной службой государственной статистики 
(Росстат)1. Информация по отдельным показа-
телям за 2023 г. загружалась с сайта Росстата. 
Динамические модели временных рядов и мо-
дели панельных данных были оценены по раз-
ным выборкам. 

Для анализа динамики численности без-
работных оценены модели временных рядов 
с использованием выборки годовых данных 
с 2000 по 2023 г. для Уральского федерального 
округа и его отдельных субъектов (табл. 1). 

 

Табл. 1. Исходные данные (временные ряды) 
Table 1. Initial data (time series) 

Год U L С CPI W Ex K 

2000 639,5 5720,0 112,9 122,2 3,5 1,5 16,0 

2001 573,7 5642,3 111,9 120,5 5,2 2,1 2,0 

2002 514,5 5733,7 107,5 113,7 6,6 2,7 –2,0 

2003 482,5 5974,7 113,8 110,3 8,1 3,5 4,0 

2004 482,4 5938,6 110,0 110,4 9,7 4,5 4,0 

2005 435,0 6019,0 114,5 111,7 11,7 6,0 8,0 

2006 444,7 6036,7 113,3 110,2 14,3 7,9 12,0 

2007 321,2 6123,4 114,9 110,9 17,8 10,2 17,0 

2008 368,2 6221,9 109,6 112,6 21,8 13,2 13,0 

2009 527,0 5988,1 96,1 108,8 22,3 13,4 13,0 

2010 519,0 6005,1 101,3 109,8 25,0 14,8 –12,0 

2011 447,0 6102,3 100,7 106,4 28,1 17,0 31,0 

2012 392,0 6158,7 105,0 106,4 31,6 19,1 19,0 

2013 373,0 6171,6 103,8 106,2 34,7 22,8 3,0 

2014 375,0 6132,9 98,4 109,9 37,3 23,8 7,0 

2015 406,0 6103,0 94,2 113,0 39,1 24,6 3,0 

2016 393,0 6055,0 92,5 105,7 41,5 24,6 12,0 

2017 355,6 6029,9 98,8 102,4 44,0 25,6 0,3 

2018 300,6 6058,1 101,4 103,3 47,8 27,1 –5,0 

2019 271,0 6042,3 101,6 103,1 51,1 28,4 16,0 

2020 348,3 5930,1 97,8 104,2 54,6 27,4 7,0 

2021 268,1 6028,4 101,5 107,0 59,8 31,3 24,0 

 
1 Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 12.02.2024). 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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Продолжение табл. 1 
Год U L С CPI W Ex K 

2022 202,9 5965,3 101,2 109,9 68,1 34,1 1,0 

2023 155,5 6144,5 102,0 106,4 70,0 35,1 2,2 
Источник: составлено авторами по данным Росстата для УрФО. 
Примечание. В таблице использованы сокращения: U – численность безработных в возрасте 15 лет и старше 

по субъектам РФ по данным выборочных обследований по УрФО (тыс. чел.); L – численность занятых в возрасте 
15–72 лет по УрФО по данным выборочных обследований рабочей силы (тыс. чел.); С – реальные доходы насе-
ления по УрФО (в % к предыдущему году); CPI – индексы потребительских цен на все товары и услуги по УрФО 
на конец периода (в % к декабрю предыдущего года); W – среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников по всему спектру организаций экономики в целом по УрФО (тыс. руб.); Ex – потребительские 
расходы в среднем на душу населения по УрФО в месяц (тыс. руб.); K – коэффициенты миграционного прироста 
на 10 000 человек населения по УрФО. 

 
Табл. 2. Исходные данные (панельные данные) 

Table 2. Initial data (panel data) 
Территория Год U GRP Год U GRP 

Курганская область 2017 36,7 0,2 2020 30,4 0,2 

Свердловская область 2017 119,2 2,3 2020 122,2 2,5 

Ханты-Мансийский АО 2017 30,0 3,6 2020 27,2 3,3 

Ямало-Ненецкий АО 2017 10,0 2,5 2020 7,3 2,8 

Тюменская область 2017 36,2 1,1 2020 35,3 1,2 

Челябинская область 2017 123,5 1,4 2020 125,9 1,6 

Курганская область 2018 30,6 0,2 2021 27,9 0,3 

Свердловская область 2018 103,0 2,4 2021 86,2 3,1 

Ханты-Мансийский АО 2018 22,7 4,5 2021 23,9 5,7 

Ямало-Ненецкий АО 2018 6,6 3,1 2021 6,6 4,2 

Тюменская область 2018 32,3 1,3 2021 32,0 1,6 

Челябинская область 2018 105,3 1,5 2021 91,5 2,1 

Курганская область 2019 28,4 0,2 2022 22,1 0,3 

Свердловская область 2019 89,4 2,5 2022 72,3 3,5 

Ханты-Мансийский АО 2019 22,4 4,6 2022 18,8 6,9 

Ямало-Ненецкий АО 2019 6,1 3,2 2022 4,9 5,4 

Тюменская область 2019 29,6 1,2 2022 29,1 1,7 

Челябинская область 2019 95,1 1,5 2022 55,7 2,3 
Источник: составлено авторами по данным Росстата для субъектов УрФО. 
Примечание. В таблице использованы сокращения: U – численность безработных в возрасте 15 лет и старше 

по субъектам РФ согласно данным выборочных обследований в УрФО (тыс. чел.); GRP – ВРП (трлн руб.) 
 

Общий анализ ситуации на рынке труда 
с учетом региональных особенностей субъек-
тов и влияния безработицы на экономический 
рост Уральского федерального округа произ-
водился на основе моделей панельных данных 
по всем субъектам округа, которые оценива-

лись по выборке за период с 2017 по 2022 г. 
(табл. 2). Данный размер выборки обусловлен 
формированием сбалансированных панелей 
данных. 

Для разработки первой гипотезы о дина-
мике численности безработных применялись 
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модели Филлипса, отражающие связь безра-
ботицы и роста заработной платы и потреби-
тельских цен, а также теория спроса-предло-
жения на рынке труда, согласно которой росту 
безработицы способствует низкий платеже-
способный спрос со стороны населения. Было 
учтено, что отсутствие спроса на товары и ус-
луги приводит к падению спроса на труд, что 
ведет к росту безработицы. В качестве коли-
чественного показателя платежеспособного 
спроса населения (D) Уральского федерального 
округа в исследовании поочередно использо-
вались два показателя: реальные доходы насе-
ления по Уральскому федеральному округу (С) 
и потребительские расходы в среднем на душу 
населения по Уральскому федеральному округу 
в месяц (Ex). 

Гипотеза 1. На численность безработных 
в Уральском регионе оказывают влияние вели-
чина заработной платы, инфляционные про-
цессы в экономике и платежеспособный спрос 
населения. При этом рост заработной платы 
и платежеспособного спроса приводят к сни-
жению безработицы. 

Вторая гипотеза связана с изучением вли-
яния безработицы на экономический рост 
Уральского региона. Исследование осуществ-
лялось с использованием панельных данных 
на основе применения модели Оукена, отра-
жающей связь между безработицей и валовым 
внутренним продуктом, аналогом которого для 
экономики региона можно считать ВРП. 

Гипотеза 2. Рост количества безработных 
в Уральском федеральном округе приводит 
к снижению валового регионального продукта 
региона. 

Модели панельных данных, разрабаты-
ваемые в данной статье, строятся с учетом 
структуры данных, собранных за несколько 
периодов для различных изучаемых объек-
тов, что позволяет учитывать неизмеримые 
индивидуальные различия объектов. Эти от-
личия называются эффектами. Модели поз-
воляют учесть одновременно как динамику 
показателей, так и специфические региональ-
ные эффекты. 

Согласно сформулированным гипотезам 
разработаны эконометрические модели, спе-
цификации которых представлены далее. 

Модель 1 
Зависимость численности безработных 

в Уральском регионе от уровня платежеспо-
собного спроса населения, инфляционных про-
цессов, величины заработной платы: 

 

( )
( )

0 1 2 3 1

1
2

1 .

0,
,t t t t t

t

t

U a a D a CPI a W
E

D

 = + + + + ε



⋅
 ε =

⋅ ⋅

 ε = σ  

(10) 

 
Оценка модели 1 проводилась на обучаю-

щей выборке данных временных рядов с 2000 
по 2022 г. для Уральского федерального округа 
в целом и для каждого субъекта в отдельности. 

В качестве эндогенной переменной D в мо-
дель сначала включалась переменная Ex – по-
требительские расходы в среднем на душу на-
селения по УрФО в месяц, после чего вместо 
Ex включалась переменная С – реальные до-
ходы населения Уральского региона. По ре-
зультатам тестирования моделей на значи-
мость коэффициентов (t-тест) и значимость 
регрессии в целом (F-тест) качество специ-
фикации модели, оцененной на данных каж-
дого отдельного субъекта Уральского феде-
рального округа с включенной переменной 
Ex, оказалось низким. Практически во всех 
оцененных уравнениях регрессии перемен-
ная Ex является незначимой. Выходные ста-
тистики моделей с включенной переменной 
С определены как приемлемые. 

Выходные статистики модели 1, оцененной 
на данных временных рядов для УрФО и его 
субъектов, приведены в табл. 3. 

Модель 2 
Зависимость валового регионального про-

дукта Уральского федерального округа от чис-
ленности безработных: 
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Модель 2 оценивалась на панельных дан-
ных по всем субъектам Уральского федераль-
ного округа с 2017 по 2023 г. Выбор периода 
обусловлен необходимостью формирования 
сбалансированной выборки для построения 
эконометрической модели панельных данных. 

Модель 2 оценена на панельных данных с уче-
том индивидуальных эффектов (фиксирован-
ных и случайных), а также с учетом предпо-
ложения об отсутствии индивидуальных эф-
фектов. Выходные статистики моделей при-
ведены в табл. 4. 

 
Табл. 3. Выходные статистики оцененных динамических моделей 

численности безработных УрФО и его субъектов 
Table 3. Output statistics of the estimated dynamic models for the number of 

the unemployed in the Ural Federal District and its constituent entities 

Субъект 
Фактор 

Const C CPI W R2-test P-value (F) 

УрФО 844,41** –8,29*** 5,54** –5,87*** 0,85 1,1e-08 

Курганская область 8,70 0,16 0,29 –0,86*** 0,75 1,46e-06 

Свердловская область 308,29** –1,83** 0,88 –2,8*** 0,74 2,37e-06 

Ханты-Мансийский АО 31,48 –0,13* 0,65 –0,76*** 0,91 6,6e-11 

Ямало-Ненецкий АО –29,89* 0,03 0,42*** –0,10*** 0,85 1,08e-08 

Тюменская область без АО 60,84** –0,52*** 0,37* –0,28*** 0,88 0,001 

Челябинская область 305,75* –2,42*** 0,75 –1,11** 0,32 0,01 
Источник: составлено авторами. 
Примечания: 1) в таблице использованы сокращения: Const – значение коэффициента пересечения; D – 

реальные доходы населения по УрФО (в % к предыдущему году); CPI – индексы потребительских цен на все 
товары и услуги по УрФО на конец периода (в % к декабрю предыдущего года); W – среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по всему спектру организаций экономики в целом по УрФО (тыс. руб.); 
R2-test – статистика коэффициента детерминации; P-value (F) – значимость статистики Фишера; 2) * p < 0,1; ** p < 0,05; 
*** p < 0,01. 

 
Табл. 4. Выходные статистики оцененных моделей панельных данных для ВРП УрФО 

Table 4. Output statistics of the estimated panel data models for GRP of the Ural Federal District 

Коэффициент 
Модель 

объединенной 
регрессии 

с фиксированными 
эффектами 

со случайными 
эффектами 

Const 2,9* 4,89*** 4,65*** 

U –0,005 –0,031** –0,026* 

R2-test 0,003 0,90 н/д 

P-value (F) 0,74 3e-13 н/д 

Стандартная ошибка модели 3,32 1,14 3,48 

AIC 190,1 117,8 195,2 

Межгрупповая дисперсия – 13,53 

Внутригрупповая дисперсия  – 1,30 
Источник: составлено авторами. 
Примечания: 1) в таблице использованы сокращения: Const – значение коэффициента пересечения; U – чис-

ленность безработных в возрасте 15 лет и старше по УрФО (тыс. чел.); R2-test – статистика коэффициента детерми-
нации; P-value (F) – значимость статистики Фишера; информационный критерий Акаике; н/д – статистика в дан-
ном типе моделей не оценивается; 2) * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 
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Оценивание коэффициентов всех моделей 
осуществлялось с использованием экономет-
рического пакета Gretl. Модели временных 
рядов и модели панельных данных (объеди-
ненная регрессия) и с фиксированными эф-
фектами оценивались с помощью МНК, в то 
время как модели со случайными эффектами – 
посредством обобщенного МНК. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Все разработанные модели прошли про-

верку на адекватность с использованием кон-
тролирующей выборки и построения дове-
рительного интервала на уровне значимости 
α = 0,05. Все модели признаны адекватными 
и пригодными для прогнозирования. 

Остатки моделей проверены на удовлетво-
рение предпосылок теоремы Гаусса–Маркова. 
Анализ результатов тестирования показал, что 
остатки гомоскедастичны, автокорреляция от-
сутствует. Таким образом, полученные оценки 
коэффициентов моделей состоятельны, не сме-
щены и эффективны. 

Анализ результатов выходных статистик, 
представленных в табл. 3 и 4, позволяет заклю-
чить, что все разработанные модели обладают 
высоким качеством спецификации – не ниже 
уровня значимости α = 0,1. Объясняющая спо-
собность модели 1, оцененной по временным 
рядам субъектов УрФО, превышает 70 % для 
всех регионов, кроме Челябинской области. 

Модель 1 
Данная модель направлена на определение 

влияния платежеспособного спроса, инфляции 
и заработной платы на численность безработ-
ных в УрФО (рис. 2) и его субъектах и позво-
ляет выявить региональные особенности объ-
ектов исследования. 

Согласно модели 1 увеличение платеже-
способного спроса во всех регионах УрФО, 
кроме Курганской области и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, приводит к снижению без-
работицы. Наиболее выражен данный эффект 
в Челябинской области, где увеличение реаль-
ных доходов населения на один процентный 

пункт к предыдущему году приводит к сокра-
щению численности безработных на 2,42 тыс. 
человек в отличие от Ханты-Мансийского авто-
номного округа, в котором аналогичное умень-
шение составляет только 0,16 тыс. человек. Для 
Тюменской области это число равно 0,52 тыс. 
человек, а для Свердловской – 1,83 тыс. Вме-
сте с тем платежеспособный спрос является 
значимой переменной, оказывающей суще-
ственное влияние на безработицу не только 
в Уральском федеральном округе в целом, где 
увеличение спроса приводит к сокращению 
численности безработных на 8,29 тыс. человек, 
но и в Свердловской, Тюменской и Челябин-
ской областях в частности. 

Инфляционные процессы оказывают нега-
тивное влияние на рынок труда во всех субъ-
ектах УрФО. Увеличение индекса потребитель-
ских цен на один процентный пункт приводит 
к росту численности безработных в Уральском 
регионе на 5,54 тыс. человек; в Тюменской об-
ласти – на 0,37 тыс. человек, а в Ямало-Ненец-
ком автономном округе – на 0,42 тыс. В Курган-
ской, Свердловской, Челябинской областях, 
а также в Ханты-Мансийском автономном 
округе инфляционные процессы хотя и при-
водят к увеличению безработицы, но не яв-
ляются значимым фактором, оказывающим 
на нее существенное влияние. 

Влияние уровня заработной платы значимо 
во всех субъектах УрФО, включая федераль-
ный округ в целом. Наиболее заметен эффект 
в Свердловской области, где увеличение сред-
немесячной заработной платы на одну тысячу 
рублей в месяц приводит к сокращению числа 
безработных на 2,8 тыс. человек в год. При 
этом в Ямало-Ненецком автономном округе 
аналогичное сокращение безработицы состав-
ляет всего 0,1 тыс. человек. 

Модель 2 
Как показывает анализ результатов, при-

веденных в табл. 4, стандартная ошибка мо-
дели с фиксированными эффектами ниже стан-
дартных ошибок моделей объединенной регрес-
сии и со случайными эффектами. Внутригруп-
повая дисперсия, связанная с внутригрупповой 
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Источник: составлено авторами. 

Рис. 2. Динамика численности безработных 

Fig. 2. Dynamics for the number of the unemployed 
 

 
Источник: составлено авторами. 
Примечание. GRP_trln – реальные и прогнозные значения ВРП УрФО. По горизонтали отложены 

значения числа безработных в субъектах УрФО. 

Рис. 3. Результаты моделирования влияния безработицы на ВРП УрФО 

Fig. 3. Results of modeling the impact of unemployment on GRP of the Ural Federal District 
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оценкой статистик модели с фиксированными 
эффектами, ниже межгрупповой дисперсии 
модели со случайными эффектами. Самый низ-
кий информационный критерий Акаике харак-
терен для модели с фиксированными эффек-
тами, что позволяет принять решение о вы-
боре именно этой модели из трех представ-
ленных моделей панельных данных. Данный 
выбор также подтверждается результатами 
совместного теста на выбранных регрессорах, 
тестом Бриша–Пэгана (Breusch–Pagan) и тес-
том Хаусмана (Hausman). 

Реальные наблюдения и прогнозные зна-
чения, рассчитанные по модели панельных 
данных с фиксированными эффектами, при-
ведены на рис. 3. 

Согласно модели 2 валовой региональный 
продукт УрФО на 90 % объясняется безрабо-
тицей в округе. При этом увеличение числен-
ности безработных в возрасте 15 лет и старше 
по Уральскому федеральному округу на одну 
тысячу человек в год приводит к годовому 
падению ВРП на 31 млрд руб. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Уральский регион играет значимую роль 

в экономическом развитии России, но стал-
кивается с рядом социально-экономических 
вызовов, среди которых высокий уровень без-
работицы в отдельных его субъектах и необ-
ходимость адаптации рабочей силы к меняю-
щимся условиям производства и инноваци-
онной экономики. 

Анализ экономической ситуации в Ураль-
ском федеральном округе, проведенный на ос-
нове эконометрических моделей рынка труда, 
выявил ряд ключевых тенденций и факторов, 
оказывающих влияние на экономическое раз-
витие региона. Все выдвинутые гипотезы под-
твердились. Исследование показало, что за-

работная плата, реальные денежные доходы 
населения и инфляционные процессы имеют 
существенное значение для формирования 
условий на рынке труда и влияют на безрабо-
тицу в округе, которая, в свою очередь, отри-
цательно сказывается на экономическом ро-
сте региона. 

В целом полученные результаты предо-
ставляют количественные инструменты для 
разработки и реализации эффективной соци-
ально-экономической политики в Уральском 
федеральном округе, направленной на сниже-
ние безработицы и, как следствие, стимули-
рование экономического роста. 

На основе проведенного анализа можно 
сформулировать следующие рекомендации для 
лиц, принимающих управленческие решения 
в Уральском федеральном округе: 

– повышение заработной платы является 
результативным инструментом регулирования 
рынка труда УрФО, приводящим к снижению 
численности безработных в каждом из субъ-
ектов федерального округа; 

– внедрение мер по сдерживанию инфля-
ционных процессов значимо влияет на сни-
жение безработицы по Уральскому федераль-
ному округу в целом и в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и Тюменской области в част-
ности; 

– стимулирование потребительского спроса 
посредством увеличения реальных доходов на-
селения является эффективной мерой сдержи-
вания роста безработицы в Уральском регионе, 
а также в отдельных его субъектах, таких как 
Свердловская, Тюменская, Челябинская об-
ласти и Ханты-Мансийский автономный округ. 

Сформулированные рекомендации при-
званы способствовать снижению уровня без-
работицы и формированию устойчивой и ди-
намично развивающейся экономики Ураль-
ского федерального округа. 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время электронная торговля становится для 
производителей одним из приоритетных каналов распределения и ре-
ализации товаров. Наиболее динамично развивающимися электрон-
ными площадками являются маркетплейсы, позволяющие охватить боль-
шой сегмент целевой аудитории и предоставляющие широкий спектр 
логистических, маркетинговых, информационных и сервисных услуг. 
Использование математического аппарата для описания различных схем 
взаимодействия производителя с маркетплейсами представляется весьма 
актуальным, так как на данном этапе в научных трудах рассматрива-
ются только теоретические вопросы функционирования производи-
теля и маркетплейса без формализации элементов данной системы. 
Цель. Изучить основные схемы взаимодействия производителя и маркет-
плейса, разработать универсальную экономико-математическую мо-
дель взаимодействия производителей с маркетплейсами. Материалы 
и методы. В статье анализируются теоретико-методологические под-
ходы к организации взаимодействия производителей и электронных 
маркетплейсов с целью определения актуальных для российских мар-
кетплейсов моделей сотрудничества, их особенностей, преимуществ 
и недостатков. Результаты. Разработана экономико-математическая 
модель организации торгово-сбытовой деятельности производителя 
на маркетплейсе по схеме фулфилмента при обеспечении хранения 
товаров на складе маркетплейса. В модели в качестве функции вы-
ручки производителя определены объем продаж на онлайн-площадке 
и расходов на складирование, транспортировку, маркетинговое продви-
жение, вознаграждение и иные сопутствующие расходы для максими-
зации прибыли производителя, формализованы ограничения на коли-
чество продаваемых, хранящихся и изготавливаемых товаров, объем 
товаров на складе и рейтинг продавца на маркетплейсе. Выводы. Пред-
ставлена универсальная модель для производителей, которые исполь-
зуют канал сбыта первого уровня «маркетплейс» без дистрибьюторов, 
оптовых и розничных продавцов, и маркетплейсов, осуществляющих 
спектр логистических услуг, включая складирование, сортировку и до-
ставку товаров до покупателей. На следующем этапе исследования пла-
нируется разработка модели взаимодействия производителя с маркет-
плейсом при организации хранения товаров на собственном складе 
и розничными торговыми сетями с целью исследования возможных 
каналов распределения готовой продукции.
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Abstract 
Introduction. E-commerce is becoming one of the priority channels for the 
distribution of goods. Marketplaces with their large segments of the target 
audience and a wide range of logistics, marketing, information, and other 
services are the most extensively growing e-platforms. It seems relevant to 
use mathematical tools to describe various schemes of interaction between 
manufacturers and marketplaces since by now scientific papers consider only 
theoretical issues of cooperation between manufacturers and marketplaces 
and do not outline the elements of this system. Purpose. The study investigates 
the basic schemes of interaction between manufacturers and marketplaces 
and develops a universally applicable economic and mathematical model 
of interaction between manufacturers and marketplaces. Materials and 
Methods. The article examines theoretical and methodological approaches 
to the organization of cooperation between manufacturers and electronic 
marketplaces to identify the cooperation models relevant for the Russian 
marketplaces, their features, advantages and disadvantages. Results. The 
authors developed a fulfillment-based economic and mathematical model 
of the organization of the manufacturer’s sales system provided the goods 
are safely stored in the warehouse of the marketplace. The model defines 
the functions of the manufacturer’s revenue as the volume of sales on the 
online platform and the costs of warehousing, transportation, marketing 
promotion, commission fee and other related costs to maximize the 
manufacturer’s profit, determines restrictions on the number of goods sold, 
stored and manufactured, the volume of goods in stock and the seller’s 
rating on the marketplace. Conclusion. The paper describes a universally 
applicable model for manufacturers using the first-level sales channel as a 
marketplace with no distributors, wholesalers, and retailers, and marketplaces 
providing a range of logistics services, including warehousing, sorting, and 
delivery of goods to customers. Further research suggests developing a model 
for manufacturers’ interaction with marketplaces to explore possible channels 
for the distribution of products in case goods are stored in their own 
warehouses and retail chains’ warehouses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Трансформация экономики, рост цифро-

визации бизнеса, преобразование потреби-
тельских предпочтений способствуют разви-
тию розничной электронной торговли. С 2014 
по 2022 г. во всем мире объем розничных про-
даж с помощью электронной коммерции вы-
рос почти в четыре раза – с 1,336 трлн дол. 
США до 5,717 трлн дол. США, а доля рынка 
электронной торговли в сфере розничных про-
даж выросла на 12,3 % и достигла значения 
19,7 % [1]. Объем российского рынка онлайн-
торговли в 2023 г. составил 7,4 трлн руб. (плюс 
30 % по сравнению с 2022 г.), а доля рознич-
ных интернет-продаж составила 19 % в общем 
обороте розничной торговли по итогам года1. 

Электронная торговля становится одним 
из ведущих каналов сбыта продукции, содер-
жит всю необходимую информацию о товарах 
и предоставляет возможность доставки заказа 
«до двери» в течение нескольких дней без необ-
ходимости посещения розничных точек. Од-
ним из распространенных каналов продаж яв-
ляются маркетплейсы. Маркетплейс – это 
электронная торговая площадка, на которой 
производители (поставщики) размещают ин-
формацию о товарах для их продажи потре-
бителям. В связи с активным распростране-
нием маркетплейсов производители заинте-
ресованы в осуществлении продаж продукции 
полностью или частично в цифровом прост-
ранстве, постепенно исключая таким образом 
географические и временные барьеры без при-
влечения дополнительных инвестиций или 
заемных средств [2]. 

Российские производители заинтересо-
ваны в охвате большего числа потребителей 
на территории России. Однако с учетом гео-
графических особенностей страны, а именно 
большой территории и неравномерного распре-
деления жителей, маркетплейсы как канал сбыта 
продукции являются выгодной и удобной аль-

 
1 IBC Real Estate: объем онлайн-торговли в РФ в 2023 году вырос на 30 % // Коммерсантъ. 14.02.2024. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/6510068 (дата обращения: 04.05.2024). 

тернативой именно для оптовых посредников 
и розничных точек продаж, поскольку обла-
дают широкой сетью пунктов выдачи заказов 
и постаматов, а также предоставляют услуги 
курьерской доставки в больших населенных 
пунктах. Таким образом, в современных усло-
виях маркетплейсы – это необходимый для 
производителей канал сбыта продукции, позво-
ляющий поддерживать и стимулировать рост 
объема продаж товаров и удовлетворять спрос 
потребителей на рынке. 

Объектом исследования выступают про-
изводственные предприятия, реализующие 
готовую продукцию, как участники торгово-
сбытовой социально-экономической системы. 
Предметом исследования являются экономи-
ческие отношения и процессы, возникающие 
при организации торгово-сбытовой деятель-
ности производственных предприятий и мар-
кетплейсов. Цель исследования – изучение 
основных схем взаимодействия продавца (про-
изводителя) и маркетплейса, разработка уни-
версальной экономико-математической мо-
дели взаимодействия производителей с мар-
кетплейсами. 

Использование посредников в торговле 
определяется их значительной эффективно-
стью в обеспечении широкой доступности 
товара и его доведения до целевых рынков [3; 
4]. Маркетплейсы с точки зрения торгово-
сбытовой деятельности предоставляют ши-
рокий спектр логистических, маркетинговых 
и иных вспомогательных услуг для хранения, 
транспортировки, размещения, продвижения 
и продажи товаров на онлайн-площадке. При 
выборе схемы взаимодействия с маркетплей-
сом производителю необходимо определить 
планируемый доход с продаж товаров на пло-
щадке, собственные затраты на сбыт продук-
ции, расходы на оплату предоставляемых услуг 
и комиссию за продажу товаров маркетплейсу 
для расчета unit-экономики. Однако при при-
нятии производственными предприятиями
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управленческих решений о выборе электрон-
ного маркетплейса необходимо учитывать ряд 
факторов, характерных для конкретной онлайн-
площадки, что создает дополнительные труд-
ности при определении потенциальной эконо-
мической эффективности от реализации то-
варов на выбранном маркетплейсе. Так, при 
расчете unit-экономики и иных экономиче-
ских показателей, связанных с продажей това-
ров на маркетплейсе, предприятия-продавцы 
вынуждены учитывать различные условия до-
ставки товаров, расчета себестоимости склади-
рования единицы продукции, вариативность 
затрат на маркетинговое продвижение на каж-
дой отдельной площадке, комиссионное воз-
награждение маркетплейсу и иные факторы. 
Кроме того, необходимо выделить множество 
методов и моделей для определения коммер-
ческой прибыли предприятиями для отдель-
ных товарных категорий и товарных позиций, 
что затрудняет определение способов расчета 
показателей по складированию, транспорти-
ровке, маркетинговому продвижению и иной 
сопутствующей деятельности. Тенденция на уни-
версальность торговых площадок, т. е. увели-
чение товарных категорий на площадке, опре-
деляет запрос на разработку универсальных 
моделей, которые учитывают разнообразие 
товарного ассортимента и распределение де-
нежных средств на организацию коммерче-
ской деятельности предприятия. Важно отме-
тить, что для расчета экономических показа-
телей при ведении коммерческой деятельности 
на электронных маркетплейсах целесообразны 
разработка и применение комплексной эконо-
мико-математической модели, учитывающей 
современную специфику организации продаж, 
схемы взаимодействия и иные сопутствующие 
факторы. 

В работах, авторы которых изучают во-
просы реализации сбыта готовой продукции 
через розничные онлайн-каналы распределе-
ния, активно исследуются теоретические осо-
бенности функционирования маркетплейсов, 
их роль в организации сбытовой политики 
предприятия, организация бизнес-процессов 
предприятия при работе с онлайн-площад-
ками продаж [5–7], однако практически не ис-

пользуется математическое моделирование для 
формализации вариантов сбыта товаров через 
маркетплейсы. Разработка универсальной эко-
номико-математической модели сбыта това-
ров через маркетплейс является актуальной 
и важной задачей для планирования ведения 
деятельности в розничной онлайн-торговле. 

Среди расходов производителя при ра-
боте с маркетплейсами существенное место 
занимают издержки на логистику товаров. 
Планирование логистических затрат является 
сложной задачей в связи с их разнообразием, 
сложностью агентских договоров и расчетов 
[8]. Сумма на логистику товаров определяется 
множеством факторов, среди которых необ-
ходимо выделить ключевые: регион располо-
жения склада производителя, склада и сорти-
ровочных центров маркетплейса, объем и коли-
чество товаров для отгрузки, оборачиваемость 
товаров и др. 

Определение издержек на проведение мар-
кетинговых мероприятий представляется важ-
ной задачей при продвижении товаров как 
на витрине и в товарных категориях маркет-
плейса, так и на сторонних интернет-ресур-
сах, решение которой позволит производи-
телю привлечь покупателей и, как следствие, 
стимулировать продажи на маркетплейсе. 

Таким образом, в современных условиях 
маркетплейсы являются востребованным ка-
налом распределения товаров производителя, 
поскольку обеспечивают распространение ин-
формации о товарах среди широкого круга 
пользователей, а также быструю доставку за-
казов непосредственно до покупателя. Однако 
для принятия решения о реализации продук-
ции через маркетплейс необходимо формали-
зовать доходы от продажи товаров на пло-
щадке и расходы на организацию сбыта това-
ров на маркетплейсе для расчета возможной 
прибыли производителя. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В научном и бизнес-сообществах активно 

изучаются механизмы работы маркетплей-
сов и их взаимодействие с производителями, 
размещающими товары на онлайн-площадке 
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маркетплейса. Стремительный рост маркет-
плейсов после пандемии в 2020 г. продолжа-
ется и сегодня из-за повышения доступности 
«выхода на площадку», развития цифровиза-
ции, возможности размещения уникальных 
торговых предложений, скорости доставки 
заказов и иных причин. Рассмотрим модели 
и подходы к ведению торговли производите-
лем на маркетплейсах. 

А. Веселова рассматривает работу маркет-
плейсов и онлайн-сервисов по четырем распро-
страненным моделям взаимодействия: C2C, 
B2C, C2B и B2B. Особое внимание автор уде-
ляет возможному взаимодействию моделей 
C2C и B2C на едином рынке. В качестве при-
мера рассмотрен рынок недвижимости для 
сдачи жилья в аренду, где на платформе мар-
кетплейса могут быть представлены как част-
ные лица, так и агентства недвижимости, ко-
торые предлагают услуги потребителям [9]. 

О. М. Дюкова выделяет модель B2C для 
ведения электронной торговли в России как 
преимущественную. В сегменте B2C основным 
фактором конкурентоспособности компании 
является скорость доставки и удобство полу-
чения товара. Для реализации товаров при 
данной модели можно использовать интернет-
магазины и маркетплейсы, где принципиаль-
ным отличием маркетплейсов от интернет-
магазинов является отсутствие перехода права 
собственности на товар от поставщиков к мар-
кетплейсу, что обусловливает разницу в органи-
зации логистической системы. В логистическую 
инфраструктуру маркетплейсов автор вклю-
чает склады, сортировочные центры, пункты 
приема заказов, магистральный транспорт, 
пункты выдачи заказов и постаматы, курьер-
скую службу, а также логистику «последней 
мили» [10]. 

E. Maier и J. Wieringa отмечают, что онлайн-
ритейлеры используют маркетплейсы (напри-
мер, Amazon, Taobao) для стимулирования 
продаж в собственном интернет-магазине. Со-
гласно исследованию розничные продавцы вы-
ставляют товары на онлайн-площадках с це-
лью эффективного привлечения клиентов, что 

позволит оптимизировать работу собственной 
системы каналов распределения. Однако об-
щий чистый эффект от продаж по всем кана-
лам сбыта на торговой площадке предсказать 
сложно, поскольку каналы эндогенно взаимо-
связаны и активность в одном канале (про-
дажи на маркетплейсе) способна повлиять 
на другие каналы (собственный интернет-ма-
газин розничного продавца) [11]. 

А. В. Келлер и И. Ю. Окольнишникова ука-
зывают на увеличение спроса со стороны про-
давцов (производителей) на комплексные ре-
шения высокого качества, при которых сер-
вис-провайдер самостоятельно организует цепь 
поставок продавца от складского хранения 
до доставки конечному получателю. По мере 
роста объема рынка электронной торговли 
большему числу игроков рынка не хватает соб-
ственных качественных мощностей. Следова-
тельно, продавец выполняет складские опера-
ции самостоятельно, а мультибрендовая пло-
щадка занимается доставкой товара, обеспе-
чивая услуги «последней мили» [12]. 

Маркетплейсы взаимодействуют с про-
изводителями (продавцами, поставщиками), 
используя различные схемы. Схема (модель) 
взаимодействия может определяться характе-
ристиками реализуемых товаров, финансо-
выми и логистическими возможностями про-
давца, особенностями онлайн-платформы, вре-
менем доставки товаров и иными факторами. 
Российские ведущие маркетплейсы: Wildberries, 
Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет – предла-
гают продавцам сотрудничество по трем ос-
новным схемам: FBO (Fulfillment by Operator – 
продажи со склада маркетплейса), FBS (Fulfill-
ment by Seller – продажи со склада продавца) 
и DBS (Delivery by Seller – доставка продав-
цом) [13–17]. Рассмотрим их подробнее. 

Одним из наиболее распространенных ва-
риантов взаимодействия является схема FBO 
(имеет различные названия на разных мар-
кетплейсах). В соответствии с данной схемой 
маркетплейс на собственном складе прини-
мает, хранит, сортирует и маркирует товары; 
собирает, упаковывает и отгружает заказы; 
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осуществляет транспортировку товаров до пун-
ктов выдачи заказов и постаматов и курьер-
скую доставку до потребителей; предоставляет 
услуги по сбору и обработке возвратов това-
ров, продвижению товаров продавца на мар-
кетплейсе и иные вспомогательные услуги для 
стимулирования продаж товаров продавца. 
Согласно данной схеме все логистические опе-
рации осуществляет маркетплейс, а задачей 
продавца является отгрузка необходимой пар-
тии товаров на склад маркетплейса. Так, мар-
кетплейс опирается на осуществление фулфил-
мента и развитие собственной логистической 
инфраструктуры [15]. Н. У. Кутлиахметов вы-
деляет следующие преимущества данной схемы 
для производителя: отсутствие необходимости 
в большом штате сотрудников и собственном 
складе. Среди недостатков автор указывает обя-
зательность отслеживания остатков товара, 
своевременных отгрузок, более высокие ко-
миссионные ставки, дополнительные затраты 
на хранение и приемку товаров [13]. 

Второй распространенной моделью со-
трудничества является схема FBS, при реали-
зации которой продавец хранит товары, со-
бирает и отправляет заказы в пункты приема 
или распределительные центры, а маркет-
плейсы доставляют заказы покупателям (ре-
ализация «последней мили»). Особенностью 
данной схемы является необходимость совер-
шения заказа покупателем, т. е., если покупа-
тель выбрал товар производителя и сделал за-
каз на маркетплейсе, продавец самостоятельно 
обрабатывает поступившую заявку, форми-
рует заказ на собственном складе и передает 
заказ маркетплейсу для дальнейшей доставки 
покупателю [16]. 

При реализации схемы DBS маркетплейс 
выполняет функцию витрины для размещения, 
продвижения и продажи товара, а продавец 
полностью обеспечивает логистику товаров 
и их упаковку, маркировку, сборку заказов 

 
1 Модели работы и география // Яндекс Маркет. URL: https://yandex.ru/support2/marketplace/ru/introduction/models 

(дата обращения: 04.05.2024). 
2 Схемы работы // Мегамаркет. URL: https://partner-wiki.megamarket.ru/shemy-raboty-1704025.html (дата обра-

щения: 04.05.2024). 

и выполнение функции «последней мили». 
Применяя данную модель, продавец должен 
самостоятельно контролировать логистические 
и вспомогательные процессы, задача маркет-
плейса сводится к обеспечению трафика на он-
лайн-площадке, обработке заказов на плат-
форме и осуществлению расчетных операций 
с продавцом. Особенность модели DBS со-
стоит в возможности продажи через маркет-
плейс новых групп товаров. Максимальное 
сокращение цепочки поставок до покупателя 
позволяет продавцам продавать через элект-
ронные торговые площадки товары с коротким 
сроком годности. Кроме того, появляется воз-
можность реализовать через онлайн-площадку 
товары, требующие особых условий транспор-
тировки, что отличает данную схему от FBO 
и FBS [13]. 

Для развития функционала и возможно-
стей онлайн-площадки и привлечения новых 
производителей и покупателей российские 
маркетплейсы предлагают производителям дру-
гие схемы взаимодействия, которые могут учи-
тывать место получения заказа, временные ин-
тервалы доставки, канал продажи. Так, Яндекс 
Маркет предлагает модель «Экспресс» (экс-
пресс-доставка), особенность которой сос-
тоит в доставке товаров в течение двух часов 
с момента заказа на площадке1. Мегамаркет 
предоставляет возможность забрать товар из 
розничного магазина партнера по схеме C&C 
(Click&Collect – «закажи и забери»), при этом 
маркетплейс выступает в качестве витрины 
для размещения информации о товарах про-
изводителя2. Онлайн-ритейлер Lamoda может 
предоставлять полный спектр услуг продавцу 
при заказе товаров через маркетплейс или 
интернет-магазин продавца по схеме «Единый 
сток», однако для выбора данной модели тре-
буется соответствие ряду условий (количе-
ство заказов на сайте, количество артикулов 
товаров, подключение к электронному доку-

https://yandex.ru/support2/marketplace/ru/introduction/models
https://partner-wiki.megamarket.ru/shemy-raboty-1704025.html
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ментообороту и др.). Lamoda является единст-
венным российским маркетплейсом, который 
готов осуществлять фулфилмент как логисти-
ческий оператор по хранению и доставке то-
варов до потребителей, оформивших заказ 
в интернет-магазине продавца (схема «Фул-
филмент и доставка»)1. 

Таким образом, существуют различные 
подходы к организации электронной тор-
говли через маркетплейсы, которые, в свою 
очередь, предоставляют производителям раз-
нообразные условия для сотрудничества. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В данной работе предлагается исследовать 

схемы FBO и FBS, так как ведущие российские 
маркетплейсы выстраивают сотрудничество 
согласно этим моделям. Предлагаемая в на-
стоящей работе модель может быть исполь-
зована производителями при организации со-
трудничества с такими универсальными товар-
ными маркетплейсами, как Ozon, Wildberries 
и Яндекс Маркет. Маркетплейс Ozon является 
универсальной площадкой для продажи то-
варов различных товарных категорий, что, 
в свою очередь, привлекает большее число 
пользователей к посещению витрины пло-
щадки. Среди ключевых характеристик рас-
сматриваемого маркетплейса можно выделить 
программу лояльности Ozon Premium, широ-
кую географию пунктов выдачи товаров, нали-
чие зарегистрированного статуса организации 
или физического лица, предоставляемые про-
давцам сервисы аналитики о ходе продаж то-
варов. Wildberries является ведущим россий-
ским универсальным маркетплейсом, где еже-
дневно совершается более четырех миллионов 
заказов. Маркетплейс занимает лидирующую 
позицию по объему продаж среди российских 
маркетплейсов, а основными товарными ка-
тегориями, пользующимися спросом среди 

 
1 Развивайте бизнес с Lamoda: три решения для брендов, которые хотят продавать больше // Lamoda. URL: 

https://www.lamoda.ru/lp/partners/ (дата обращения: 04.05.2024). 

пользователей, являются одежда, обувь и ак-
сессуары. Яндекс Маркет, являясь частью эко-
системы Яндекс, также обладает статусом уни-
версального товарного маркетплейса, за совер-
шение покупки в котором пользователь мо-
жет получить кешбэк по программе лояльно-
сти Яндекс Плюс, а общее количество товар-
ных наименований на площадке превышает 
53 млн. На рисунке представлен алгоритм ре-
ализации товара потребителю электронного 
маркетплейса продавцом при выбранной схеме 
взаимодействия. 

В исследовании предлагается рассматри-
вать в качестве продавца (производителя) пред-
приятие серийного производства, реализующее 
товары на онлайн-площадке от имени бренда, 
т. е. без привлечения оптовых и розничных 
посредников и дистрибьюторов. Производи-
тель может выбрать схему FBO, если отсутст-
вуют собственные или арендуемые складские 
площади для хранения запасов готовой про-
дукции, и, следовательно, все логистические 
операции осуществляет маркетплейс. Схема 
FBS выбирается производителем при отсутст-
вии необходимости хранения товаров на сто-
ронних складах. При оформлении заказа по-
купателем товары доставляются в региональ-
ный сортировочный центр (СЦ), откуда на эта-
пе «последней мили» осуществляется доставка 
до пункта вывоза заказа (ПВЗ), постамата или 
курьерская доставка до покупателя. При про-
даже товара алгоритм считается оконченным, 
потому что целью производителя является 
непосредственно осуществление продаж то-
варов. В случае, когда покупатель отказыва-
ется от покупки товара из заказа вследствие 
различных причин, товар возвращается на хра-
нение на склад или утилизируется производи-
телем или маркетплейсом. 

Производитель стремится максимизиро-
вать прибыль π от продажи товаров на мар-
кетплейсе R с учетом удельных затрат на про-
изводство и сбыт товаров C: 

https://www.lamoda.ru/lp/partners/
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где C1 – производственные расходы; Cware – рас-
ходы на складирование продукции; Ctr – расходы 
на транспортировку продукции; Cadv – расходы 
на маркетинговое продвижение продукции; 
Cfee – расходы на вознаграждение маркетплейсу; 
Cother – прочие сопутствующие расходы произ-
водителя. 

Функцию доходов производителя можно 
представить как сумму объема продаж на мар-
кетплейсе за период t: 
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где i – номер товарной позиции (товара) про-
изводителя (I = 1…I); j – номер маркетплейса 
(j = 1…J); j

ip  – цена i-го товара на j-м маркет-

плейсе; j
ix  – количество проданных i-х това-

ров на j-м маркетплейсе. 
Функция производственных расходов про-

изводителя формируется исходя из себестои-
мости производства каждой единицы про-
дукции: 
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1
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i
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(3) 

 
где ci – себестоимость производства i-го то-
вара; yi – объем производства i-го товара. 

 
Источник: составлено автором. 
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При осуществлении фулфилмента маркет-
плейсом (FBO) производитель дифференци-
рует расходы, оплачивая часть услуг по скла-
дированию, доставке, маркетинговому продви-
жению и вознаграждению непосредственно 
маркетплейсу. Иные услуги по распределению 
готовой продукции производитель оплачивает 
сторонним организациям или реализует само-
стоятельно. При хранении товаров на собст-
венном складе (FBS) расходы на складирование 
являются прямыми расходами производителя, 
издержки на доставку подразделяются на до-
ставку собственным транспортом до сортиро-
вочного центра и непосредственно доставку 
«последней мили» маркетплейсом. 

В данном исследовании рассматривается 
модель сотрудничества по схеме FBO ввиду 
того, что она предоставляет преимущество 
в виде хранения товаров на складских площа-
дях маркетплейсов и является приоритетной 
для производителей без собственных склад-
ских помещений. 

При фулфилменте складирование товаров 
является одной из наиболее существенных 
статей расходов, так как маркетплейсы учиты-
вают оборачиваемость i-х товаров произво-
дителя на складе маркетплейса, т. е. условное 
количество дней хранения на складе до про-
дажи товара. Функцию расходов на складиро-
вание можно представить как затраты мар-
кетплейса на приемку, хранение и упаковку 
товаров: 
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(4) 

 
где zj1 – базовый тариф за приемку единицы 
товара на складе j-го маркетплейса; jplan

iq  – пла-
новое количество отгрузки i-х товаров на склад 
j-го маркетплейса; j

iq  – фактическое количе-

ство отгрузки i-х товаров на склад j-го мар-
кетплейса; α – доля авансового платежа за пла-
нируемую поставку товара; β – доля основ-
ного платежа за фактическую поставку то-
вара; zj2 – базовый тариф за хранение одного 
литра объема товара на складе j-го маркет-
плейса; zj2′ – базовый тариф за хранение од-
ного литра объема товара сверх нормативного 
значения на складе j-го маркетплейса; Vi – 
объем i-го товара; Vjнорм – нормативный объем 
единицы товара, устанавливаемый j-м маркет-
плейсом; κturn – коэффициент оборачиваемо-
сти товаров; t – период (t = 1…T); k – номер 
товарной категории (k = 1…K) для  i K∀ ∈ ; 
rjkpack – процентная ставка на обработку това-
ров k-й товарной категории на складе j-го 
маркетплейса. 

Выражение 1

1
(1 ) (1 )

I
j jplan j

i i
i

z q q
=

 −α + −β ∑  

определяет совокупную стоимость приемки 
товаров на складе маркетплейса с разделением 
оплаты на долю авансового платежа (1 ),−α  
который производится за планируемую по-
ставку товаров на склад ,jplan

iq  и долю основ-
ного платежа (1 ),−β  который будет перечис-
лен производителем маркетплейсу за факти-
чески поставленное количество товаров j

iq  
на склады j-го маркетплейса. 

Издержки на хранение 2

1
(

I
j j norm
i

i
q z V

=

 +∑  

+ 2 '( ))j jnorm turn
iz V V T− κ учитывают объем i-го 

товара, поступившего на склад j-го маркет-
плейса, его отклонение от нормативного зна-
чения объема единицы товара ( ),jnorm

iV V−  
установленного маркетплейсом, базовые та-
рифы на хранение одного литра товара zj2  
и каждого литра товара сверх нормы zj2′  
в сутки, период хранения товаров на складе T, 
а также коэффициент оборачиваемости това-
ров на складе κturn. Маркетплейсы могут уста-
навливать повышающие коэффициенты для 
контроля количества хранящихся на складе 
товаров и последующей отгрузки со склада 
при оформлении заказа покупателем. Соот-
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ветственно маркетплейс вправе увеличивать 
предлагаемый коэффициент для производи-
теля, так как благодаря учету данного коэф-
фициента производители могут отслеживать 
необходимую дату и количество отгрузки сле-
дующей партии товаров для осуществления их 
продажи со склада маркетплейса без перебоев 
во времени и (или) применять маркетинговые 
инструменты для стимулирования продаж то-
варов на онлайн-площадке. Следовательно, чем 
больше дней необходимо для отгрузки товара 
со склада в связи с его продажей на маркет-

плейсе 1

1

( ) ( )
,

( )

I
j j

i i i
i

I
j
i i

i

V q t x t

x t V

=

=

 − ∑

∑
 тем больше зна-

чение коэффициента оборачиваемости това-
ров. При этом коэффициент устанавливается 
в диапазоне 1 .turn turnMAX≤ κ ≤ κ  

Сумма 
1

I
j j jkpack
i i

i
x p r

=
∑  отражает стоимость 

обработки товаров на складе j-го маркет-
плейса в зависимости от принадлежности 
к товарной категории K, где .i K∈  При этом 
на каждом складе устанавливаются разные 
процентные ставки jkr  в зависимости от по-
лезного объема и пропускной способности 
склада. 

Издержки на транспортировку товаров 
от производителя до покупателя подразделя-
ются на доставку товаров производителем до 
склада маркетплейса, маркетплейсом до СЦ, 
«последней милей» и обратную доставку. Функ-
ция расходов на транспортировку принимает 
следующий вид: 
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(5) 

 
где z3 – базовый тариф транспортной компа-
нии за перевозку груза за 1 км пути; L – рас-

стояние от склада производителя до склада 
маркетплейса; 4jz  – базовый тариф за транс-
портировку одного литра товара со склада; 

4 'jz  – базовый тариф за транспортировку од-
ного литра товара сверх нормы со склада; 

fixV – фиксированный объем товаров на по-
грузку в автотранспорт, определяемый мар-
кетплейсом; trκ  – коэффициент логистики 
маркетплейса; δ – индекс локализации; jmiler  – 
базовая ставка на доставку товаров на «по-
следней миле»; jreturn

ix – количество i-х това-
ров, возвращенных покупателями и подле-
жащих доставке до СЦ (склада); z5 – базовый 
тариф за доставку возвращенных товаров. 

Произведение z32L представляет собой 
стоимость перевозки сторонней транспорт-
ной компанией грузов с учетом базового та-
рифа компании за 1 км пути, где 2L – полный 
круг автотранспорта. 

Второе слагаемое транспортных расходов 
характеризует стоимость транспортировки то-
варов согласно тарифам на перевозку в зави-
симости от объема товаров, коэффициента 
логистики и индекса локализации. Маркет-
плейсы измеряют объем партии отгружаемых 
товаров для соответствия требованиям пере-
возки и определения максимально возможной 
загруженности прицепа транспорта и сверяют 
объем единицы случайного товара с его дан-
ными в карточке товара. Если отклонение 

( ) 100%card
i iV V−  более 10 % (так как в грузо-

вом автотранспорте остается свободное место 
при загрузке паллетов и поддонов), то маркет-
плейс увеличивает коэффициент транспорти-
ровки, где коэффициент изменяется в диапа-
зоне 1 .tr trMAX≤ κ ≤ κ  Индекс локализации δ 
характеризует соотношение количества про-

даж внутри одного кластера 
1

I
jlocal
i

i
x

=
∑  (зона 

работы маркетплейса на определенной гео-
графической территории для ускорения до-
ставки в регион и населенный пункт потре-
бителя) к общему количеству продаж на мар-
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кетплейсе 
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тем меньшее значение индекса локализации 
устанавливается на онлайн-площадке. Таким 
образом, маркетплейс предоставляет скидку 
производителям на логистику, если отсутст-
вует необходимость транспортировки грузов 
в другой кластер, что составляет значительную 
долю расходов маркетплейса на доставку; мар-
кетплейс повышает стоимость логистики, если 
товары приходится транспортировать между 
кластерами. 

Выражение 
1

i

I
jjmile j

ii
i

r p x
=
∑  определяет оп-

лату «последней мили» при учете единой про-
центной ставки на доставку единицы товара 
до потребителя, которая влияет на расходы 
на «последнюю милю» в зависимости от цены 
товара. Так, jmiler  устанавливается маркет-
плейсами на уровне не более 6 % от стоимо-
сти товара1. 

Выражение 5

1

I
jreturn
i

i
x z

=
∑  отражает издерж-

ки на обратную доставку возвращенных по-
купателями товаров до СЦ или склада мар-
кетплейса. 

В целях продвижения товаров и стимули-
рования продаж на маркетплейсе производи-
тели используют маркетинговые инструменты 
для привлечения внимания пользователей к то-
варам. Важная особенность маркетплейса за-
ключается в том, что на онлайн-площадку при-
ходит аудитория, уже имеющая намерение 
совершить покупку или желающая опреде-
литься со своим выбором [18]. Следовательно, 
продвижение товаров можно осуществлять 
во внутренней (маркетплейс) и внешней (сто-

 
1 Расходы на доставку до покупателя // Ozon. URL: https://docs.ozon.ru/global/commissions/ozon-fees/delivery-

expenses/?country=CN (дата обращения: 08.05.2024). 

ронние ресурсы) среде. Функция расходов 
на маркетинговое продвижение будет опре-
деляться в следующем виде: 
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где z6 – тариф за показ одной карточки това-
ров на j-м маркетплейсе на витрине, в k-й то-
варной категории, рекламных акциях; φi – ко-
личество показов карточки i-го товара; z7 – 
тариф за продвижение единицы товара в ре-
кламной кампании j-го маркетплейса на сто-
ронних ресурсах; θi – количество i-х товаров, 
участвующих в рекламной акции маркетплейса 
на сторонних ресурсах; z8 – тариф за оформ-
ление одной карточки товара; ni – количество 
i-х товаров к размещению на маркетплейсе; 

markC  – совокупные издержки на рекламу то-
варов производителя на сторонних ресурсах. 

Для увеличения охватов карточек товаров 
производители могут оплачивать продвиже-

ние товаров на площадке 6

1
,

I
j

i
i

z
=

φ∑  участие 

в рекламных кампаниях маркетплейса на сто-
ронних ресурсах (например, на телевидении 

или в интернете) 7

1
.

I
j

i
i

z
=

θ∑  Кроме того, для вы-

ставления товаров на витрину маркетплейса 
необходимо оформление карточек товаров 
таким образом, чтобы оно привлекало вни-
мание покупателей и выделяло товар среди 
конкурирующих товаров других производи-
телей, следовательно, издержки на их оформ-

ление 8

1

I

i
i

z n
=
∑  являются необходимыми расхо-

дами. Совокупные издержки на продвижение 
товаров на сторонних ресурсах markC  могут 
учитывать затраты на рекламу в интернете, 
на телевидении, радио и баннерах. 

https://docs.ozon.ru/global/commissions/ozon-fees/delivery-expenses/?country=CN
https://docs.ozon.ru/global/commissions/ozon-fees/delivery-expenses/?country=CN
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За размещение товаров на витрине маркет-
плейса и обеспечение условий для продажи 
товаров маркетплейсы устанавливают комис-
сию за вознаграждение в зависимости от ко-
личества проданных товаров из различных 
товарных категорий производителя. Предста-
вим функцию расходов производителя на вы-
плату вознаграждения маркетплейсу в зависи-
мости от объема продаж и факторов, оказы-
вающих воздействие на конечную комиссию 
маркетплейсу: 
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где rk – базовая ставка комиссии маркетплейсу 
за продажу товара из k-й товарной категории 
по схеме FBO; rpers – скидка покупателя, участ-
вующего в программе лояльности маркет-
плейса; κrate – коэффициент рейтинга произ-
водителя на маркетплейсе на основе оценок 
покупателей за период T. 

Базовая ставка комиссии маркетплейсу rk 
варьируется в зависимости от принадлежно-
сти проданного товара к k-й товарной кате-
гории и может достигать 30 % стоимости то-
варов из наиболее популярных товарных кате-
горий, а скидка покупателя rpers отражает долю 
снижения цены товара в зависимости от уровня 
участия покупателя в системе лояльности j-го 
маркетплейса. 

Для отслеживания качества доставки то-
варов на склад маркетплейса при схеме FBO, 
т. е. соблюдения времени поставок товаров 
на склад с учетом опозданий отгрузок или про-
пуска поставок на склад, российские онлайн-
площадки применяют коэффициент рейтинга 
продавца: 
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где κdelay – коэффициент опоздания отгрузки 
товаров на склад. 

В зависимости от времени опоздания от-
грузки товаров на склад, их отмены или про-
пуска предлагается введение понижающих 
нормативных значений коэффициента опоз-
дания κdelay, где 1 ,delay delayMAX≤ κ ≤ κ  который, 
в свою очередь, определяется в зависимости 
от времени задержки tdelay поставки партии i-х 
товаров. 

Подставим (8) в (7) и получим 
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Прочие сопутствующие расходы произ-

водителя Cother включают расходы на другие 
постоянные услуги, среди которых эквайринг 
банку-оператору, уплата штрафов, утилизация 
и возврат товаров, страхование товаров, нало-
говые отчисления, оформление электронного 
документооборота и иные расходы. 

После определения функций расходов про-
изводителя на организацию сбыта товаров 
по схеме FBO необходимо формализовать огра-
ничения, которые описывают данную модель 
взаимодействия. К таким ограничениям от-
носятся следующие. 

1. Ограничение на количество товаров, 
готовых к поставке на склад, и количество 
продаж: 

 

1 1 1
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(10) 

 
Иными словами, объем продаж произво-

дителя на маркетплейсе должен быть не ме-
нее объема товаров на складе, готовых к про-
даже, а общий объем производства должен 
превышать количество товаров, готовых к от-
грузке на склад. 

2. Ограничение на объем товаров на скла-
дах маркетплейса: 
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(11) 

 
где λk – коэффициент перераспределения 
складских объемов в зависимости от объемов 
i-й продукции k-й товарной группы, храни-
мой на складе маркетплейса; ware

jV  – объем 
склада j-го маркетплейса, доступного для хра-
нения товаров. 

Иначе говоря, товары разных товарных 
категорий имеют особые условия хранения, 
которые могут быть одинаковыми или схо-
жими с условиями хранения товаров других 
товарных категорий, но совокупный объем 
хранимых товаров не может превышать мак-
симально доступный для хранения объем 
склада. 

3. Ограничение на рейтинг производи-
теля на маркетплейсе: 

 
min( ) ,rate tκ ≥ κ  (12) 

 
где κmin – минимально допустимый коэффи-
циент рейтинга производителя на маркет-
плейсе. 

Средний рейтинг производителя на j-м 
маркетплейсе за период t должен быть не ме-
нее минимально допустимого значения рей-
тинга продавца. Если среднее значение фак-
тических поставок производителя в течение 
времени t менее среднего значения плановых 
поставок, данные поставки были совершены 
с систематическими задержками, опозданиями 
или отменами, то маркетплейс может при-
остановить осуществление продаж товаров 
на маркетплейсе на срок, требующийся для 
налаживания процесса отгрузок необходимого 
количества товаров в соответствии с услови-
ями договора поставки. 

Таким образом, общий вид экономико-
математической модели взаимодействия про-
изводителя и маркетплейса в соответствии 
со схемой FBO с учетом формул (1–9) и огра-
ничений (10–12) можно представить в следу-
ющем виде: 
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Cформированная экономико-математи-

ческая модель взаимодействия производителя 
и маркетплейсов по схеме FBO описывает це-
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левую функцию производителя и ограничения, 
которые необходимо учитывать при органи-
зации производственно-сбытовой деятельно-
сти предприятия. При этом рассматриваемая 
деятельность ориентирована на получение 
предприятием максимальной прибыли при вы-
страивании канала продаж таким образом, 
чтобы поставки товаров на склады маркет-
плейса были полностью или частично отгру-
жены покупателям. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В статье отражена актуальность исполь-

зования маркетплейсов в качестве канала рас-
пределения товаров, изучены схемы сотруд-
ничества производителей и маркетплейсов, 
разработана экономико-математическая мо-
дель взаимодействия при обеспечении фул-
филмента маркетплейсом. 

Предложенная модель является универ-
сальной для производителей, которые исполь-
зуют канал сбыта первого уровня «маркет-
плейс» без дистрибьюторов, оптовых и роз-
ничных продавцов, и маркетплейсов, осуще-
ствляющих полный цикл логистических услуг 
по складированию, сортировке и доставке 
товаров до покупателей (схема «продажи со 

склада маркетплейса»). В модели отражены 
доходы производителя от объема продаж 
на онлайн-площадке и расходы на производ-
ство и торгово-сбытовую деятельность, учи-
тывающие издержки на приемку, хранение, 
обработку товаров на складе, транспорти-
ровку товаров (до склада, до сортировочного 
центра, реализацию «последней мили», об-
ратную доставку возвращенных товаров), 
маркетинговое продвижение во внутренней 
и внешней среде (на маркетплейсе и сторон-
них ресурсах), комиссию маркетплейсу (воз-
награждение за размещение товаров) и иные 
сопутствующие расходы производителя. Фор-
мализованы ограничения модели, которые 
учитывают объем производства, поставок 
и продаж, фактический объем товаров к хра-
нению на складах и доступный объем склада, 
допустимый рейтинг продавца, необходи-
мый для осуществления продаж на маркет-
плейсе. 

На следующем этапе исследования пла-
нируется разработать модели взаимодейст-
вия производителя с маркетплейсом по схеме 
«продажи со склада продавца» и с рознич-
ными торговыми сетями с целью исследова-
ния возможных каналов распределения гото-
вой продукции. 
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Аннотация 
Введение. В современных исследованиях в области международного 
бухгалтерского учета отсутствует связь положений, составляющих фун-
дамент бухгалтерской науки, с главной целью учетной системы – спо-
собствовать эффективному распределению капитала за счет представ-
ления надежной и актуальной информации. Это привело к тому, что 
«инфраструктура» бухгалтерского учета стала служить не обществен-
ным целям, а интересам транснациональных компаний, разработчиков 
бухгалтерских стандартов и в целом региональным зонам, которые 
используют идею глобальной конвергенции ради получения личных 
выгод. Цель. Показать, что существующие представления о глобальной 
конвергенции учетных систем несостоятельны и требуют пересмотра. 
Для этого в работе характеризуется сущность конвергенции через призму 
теории бухгалтерского учета и парадигм гармонизации. Материалы 
и методы. Работа носит теоретический характер; используются стан-
дартные научные методы: диалектический метод научного познания, 
метод сбора теоретической и нормативно-правовой информации, ме-
тод формализации, а также анализ, синтез, наблюдение и сравнение. 
Результаты. Отсутствие дедуктивно сформированного нормативного 
фундамента бухгалтерской науки сделало эталоном качественности 
сами стандарты. Последнее автоматически породило множество про-
тиворечий и нестыковок в понимании и применении существующих 
правил (принципов) бухгалтерского учета. Причем режим МСФО или 
US GAAP никак не решает проблему, поскольку другого эталона нет. 
Для решения этой проблемы необходимо возобновить развитие нор-
мативного бухгалтерского учета, а эмпирические исследования сосре-
доточить на подтверждении или опровержении нормативных теорий 
и гипотез. В настоящее время отсутствует системное понимание того, 
как «инфраструктура» учетной системы должна функционировать в гра-
ницах глобальной и региональной парадигмы. Региональные зоны, такие 
как Европейский союз, стали использовать сложившуюся систему в лич-
ных интересах и бороться за доминирование собственной парадигмы. 
Выводы. Механизм причинно-следственных связей детерминант учет-
ной системы остается нераскрытым, что определяет перспективы бу-
дущих исследований в вопросах институционального устройства бух-
галтерской системы в границах макро- и мегауровней.
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Abstract 
Introduction. Contemporary research in international accounting lacks 
a thread linking the fundamental principles of accounting science to the 
key purpose of the accounting system – to promote the efficient allocation 
of capital by providing reliable and relevant information. This has led to the 
fact that accounting infrastructure focuses more on the interests of trans-
national companies, accounting standard makers and, in general, regional 
zones, which took advantage of the idea of global convergence for the sake 
of personal benefits, rather than on public purposes. Purpose. The aim is to 
show that the existing notions of global convergence of accounting systems 
are untenable and should be revised. To achieve the latter, the paper character-
rizes the nature of convergence with accounting theory and harmonization 
paradigms. Materials and Methods. The work is theoretical; traditional 
scientific methods are used: a dialectical method of scientific cognition, 
a method of collecting theoretical and regulatory-legal information, a method 
of formalization, as well as analysis, synthesis, observation, and comparison. 
Results. The standards are perceived to be the benchmark of quality with 
no deductively-derived regulatory grounds in accounting science. This 
automatically gives rise to many contradictions and inconsistencies in under-
standing and applying existing accounting rules/principles. IFRS or US GAAP 
regimes in no way solve this problem, since there is no other benchmark. 
To solve this problem, it is necessary to resume the development of regulation-
determined accounting, while empirical studies should focus on confirming 
or refuting regulation-driven theories and hypotheses. By now, there is no 
clear understanding of how the accounting infrastructure should function 
within the boundaries of the global and regional paradigm. Regional areas, 
such as the European Union, use the established system for their own 
personal interests and fight for the dominance of their own paradigm. 
Conclusions. The cause-and-effect mechanism for the accounting determinants 
still remains unresolved. This defines the prospects for future research on 
the institutional design of the accounting system within the boundaries of 
macro and mega levels. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время в области международ-

ного бухгалтерского учета в качестве ведущего 
научного направления выступают исследова-
ния, посвященные глобальной гармонизации 
«режимов»1 бухгалтерского учета. Однако ав-
торы многих из них в центр ставят междуна-
родные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и уже относительно них определяют, 
насколько та или иная страна с точки зрения 
практики бухгалтерского учета согласуется или 
не согласуется с требованиями международ-
ных стандартов. 

В качестве допущения принято, что МСФО 
имеют прямые и косвенные преимущества, 
которые получит государство, в том числе ком-
пании, зарегистрированные на его территории, 
вследствие внедрения такого набора стандартов. 

Бывший председатель Совета по между-
народным стандартам финансовой отчетности 
D. Ph. Tweedie аргументировал необходимость 
международного единообразия стандартов бух-
галтерского учета тем, что они способны обес-
печить эффективное распределение капитала 
между странами и интеграцию мировых рын-
ков, а также повысить сопоставимость финан-
совой информации [1, с. 15]. 

В эмпирических исследованиях содержатся 
крайне противоречивые доказательства пре-
имуществ, получаемых в результате внедре-
ния МСФО [2–5]. 

В частности, K. Ahmed и соавторы провели 
метаанализ исследований, посвященных по-
лучаемым от внедрения МСФО выгодам, и при-
шли к выводу, что из всех преимуществ стати-
стическую значимость имеет такой фактор, как 
«качество прогнозов аналитиков» [4, с. 211]. 
В свою очередь, внедрение МСФО не влияет 
на сокращение дискреционных начислений; 
аналогично обстоит дело со связью балансо-

 
1 Под «режимом» мы понимаем модель бухгалтерского учета в ее узком смысле, а именно применяемый в стране 

набор национальных правил, методов учета (национальные GAAP). В более широком смысле «модель» бухгал-
терского учета охватывает всю бухгалтерскую действительность, учетную практику, инфраструктуру (здесь и далее 
по тексту под инфраструктурой понимается «институциональная среда», в границах которой существует и функ-
ционирует учетная модель на макро- и мегауровнях, т. е. в масштабах государства и мира). 

вой и рыночной стоимости, которая сохра-
няется как до, так и после внедрения МСФО 
в стране [Там же]. 

P. Brown путем всестороннего анализа на-
учной литературы обобщил, какие именно пре-
имущества можно получить в результате внед-
рения МСФО, и пришел к выводу, что «по-
тенциальные выгоды для страны и ее народа 
от принятия международных стандартов фи-
нансовой отчетности проявляются по-разному. 
В совокупности они действительно могут быть 
очень большими, хотя для их реализации тре-
буется нечто большее, чем просто принятие 
МСФО» [5, с. 281]. 

В научном сообществе активно продвига-
ется позиция, согласно которой наличие еди-
ного глобального органа, устанавливающего 
стандарты, не повысит эффективность распре-
деления капитала [2, с. 268], поскольку Совет 
по международным стандартам финансовой 
отчетности делает акцент на достижении сход-
ства в практике, а не на «качестве» стандартов. 
Необходимо подчеркнуть, что в данном ключе 
S. P. Kothari, K. Ramanna и D. J. Skinner рассмат-
ривают конкурентный режим разработки стан-
дартов как способ повышения их «качества». 
Аналогичную позицию занимают K. Jamal 
и S. Sunder, подчеркивая, что при монополь-
ном режиме будут отсутствовать инновации 
в бухгалтерском учете [6, с. 382]. Несмотря 
на это, они согласны с тем, что при моно-
польном режиме достигается наилучшая «ко-
ординация» (между разработчиком стандар-
тов и экономическими субъектами, их при-
меняющими) и краткосрочная эффективность 
[Там же, с. 373]. 

Если исходить из рассуждений S. Kothari 
и соавторов [2], P. Brown [5], K. Jamal и S. Sunder 
[6], можно прийти к выводу, что стандарты 
финансовой отчетности должны ставить ак-
цент не на их как таковом использовании 
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«всеми», а на качестве правил и норм, приме-
нение которых приведет к более обоснован-
ным решениям и, как следствие, к эффектив-
ному распределению капитала. 

В связи с этим МСФО рассматривается 
как товар, который Совет по международным 
стандартам финансовой отчетности стремится 
выгодно продать путем пропагандирования 
«гармонизации». Последнее логично, поскольку 
разработчик получит возможность привлекать 
финансирование за счет взносов новых участ-
ников, а также продажи им своих публика-
ций [7, с. 259–260]. 

На этом фоне выделяется американский 
регулятор FASB – разработчик стандартов бух-
галтерского учета в США (US GAAP). Причи-
нами отказа США от «конвергенции» нацио-
нальной модели в сторону МСФО часто назы-
вают следующие [8, с. 80–81; 7; 9; 10, с. 229]: 

– стандарты МСФО не являются качест-
венными в сравнении с US GAAP; 

– США никогда не признают господство 
другой группы над ними; 

– переход США на МСФО приведет к не-
обходимости платить, в том числе за прохож-
дение аттестации бухгалтеров, не националь-
ным институтам (например, AICPA1), а «зару-
бежным» (например, ACCA2), что подрывает 
суверенитет США; 

– США стремятся влиять на весь мир, а кон-
вергенция с МСФО может подорвать их доми-
нирование; 

– другие аспекты. 
Исходя из изложенного, можно сказать, 

что акцент ставится на конвергенции учетной 
модели в пользу, как правило, МСФО и, за ред-
ким исключением, US GAAP. Вопросы дивер-
генции учетной системы в научной литера-
туре не рассматриваются и не раскрываются. 

S. M. Saudagaran и G. D. Joselito характе-
ризуют регулирование бухгалтерского учета 

 
1 Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров. 
2 Британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров. 
3 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
4 Под «механизмом» движения мы понимаем процесс изменения одной национальной системы бухгалтерского 

учета в сторону некоторой «базы сравнения» (например, МСФО или US GAAP). 

стран ACEAH3 в контексте двух парадигм – 
глобальной и региональной [11]. Соответст-
венно поднимается вопрос, одинаковы ли вы-
годы от внедрения разных режимов стандар-
тов (МСФО или US GAAP) в рамках глобаль-
ной и региональной парадигм, на который 
в настоящее время нет однозначного ответа, 
что также остается научным пробелом. 

Актуальность исследования указанных про-
цессов объясняется противоречиями, изложен-
ными в начале работы. Продолжающиеся дис-
куссии по поводу преимуществ и недостатков 
от внедрения МСФО, необходимости измене-
ния модели разработки стандартов говорят 
о важности переосмысления «механизма»4 дви-
жения национальных учетных систем. 

В данной работе поставлена цель раскрыть 
сущность конвергенции учетных систем через 
призму теории бухгалтерского учета, а также 
совместить эти процессы с глобальной и ре-
гиональной парадигмами гармонизации. 

Научная новизна работы состоит в рас-
смотрении механизма конвергенции учетной 
системы через призму отдельных аспектов бух-
галтерской теории и парадигм гармонизации. 

 
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ» 
И «КОНВЕРГЕНЦИЯ» 
 
Для начала отметим, что в современной 

научной литературе понятия «гармонизация» 
и «конвергенция» часто используются как си-
нонимы, что не является верным. 

В России понятия «гармонизация» и «кон-
вергенция» в существенной степени охарак-
теризованы специалистами в области права, 
в связи с чем имеет смысл раскрыть их точку 
зрения. Так, Ю. С. Безбородов определяет гар-
монизацию как метод конвергенции в области 
международного права [12]. Автор приводит 
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следующую аргументацию: с помощью гармо-
низации устраняются разногласия между си-
стемами и их элементами, благодаря чему до-
стигается функциональное равновесие, дающее 
возможность развиваться системе в заданном 
направлении [Там же, с. 8]. О. Д. Третьякова 
определяет термин «конвергенция» как сбли-
жение, сведение в единое [13, с. 777], допол-
няя, что юридическая конвергенция – «один 
из двух путей к образованию единого глобаль-
ного права (наряду с его искусственным со-
зданием)» [Там же, с. 778]. Она также считает, 
что гармонизация выступает методом конвер-
генции [Там же, с. 780]. С помощью гармони-
зации достигается согласованность требова-
ний, преодолеваются противоречия и недо-
статки, сближаются системы и их элементы 
[Там же]. Д. А. Толченкин и М. Э. Толчен-

кина под правовой конвергенцией понимают 
«исторически обусловленный объективный, 
закономерный, необратимый добровольный 
и (или) принудительный процесс унифика-
ции, универсализации, стандартизации, гар-
монизации и экспансии права национальных 
правовых систем государств и правовых се-
мей» [14, с. 108]. 

Исходя из представленных определений, 
можно сделать вывод, что конвергенция пред-
ставляет собой переход системы из одного 
состояния в другое, а гармонизация является 
методом, с помощью которого указанный пе-
реход может быть осуществлен. 

Интересно отметить, что в исследованиях 
по международному бухгалтерскому учету по-
нятия «гармонизация» и «конвергенция» имеют 
свои оттенки (табл.). 

 

Трактовка понятий «гармонизация» и «конвергенция» 
в работах по международному бухгалтерскому учету 

Interpretation of the concepts “harmonization” 
and “convergence” in international accounting papers 

Автор, источник Гармонизация Конвергенция 
S. M. Saudagaran, 
G. D. Joselito [11, с. 2] 

Процесс сокращения различий в учете между 
двумя или более странами с помощью опре-
деленных форм вмешательства 

– 

T. S. Doupnik, S. B. Salter 
[15, с. 41] 

Сокращение различий в практике бухгалтер-
ского учета в разных странах, что в конечном 
счете приводит к созданию набора междуна-
родных норм, которым необходимо следо-
вать во всем мире 

– 

P. Chand, C. Patel [16, с. 83] Процесс сокращения противоречащих друг 
другу правил бухгалтерского учета с целью 
повышения международной сопоставимости 
финансовой отчетности 

Процесс, приводящий 
в итоге к принятию 
МСФО 

A. Jaafar, S. Mcleay 
[17, с. 157] 

Движение к единообразию – 

S. L. Taylor [18, с. 159] Поиск консенсуса – 
L. G. van der Tas [19, с. 157] Координация, настройка двух или более объ-

ектов – 

J. S. W. Tay, R. H. Parker 
[20, с. 73] 

Гармонизация как процесс подразумевает 
уход от разнообразия практики – 

C. Chen, E. Lee, G. J. Lobo, 
J. Zhu [21, с. 2] – Добровольное принятие 

МСФО 
Источник: составлено автором. 
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В свою очередь, конвергенция – это пере-
ход режима учетной системы из первоначаль-
ной точки (т. е. из состояния, как предпола-
гается, дисгармонизированного) в новую точку 
(т. е. в состояние, как предполагается, гармо-
низированное). 

Понятие «гармонизация» напрямую свя-
зано с понятием «гармония». Так, по мнению 
S. M. Saudagaran и G. D. Joselito, гармонизация 
представляет собой линейный процесс [11, с. 5], 
который можно представить следующим об-
разом (рис. 1). 

 

 
 

Источник: разработано в исследовании [11]; 
переведено автором. 

 

Рис. 1. Уровни гармонии бухгалтерского учета 
по S. M. Saudagaran и G. D. Joselito 

 

Fig. 1. Levels of accounting harmony according 
to S. M. Saudagaran and G. D. Joselito 

 
J. S. W. Tay и R. H. Parker считают, что гар-

мония – это состояние, при котором группа 
компаний сосредоточена вокруг одного или 
нескольких доступных методов [20, с. 73]. 
При этом авторы в противовес понятию «гар-
монизация» предлагают использовать термин 
«стандартизация», т. е. «движение к единооб-
разию (состоянию)» [Там же]. 

Свою позицию J. S. W. Tay и R. H. Parker 
аргументируют следующим образом (рис. 2). 

С их точки зрения, гармония (нижняя ли-
ния на рис. 2) – это конкретная точка между 
двумя состояниями двух систем (полного раз-
нообразия и полного единообразия). В дан-
ном случае авторы, исходя из трактовки «гар-
монии», подразумевают, что она достигается 
тогда, когда компании останавливаются на при-
менении конкретных методов бухгалтерского 
учета. И этот выбор может осуществляться 
в отношении большего количества методов 
(левая часть рис. 2). Но с помощью механизма 
стандартизации (верхняя линия на рис. 2) 
можно сдвигать некоторое статичное состоя-
ние из левой части (нижняя линия на рис. 2) 
в правую сторону (к единообразию), где ус-
ловно будет применяться один метод (одна 
практика) бухгалтерского учета. 

L. G. van der Tas дополняет, что с помо-
щью механизма гармонизации можно коор-
динировать различные объекты системы [19, 
с. 157], что позволит повысить уровень гар-
монии [Там же, с. 167]. С его точки зрения, 
несколько компаний в своих финансовых от-
четах могут использовать разные методы рас-
крытия информации, оценки объектов и про-
чих данных, в связи с чем с помощью гармо-
низации можно прийти к тому, что «пределы 
различий между финансовыми отчетами» 
[Там же, с. 157] снизятся. 

A. Jaafar и S. Mcleay состояние гармонии 
(вероятно, имеется в виду самая правая точка 
на рис. 2, в которой достигается полная гар-
мония) называют несостоятельным «допуще-
нием» [17, с. 158], поскольку все фирмы, при-
меняющие один набор методов, автоматиче-
ски следуют идентичной стратегии диверси-
фикации [Там же]. 

 
Источник: разработано в исследовании [20, с. 73]; переведено автором. 

Рис. 2. Процесс гармонизации и уровень гармонии по J. S. W. Tay и R. H. Parker 
Fig. 2. Harmonization process and level of harmony according to J. S. W. Tay and R. H. Parker 
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V. Sutton считает, что цель движения гар-
монизации (движение слева направо на рис. 2) 
состоит в достижении сопоставимости финан-
совой отчетности [22, с. 177]. Ученый, ссыла-
ясь на J. S. W. Tay и R. H. Parker, подчеркивает 
различие между гармонизацией и стандарти-
зацией: гармонизация – это процесс как тако-
вого ухода из состояния полного разнообра-
зия, тогда как с помощью стандартизации это 
движение осуществляется в сторону едино-
образия [20, с. 73; 22, с. 177]. 

S. Saudagaran и G. Joselito в свою очередь 
нижнюю линию на рис. 2 фактически разде-
ляют на три этапа (см. рис. 1), где [11, с. 5]: 

1) полная дисгармония – полное разнооб-
разие практик бухгалтерского учета; 

2) региональная гармония (скорее всего, 
это состояние около середины нижней линии 
на рис. 2) – промежуточный этап к достиже-
нию глобальной гармонии, когда согласован-
ность в практике бухгалтерского учета дости-
гается внутри одной группы (страны) или не-
скольких групп (стран), но не соответствует 
«международной» практике; 

3) глобальная гармония – все страны иг-
норируют региональную гармонию в пользу 
полной согласованности практики бухгалтер-
ского учета. 

S. Saudagaran и G. Joselito также подчер-
кивают «ограничения» модели, изображенной 
на рис. 2 [11, с. 5]: 1) она является описатель-
ной и 2) неявно предполагает, что гармониза-
ция бухгалтерского учета есть следствие до-
стижения политических целей. Позиция иссле-
дователей состоит в том, что если нижнюю 
линию на рис. 2 разложить на этапы, приве-
денные на рис. 1, то «линейность» механизма 
движения от полного разнообразия к едино-
образию сводится к измерению уровня «гар-
монии» или «дисгармонии», т. е. того, в ка-
кой точке находится объект системы. 

Второе ограничение связано с политиче-
скими целями как центральной причиной гар-
монизации на национальных уровнях [11, с. 6]. 

B. Das и соавторы считают, что конверген-
ция – это «не самоцель, а средство достиже-

ния цели [23, с. 79]; чтобы достигнуть конвер-
генции, «необходимо прийти к соглашению 
относительно центральной цели финансовой 
отчетности» [Там же, с. 82]. В этом случае ав-
торы подходят к рассмотрению вопроса кон-
вергенции более тонко. Иными словами, це-
лью является или использование, например 
МСФО, всеми странами, или же применение 
во всем мире качественных стандартов, кото-
рые приведут к эффективности распределе-
ния капитала. Как показывает анализ научной 
литературы, исследователи в области между-
народного бухгалтерского учета согласны с тем, 
что без явной цели конвергенция не будет до-
стигнута [11, с. 5; 22, с. 177; 23, с. 82]. 

Отметим, что в определении цели мнения 
исследователей расходятся. Так, V. Sutton счи-
тает, что цель гармонизации – сопоставимость 
финансовой отчетности [22, с. 177]. Позиции, 
что процесс гармонизации представляет собой 
результат осознанного политического выбора, 
придерживаются S. Saudagaran и G. Joselito [11, 
с. 5]. В то же время L. G. van der Tas рассмат-
ривает, как гармонизация финансовой отчет-
ности стран Европейского союза согласуется 
с целями Римского договора [24]. 

Следует обратить внимание, что L. G. van 
der Tas говорит о региональной гармонизации. 
Группа стран образовала Европейский союз, 
государства которого обозначили конкретные 
цели такого объединения: отмена таможенных 
пошлин, количественных ограничений на им-
порт и экспорт, устранение препятствий для 
свободного передвижения людей, услуг и ка-
питала [24, с. 471]. В этом контексте ученый 
прямо рассматривает гармонизацию как инст-
румент для достижения целей Европейского 
союза [24]. Однако последний не есть весь мир 
и не попадает под «глобальную парадигму». 

Исходя из этого, когда мы начинаем «под-
ниматься» по рис. 1, возникает закономерный 
вопрос: какова цель глобальной гармонизации? 
Иначе говоря, в рамках региональной и гло-
бальной парадигм цели гармонизации (конвер-
генции) могут различаться и вступать в про-
тиворечие друг с другом. 
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Сейчас принято считать, что МСФО осно-
ваны на принципах, в связи с чем являются 
более гибкими в сравнении со стандартами US 
GAAP, которые основаны на правилах. Однако 
в 2009 г. FASB кодифицировал все свои стан-
дарты, которые внешне почти перестали отли-
чаться от МСФО. То есть возникает вопрос: 
чьи стандарты «взойдут на пьедестал» гло-
бальной парадигмы? Здесь речь идет о борьбе 
двух региональных регуляторов. 

Ввиду отсутствия четких целей, структуры, 
фундамента глобальной парадигмы речи о том, 
что МСФО являются мировыми стандартами, 
идти не может1. 

 
СООТНОШЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПАРАДИГМ ГАРМОНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
S. Saudagaran и G. Joselito рассматривают 

глобальную парадигму бухгалтерского учета 
с точки зрения «безграничной среды», где лю-

бая бухгалтерская информация является со-
поставимой и доступной для всех стран [11, с. 4]. 
Региональная парадигма, напротив, предпола-
гает, что гармонизация осуществляется между 
географически близкими странами [Там же]. 

Мы считаем такую интерпретацию не со-
всем корректной. Изложим свою позицию схе-
матично (рис. 3). 

На рис. 3 показано, что существуют страны 
с набором экологических факторов (F), состав-
ляющих и характеризующих систему бухгалтер-
ского учета. Таких факторов может быть n-е ко-
личество, и необязательно, что все страны име-
ют одинаковый набор детерминант. В рамках 
данного теоретического примера предпола-
гается, что страны 1–3 и страны 4–6 схожи 
(но не абсолютно) по своим экологическим 
факторам и объединяются в региональную 
зону. С этой точки зрения региональная гар-
монизация предполагает, что группа стран, на-
пример с помощью стандартизации, достигает 
единообразия в практике бухгалтерского учета 
с определенной целью. 

 

 
Источник: разработано автором. 
Рис. 3. Теоретическая схема движения бухгалтерских учетных систем к глобальной парадигме 

Fig. 3. A theoretical framework for the shift of accounting systems toward a global paradigm 

 
1 Скорее, МСФО качественнее, чем другие национальные стандарты; но сами МСФО не являются «качест-

венными» с точки зрения теории бухгалтерского учета. Так как «нормативное» развитие последней прервалось, 
то и сравнивать «неадекватность» US GAAP или IFRS банально не с чем (если только друг с другом). Другими 
словами, эталоном должна быть нормативная теория бухгалтерского учета, а не концептуальные основы или сами 
стандарты. 
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Однако S. Saudagaran и G. Joselito указы-
вают, что «одним из главных сторонников гло-
бальной парадигмы является Международный 
комитет по стандартам бухгалтерского учета 
(МПК1) – организация, которая видит свою 
роль в разработке и продвижении междуна-
родного набора приемлемых стандартов бух-
галтерского учета» [11, с. 4]. Не говорит ли 
это о том, что фактически IASB не переходит 
на стадию «глобальной зоны», а просто бо-
рется с другим регулятором (с FASB или США 
в целом) за страны-участники? Гармонизация 
в таком случае представляет собой инстру-
мент, с помощью которого набор экологиче-
ских факторов одной страны меняется (или 
«настраивается») согласно набору факторов 
региональной зоны и в интересах этой зоны. 

На рис. 3 мы специально не показываем, 
что и региональной, и глобальной зонам тоже 
должен быть свойственен «базовый» набор 
факторов, которому будут следовать страны-
участники. В этом и заключается не только 
научная, но и общественная проблема, по-
скольку фактически детерминанты не опре-
делены. 

В начале данной работы и в исследова-
ниях, на которые мы ссылаемся, речь, как пра-
вило, всегда идет о практике бухгалтерского 
учета, в том числе с точки зрения сопостави-
мости стандартов. При рассмотрении гармо-
низации исключительно с позиции сближения 
правил допускается ошибка, а именно не учи-
тывается, что правила (набор национальных 
стандартов) – это лишь один из n-ого коли-
чества набора факторов. Факторы (детерми-
нанты) учетной системы являются объектом 
изучения теории экологического детерминизма 
(environmental determinism theory). Ими могут 
быть [25; 26]: 

– уровень развития экономики страны; 
– уровень бухгалтерского образования 

в стране; 
– особенности национальной культуры; 

 
1 В 2001 г. был преобразован в Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) (прим. 

наше. – А. А.). 

– уровень развития фондового рынка; 
– размерность фирм и др. 
Исходя из этого, сформулируем вопрос: 

насколько теоретически обосновано исследо-
вать гармонизацию «практики бухгалтерского 
учета» с акцентом только на стандартах или 
их применении организациями? На аналогич-
ную проблему указывают, но не решают ее 
S. Saudagaran и G. Joselito: «Может ли гармо-
низация правил бухгалтерского учета также 
повысить качество нормативно-правовой базы 
в АСЕАН путем включения в национальные 
требования стандартов “наилучшей практики”, 
разработанных в других странах?» [11, с. 14]. 

Даже если в ближайшем будущем все страны 
перейдут на МСФО или US GAAP, это не при-
ведет к эффективному распределению капи-
тала, поскольку не будут «гармонизированы» 
другие элементы учетной системы. Более того, 
даже если будут гармонизированы и элементы 
учетной системы, нельзя говорить о том, что 
повысится эффективность распределения ка-
питала, поскольку не определено, как на это 
влияют детерминанты учетной системы в но-
вом состоянии. 

В связи с этим мы предлагаем с концеп-
туальной точки зрения рассматривать кон-
вергенцию (как факт перехода системы из од-
ного состояния в другое, где система меняет 
«один набор факторов» на «набор факторов», 
определяемый парадигмой) так, как показано 
на рис. 4. 

Такая цель, как сопоставимость финан-
совой отчетности, может быть приемлема для 
инвесторов, рынка капитала и т. д. Однако 
как «сопоставимость» согласуется с эффек-
тивностью распределения капитала в целом 
и «качеством» этой же финансовой отчетности? 

В работах, исследующих влияние МСФО 
на экономику принявших их государств, ча-
сто подчеркивается и эмпирически подтвер-
ждается (см. [27; 28]), что средняя стоимость 
привлечения капитала может снизиться. 
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Источник: составлено автором. 

Рис. 4. Конвергенция учетной системы в состояние нового набора факторов, 
определяемого региональной или глобальной парадигмой 

Fig. 4. Convergence of the accounting system to the state 
of a new set of factors determined by a regional or global paradigm 

 
Однако из виду упускается важный вопрос, 

а именно «Что делать?», если в результате внед-
рения более качественного набора стандартов 
(пусть теоретически они будут лучше МСФО 
или US GAAP) окажется, что в «среднем» эф-
фективность хозяйственной деятельности ком-
паний в экономике существенно ниже, чем при 
использовании, например, МСФО. Очевидно, 
что, владея такой информацией, инвесторы, 
кредиторы начнут менять свое поведение, в том 
числе увеличивая стоимость капитала. Этим 
мы хотим сказать, что снижение стоимости 
капитала нельзя рассматривать в качестве веду-
щей «положительной» характеристики, оправ-
дывающей внедрение МСФО в стране. 

P. Collett рассматривает этот вопрос с эти-
ческой точки зрения, подчеркивая, что «стан-
дарты должны быть разработаны таким об-
разом, чтобы гарантировать, что зависимые 
пользователи не будут несправедливо введены 
в заблуждение отчетами, которые не являются 
репрезентативно достоверными» [29, с. 28]. 
Фактически свою позицию автор подкрепляет 
цитатой K. MacNeal: «Принципы бухгалтер-
ского учета основаны скорее на целесообраз-
ности, чем на истине» [Там же, с. 29], согла-
шаясь с тем, что разработчики бухгалтерских 
стандартов должны быть освобождены от «эко-
номических последствий» своих решений. 

В данном случае речь идет о противоре-
чии между «заинтересованными сторонами» 
(инвесторами, кредиторами) и реальной «це-
лью» финансовой отчетности. Противоречие 
состоит в том, что в настоящее время на регу-
ляторах лежит ответственность по учету вли-
яния их решений на заинтересованные стороны. 
Например, если новый стандарт приведет к об-
валу цен на акции и (или) к экономической 
рецессии, то такой стандарт не должен быть 
принят (или он не будет принят по полити-
ческим мотивам, когда заинтересованные сто-
роны окажут давление на чиновников, а по-
следние отменят решение бухгалтерского регу-
лятора [29, с. 25; 30, с. 278]). Аналогичную 
позицию занимает R. Königsgruber, который 
делает вывод, что «Европейский союз и США 
имеют одинаковую с точки зрения политиче-
ского процесса модель регулирования бухгал-
терского учета, зависимую от интересов лоб-
бистов» [30, с. 282]. Более того, R. Königsgruber 
утверждает, что «скрытой целью Европейского 
союза при введении МСФО было противо-
действие гегемонии США в установлении стан-
дартов бухгалтерского учета» [Там же, с. 280] 
(со ссылкой на [31]). 

Если взять за основу результаты P. Collett, 
то ключевой характеристикой новой «глобаль-
ной парадигмы» должна стать не гибкость 
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финансовых стандартов, не сопоставимость 
финансовой отчетности, а «истина», способ-
ствующая эффективному распределению огра-
ниченных ресурсов. Поэтому автор и говорит 
о проблеме «этики», когда с разработчика стан-
дартов нужно снять ответственность перед «со-
ставителями отчетности», которые не долж-
ны оказывать влияния на процесс установле-
ния стандартов [29, с. 24, 28]. 

S. P. Kothari и соавторы согласны с тем, 
что цель национальных GAAP – способство-
вать эффективному распределению капитала, 
однако такая цель в настоящее время интер-
претируется «узко», поскольку акценты ста-
вятся на «информационную» направленность 
[2, с. 247]. Они говорят о том, что разработ-
чики бухгалтерских стандартов действительно 
заявляют, что их цель состоит в содействии 
эффективному распределению капитала, од-
нако «фактически их действия и принимае-
мые решения направлены на достижение дру-
гих целей», например политических [Там же, 
с. 249]. Поэтому неявно позиция S. Kothari 
и соавторов согласуется с тем, что в настоя-
щее время бухгалтерские регуляторы «при-
крываются» целью «глобальной парадигмы», 
но по факту достигают своих преимуществ 
в рамках региональной зоны (как это делают 
Европейский союз и США). Ученые строят свое 
исследование, отталкиваясь от «позитивной 
теории GAAP» [Там же], которая не является 
предметом настоящей работы. Однако неко-
торые их выводы нуждаются в обсуждении. 

Например, S. P. Kothari с коллегами под-
черкивают, что «конкуренция между FASB 
и IASB, вероятно, повысит степень удовлет-
ворения правил GAAP экономическим тре-
бованиям режима, при котором эти органы 
сотрудничают, как фактически происходит 
в рамках текущей модели “конвергенции”» 
[Там же, с. 268], и что «единый глобальный 
орган, устанавливающий стандарты, такой как 
Совет по МСФО, вряд ли добьется успеха, 
если его целью является достижение сходства 
в практике бухгалтерского учета во всем мире» 
[Там же]. 

R. Lambert не согласился с выводами ав-
торов предыдущего исследования в части того, 
что «“руководящая” роль бухгалтерского учета 
доминирует над “оценочной” ролью» [3, с. 294], 
отдавая предпочтение их согласованности друг 
с другом. По его мнению, бухгалтерский учет 
является «многоцелевым» по своей природе 
[Там же, с. 288], что обусловлено способно-
стью информации содействовать принятию 
управленческих решений. Исследователь также 
поднимает вопрос, должны ли разработчики 
стандартов в качестве доминирующей цели 
заявлять «руководящую» роль [Там же] (име-
ется в виду, что стандарты способствуют за-
ключению контрактов и управленческому кон-
тролю). При этом на практике финансовые 
отчеты «предназначены для информирования 
акционеров о том, как обстоят дела с их ин-
вестициями» [Там же]. Другими словами, раз-
личные «роли» бухгалтерского учета необя-
зательно должны согласовываться с целями 
разработчиков стандартов. Эту позицию можно 
представить схематически (рис. 5). 

Так, S. Kothari с соавторами и R. Lambert 
как спорный вопрос, возникший в результате 
конвергенции, рассматривают использование 
оценки по справедливой стоимости и ее соот-
ношения с консерватизмом. С одной стороны, 
внедрение справедливой стороны приводит 
к неблагоприятным последствиям для аудито-
ров [3, с. 290], с другой стороны, она позво-
ляет более достоверно оценить эффективность 
деятельности фирмы и менеджеров и пере-
дать эту информацию рынку [2, с. 255]. Од-
нако насколько в этом случае достигается цель 
«оценки»? По мнению R. Lambert, использо-
вание оценки по справедливой стоимости – 
это всего лишь инструмент, содействующий 
оценке [3, с. 290]. Перефразировать рассмат-
риваемую проблему можно следующим обра-
зом: в какую сторону мы направляем оценку? 
С теоретической точки зрения можно поста-
вить цель оценить «все»: не только «физиче-
ское» имущество организации, но и, напри-
мер, человеческий капитал, вред, наносимый 
окружающей среде, и т. д. 
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Источник: составлено автором. 

Рис. 5. Цели региональной и глобальной парадигмы в привязке к роли учетной системы 
Fig. 5. Objectives of regional and global paradigms in relation to the role of the accounting system 

 
Переход от консерватизма к атрибуту ры-

ночной «проверяемости» – это лишь частич-
ный концептуальный сдвиг, сдерживаемый 
рамками действующих «принципов (правил)» 
бухгалтерского учета. И чтобы выйти за эти 
рамки, необходимо четко понимать цель. Иро-
ния же заключается в том, что эта цель есть 
(см. рис. 5) и заключается она в эффективном 
распределении ограниченных ресурсов. 

S. Kothari и соавторы видят решение про-
блемы в «инновациях», которые возможны 
благодаря наличию конкуренции между раз-
работчиками бухгалтерских стандартов: «Пре-
кращение проекта конвергенции между FASB 
и IASB и принуждение этих двух органов к кон-
куренции, вероятно, будет наиболее практич-
ным средством достижения правил GAAP, спо-
собствующих эффективному распределению 
капитала» [2, с. 280]. 

В свою очередь R. Lambert говорит о том, 
что возникшее противоречие между консер-
ватизмом и справедливой стоимостью в ко-
нечном счете позволит определить «новый» 

желательный атрибут бухгалтерского учета 
и именно этот атрибут скажет, какие объекты 
должны включаться в учет [3, с. 294]. 

Следовательно, возрастает важность пере-
осмысления не только «границ» бухгалтерского 
учета, но и того, как инновации будут способ-
ствовать достижению выбранной цели. 

Соотношение между справедливой стои-
мостью и консерватизмом, правилами и прин-
ципами, выбор модели регулирования (моно-
польное или конкурентное) – инструменты, 
благодаря которым, по нашему мнению, воз-
можно продвижение в сторону глобальной 
парадигмы: 

– развитие оценки способствует более ка-
чественному пониманию объектов бухгалтер-
ского учета внешними пользователями; 

– более качественная информация, раскры-
ваемая в отчетности благодаря применению 
новой оценки, приведет к более эффективным 
решениям; 

– эффективные решения приведут к более 
рациональному приложению капитала и т. д. 

Глобальная парадигма Эффективное распределение 
ограниченных ресурсов 

Региональная парадигма 

Сопоставимость 
финансовой отчетности 

Содействие принятию 
управленческих решений 

Снижение 
стоимости капитала 

Повышение прозрачности 
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Рост ликвидности 
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P. Collett имеет в виду то же самое, когда 
говорит о необходимости «обеспечения прав-
дивости отчетов» [29, с. 24]. Разработчики бух-
галтерских стандартов должны бороться за «ис-
тину» подобно тому, как физики или биологи 
пытаются понять устройство нашего мира, 
а не продавать свой «товар» ради увеличения 
собственного благосостояния. 

Эта проблема приводит к новому академи-
ческому вопросу: как добиться этой «правды»? 
Какие действия нужно предпринять, чтобы 
система из одной точки сдвинулась в более 
совершенное положение (см. рис. 3 и 4)? 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
S. Zeff, обсуждая «экономические послед-

ствия» от внедрения стандартов FASB, подчер-
кивает: «Утверждение о том, что любые суще-
ственные экономические последствия должны 
быть изучены правлением (FASB. – прим. А. А.), 
не значит, что принципы бухгалтерского учета 
и достоверное представление информации 
должны быть отвергнуты в качестве основ-
ного руководящего фактора при принятии 
решения правлением» [32, с. 63]. 

В этом контексте важно заострить вни-
мание на «принципах» бухгалтерского учета; 
по мнению S. Zeff, именно они, а не полити-
ческие цели, экономические и социальные по-
следствия и другие факторы должны лежать 
в основе решений бухгалтерских регуляторов. 

Неслучайно R. Lambert задает вопрос «Ка-
кие силы привели к недавнему всплеску заяв-
лений, требующих использования справедли-
вой стоимости?» [3, с. 289]. Здесь автор рассуж-
дает о том, что если изменения в стандартах 
в пользу применения концепции справедли-
вой стоимости ошибочны, то «позитивная тео-
рия GAAP» смогла бы объяснить, какие «силы» 
(например, политические) привели к такому 
исходу. 

Несмотря на это, мнение R. Lambert сле-
дует перевести в контекст позиции S. Zeff: если 
оценка по справедливой стоимости соответст-

вует «принципам» бухгалтерского учета и при-
водит к представлению более качественной 
информации, способствующей принятию более 
эффективных решений (даже если это приве-
дет к росту стоимости капитала в экономике), 
насколько обоснованно говорить об «ошибоч-
ности» решений бухгалтерских регуляторов? 

Мы должны искать ответ не в том, как стан-
дарты бухгалтерского учета повлияют на бла-
госостояние других экономических субъектов, 
а в том, будут ли новые правила и методы при-
водить к «истинному» понимаю дел этих же 
экономических субъектов. 

Бухгалтерский учет, подобно математике, 
является языком, описывающим объект своей 
науки. Если бы математики каждый раз ду-
мали, приведут ли их научные открытия к «эко-
номическим проблемам», имеющиеся бы се-
годня разработки отсутствовали. В связи с этим 
должны ли мы тратить усилия на то, чтобы 
каждый раз «определять», приведет ли новый 
стандарт к каким-либо негативным последст-
виям? Из-за этого теория бухгалтерского учета 
стоит на месте и не развивается. В данной ра-
боте мы не доказываем последнюю точку зре-
ния, но можем привести пример с такими стан-
дартами, как IAS 12 “Income Taxes”, IAS 20 
“Accounting for Government Grants and Disclosure 
of Government Assistance”, IFRS 13 “Fair value 
measurement”: 

– с точки зрения налогов на прибыль – 
«бухгалтерская» сущность налогов на прибыль, 
в том числе отложенных налогов, остается 
необоснованной более 80 лет (за допущение 
было принято, что они являются расходами 
и обладают всеми характеристиками активов 
и обязательств), гипотеза о стационарном со-
стоянии не доказана с 1958 г., методики учета 
инвестиционного налогового кредита (выче-
та) не раскрыты; 

– с точки зрения справедливой стоимо-
сти – IFRS 13 закладывает множество «кон-
цептуальных» правил, которые впоследствии 
отвергаются в других стандартах (например, 
в стандарте IAS 36 “Impairment of assets” в п. 53А 
устанавливается, что ценность использования 
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отличается от справедливой стоимости, при 
этом если ценность использования является 
возмещаемой суммой актива, то именно она 
будет представлена в балансе (п. 59 IAS 36); 
но подумаем, является ли возмещаемая стои-
мость «справедливой»?)1; 

– государственная помощь не была в до-
статочной степени рассмотрена в научной ли-
тературе, а FASB в качестве общепринятых 
принципов разрешил использовать IAS 20 (см. 
FASB ASC 832 “Government Assistance”: в п. 832-
10-05-1 указано: «Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета (GAAP) не обеспечивают 
всеобъемлющего руководства по признанию 
и оценке многих форм государственной по-
мощи, получаемой хозяйствующими субъек-
тами»2, а п. 832-10-15-4 разрешает пользова-
ться моделями МСФО). 

Указанные проблемы, по существу, явля-
ются академическими. Об аналогичной проб-
леме говорил S. Zeff в работе [34]: «До 1970-х гг. 
в американских журналах и книгах преобла-
дали обычные (нормативные. – прим. А. А.) 
исследования, но начиная с 1960-х гг. они… 
сильно сместились в сторону эмпирической 
работы, а нормативным исследованиям, соот-
ветственно, уделялось гораздо меньше внима-
ния» [34, с. 44]. S. A. Zeff прямо заявляет, что 
если раньше бухгалтерские стандарты бази-
ровались на «научном» фундаменте, который 
строили бухгалтеры (как ученые, так и прак-
тики), то после 1960-х гг. эта роль сместилась 

 
1 Концепция оценки «по справедливой стоимости» сразу рушится, если начать раскрывать сущность значения 

слов «стоимость» (value – «ценность») и «справедливость». Ни FASB, ни IASB, ни научное сообщество с теорети-
ческой точки зрения не раскрыли природу указанной концепции, а «справедливая стоимость» есть не что иное, 
как «минимальное» значение между себестоимостью и рыночной ценой (в крайне узкой интерпретации IFRS 13 
и FASB ASC 820). В будущих работах мы докажем несостоятельность данной концепции. Здесь же имеет смысл 
процитировать работу A. C. Littleton от 1929 г.: «Перед бухгалтерией встает дилемма: чисто затратный (по себе-
стоимости. – прим. А. А.) баланс неприемлем и чисто оценочный (по рыночным ценам. – прим. А. А.) баланс 
неприемлем. Результат: баланс, который зачастую ни рыба ни мясо (курсив наш. – А. А.), но в котором нередко 
некоторые статьи отражаются на оценочной основе, а некоторые – на затратной» [33, p. 148]. 

2 FASB ASC 832 “Government Assistance” // FASB. URL: https://asc.fasb.org/832/showallinonepage (дата обраще-
ния: 08.01.2024). 

3 Поскольку редакции научных журналов стали отдавать приоритет «математикам», которые заменили бух-
галтеров. 

4 Accounting for the investment credit, Amending No. 2; Opinions of the Accounting Principles Board 04; APB Opinion 04. 
URL: https://clck.ru/3CrYQm (дата обращения: 08.01.2024). 

5 FASB ASC 740 “Income Taxes" // FASB. URL: https://asc.fasb.org/1943274/2147482525 (дата обращения: 08.01.2024). 

на второй план3 [34–38]. Он также подчерки-
вает: «Что касается разработчиков стандартов, 
то APB выпустил важные нормативные реко-
мендации в период с 1967 г. по начало 1970-х гг. 
и выпустил бы еще больше, если бы не вмеша-
лось политическое лоббирование» [34, с. 47]. 

Возвращаясь к инвестиционному налого-
вому кредиту, отметим, что методические раз-
работки, опубликованные APB в 1962 и 1964 гг.4, 
мало того что не были пересмотрены, они ока-
зались кодифицированы в FASB ASC 740 “Income 
Taxes” в качестве нескольких правил (п. 740-
10-45-26–740-10-45-28 FASB ASC 7405). В свою 
очередь, разработчик МСФО вовсе не знает, 
как должны учитываться инвестиционные 
налоговые льготы. 

С аналогичной проблемой столкнулись 
R. Barker и A. McGeachin, которые изучили 
противоречия в бухгалтерском учете «обяза-
тельств» в соответствии с МСФО. Они при-
шли к выводу, что «пороговые значения рас-
познавания [обязательств] в рамках концепту-
альных основ сформулированы неправильно» 
[39, с. 585]. Авторы также обратили внимание 
на тот факт, что разработчики МСФО неверно 
смотрят на проблемы «оценки» и «измерения» 
обязательств, неадекватно применяют прин-
ципы бухгалтерского учета, непоследовательны 
и неточны в собственных же формулировках 
[39, с. 583–585]. В качестве ключевой причины, 
почему разработчики регламентируют такие 
правила, R. Barker и A. McGeachin называют 

https://asc.fasb.org/832/showallinonepage
https://clck.ru/3CrYQm
https://asc.fasb.org/1943274/2147482525
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отсутствие «нормативной теории консерва-
тизма» [39, с. 581]. 

J. Forker и S. Green прямо пишут, что «во-
прос учета безвозмездных трансфертов, в част-
ности государственных грантов, используется 
для иллюстрации снижения релевантности, 
надежности и сопоставимости финансовой 
отчетности в результате неспособности дать 
концептуальное определение эффективности 
на уровне операционной прибыли» [40, с. 375]. 
Авторы изучили проблему учета государствен-
ной помощи и пришли к выводу, что IAS 20 ис-
кажает показатели эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организаций [40]. 
С этим соглашаются C. Stadler и C. W. Nobes, 
подчеркивая, что «выбор «отложенного дохо-
да» ухудшает оценку кредитного плеча [41]. 

Мы согласны с позицией S. Zeff и также 
утверждаем, что из-за отсутствия норматив-
ных исследований в области бухгалтерского 
учета нельзя построить состоятельный фун-
дамент бухгалтерских стандартов. Нет разви-
тия теории – нет качественного развития 
стандартов. 

Однако последний вопрос стал рассмат-
риваться через призму критики соотношения 
«принципов (правил)», что стало отдельной 
научной темой среди исследователей. Так, по-
сле 2002 г. в США Закон Сарбейнса–Оксли 
(англ. Sarbanes–Oxley Act, SOX) потребовал 
«от SEC изучить возможность перехода к более 
“основанной на принципах” системе финансо-
вой отчетности» [42]. В связи с этим в указан-
ный период развернулись научные дискуссии 
по поводу приемлемости такого перехода. 

M. W. Nelson считает, что «все стандарты 
можно рассматривать как основанные на прин-
ципах и вопрос заключается в постепенном 
влиянии на поведение, когда стандарты вклю-
чают относительно более сложные правила» 
[42]. Далее автор сразу подчеркивает: «Одна 
из причин, по которой относительно молодые 
режимы установления стандартов, такие как 
IAS, кажутся более основанными на принци-
пах, заключается в том, что у них было не так 
много времени для выработки правил» [42]. 

В целом вопрос как таковой необходимо-
сти наличия «правил» сместился в сторону за-
щиты поведения в первую очередь аудиторов. 
С этим согласен R. Lambert, который утверж-
дает: «Система, основанная на принципах, по-
требует от аудиторов большего суждения и от-
стаивания интересов своих клиентов в гораздо 
большей степени, чем это, по-видимому, про-
исходит сейчас» [3, с. 294]. 

Некоторые исследователи согласились, что 
огромное количество правил появляется тогда, 
когда принцип, заложенный стандартом, или 
не работает, или не дает возможности четко 
оценить факт хозяйственной жизни. Напри-
мер, C. Nobes рассмотрел различные аспекты 
бухгалтерского учета аренды, государственной 
помощи, финансовых инструментов, и при-
шел к выводу, что «некоторые правила в су-
ществующих стандартах возникают потому, 
что стандарт основан на плохом принципе или 
в нем отсутствует (подходящий. – прим. А. А.) 
принцип» [43]. Решение «проблемы» выбора 
надлежащего соотношения «принципов (пра-
вил)» C. Nobes видит в необходимости «принять 
более подходящий» принцип, применение ко-
торого позволит четко и ясно выбрать конк-
ретное правило для учета объекта бухгалтер-
ского наблюдения в рамках одного стандарта. 

K. Schipper обосновывает наличие правил 
в стандартах так [44, с. 67–69]: 

– они повышают сопоставимость финан-
совой отчетности; 

– снижают возможность манипулировать 
прибылью; 

– повышают проверяемость финансовой 
отчетности; 

– позволяют предусмотреть исключения 
из сферы применения стандарта; 

– снижают издержки аудиторов, в том числе 
судебные (во-первых, в части того, что ауди-
торам проще достигнуть консенсуса в отноше-
нии выбранного организацией способа оценки; 
во-вторых, в случае судебного разбирательства 
аудитор будет ссылаться на конкретное пра-
вило, что подтвердит правомерность выбора 
того или иного метода учета). 
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Ключевой вывод состоит в том, что «чем 
большего суждения требует принцип бухгал-
терского учета, тем сложнее воплотить его 
в стандарт без большего количества указаний 
и, возможно, исключений» [45, с. 185]. В этом 
контексте мы согласны с G. J. Benston и соав-
торами в части того, что бухгалтерским стан-
дартам необходима четкая концептуальная база 
с ясной иерархией принципов [45]. 

Однако концептуальная база должна быть 
«нормативно» настроена. Если американские 
стандарты, как подчеркивал S. Zeff, долгое время 
развивались благодаря усилиям бухгалтеров 
[36], то МСФО в этом смысле даже при наличии 
«концептуальных основ» сталкиваются с про-
блемой «передачи экономической сущности 
компании в рамках этого режима» [45, с. 184]. 

S. Kothari с соавторами прямо говорят, что 
«рабочие “правила” и регулирующие “прин-
ципы” являются двумя сторонами одной ме-
дали» [2, с. 277]. 

С теоретической и исторической точек зре-
ния эту проблему рассматривал профессор 
Я. В. Соколов через призму цепочки «посту-
латы – принципы – правила – процедуры – 
стандарты»1, которая предполагает «последо-
вательное восхождение от абстрактного к кон-
кретному, от теории к практике»2. Несмотря 
на это, в научном сообществе не сложилось 
общепринятого представления, как принципы 
бухгалтерского учета должны определять суть 
бухгалтерии. Данная проблема остается не-
решенной. 

Из-за того что «принципиальный фунда-
мент» бухгалтерского учета не определен, по-
следнее и порождает наличие правил, являю-
щихся руководством к действиям (индуктив-
ный подход). Поэтому M. Nelson употребляет 
такое слово, как «коммуникация», акценти-
руя внимание на том, что правила бухгалтер-
ского учета передают информацию о том, как 
и с какой целью применять те или иные учет-
ные методы, практикующим специалистам [42]. 

 
1 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учеб. пособие для вузов. М.: Аудит: ЮНИТИ, 

1996. С. 387. 
2 Там же. 

Однако, как отмечалось нами, разработчики 
сами не понимают, на чем должно быть осно-
вано правило, ввиду отсутствия «норматив-
ных» ориентиров. 

S. Kothari и соавторы указывают, что ши-
рокий выбор бухгалтерских методов ограничи-
вается в стандартах или конкретными пра-
вилами, или принципами [2, с. 276], разница 
состоит в масштабе такой границы. Когда 
в основе стандарта лежат принципы, то неявно 
предполагается более широкий выбор, а нали-
чие правил просто сужает его. Избавление 
от правил или их минимизация не приведет 
к созданию единообразной «концептуальной 
структуры» GAAP, что автоматически не смо-
жет повысить эффективность распределения 
капитала [Там же]. 

L. Spacek крайне негативно высказывался 
в отношении двух исследовательских проектов 
Отдела бухгалтерских исследований AICPA: 
“The basic postulates of accounting” [46] (подго-
товлен M. Moonitz) и “A tentative set of broad 
accounting principles for business enterprises” [47] 
(подготовлен R. T. Sprouse и M. Moonitz). 

Так, ученый в рецензии на первый проект 
указал, что «важнейшей предпосылкой для со-
здания прочной основы теории бухгалтерского 
учета должно быть четкое определение целей 
и задач бухгалтерского учета» и что «основ-
ным постулатом, лежащим в основе принци-
пов бухгалтерского учета, может быть постулат 
справедливости – справедливости по отноше-
нию ко всем сегментам делового сообщества» 
[46, с. 56–57]. При рассмотрении второго про-
екта L. Spacek, по нашему мнению, приводит 
крайне уместный аргумент, говоря, что суще-
ствующие принципы, в том числе изложенные 
в работе R. Sprouse и M. Moonitz, не могут объ-
яснить различные проблемы, связанные с прак-
тикой бухгалтерского учета налогов на при-
быль, объединения бизнеса, внутрикорпора-
тивных инвестиций, пенсий, инфляции и т. д. 
[47, с. 77–79]. Как и в предыдущей рецензии, 
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L. Spacek считает, что принципы «на прочной 
и логической основе» [Там же, с. 78] должны 
согласовываться с выбранной целью. 

Таким образом, можно утверждать сле-
дующее. Во-первых, с фундаментальной точки 
зрения в настоящее время у бухгалтерского 
учета отсутствует ясная и понятная цель (в ма-
кроэкономических масштабах). С одной сто-
роны, многие согласны с тем, что бухгалтер-
ский учет должен способствовать эффектив-
ному распределению ограниченных ресурсов. 
С другой стороны, как утверждает L. Spacek, 
«инструменты», которые применяются для до-
стижения указанной цели, должны быть спра-
ведливы1 по отношению ко всем сегментам 
делового сообщества. Но с точки зрения этики, 
как считает P. Collett, разработчиков бухгал-
терских стандартов необходимо освободить 
от ответственности перед этим же самым «де-
ловым сообществом». Причем для того, чтобы 
разработчик мог качественно развивать стан-
дарты, к решению возникающих вопросов 
должны подключаться ученые, чьи усилия бу-
дут направлены на то, чтобы построить логиче-
ский и прочный «нормативный» фундамент, 
о котором говорил L. Spacek. 

Во-вторых, как считают S. Kothari с кол-
легами [2], «конкуренция» между бухгалтер-
скими регуляторами может способствовать 
инновациям. Но, с точки зрения S. Zeff, реше-
ния, принимаемые регуляторами, должны стро-
иться на «принципах» бухгалтерского учета, 
а не зависеть от политических намерений чи-
новников. При этом ведущую роль, по его 
мнению, должно играть академическое сооб-
щество, усилия которого следует направить 
на построение прочной нормативной бухгал-
терской теории. И именно она должна стать 
фундаментом для разработки бухгалтерских 
стандартов. 

 
1 Такая характеристика, как «справедливость», обсуждалась американскими исследователями вместе с атри-

бутом «объективности» (например, [48; 49]). Многие характеристики, которые заложены в IFRS 13 или FASB ASC 
820, почти дословно копируют атрибут «объективности». При этом L. Spacek говорит о другой «справедливости», 
а не о той, которая сегодня применяется в стандартах. На аналогичной проблеме заострял внимание H. E. Arnett, 
который не видел существенной разницы между «справедливостью» и «объективностью» и отмечал, что такие 
характеристики сомнительны для бухгалтерской теории [49]. 

Но что такое «инновации» в бухгалтерском 
учете? Можно ли считать появление такого фе-
номена, как отложенные налоги, инновацией? 
Или активное продвижение оценки по спра-
ведливой стоимости, научный фундамент ко-
торой в границах теории бухгалтерского учета 
«не успели» сформировать? 

Возможно, подобно тому, как развивались 
физика и математика, тому, как с каждым ве-
ком совершенствовалась точность измеритель-
ных приборов, так и бухгалтерский учет дол-
жен изменяться в сторону более точного отра-
жения фактов хозяйственной жизни. Справед-
ливая стоимость, отложенные налоги – это 
пример того, как развитие частных теорий 
привело к более правдивому отражению опе-
раций и финансового положения компаний. 

Интересно отметить, что H. A. Black в ис-
следовании, посвященном межпериодному 
распределению налога на прибыль, подчерки-
вал: «Соблюдение строго юридического под-
хода к обязательствам серьезно затруднило 
бы справедливое представление результатов 
деятельности и финансового положения» [50, 
с. 45]. При этом фикция отложенных налогов 
была раскритикована рецензентами. Напри-
мер, S. Davidson указал, что бухгалтерский учет 
должен иметь дело с реальными событиями 
[Там же, с. 117–119]. Спустя более чем 60 лет 
сущность межпериодного распределения так 
и осталась необоснованной. 

При этом в словах H. Black есть крайне 
важная параллель: он делает акцент на «спра-
ведливом» представлении результатов хозяй-
ственной деятельности, что возможно, если 
отходить от принятых принципов (существу-
ющих подходов). 

Говорит ли это о том, что «инновации» 
в данном контексте – это более совершенное, 
правдивое и справедливое представление ин-
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формации внешним пользователям? Мы счи-
таем, что да. 

Но чтобы добиться последнего, необхо-
димо сосредоточить усилия на нормативных 
исследованиях. Пока не будет построен фун-
дамент теории бухгалтерского учета, гармо-
низировать практику невозможно. Причина 
состоит в том, что, когда гипотезы «работа-
ют», они в конечном счете становятся фак-
том, теоремой, следствия из которых позво-
ляют выводить другие теоремы. Аналогично 
должно быть и в бухгалтерском учете. Если 
«принцип» изначально работает, то его при-
менение всегда будет приводить к верному 
следствию (правилу). В связи с чем наличие 
правила, выведенного из надлежащего прин-
ципа, напротив, указывает на верный путь: 
если ученый впоследствии сможет объяснить 
практикующему специалисту причинно-след-
ственную связь между принципом (теоремой, 
гипотезой) и правилом, то ни о каком изоби-
лии правил в стандартах нам говорить уже 
не придется. 

Так должно быть и в бухгалтерской тео-
рии: «правило» – окончательный вариант тео-
рии (дедуктивный подход). И если причинно-
следственная связь построена объективно, 
то ее изложение в стандарте станет неопро-
вержимым законом. Можем ли мы говорить 
об этом сегодня применительно к стандартам 
МСФО, или US GAAP, или любым другим 
стандартам? Мы считаем, что нет. 

Преподносить «хаос», как это делает Со-
вет по МСФО, в качестве «глобальной пара-
дигмы», когда фактически она является «ре-
гиональной», – в корне тупиковый подход. 

Мы видим решение фундаментальной 
проблемы бухгалтерского учета в развитии 
частных нормативных теорий (рис. 6), под 
которыми в рамках данной работы понима-
ются, например, оценка и амортизация основ-
ных средств, учет налогов на прибыль, учет 
государственной помощи, учет запасов и т. д. 
Механизм того, как частные нормативные тео-
рии приведут к созданию концептуального 
фундамента, подробно не рассматривается. 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 6. Дедуктивное развитие теории бухгалтерского учета 
как перспективный метод перехода к глобальной парадигме 

Fig. 6. Deductive development of accounting theory as a promising method to transfer to a global paradigm 
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информации о финансово-хозяйственной деятельности компаний 
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Однако в научных исследованиях пока-
зано, как в ходе развития частных норматив-
ных теорий возникают противоречия с дейст-
вующими бухгалтерскими принципами1 (на-
пример, при рассмотрении отложенных нало-
гов, учет которых вступил в противоречие 
с юридическим подходом к признанию акти-
вов и обязательств, а также с принципом кон-
серватизма). Мы считаем, что выявление таких 
противоречий и их обсуждение с научным 
сообществом даст возможность переосмыслить 
другие частные теории (как это случилось, на-
пример, с принципом консерватизма и его 
«эволюционированием», что было подробно 
рассмотрено R. R. Sterling в работе [51]). 

С точки зрения конвергенции учетных 
систем следует понимать, что сегодня сама мо-
дель вовсе не определена, в том числе строго 
на институциональном уровне. Если делать 
акцент на «практике» бухгалтерского учета 
(стандартах, правилах (принципах) и т. д.), 
то, поскольку развитие нормативной теории 
учета поставлено на паузу, нет никаких адек-
ватных предпосылок, указывающих на «гло-
бальную» конвергенцию. 

Ориентация на «режим» МСФО или US 
GAAP представляет собой привязку к «регио-
нальной» зоне. Как показано на рис. 4, помимо 
самих стандартов, должна быть создана це-
лостная инфраструктура, включающая в себя 
множество других элементов системы (обра-
зование и его признание другими государст-
вами; профессиональная аттестация; регули-
рование рынка труда и т. д.). В «региональной» 
зоне, как это делает Европейский союз, «на-
строить» отдельные элементы проще – путем 
применения директив. 

Однако для выхода на глобальный уро-
вень необходима согласованная «настройка», 
что в сложившихся геополитических условиях 
и глобального передела мира является векто-
ром если не середины, то хотя бы конца XXI – 
начала XXII вв. 

 
1 В рамках рис. 6 мы не отрицаем, что частные нормативные теории также опираются на существующие 

принципы. Скорее, делается акцент на возможности их пересмотра по мере развития частных нормативных теорий, 
когда принципы (существующие границы теории) не смогут объяснить новые научные положения, в связи с чем 
возникнет необходимость или найти новый принцип, или «реконструировать» (пересмотреть) старый. 

НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В настоящее время вопросы конвергенции 

и гармонизации учетных систем через призму 
теории бухгалтерского учета не рассматрива-
ются. При этом указанный аспект в той или 
иной степени затрагивается в трудах мно-
гих исследователей. Поэтому для того, чтобы 
представить обозначенную тему с другой сто-
роны, мы обращаемся к таким противоречиям: 

– соотношение между принципами и пра-
вилами; 

– приемлемость монопольного и конку-
рентного режимов разработки стандартов; 

– противоречие между позитивной и нор-
мативной составляющими теории бухгалтер-
ского учета; 

– соотношение между региональной и гло-
бальной парадигмой гармонизации; 

– противоречие между заявленными и фа-
ктическими целями конвергенции учетных 
систем. 

Исходя из этого, очевидный недостаток 
данной работы – поверхностное понимание 
указанных противоречий, поскольку они яв-
ляются предметом других научных областей. 

Нами подчеркивается, что усилия Совета 
по международным стандартам финансовой 
отчетности обеспечивают преимущества в пер-
вую очередь региональной зоны Европейского 
союза, а заявленная глобальная цель является 
лишь инструментом для привлечения боль-
шего количества новых членов к использова-
нию «режима» МСФО. При этом явного каче-
ственного развития «системы» не происхо-
дит, поскольку усилия регулятора направлены 
на распространение его «продукта». 

Указанная проблема затрагивается в ра-
ботах, посвященных влиянию транснациональ-
ных компаний, институциональных инвесто-
ров и регуляторных посредников на процессы 
гармонизации [18; 52–55]. Так, S. J. Gray и со-
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авторы еще в 1981 г. говорили о том, что вли-
яние транснациональных компаний (ТНК) 
приводит к «ограниченному единообразию, 
а не к гармонии» [52, с. 125], поскольку с по-
мощью своей «власти» и «соответствующего 
давления» [Там же, с. 131] ТНК добиваются 
целей листинга на фондовых биржах и сни-
жения затрат на составление финансовой от-
четности. К аналогичному выводу пришли 
A. Alon и P. D. Dwyer, подчеркнув, что разви-
вающиеся страны из-за высокой восприимчи-
вости к транснациональному давлению были 
вынуждены согласиться на принятие МСФО 
[53, с. 366] из-за потребности в ресурсах. 

S. Taylor считает, что «намерение IASC, по-
видимому, состоит в том, чтобы сократить рас-
ходы ТНК на подготовку отчетности для акци-
онеров путем стандартизации существующей 
практики подготовки отчетности, а не в расши-
рении сферы охвата (и тем самым аудитории) 
финансовых отчетов ТНК» [18, с. 162]. Более 
того, автор высказывает предположение, что 
«глобальные или даже региональные бухгалтер-
ские организации в таких регионах, как Юго-
Восточная Азия, скорее всего, будут созданы 
по указке англо-американских бухгалтерских 
органов» [Там же, с. 158]. Ожидания ученого 
сбылись: страны ACEAH активно внедряют 
и распространяют МСФО [56]. 

V. W. Fang и соавторы пришли к выводу, 
что на глобальную конвергенцию бухгалтер-
ского учета влияют институциональные ин-
весторы, которые представляют собой «важ-
ный фактор сближения практик финансовой 
отчетности во всем мире» [54, с. 624–625]. При 
этом авторы делают акцент на институциональ-
ных инвесторах из США, которые «могут слу-
жить таким механизмом, изменяя стимулы 
к отчетности своих объектов инвестиций за пре-
делами США и непосредственно влияя на сопо-
ставимость их финансовой отчетности» [Там же]. 

L. Herman констатирует, что сегодня ауди-
торские компании «Большой четверки» всту-
пили в картельный сговор, а это «подрывает 
роль аудиторов как посредников в регулиро-
вании и их независимость и объективность» 

[55, с. 363]. Ключевой вывод автора состоит 
в том, что указанные аудиторские компании 
вышли за рамки функционала «регуляторных 
посредников», захватив влияние над разработ-
чиками бухгалтерских стандартов (в первую 
очередь МСФО), в том числе за счет их финан-
сирования. Как утверждает L. Herman, взносы 
«Большой четверки» составляют более трети 
бюджета Совета по МСФО, что говорит о его 
зависимости, несмотря на существование от-
дельного Фонда МСФО [Там же, с. 364]. Ауди-
торские компании, прикрываясь идеей конвер-
генции, достигают своих собственных целей: 
увеличение прибыли, расширение влияния 
[Там же, с. 367–368] и т. д. 

Известный историк в области бухгалтер-
ского учета, S. Zeff, в течение тридцати послед-
них лет пытается сказать всему бухгалтерскому 
сообществу, что FASB потерял возможность 
независимо разрабатывать качественные стан-
дарты в области бухгалтерского учета по при-
чине захвата власти аудиторскими компани-
ями [32–38]. 

Указанные аспекты представляют иной 
взгляд на рассматриваемую в данной работе 
тему, причем вывод следует один: в настоя-
щее время идет борьба за доминирование ре-
гиональной парадигмы. Глобальная парадигма 
не может быть выстроена, пока не будут ре-
шены фундаментальные противоречия. 

Другим недостатком работы является от-
сутствие четкого набора факторов (детерми-
нант) для региональной и глобальной пара-
дигм. Такие особенности будут более под-
робно изучены и рассмотрены через призму 
теории экологического детерминизма в буду-
щих авторских исследованиях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цель настоящей работы состояла в пере-

смотре механизма конвергенции учетных си-
стем через призму теории бухгалтерского учета 
и парадигм гармонизации. Такой подход по-
зволил увидеть, что в настоящее время глобаль-
ная парадигма фактически не сформирована. 
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При этом глобальная цель – эффективное рас-
пределение ограниченных ресурсов – заявля-
ется региональными регуляторами для при-
влечения новых членов-участников, в основе 
чего лежат политические региональные наме-
рения. Качественного же развития региональ-
ного уровня не происходит, поскольку эле-
менты системы ограничены региональной зо-
ной, в интересах которой метод гармонизации 
применяется. В частности, МСФО – это лишь 
один элемент учетной системы. Полная кон-
вергенция возможна тогда, когда другие эле-
менты (инфраструктурные) также будут гармо-
низированы. Последнее наиболее эффективно 
достигается именно в региональной зоне, та-
кой как Европейский союз, у которой есть дей-
ственный механизм (директивы), способст-
вующий конвергенции. Отсюда и возникает 
риторический вопрос: как учетная модель 
страны, не состоящей в Европейском союзе, 
но внедряющей только МСФО, может конвер-
гироваться в модель региональной зоны? 

В работе акцентируется внимание и на на-
боре экологических факторов, формирующих 
учетную модель. Но последние в рамках нашего 
исследования не определяются. Более того, 
в научной литературе также отсутствует систем-
ное понимание того, какими именно должны 
быть региональная и глобальная учетные мо-
дели. Отсюда вытекает еще один риторический 
вопрос: что предлагает «гармонизировать» Со-
вет по международным стандартам финансо-
вой отчетности? 

Если остаться в рамках стандартов (в том 
числе того научного фундамента, который их 
определяет), то можно прийти к выводу, что 
никакой глобальной моделью МСФО не яв-
ляются. В работе мы утверждаем, что сегодня 
банально отсутствует единый нормативный 
фундамент, в основе которого должны лежать 
принципы и правила бухгалтерского учета. 

Отсутствие нормативного фундамента уже 
говорит о том, что стандарты МСФО не могут 

 
1 По мнению S. Zeff, развитие «нормативной» теории стало останавливаться в начале 1970-х гг. [34; 36], а к 1980 г. 

началось «постепенное вырождение профессиональных ценностей» [37, с. 267]. 

быть качественными, как это заявляет Совет 
по международным стандартам финансовой 
отчетности. На указанную проблему обращает 
внимание бухгалтерское научное сообщество, 
подчеркивая тот факт, что нормативные ис-
следования прекратились1. Их отсутствие по-
родило множество противоречий в стандар-
тах, регламентирующих неадекватные правила 
признания и оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения, в том числе в границах сущест-
вующих концептуальных основ. 

В качестве одного из решений обозначен-
ных проблем мы предлагаем рассмотреть во-
зобновление развития частных нормативных 
теорий с целью формирования нормативного 
концептуального фундамента, который и ста-
нет основной для перехода к «глобальной па-
радигме». Но, как нами подчеркивалось, это 
лишь один элемент (фактор, детерминанта). 
В более широком, системном представлении 
конвергенция учетных систем в сторону гло-
бальной парадигмы будет возможна по мере 
гармонизации прочих элементов. Последнее 
как раз и определяет актуальность будущих 
исследований в области анализа таких аспек-
тов, как бухгалтерское образование, модель 
регулирования бухгалтерского учета, роль бух-
галтерских институтов, в том числе профес-
сиональная аттестация бухгалтеров, бухгал-
терский рынок труда и других, которые фор-
мируют инфраструктуру бухгалтерского учета 
в стране, или, по-другому, ее «бухгалтерскую 
действительность». При этом теория эколо-
гического детерминизма требует рассматри-
вать указанные факторы с точки зрения при-
чинно-следственных связей с учетной моделью, 
в том числе того, какое влияние они могут 
оказать на экономику. 

Результаты настоящего исследования по-
казывают, что существующие в настоящее 
время представления о глобальной парадигме 
являются несостоятельными и требуют пере-
смотра. 
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Аннотация 
Введение. Сложившиеся тренды в развитии мировой экономики за-
дают вектор инновационного обновления субъектов промышленности 
Российской Федерации. Внедрение современных компьютерных про-
грамм и прогрессивного информационного обеспечения отечественных 
разработчиков является основой достижения цифровой независимости 
и технологического суверенитета предприятий. Осуществление тоталь-
ной цифровизации без учета цифровой зрелости персонала может стать 
началом трудно реализуемого пути, сопровождающегося большим коли-
чеством кадровых рисков и экономических потерь. В связи с этим во-
просы адекватной оценки цифровой зрелости персонала приобретают 
особую актуальность. Цель настоящего исследования заключается в фор-
мировании механизма оценки цифровой зрелости персонала, обеспечи-
вающего эффективную реализацию оценочных процедур, последова-
тельно раскрывающих ключевые инструменты, позволяющие объективно 
определить уровень готовности специалистов к работе в цифровой среде 
и продвижению промышленных предприятий на новый уровень техно-
логического развития. Материалы и методы. Использованы методы 
структурного анализа и синтеза, обобщения, аналогии, моделирования, 
системного анализа, оптимизации. Результаты. Разработаны предло-
жения по оценке и повышению цифровой зрелости персонала россий-
ских промышленных предприятий, расширяющие методологический 
инструментарий современных руководителей и формирующие опору 
для ускорения модернизационных процессов, переводящих предпри-
ятия в состояние инновационной активности. Выводы. Представленные 
в исследовании разработки и выводы имеют высокую практическую 
значимость для развития ключевых компетенций российских предпри-
ятий, создающих основу для достижения поставленных целей и повы-
шения конкурентоспособности в условиях турбулентной экономики. 
Стратегическим ориентиром для дальнейших исследований являются 
вопросы методического и технологического обеспечения разработан-
ных предложений. 
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Abstract 
Introduction. e current trends in the development of the world economy 
set the vector for innovative renewal in the industrial entities of the Russian 
Federation. Digital independence and technological sovereignty of enterprises 
are determined by the introduction of cutting-edge computer programs and 
advanced information support for domestic developers. All-encompassing 
digitalization with no regard to the digital maturity of personnel could be 
a challenge with a large number of personnel risks and financial losses. There-
fore, the concerns for appropriate assessment of personnel’s digital maturity 
come to the front. Purpose. The purpose of this study is to develop an assess-
ment mechanism for the digital maturity of personnel, which ensures the 
efficiency of assessment procedures that make it possible to objectively de-
termine specialists’ readiness to work in the digital environment and promote 
industrial enterprises to a new level of technological development. Materials 
and Methods. The paper refers to the methods of structural analysis and syn-
thesis, generalization, analogy, modeling, system analysis, and optimization. 
Results. The paper describes some ideas for assessing and increasing the digital 
maturity of personnel at industrial enterprises in the Russian Federation. These 
ideas expand the methodological tools of modern managers and support 
accelerated modernization processes that transfer enterprises to a state of 
innovative activity. Conclusion. e author’s developments and conclusions 
have high practical significance for the development of key competencies at 
the Russian enterprises. is contributes into achieving the goals and higher 
competitiveness in a turbulent economy. e strategic guideline for further 
research is the issues of methodological and technological support for the 
developed proposals. 

Keywords 
Innovative update, efficiency assurance, 
personnel’s digital maturity, technological 
development, industrial enterprises 
 
For citation 
Vasyaycheva V. A. Mechanism for assessing 
the digital maturity of industrial enterprises’ 
personnel. Perm University Herald. Economy, 
2024, vol. 19, no. 3, pp. 326–339. DOI 
10.17072/1994-9960-2024-3-326-339. EDN 
RSYAJZ. 
 
Declaration of conflict of interest: non 
declared. 
 
Received: July 01, 2024 
Accepted: August 13, 2024 
Published: September 25, 2024 
 

 
 
© Vasyaycheva V. A., 2024

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=660484
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1216487
mailto:vasyaycheva_va@ssau.ru
https://elibrary.ru/rsyajz


Vasyaycheva V. A. 
Mechanism for assessing the digital maturity of industrial enterprises’ personnel 

 

 

328 

 

Perm University Herald. Economy, 2024, vol. 19, no. 3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
События последнего десятилетия нало-

жили отпечаток на деятельность отечествен-
ных субъектов промышленности. Глобальные 
сдвиги в мировом сообществе, санкционные 
ограничения, рост цен, перебои в логистиче-
ских цепочках и производственных циклах 
и многие другие проблемы обусловили потреб-
ность в кардинальном реформировании ор-
ганизационно-управленческих структур пред-
приятий, отходе от тривиальных бизнес-мо-
делей и переходе на принципиально новые 
технологии (в том числе цифровые), благопри-
ятствующие обеспечению эффективности ин-
новационно ориентированного роста и нара-
щиванию конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках1 [1]. 

Тематика, связанная с цифровизацией про-
мышленных предприятий, в настоящее время 
активно развивается. Основные вопросы циф-
ровой трансформации бизнеса раскрыты в ра-
ботах таких авторов, как Н. З. Солодилова, 
Р. И. Маликов, К. Е. Гришин [2], И. В. Птухина, 
А. В. Дьячкова, А. Р. Фаизова [3], Е. А. Романец 
[4], В. В. Иванова, Т. А. Лезина, О. В. Стоянова 
[5], Л. А. Исмагилова, М. П. Галимова, Т. А. Ги-
лева [6], О. Э. Карпов, А. Е. Храмов [7], Ю. В. Ки-
риллина [8] и др. Их исследования выявили 
наличие ряда проблем, требующих оператив-
ного решения. Например, одна из ключевых 
задач – элиминация трудностей, связанных 
с ограничением доступности последних вер-
сий иностранного программного обеспечения, 
используемого на большинстве предприятий 
РФ. Здесь стоит уточнить, что сложность в ее 
ликвидации состоит не столько в подборе не-
обходимых цифровых средств и инструмен-
тов (на российском рынке предлагаются каче-
ственные аналоги компьютерных программ 
и приложений отечественного производства), 
сколько в компетенциях персонала, недоста-
точных для работы в новой цифровой среде. 

 
1 Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» / утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377. URL: https://clck.ru/3Cs4cQ (дата обращения: 24.04.2024). 

Смена и расширение функционала специали-
стов может повлечь череду кадровых рисков, 
вплоть до финансовых потерь. 

В работах многих авторов представлен ши-
рокий спектр рекомендаций по осуществлению 
«безболезненного» ввода новых цифровых ин-
струментов в сложившуюся ИТ-архитектуру. 
При этом кадровому аспекту цифровизации, 
оценке цифровой зрелости и подготовке пер-
сонала к предстоящим масштабным преобра-
зованиям уделяется недостаточно внимания. 
Основной акцент, как правило, делается на тех-
нологической составляющей этого процесса, 
а вопросы развития цифровых навыков и ком-
петенций работников прорабатываются не-
глубоко. 

Проблемы оценки цифровой зрелости пер-
сонала предприятий освещены в докладе «Циф-
ровая трансформация: ожидания и реальность», 
подготовленном коллективом Института стати-
стических исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ под руководством П. Б. Рудника 
[9], в работах В. А. Васяйчевой [10], Ш. З. Ва-
лиева и В. И. Сухочева [11], Т. А. Гилевой [12], 
Е. В. Кийковой и Д. А. Кийковой [13], Л. А. Ис-
магиловой с соавторами [14], M. Macchi, L. Fuma-
galli [15], C. C. Snow, O. D. Fjeldstad, A. M. Langer 
[16], C. Weber, J. Königsberger, L. Kassner, B. Mits-
chang [17], T. Zavareh и M. Eigner [18] и др. Согла-
симся с ними, что перед инновационным об-
новлением промышленных предприятий пер-
воочередной задачей должно стать определение 
текущего уровня цифровой зрелости не только 
сложившейся информационной инфраструк-
туры, но и персонала. 

Исходя из сказанного, цель настоящего 
исследования заключается в формировании 
механизма оценки цифровой зрелости пер-
сонала. Этот механизм обеспечит эффектив-
ную реализацию оценочных процедур, после-
довательно раскрывающих ключевые инстру-
менты, которые дадут возможность объективно 
определить уровень готовности специалистов 

https://clck.ru/3Cs4cQ
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к работе в цифровой среде и продвижению 
промышленных предприятий на новый уро-
вень технологического развития. 

Главные задачи статьи, способствующие 
достижению поставленной цели, включают 
разработку механизма и шкалы оценки циф-
ровой зрелости персонала промышленных 
предприятий. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
При проведении настоящего исследования 

использовались методы моделирования, си-
стемного анализа, структурного анализа и син-
теза, аналогии, обобщения, оптимизации. Науч-
ные изыскания производились в соответст-
вии с ключевыми принципами системного, 
процессного, функционального, технологиче-
ского, оптимизационного и ситуационного 
подходов к осуществлению инновационного 
обновления промышленных предприятий. 

В статье учтены научные исследования 
отечественных и зарубежных авторов по схо-
жей тематике, что позволило глубоко проана-
лизировать обозначенную проблему, сформи-
ровать обоснованные выводы и предложения. 
Особое внимание при этом уделено основопо-
лагающим документам стратегического раз-
вития экономики России, раскрывающим клю-
чевые ориентиры инновационного обновления 
субъектов промышленности и достижения 
ими цифровой независимости и технологи-
ческого суверенитета. 

Для расчета весовых коэффициентов эле-
ментов шкалы оценки цифровой зрелости 
персонала применялся метод иерархии при-
оритетов T. L. Saaty, базирующийся на парном 
сравнении оцениваемых объектов с целью вы-
явления их важности и последующего ранжи-
рования [19]. Специфика метода заключается 
в том, что он обеспечивает эффективное ре-
шение сложных многокритериальных задач. 
Его использование в рамках данного иссле-

 
1 Цифровая трансформация в России – 2020: аналит. отчет // Команда А. 14.07.2020. 67 с. URL: https://komanda-

a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 13.03.2024). 

дования способствовало обоснованию значи-
мости кадровых решений, принимаемых по ито-
гам оценки цифровой зрелости персонала. 

Опытно-экспериментальная работа, свя-
занная с апробацией разработанной шкалы 
оценки цифровой зрелости персонала, про-
изводилась на основе данных о фактическом 
состоянии кадровых ресурсов промышленного 
предприятия ООО «Самарахимтехнология». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Важным аспектом повышения глобальной 

конкурентоспособности экономики РФ явля-
ется продвижение промышленных предпри-
ятий на новый уровень технологического раз-
вития, ключевым драйвером которого явля-
ются цифровые технологии, обеспечивающие 
прорывное движение вперед и независимость 
производителей от иностранных компьютер-
ных программ и приложений, вошедших в спи-
сок санкционных ограничений и находящихся 
под угрозой свертывания на российском рынке. 
Отечественные разработчики в настоящий мо-
мент предлагают множество различных тех-
нологических решений, значительно расши-
ряющих возможности предприятий для ра-
дикального изменения устаревших бизнес-
моделей с целью ускорения интеграционных 
процессов, укрепления сетевого взаимодей-
ствия с партнерами (в том числе из дружест-
венных стран) и обеспечения долгосрочного 
экономического роста. 

Внедрение современных цифровых инст-
рументов создает условия для научно-техни-
ческого и производственно-технологического 
развития промышленных субъектов, форми-
рует платформу для их устойчивого функцио-
нирования в долгосрочной перспективе. По дан-
ным исследования [20] и аналитического от-
чета1, составленного по итогам опроса пред-
ставителей российских компаний, цифрови-
зация только набирает обороты. Далеко не все

https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020
https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020
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предприятия перешли на современный инстру-
ментарий управления, позволяющий рациона-
лизировать внутрисистемные процессы за счет 
перехода на «умные» технологии [20]. 

Для облегчения перехода промышленных 
предприятий на новый уровень технологиче-
ского развития требуется, во-первых, усилить 
их инновационную восприимчивость и, во-
вторых, нивелировать кадровые риски, кото-
рые могут возникнуть вследствие низкой циф-
ровой зрелости персонала. 

Понятие «цифровая зрелость персонала» 
не нашло широкого применения в современ-
ных научных трудах. Во многих источниках 
литературы она определяется как критерий, 
позволяющий оценить цифровые компетен-
ции работников, обеспечивающие эффектив-
ность цифровизации их трудовой деятельности. 
Считая подобную трактовку сжатой, не отра-
жающей в полной мере совокупность состав-
ляющих ее элементов, в статье представлено 
авторское видение исследуемой категории. 

Цифровая зрелость персонала – это кате-
гория, позволяющая оценить текущее состо-
яние цифровой компетентности и цифровой 
грамотности работников, качество соблюде-
ния ими требований цифрового этикета, сте-
пень развитости цифровой культуры и уро-
вень цифровой безопасности субъекта про-
мышленности с целью выработки адекватных 
кадровых решений и эффективного техноло-
гического обновления предприятия. 

Отметим популярность подхода к оценке 
цифровой зрелости персонала на основе мо-
делей «снизу вверх» и «сверху вниз». Ключе-
вым недостатком модели «снизу вверх» явля-
ется ее ориентация на самооценку персонала, 
что может не дать желаемого результата при 
проведении корректировочных мероприятий 
и исказить извлекаемые эффекты от иннова-
ционного обновления предприятия в будущем. 
Минус модели «сверху вниз» – игнорирова-
ние технологических и отраслевых особен-
ностей цифровой трансформации отдельных 
предприятий. 

Отметим, что использование именно ком-
бинированного подхода к оценке цифровой 

зрелости персонала обеспечивает более широ-
кий охват оцениваемых сфер и приводит к глу-
бокой детализации факторов, способствующих 
обеспечению эффективности процессов циф-
ровой трансформации промышленных пред-
приятий и подготовки работников к испол-
нению трудовых функций в новых условиях. 

Анализируя практику деятельности боль-
шинства промышленных предприятий РФ, мно-
гие исследователи выделяют три основных эле-
мента, раскрывающих уровень их зрелости 
и оцениваемых при подготовке к процессу 
цифровизации: ИТ-архитектура, программное 
обеспечение, персонал. Последнему, как пра-
вило, уделяется внимание только в части ин-
тенсивности и возможностей использования 
цифровых технологий при исполнении тру-
довых функций. 

Вопросы готовности работников к пере-
воду деятельности в цифровой формат, нали-
чия у них необходимых компетенций, пони-
мания культуры и норм общения в цифровой 
среде, а также ответственности за безопас-
ность работы «в цифре» зачастую игнориру-
ются, что приводит к возникновению кадро-
вых рисков, достаточно сильно нивелирующих 
эффекты от производимых инновационных 
преобразований. 

Оценочные мероприятия, реализуемые при 
регулярном контроле и мониторинге результа-
тов трудовой деятельности персонала, глав-
ным образом ориентированы на выявление 
уровня развития и «пробелов» в знаниях ра-
ботников, а также на оценку эффективности 
функционирования кадровой службы и вы-
работку соответствующих решений. 

Используемый при этом инструментарий 
частично отражает информацию о цифровой 
зрелости персонала. В процессе оценки ком-
петентности работников могут быть опреде-
лены их цифровые компетенции. Однако циф-
ровая грамотность, цифровая культура, циф-
ровой этикет и цифровая безопасность упус-
каются из виду, а решение вопросов о введении 
новых информационных технологий базиру-
ется только на наличии у персонала требуемых 
цифровых знаний, что является серьезным
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упущением в процессе цифровизации про-
мышленных предприятий. 

Понимание уровня цифровой зрелости пер-
сонала крайне важно для обеспечения эффек-
тивности производственной системы. От объ-
ективности его оценки зависят адекватность 

выбора долгосрочной стратегии, результатив-
ность решения задач технологического разви-
тия и финансовая устойчивость промышлен-
ного предприятия. Приведем разработанный 
нами механизм оценки цифровой зрелости пер-
сонала промышленных предприятий (рис.). 

 

 
Источник: разработано автором. 
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Внешняя среда на рисунке обозначена с це-
лью выделения основных элементов, воздей-
ствующих на эффективность и результатив-
ность функционирования промышленных пред-
приятий и определяющих требования к ключе-
вым компетенциям персонала, необходимым для 
качественного исполнения возложенных обя-
занностей и достижения поставленных целей. 

Составляющие внутренней среды визуа-
лизируют особенности развития предприятий, 
в частности элементы, участвующие в кадро-
вых процессах и создающие условия для обес-
печения стабильных социально-трудовых отно-
шений. Элементы кадровых процессов предпо-
лагают раскрытие информации о компонентах 
целостного процесса управления персоналом 
и смежных процессов, протекающих на пред-
приятиях, призванных сформировать условия 
для развития высокоэффективного бизнеса. 

Методологический инструментарий управ-
ления является основой для развития кадро-
вых процессов и позволяет научно обосновать 
принципы, методы и подходы к формирова-
нию и развитию кадрового потенциала про-
мышленных предприятий. 

Технологический инструментарий управ-
ления обеспечивает систематизацию деятель-
ности по управлению персоналом, рационали-

зацию распределения функций и задач между 
ответственными специалистами. 

Логически выстроенные процессы оценки 
цифровой зрелости персонала помогают од-
нозначно определить процедуры для создания 
эффективной системы мониторинга и разви-
тия компетентности персонала. 

Утверждение лиц, ответственных за про-
ведение оценочных процедур, проводится для 
определения объемов их рабочей нагрузки и по-
следующей корректировки должностных ин-
струкций в аспекте дополнения трудовых функ-
ций новыми обязанностями. 

Определение методов, моделей и инстру-
ментов оценки цифровой зрелости позволяет 
унифицировать деятельность по оценке циф-
ровой зрелости персонала и регламентировать 
порядок аналитических действий. 

В качестве инструмента оценки цифровой 
зрелости персонала промышленных предприя-
тий предлагается специальная шкала (табл. 1). 
Ее уникальность состоит в том, что она явля-
ется базой для определения реального состо-
яния кадрового потенциала, оценки готовно-
сти работников к реализации процессов цифро-
визации и инновационного обновления пред-
приятий, выработки ответных мер по разви-
тию ключевых компетенций персонала. 

 
Табл. 1. Шкала оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий 

Table 1. Assessment scale for personnel’s digital maturity at industrial enterprises 

Элемент оценки Вес Примечание 
Уровень цифровой зрелости 

Низкий Средний Высокий 
Цифровая 
компетентность 

0,22 Позволяет оценить 
наличие (отсутствие) 
у персонала навыков 
работы в цифровой 
среде 

У работников 
не развиты базовые 
знания, умения 
и навыки, необхо-
димые для эффек-
тивного использо-
вания цифровых 
устройств, прило-
жений и сетей 

Знания, умения 
и навыки в области 
работы в цифровой 
среде достаточны 
для поддержания 
процессов иннова-
ционного обновле-
ния предприятия 

Работники способст-
вуют «инновационному 
лифту» предприятия 

Устранить имеющиеся пробелы поможет обучение персонала, организованное с учетом 
специфических особенностей функционирования промышленного предприятия 

Цифровая 
грамотность 

0,20 Позволяет оценить 
результат ежеднев-
ной деятельности ра-
ботников и результат  

Работники игнори-
руют (пассивно ис-
пользуют) програм-
мные приложения,  

Работники регуляр-
но используют про-
граммные приложе-
ния, оптимизирую- 

Прогрессивная разви-
тость компетенций 
работников и их готов-
ность к поддержке  
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Продолжение табл. 1 

Элемент оценки Вес Примечание 
Уровень цифровой зрелости 

Низкий Средний Высокий 
  согласно модели 

«снизу вверх» 
оптимизирующие 
трудовую деятель-
ность и снижающие 
трудоемкость выпол-
няемых процедур 

щие трудовую дея-
тельность и снижа-
ющие трудоемкость 
выполняемых про-
цедур 

процессов инновацион-
ного обновления пред-
приятия 

Пересмотр внутриорганизационных регламентов и системы мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности персонала позволит повысить 

заинтересованность работников в использовании цифровых навыков 
Цифровая 
культура 

0,19 Позволяет оценить 
способности персо-
нала к взаимодейст-
вию в цифровой 
среде 

Неразвитость циф-
рового мышления 
для решения задач 
профессиональной 
сферы на основе 
использования 
новых ИТ 

Развитые компетен-
ции для решения 
задач профессио-
нальной сферы 
на основе исполь-
зования новых ИТ 

Популярность цифро-
вых технологий в реше-
нии задач и способно-
сти персонала к работе 
в условиях цифровых 
перемен 

Краткосрочное обучение позволит восполнить недостающие знания и расширить 
опыт применения современных компьютерных программ в практической деятельности 

Цифровой 
этикет 

0,19 Позволяет оценить 
качество и эффектив-
ность процессов ком-
муникационного вза-
имодействия персо-
нала в цифровой 
среде 

Работники предпри-
ятия не соблюдают 
правила поведения 
в цифровой среде 

Работники предпри-
ятия соблюдают 
правила поведения 
в цифровой среде, 
но иногда возникают 
сложные ситуации 
и недопонимание 
при решении задач 

Между пользователями 
корпоративных сетей 
сложилась эффективная, 
комфортная и уместная 
коммуникация 

Закрепление норм цифрового общения в локальных нормативных актах 
и повышение контроля за деятельностью персонала онлайн создаст условия для поддержания 

экологичной коммуникации и минимизирует вероятность имиджевых потерь предприятия 
Цифровая 
безопасность 

0,20 Позволяет оценить 
умение персонала 
работать с конфиден-
циальными данными 

Низкая ответствен-
ность персонала 
за действия в циф-
ровой среде, угроза 
стагнации и банк-
ротства предприятия 

Есть вероятность 
утечки конфиденци-
альной информации 

Минимальный уровень 
угроз утечки конфиден-
циальной информации 
и несанкционирован-
ного доступа к ней 

Усиление защиты цифровых сведений и повышение ответственности персонала за несоблюдение 
установленных норм работы в цифровой среде может способствовать нормализации 

сложившейся ситуации и повысит устойчивость функционирования предприятия в условиях риска 
Источник: составлено автором. 

 
Весовые коэффициенты элементов оценки 

цифровой зрелости персонала в табл. 1 рассчи-
таны на основе метода иерархии приоритетов 
T. L. Saaty [19] (табл. 2). По итогам оценочных 
мероприятий в соответствии с установленной 
значимостью элементов формируются про-
граммы развития кадров, направленные на уси-
ление неустойчивых цифровых позиций. 

 
1 Концепция технологического развития РФ до 2030 г. / ред. от 13.02.2023. 64 с. URL: https://clck.ru/3Cs68P 

(дата обращения: 13.03.2024); О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.: указ Президента РФ от 21.07.2020 
№ 474 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30, ст. 4884. 

Специфика оценки цифровой зрелости 
по данной шкале обеспечивает идентификацию 
отклонений между текущим и целевым уров-
нями по каждому обозначенному элементу. 
Вектор перемен в работе с персоналом, как пра-
вило, согласуется с текущей бизнес-стратегией 
и приоритетами инновационно ориентирован-
ного роста промышленных предприятий1. 

https://clck.ru/3Cs68P
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Табл. 2. Матрица сравнения элементов оценки 
цифровой зрелости персонала промышленных предприятий 

Table 2. Comparison matrix for assessment elements 
of personnel’s digital maturity at industrial enterprises 

Элемент оценки Цифровая 
компетентность 

Цифровая 
грамотность 

Цифровая 
культура 

Цифровой 
этикет 

Цифровая 
безопасность Сумма Вес 

Цифровая компетентность 1,00 1,10 1,20 1,20 1,10 5,6 0,22 
Цифровая грамотность 0,91 1,00 1,09 1,09 1,00 5,09 0,20 
Цифровая культура 0,83 0,92 1,00 0,99 0,91 4,65 0,19 
Цифровой этикет 0,83 0,92 1,01 1,0 0,91 4,67 0,19 
Цифровая безопасность 0,91 1,00 1,10 1,10 1,00 5,11 0,20 
Сумма 25,12 1,00 

Источник: составлено автором. 
 
Утверждение допустимого диапазона кри-

териев оценки цифровой зрелости персонала. 
Количественная оценка цифровой зрелости 
персонала определяется посредством присво-
ения каждому оцениваемому элементу циф-
рового значения. В рамках выбранной града-
ции могут быть установлены значения: 

– низкий уровень – 1 балл; 
– средний уровень – 2 балла; 
– высокий уровень – 3 балла. 
Так, уровень цифровой зрелости персонала 

считается высоким, если рассчитанные значе-
ния попадают в диапазон (12–15); средним – 
в диапазон (8–11), в остальных случаях уро-
вень цифровой зрелости персонала оценива-
ется как низкий. 

Согласование сроков оценки. В зависимости 
от масштабов цифровизации и численности 
персонала промышленного предприятия, за-
действованного в этом процессе, требуется 
утверждение оптимальных сроков для про-
ведения оценочных процедур, интерпретации 
полученных результатов и реализации кор-
ректировочных мер, сформированных по по-
лученным данным. 

Подготовка методических материалов для 
проведения оценочных процедур необходима 
для обеспечения бесперебойности действий 
по определению цифровой зрелости и выра-
ботке соответствующих результатам кадровых 
решений. 

Распределение персонала по оценочным груп-
пам производится в случае большого количе-
ства работников, проходящих оценку, для рав-
номерного распределения нагрузки по специ-
алистам, ответственным за нее. 

Оценка готовности персонала к работе 
в цифровой среде – непосредственное осуществ-
ление всех намеченных процедур. 

Определение отклонений фактических зна-
ний и навыков от требуемых в рамках цифро-
визации. Целевые ориентиры устанавливаются 
в зависимости от зрелости промышленного 
предприятия, стадии его жизненного цикла, 
стратегии развития и качества кадрового по-
тенциала [20–22]. 

Разработка мер по развитию недостающих 
цифровых компетенций персонала произво-
дится менеджером по управлению персоналом 
совместно с руководителями структурных под-
разделений промышленного предприятия. 

Реализация мер по развитию недостающих 
цифровых компетенций персонала осуществ-
ляется до внедрения цифровых технологий 
с целью обеспечения готовности работников 
к цифровизации и повышения эффективности 
инновационного обновления промышленного 
предприятия. 

Мониторинг эффективности кадровых ре-
шений способствует их качественному испол-
нению и своевременности реализации наме-
ченных мероприятий. 
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В рамках исследования проведена оценка 
цифровой зрелости персонала ООО «Самара-
химтехнология». Это инновационное, дина-
мично развивающееся предприятие, зареко-
мендовавшее себя на российском рынке как на-
дежный производитель неорганических хими-
ческих веществ, предназначенных для чистки 
оборудования пищевой промышленности, удо-
влетворения нужд жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Совместно с кадровым менеджером пред-
приятия установлено, что уровень цифровой 
зрелости персонала высокий (числовое значе-
ние, рассчитанное по табл. 1, составляет 14 бал-
лов). При этом зафиксирован «провал» по по-
следней позиции, что говорит о недостаточной 
цифровой безопасности предприятия и необ-
ходимости усиления защищенности цифровых 
каналов связи между работниками и разви-
тия у них навыков безопасной работы в циф-
ровой среде. 

Несмотря на то что ООО «Самарахимтех-
нология» активно развивается, используя в де-
ятельности передовые цифровые инструменты, 
регулярный мониторинг уровня цифровой зре-
лости персонала обеспечит своевременное вы-
явление и элиминацию кадровых рисков, спо-
собных нанести серьезный ущерб репутации 
предприятия и повлечь финансовые потери. 
Действие разработанного механизма может 
быть направлено не только на решение задач 
оценки и повышения цифровой зрелости пер-
сонала, но и на элиминацию барьеров, препят-
ствующих инновационному развитию и дости-
жению технологической независимости про-
мышленных предприятий. 

Говоря об инновационном развитии, сле-
дует отметить, что компетентные в цифровом 
аспекте работники являются опорой для со-
здания «умной» инновационной инфраструк-
туры, эффективного функционирования се-
тевых форм взаимодействия между предпри-
ятиями-партнерами и формирования стержне-
вых компетенций, благоприятствующих росту 
глобальной конкурентоспособности и расши-
рению сферы влияния отечественных субъ-
ектов промышленности на внешнем рынке. 

Актуализация программ повышения про-
фессионализма работников на базе данного ме-
ханизма позволит оперативно решать задачи 
прогрессивного инновационного роста про-
мышленных предприятий, что приведет к удо-
влетворению внутренних национальных потреб-
ностей и достижению технологической незави-
симости и технологического суверенитета. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В результате проведенного исследования 

установлено, что процесс цифровизации оте-
чественных субъектов промышленности еще 
не завершен и на многих предприятиях транс-
формационные мероприятия находятся в ста-
дии развертывания. Руководители зачастую 
не имеют четко сформированного универсаль-
ного инструментария, в соответствии с кото-
рым можно грамотно реализовать цифровые 
реформы, и действуют интуитивно, что через 
какое-то время приводит к появлению оши-
бок и финансовым потерям. 

Современные специалисты в этой области 
предлагают множество рекомендаций по оценке 
имеющейся ИТ-архитектуры промышленных 
предприятий и анализу эффективных возмож-
ностей встраивания в нее новых информацион-
ных технологий. Однако кадровому аспекту 
цифровизации они уделяют недостаточно вни-
мания, что приводит к нежелательным послед-
ствиям, проявляющимся как пассивность ра-
ботников в использовании установленного 
программного обеспечения в процессе трудо-
вой деятельности, обусловленная отсутствием 
необходимых цифровых компетенций и недо-
статочной осведомленностью о функционале 
приложений. 

В рамках данной статьи раскрыта специ-
фика оценки цифровой зрелости персонала 
промышленных предприятий. Сформирован-
ные научно-практические рекомендации имеют 
важное хозяйственное значение для «иннова-
ционного лифта» отечественных промышлен-
ных предприятий, обеспечения их цифровой 
независимости от западных программных раз-
работок и технологических решений, а также 
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перехода на новый уровень технологического 
развития. 

Следует отметить, что их эффективное внед-
рение зависит от компетенций и квалифика-
ции руководителя службы управления персо-
налом и ключевых исполнителей кадровых 
процессов. В случае отсутствия каких-либо 
знаний может потребоваться организация ме-
роприятий, ориентированных на их обучение 
и изменение функционала. 

Специалист по оценке цифровой зрелости 
персонала может входить в рабочую группу 
по цифровизации и инновационному обновле-
нию промышленного предприятия, в задачи 
которой входит решение комплекса вопросов, 
связанных с разработкой и контролем транс-
формационных процессов. 

Для повышения оперативности оценочных 
процедур описанные элементы механизма мо-
гут быть переведены в цифровой формат, что 
значительно упростит работу кадровых спе-
циалистов по оценке цифровой зрелости пер-
сонала, интерпретации полученных результа-
тов и разработке соответствующих кадровых 
решений. 

Предложенная шкала оценки цифровой 
зрелости персонала обеспечивает руководите-
лей базовыми ориентирами для реализации 
цифровых перемен и способствует развитию 
у них надпрофессионального мышления. 

Сформированные по итогам исследования 
научные рекомендации и выводы создают 
предпосылки: 

– для предупреждения кадровых рисков 
и их своевременной элиминации; 

– гибкой адаптации персонала к измене-
ниям экономики; 

– оптимизации и рационализации исполь-
зования кадрового потенциала; 

– повышения устойчивости функциони-
рования промышленных предприятий; 

– эффективной реализации миссии и каче-
ственного достижения стратегических целей; 

– ускорения научно-технологического раз-
вития промышленных предприятий и дости-
жения ими технологического лидерства. 

Таким образом, рассматриваемая в статье 
проблематика является актуальной и требует 
принятия эффективных кадровых решений, 
так как низкая цифровая зрелость персонала 
промышленных предприятий не только пре-
пятствует развитию цифровой экономики, 
но и сдерживает процессы достижения целей 
научно-технологического развития России. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цифровизация субъектов промышленно-

сти затрагивает все сферы их деятельности 
и предполагает масштабные преобразования 
сложившейся ИТ-архитектуры предприятий, 
осуществление которых при игнорировании 
кадрового аспекта может не привести к жела-
емым результатам и даже усугубить сложно 
реализуемые процессы. 

Научная новизна результатов проведен-
ного исследования заключается в следующем: 

1) сформирован механизм оценки цифро-
вой зрелости персонала промышленных пред-
приятий, который, в отличие от существую-
щих, отражает совокупность ключевых эле-
ментов внешней и внутренней среды, опре-
деляющих приоритеты цифровой трансфор-
мации и обеспечивающих качество выбора 
оценочного инструментария, объективность 
кадровых решений и эффективность пере-
хода предприятий на новый уровень техноло-
гического развития; предлагаемый механизм 
может быть использован на предприятиях раз-
личных сфер деятельности и уровней развития 
для успешного преодоления вызовов современ-
ной экономики, а его практическое примене-
ние создаст платформу для развития стерж-
невых компетенций, способствующих форми-
рованию инновационных производств; 

2) разработана шкала оценки цифровой 
зрелости персонала промышленных предпри-
ятий, являющаяся эффективным инструмен-
том для определения готовности работников 
к реализации инновационных преобразований 
и выявления возможностей внедрения цифро-
вых технологий для успешного преодоления 
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вызовов современного рынка; в отличие от име-
ющихся в настоящее время она обеспечивает 
точность определения уровня цифровой зре-
лости персонала, адекватность решений по уст-
ранению кадровых рисков, сдерживающих тех-
нологическое развитие предприятий. 

Таким образом, оценка цифровой зрелости 
персонала не является разовым мероприятием. 
В связи с постоянным воздействием большого 
количества стресс-факторов и наличием угроз, 
препятствующих достижению намеченных це-
лей, мониторинг компетентности и знание-
вого потенциала работников промышленных 

предприятий станет залогом устойчивого раз-
вития последних и достижения ими инноваци-
онного лидерства. Поэтому в стратегии про-
движения промышленных предприятий на но-
вый уровень технологического развития необ-
ходимо предусмотреть механизм, позволяю-
щий оценить цифровую зрелость персонала, 
регламентировать процессы ее повышения, 
создать инструменты поддержки инноваци-
онных преобразований, способствующие ре-
ализации системного подхода к поддержке 
приоритетных программ развития и рацио-
нального использования кадровых ресурсов. 
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Аннотация 
Введение. В современной российской практике происходит поиск оп-
тимальных вариантов изучения трансформационных процессов, в том 
числе в части понятийно-терминологического аппарата, и подходов к их 
оценке. Цель. Уточнить представленные ранее методологические под-
ходы к измерению цифровой экономики с позиции ее взаимосвязи с циф-
ровой трансформацией и цифровой зрелостью региональной экономики. 
Материалы и методы. Апробация представленных в статье методологи-
ческих решений проведена на данных Росстата за 2021–2023 гг. по субъ-
ектам Российской Федерации. Результаты. На основе подхода к раз-
делению цифровой экономики на три яруса в ее структуре выделены 
факторы производства, имеющие цифровое содержание, а именно циф-
ровой труд и цифровой капитал. Представлены методологические ре-
шения, направленные на их изучение и оценку, с использованием су-
ществующего статистического инструментария. По итогам апробации 
субъекты Российской Федерации разделены на семь групп по размеру 
цифрового капитала: регионы-ядра (более 100 млрд руб.), регионы-
флагманы (50–100 млрд руб.), первый, второй и третий эшелоны, циф-
ровая полупериферия и цифровая периферия. Для каждой группы 
определены особенности развития на основе изменения их удельного 
веса в формировании цифрового капитала и цифрового труда, а также 
дефицита кадров в сфере информационных технологий. Выводы. Про-
цесс цифровой трансформации в России отличается более поздним 
началом и более интенсивной динамикой, а также существенной ре-
гиональной неравномерностью. Охарактеризовать происходящие в реги-
онах процессы цифровой трансформации можно с помощью оценки 
таких показателей, как «цифровой труд» и «цифровой капитал». Со-
отношение данных показателей позволит дифференцировать регионы 
по условиям цифрового развития. 
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Abstract 
Introduction. Modern Russian practices are aimed at finding the efficient 
methods to examine the transformational processes, including from the 
perspective of terms and concepts, and assessment approaches. Purpose. The 
paper strives to review the previously presented methodological approaches 
to assess the digital economy in terms of its connection with digital trans-
formation and digital maturity of regional economy. Materials and Methods. 
Methodological solutions described in the paper are tested with the 2021–
2023 Rosstat data for the constituents of the Russian Federation. Results. 
With an approach of a three-level digital economy in mind, the authors 
analyzed its structure and identified factors of production with their digital 
content, including digital labour and digital capital. The paper describes 
methodological solutions combined with modern statistical tools to explore 
and assess these factors. When tested, these solutions classify the constituents 
of the Russian Federation into seven groups by the size of their digital capital: 
cores (over 100 bln roubles), flagships (50–100 bln roubles), first, second, 
and third convoys, digital semi-periphery and digital periphery. Each group 
has its features of development identified by their specific weight in digital 
capital and digital labour, as well as personnel deficiency in the area of 
information technologies. Conclusion. Digital transformation in Russia is 
characterized with its later start and stronger dynamics, as well as significant 
unequal distribution among the regions. Digital transformations in the 
regions could be assessed with such indicators as digital labour and digital 
capital. The correlation among these indicators could differentiate the regions 
by their digital development. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из национальных целей развития 

России до 2030 г. является цифровая транс-
формация1. В ее рамках предусмотрены следу-
ющие целевые показатели: «достижение “циф-
ровой зрелости” ключевых отраслей экономики 
и социальной сферы, в том числе здравоохра-
нения и образования, а также государствен-
ного управления; увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, доступных в элек-
тронном виде, до 95 %; рост доли домохозяйств, 
которым обеспечена возможность широкопо-
лосного доступа к информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, до 97 %; уве-
личение вложений в отечественные решения 
в сфере информационных технологий в четыре 
раза по сравнению с показателем 2019 г.»2. 

Очевидно, что собственно сама «цифровая 
трансформация» не является самоцелью, она, 
скорее, инструмент (механизм) для достижения 
самых разных целей развития России. Об этом 
свидетельствуют и установленные показатели. 
В настоящее время цифровая трансформация 
уже определяет траектории развития и эконо-
мики, и общества в целом. 

В 2021 г. Правительством РФ определена 
цель цифровой трансформации государствен-
ного управления, а именно «социально-эко-
номическое развитие Российской Федерации 
(управление отраслями экономики и социаль-
ной сферы), выраженное в росте реальных 
доходов и повышении покупательной способ-
ности граждан Российской Федерации, повы-
шение инвестиционной привлекательности 
государства, обеспечение национальной без-
опасности и личной безопасности граждан 
Российской Федерации»3. 

На уровне компаний чаще всего в качестве 
цели цифровой трансформации указывается 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.» // Президент России: официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 
(дата обращения: 01.07.2024). 

2 Там же. 
3  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2998-р // Правительство России: 

официальный сайт. URL: http://government.ru/docs/43640/ (дата обращения: 01.07.2024). 

повышение производительности, эффектив-
ности и конкурентоспособности бизнеса. 

Представляется, что сущностным результа-
том цифровой трансформации является циф-
ровая экономика, предполагающая переход 
на новый тип производства – цифровой. В свое 
время результатом промышленной революции 
стал переход к машинному производству, ре-
зультатом же происходящей в настоящее время 
цифровой трансформации можно назвать пе-
реход к производству цифровому, ключевым 
фактором которого будут цифровые техно-
логии, а сам процесс приобретет характер «без-
людного» высокопроизводительного. Конечно, 
«безлюдность» здесь будет не абсолютной, 
а относительной, означающей замену цифро-
выми технологиями определенных производ-
ственных операций, выполняемых человеком. 

В истории нашей страны можно найти при-
мер подобной масштабной трансформации, 
произошедшей под влиянием новых техноло-
гий, – это так называемая электрификация всей 
страны (реализация плана ГОЭЛРО в СССР). 
Когда-то электрификация превратила Россию, 
экономика которой, по большому счету, была 
разрушена гражданской войной, в мощную 
индустриальную державу. Представляется, что 
цифровая трансформация будет способство-
вать повышению эффективности и конкурен-
тоспособности российской экономики и уве-
личению ее доли в мировой экономике. 

В качестве одного из целевых показателей 
в Указе Президента РФ № 474 используется 
термин «цифровая зрелость». Таким образом, 
одним из критериев достижения националь-
ной цели – цифровой трансформации – яв-
ляется уровень цифровой зрелости. 

Несмотря на то что термины «цифровая 
экономика», «цифровая трансформация», «циф-
ровая зрелость» используются уже длительное 
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время, в экономической науке не сложилось 
гармонизированного понимания этих терми-
нов. Данная статья является продолжением 
исследований авторов по цифровой эконо-
мике региона, результаты которых опублико-
ваны в работах [1–5]. Соответственно на насто-
ящем этапе наша цель связана с дальнейшей 
разработкой методологических подходов к из-
мерению цифровой экономики в ее взаимо-
связи с цифровой трансформацией и цифро-
вой зрелостью региональной экономики. 

Для достижения цели решались следую-
щие задачи: 

– развить теоретические авторские пред-
ставления о цифровой экономике, цифровой 
трансформации и цифровой зрелости; 

– провести расчеты показателей, которыми 
можно измерять величину и характеристики 
цифровой экономики регионов России; 

– провести сравнительный анализ цифро-
вой экономики регионов России; 

– выявить факторы, определяющие разви-
тие цифровой экономики регионов России. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Вопросы определения и измерения таких 

категорий, как «цифровая экономика», «циф-
ровая трансформация», «цифровая зрелость», 
были исследованы многими авторами. 

Цифровой экономике посвящены работы 
D. Tapscott [6], N. Negroponte [7], E. Brynjolfsson, 
B. Kahin [8], B. Carlsson [9], P. Larsen [10], J. Halti-
wanger, R. S. Jarmin [11], H.-D. Zimmermann [12], 
T. Mesenbourg [13], K. Barefoot, D. Curtis, W. Jolliff, 
J. R. Nicholson, R. Omohundro [14], Р. Бухта, Р. Хик-
са [15], О. В. Дьяченко [16], Л. Д. Капрановой 
[17], Б. В. Паньшина [18], Т. Н. Юдиной [19], 
Л. М. Гохберга, Г. И. Абдрахмановой, К. О. Виш-
невского [20] и др. 

Цифровая трансформация в различных 
интерпретациях изучалась В. И. Салыгиным, 
А. С. Маркиным [21], A. K. Сапором [22], З. В. Ба-
саевым [23], С. А. Иноземцевой [24], Ю. В. Ке-
леш, Е. А. Бессоновой [25], Д. Е. Бекбергеневой 
[26], T. Mayor [27], I. Mergela, N. Edelmann, N. Haug 

[28], S. Nadkarni, R. Prügl [29], М. Р. Сафиулли-
ным, А. А. Абдукаевой, Л. А. Ельшиным [30]. 

Понятие «цифровая зрелость» в большин-
стве случаев рассматривается по отношению 
либо к организации, либо к отраслям эконо-
мики. Такой подход встречается в работах 
А. Rossmann [31], S. Poruban [32], R. Teichert [33], 
G. C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron, N. Bu-
ckley [34], K. Yılmaz [35], И. В. Аслановой, А. И. Ку-
личкиной [36], А. И. Сулымы [37], Г. Р. Халило-
вой [38], Е. В. Попова, В. Л. Симоновой, В. В. Че-
репанова [39] и др. 

Изучение литературы показало, что доста-
точно часто термины «цифровая экономика», 
«цифровая трансформация», «цифровизация» 
используются как тождественные, при этом 
цифровая трансформация отождествляется 
с цифровизацией, особенно при анализе биз-
неса или организации. 

Изучение научных источников позволяет 
сделать вывод, что «цифровой» характер эко-
номика приобретает только после достижения 
такого уровня распространения цифровых тех-
нологий, при котором происходит общее су-
щественное положительное влияние на эко-
номику страны. Считаем, что именно в этом 
случае процесс широкого распространения 
цифровых технологий можно называть циф-
ровой трансформацией. То есть цифровая эко-
номика появляется в результате цифровой 
трансформации, достигшей такого уровня, ко-
торый можно охарактеризовать как «цифро-
вая зрелость». При этом уровень цифровой 
зрелости тоже может быть различным. 

В настоящей статье получили развитие 
авторские определения, представленные в бо-
лее ранних работах [1–5]. Углубление знаний 
в области цифровой экономики дает возмож-
ность переосмыслить авторское определение 
цифровой экономики, данное в 2019 г. Сего-
дняшняя наша трактовка определяет: цифровая 
экономика – это совокупность отношений, 
складывающихся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления материаль-
ных и нематериальных благ, при таком уровне 
цифровой трансформации, который изменяет
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качественное состояние экономической сис-
темы и характеризуется определенным уров-
нем цифровой зрелости. При этом экономи-
ческие системы могут быть различными: ор-
ганизация, отрасль, регион, страна. 

С нашей точки зрения, цифровая зрелость 
определяется уровнем проникновения циф-
ровых технологий в деятельность субъектов 
экономики, а также глубиной изменений, про-
исходящих в экономических процессах си-
стемы. Сформулируем авторское определение: 
цифровая зрелость – это стадия цифровой 
трансформации, при которой экономическая 
система достигает нового качественного со-
стояния, характеризующегося определенным 
уровнем установленных параметров. 

Широкое применение цифровых техноло-
гий приводит к изменению структуры факто-
ров, используемых в производстве товаров 
и услуг, и увеличивает долю факторов циф-
рового характера. Так, растут доли оборудо-
вания с программным обеспечением и нема-
териальных активов (базы данных, доменные 
имена и т. д.), увеличивается численность ИКТ-
специалистов (трудовые ресурсы), вследствие 
чего все производимые в экономике товары 
и услуги (в том числе «нецифровые») в какой-
то части становятся результатом цифровой 
трансформации. 

В целом, исходя из классического понима-
ния факторов производства (труд, капитал, 
земля), можно выделить в их структуре фак-
торы производства, имеющие «цифровое» со-
держание, а именно цифровой труд и цифро-
вой капитал. Представим авторские понятия 
категорий «цифровой капитал» и «цифровой 
труд». 

Под цифровым капиталом мы будем по-
нимать часть основного капитала, в которой 
реализованы цифровые технологии (машины, 
оборудование, инструменты с программным 
обеспечением), а также цифровые нематери-
альные активы (цифровые интеллектуальные 
активы), используемые в процессе производ-
ства товаров и услуг. 

Цифровой труд – это рабочая сила, обла-
дающая цифровыми компетенциями, исполь-

зуемыми ею в процессе производства товаров 
и услуг при применении цифровых технологий. 

И чем больше доля «цифрового» капитала 
и «цифрового» труда, применяемого в произ-
водстве товаров или услуг нецифрового харак-
тера (например, продуктов питания или ме-
дицинских услуг), тем выше «цифровая» доля 
продукта, создаваемого в экономике. 

Оценка цифрового капитала и цифрового 
труда может осуществляться количественно 
и качественно. Важно учитывать «глубину про-
никновения» цифровых технологий в деятель-
ность хозяйствующих субъектов. Само нали-
чие компьютеров или интернета мало говорит 
об интенсивности их использования, но зави-
сит от наличия соответствующих компетен-
ций у работников организаций. 

Обе категории (цифровой труд и цифро-
вой капитал) участвуют в формировании циф-
ровой среды, которая способствует развитию 
цифровой экономики и достижению цифро-
вой зрелости. Цифровая среда может иметь 
экстенсивный и интенсивный рост. Первый 
связан с охватом первичных (неглубинных) 
цифровых процессов, второй является отра-
жением глубокого проникновения цифровых 
решений и технологий во все хозяйственные 
и бизнес-процессы. Охват (масштаб) цифро-
выми технологиями и глубина проникновения 
определяют цифровую зрелость экономики 
страны, региона, отрасли или компании. 

Далее рассмотрим, каким образом можно 
измерять представленные категории, опира-
ясь на данные официальной статистики. 

 
ПРОЦЕССЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ранее нами была определена структура 

цифровой экономики, соотнесенная со стати-
стическим учетом видов экономической дея-
тельности [2]. 

В соответствии с этим цифровая эконо-
мика состоит из трех частей (ярусов): ядро, 
которое составляют виды экономической дея-
тельности, относимые напрямую к ИКТ; вто-
рой ярус – смежные с ИКТ виды экономической 
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деятельности, обеспечивающие его аппарату-
рой, оборудованием, носителями информации, 
без которых невозможно полноценное функ-
ционирование ядра цифровой экономики; тре-
тий ярус – цифровой сектор в остальной эко-
номике – все виды экономической деятельно-
сти, где применяются цифровые технологии. 
В качестве признаков применения ИКТ пред-
приятиями (организациями) непосредственно 
в процессе производства товаров и услуг и (или) 
в обслуживающих (вспомогательных) процес-
сах выступают наличие затрат на информа-
ционные и коммуникационные технологии, 
использование труда специалистов по инфор-
мационным и коммуникационным техноло-
гиям (наличие таких специалистов), а также 

использование информационно-коммуника-
ционного оборудования и технологий. 

Для удобства понимания покажем струк-
туру цифровой экономики по видам эконо-
мической деятельности (табл. 1). 

Исходя из изложенного, цифровую эко-
номику страны и региона можно охарактери-
зовать следующими показателями: 

– величина цифровой экономики – пока-
затель «затраты на ИКТ» во всех отраслях 
экономики; 

– цифровой труд (численность занятых 
в цифровой экономике) – показатель «сумма 
занятых в ИКТ-секторе и численности ИКТ-
специалистов в отраслях экономики вне сек-
тора ИКТ»; 

 

Табл. 1. Виды экономической деятельности, входящие в ядро 
и во второй ярус цифровой экономики 

Table 1. Types of economic activities in the core and second level of digital economy 
Код 

по ОКВЭД 2 Наименование ВЭД Код 
по ОКВЭД 2 Наименование ВЭД 

Ядро 

61.10 Деятельность в области связи на базе 
проводных технологий 62.02 Деятельность консультативная и работы 

в области компьютерных технологий 

61.20 Деятельность в области связи на базе 
беспроводных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным 

оборудованием 

61.30 Деятельность в области спутниковой 
связи 62.09 

Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая 

61.90 Деятельность в области телекоммуни-
каций прочая 63.11 

Деятельность по обработке данных, предо-
ставление услуг по размещению информа-
ции и связанная с этим деятельность 

62.01 Разработка компьютерного программ-
ного обеспечения 63.12 Деятельность веб-порталов 

Второй ярус 

26.1 Производство элементов электронной 
аппаратуры и печатных схем (плат) 46.51 

Торговля оптовая компьютерами, перифе-
рийными устройствами к компьютерам 
и программным обеспечением 

26.20 Производство компьютеров и перифе-
рийного оборудования 46.52 

Торговля оптовая электронным и телеком-
муникационным оборудованием и его зап-
частями 

26.30 Производство коммуникационного 
оборудования 58.2 Издание программного обеспечения 

26.40 Производство бытовой электроники 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного 
компьютерного оборудования 

26.80 
Производство незаписанных магнитных 
и оптических технических носителей 
информации 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 

Источник: составлено авторами на основе Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций России 
от 07.12.2015 № 515 «Об утверждении собирательных классификационных группировок “Сектор информаци-
онно-коммуникационных технологий” (ИКТ) и “Сектор контента и средств массовой информации (СМИ)”». 
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– доля цифрового труда в экономике – по-
казатель «отношение цифрового труда к общей 
численности занятых за аналогичный период»; 

– цифровая вооруженность труда – пока-
затель «отношение затрат на информационно-
коммуникационные технологии к общей чис-
ленности занятых»; 

– цифровая емкость производства – по-
казатель «отношение затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии к объему 
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами организаций»; 

– цифровой капитал – показатели основ-
ных фондов с цифровым содержанием и ин-
теллектуальных цифровых активов. 

Предложенные показатели могут исполь-
зоваться при характеристике цифровой эко-
номики на уровне предприятия, отрасли, ре-
гиона, страны. В нашей статье мы ограни-
чимся уровнем регионов. 

Цифровая трансформация может быть 
количественно измерена через интегральный 
индекс цифровой трансформации, который 
был предложен нами ранее [5]. Цифровая зре-
лость региона – через индекс цифровой зре-
лости региона (отметим, что разработка этого 
индекса не входит в число задач данной ста-
тьи и будет проведена в дальнейших исследо-
ваниях). Объем цифрового капитала – через 
внутренние затраты и внешние затраты на внед-
рение и использование цифровых технологий 
в следующей части: 

– внутренние затраты на приобретение ма-
шин и оборудования, связанных с цифровыми 
технологиями, техническое обслуживание, мо-
дернизацию, текущий и капитальный ремонт, 
выполненные собственными силами; 

– внутренние затраты на приобретение 
программного обеспечения, адаптацию и до-
работку программного обеспечения, выпол-
ненные собственными силами; 

– внутренние затраты на обучение сотруд-
ников, связанное с внедрением и использова-
нием цифровых технологий; 

– внутренние затраты на приобретение 
цифрового контента; 

– прочие внутренние затраты на внедре-
ние и использование цифровых технологий; 

– внешние затраты на аренду, техниче-
ское обслуживание, модернизацию, текущий 
и капитальный ремонт машин и оборудова-
ния, связанных с цифровыми технологиями; 

– внешние затраты на доступ к данным 
(базам данных); 

– внешние затраты на внедрение и исполь-
зование цифровых технологий; 

– внешние затраты на разработку, аренду, 
адаптацию, доработку, техническую поддержку 
и обновление программного обеспечения. 

Таким образом, из общего объема внут-
ренних и внешних затрат на внедрение и ис-
пользование цифровых технологий (учитыва-
ется Росстатом) исключаются расходы оборот-
ного характера, направленные не на форми-
рование капитала, а на его функционирование. 
В частности, исключены расходы на оплату 
услуг электросвязи. 

Оценка цифрового капитала может про-
изводиться на основе итогов статистического 
наблюдения Росстата по форме № 3-информ 
«Сведения об использовании цифровых тех-
нологий и производстве связанных с ними 
товаров и услуг», которая охватывает крупные 
и средние предприятия. Досчет до полного 
круга хозяйствующих субъектов производи-
тся на основе данных по объему отгружен-
ной продукции, выполненных работ и услуг 
собственными силами малым бизнесом (с уче-
том понижающих коэффициентов, полученных 
на основе данных контроля Росстата за дея-
тельностью малых предприятий, использую-
щих цифровые технологии). 

Оценка показателя «цифровой труд» свя-
зана с определенными сложностями. Цифровой 
труд формируется за счет двух ключевых соста-
вляющих. Первая – занятые непосредственно 
в сфере ИКТ без учета конкретного функцио-
нала работников, в том числе обеспечивающего 
характера. Это ядро цифровой экономики. Вто-
рая – занятые на «внешних ярусах» ИКТ (т. е. 
во всех остальных отраслях экономики вне 
ядра), осуществляющие функционал, непосред-
ственно связанный с использованием ИКТ. 



Т. В. Миролюбова, Р. С. Николаев 
Цифровая экономика и цифровая трансформация региональной экономики: измерение и особенности 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 3 

 

347 
 

Однако Росстат в настоящее время учи-
тывает лишь показатель среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике по видам эко-
номической деятельности. Среди данных Рос-
стата путем интеграции данных по отдельным 
видам экономической деятельности (см. табл. 1) 
можно найти показатель среднегодовой чис-
ленности занятых только в секторе ИКТ. Если 
брать лишь этот показатель, то из расчета вы-
падают работники, являющиеся ИТ-специа-
листами и занятые в иных отраслях экономики, 
таких как банковская сфера, промышленность 
и др. К сожалению, с 2021 г. Росстат учитывает 
численность ИТ-специалистов исключительно 
по сектору ИКТ, а не по всем видам экономи-
ческой деятельности, т. е. в настоящее время 
на государственном уровне такой учет отсут-
ствует, хотя до 2020 г. ситуация была иной. 

Сегодня наиболее приемлемым показате-
лем можно считать среднегодовую численность 
занятых в экономике (расчеты на основе ин-
теграции данных) по виду экономической де-
ятельности «Деятельность в области информа-
ции и связи». Кроме того, оценка размера циф-
рового труда дополняется данными по коли-
честву вакансий специалистов в области ИТ, 
заявленных организациями (на основе данных 
Росстата по форме № 3-информ). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В соответствии с рассмотренными мето-

дологическими подходами проведены расчеты 
по регионам России за период с 2021 по 2023 г. 
(табл. 2). 

В результате исследования выделены семь 
групп регионов по величине цифрового ка-
питала. 

Первая группа – регионы-ядра цифрового 
развития в России (Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область), перетягивающие на себя 
основную часть цифрового капитала (совокупно 
более 70 %) и цифрового труда (около 40 %). При 
этом для данной группы характерно сокра-
щение доли в формировании общего цифро-
вого капитала по стране (так, с 2021 по 2023 г. 

данная группа потеряла 2,6 п. п.). При этом 
группа наращивает свой вклад в части циф-
рового труда. Таким образом, наблюдается 
формирование цифрового капитала в регио-
нах за пределами ядра. В то же время ядро 
продолжает активно концентрировать циф-
ровой труд. 

Вторая группа – регионы-флагманы циф-
рового развития (Республика Татарстан, Но-
восибирская, Свердловская и Нижегородская 
области). Это регионы, где затраты на циф-
ровой капитал выше 50 млрд руб. в год, т. е. 
отличающиеся масштабным внедрением ма-
шин и оборудования в сфере ИКТ, разработ-
кой и приобретением программного обеспе-
чения, цифровых решений и контента, в том 
числе баз данных, больших данных, техноло-
гий искусственного интеллекта и робототех-
ники. Эта группа наращивает цифровой капи-
тал более интенсивно, при этом вклад в циф-
ровой труд страны остается стабильным. 

Третья группа – первый эшелон, с цифро-
вым капиталом 20–50 млрд руб. в год. Эту 
группу можно условно разделить на две под-
группы: 25–50 млрд руб. (Краснодарский, Крас-
ноярский и Пермский края, Челябинская и Са-
марская области, Республика Башкортостан, 
ХМАО – Югра,) и 20–25 млрд руб. (Ростов-
ская и Тюменская области, ЯНАО). Рассмат-
риваемая группа также участвует в активном 
наращивании цифрового капитала, теряя при 
этом свой вклад в цифровой труд. К ней от-
носятся регионы с неустойчивыми и неопреде-
ленными перспективами, т. е. они могут войти 
в категорию флагманов при выполнении со-
ответствующих условий либо оставаться в «до-
гоняющей позиции». 

В настоящий момент в регионах третьей 
группы намечается большой спрос на ИКТ 
и связанные с ними сегменты, происходит 
активное инвестирование в эти области. При 
этом в первой подгруппе такие процессы со-
пряжены с дефицитом соответствующих кад-
ров в области ИКТ (доля данной группы в об-
щем объеме вакансий выше, чем ее доля по 
численности занятых в области информации
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и связи). Таким образом, привлечение, удержа-
ние кадров в области ИКТ и соответственно 
сохранение или наращивание цифрового труда 
должно стать одним из условий качественного 
и количественного роста цифровой экономики. 

Четвертую группу (второй эшелон – с объ-
емами 12,5–20,0 млрд руб. цифрового капитала 
в год) также формируют крупные промыш-
ленные и экономически развитые регионы, 
но имеющие разную отраслевую специализа-
цию. Эта группа характеризуется: 1) сохране-
нием своего вклада в общероссийский цифро-
вой капитал при одновременной потере в циф-
ровом труде; 2) дефицитом кадров в области 
ИКТ (более высокой долей по вакансиям ИТ-
специалистов). 

Пятая группа – это третий «эшелон» (6,5–
12,5 млрд руб. цифрового капитала в год). Это 
регионы-«середняки», формирующие общий 
цифровой фон. К ним относятся многие реги-
оны центральной части России, в том числе кон-
центрирующиеся вокруг Московского региона, 
что позволяет им сохранять позиции в части 
формирования цифрового капитала, но при 
этом утрачивать вклад в цифровой капитал. 

Шестая группа – цифровая полуперифе-
рия, куда вошли территории, менее развитые 
в экономическом плане, однако имеющие по-
тенциал экономического роста как на основе 
освоения природно-ресурсного потенциала, 
так и благодаря процессам реиндустриализа-
ции. Эта группа наращивает свой вес в цифро-
вом капитале страны, также теряя в цифровом 
труде. Для группы характерен менее выражен-
ный дефицит цифрового труда (ее удельный 
вес в объеме вакансий по стране ниже, чем 
удельный вес в численности занятых в ИКТ-
секторе). 

Седьмая группа – цифровая периферия 
(до 3 млрд руб. цифрового капитала в год). К ней 
относятся регионы со слабым потенциалом 
цифрового развития на текущий момент. Их 
удельный вес в части цифрового капитала и циф-
рового труда стабилен, дефицит кадров ИТ 
присутствует. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современных условиях российская эко-

номика трансформируется под влиянием циф-
ровых технологий, что, по сути, означает пере-
ход общественного производства к новому 
типу – цифровому, а экономики – к цифровой. 

Переход к цифровой экономике для боль-
шинства стран-лидеров мировой экономики 
характерен уже в течение длительного времени. 
В этих странах ее становление подразумевает 
поступательное распространение появляющ-
ихся технологических новшеств, в течение про-
должительного периода разрабатывается и реа-
лизуется множество программ государствен-
ной поддержки цифровых процессов. 

В случае, когда распространение цифро-
вых технологий начинает оказывать значимое 
положительное влияние на экономику страны, 
происходит переход экономики в цифровое 
состояние, а сам процесс охвата производства 
цифровыми технологиями определяется как 
цифровая трансформация. Иными словами, 
экономику можно называть цифровой, если 
она возникает в результате цифровой транс-
формации, достигшей определенного уровня 
цифровой зрелости. Цифровая зрелость, в свою 
очередь, может быть разделена на уровни. Ав-
торское определение цифровой экономики, 
предложенное в настоящей статье, расширяет 
сформулированное в более ранних работах 
и максимально учитывает современные тен-
денции. 

В России процесс цифровой трансформа-
ции начался относительно недавно, но про-
исходит более быстрыми темпами и в более 
сжатый промежуток времени, для него харак-
терна значительная неравномерность между 
регионами. В связи с этим для оценки уровня 
цифровой трансформации регионов мы пред-
лагаем использовать такие показатели, как 
«цифровой капитал» (часть основного капи-
тала, в которой реализованы цифровые техно-
логии и цифровые нематериальные активы, 
используемые в процессе производства това-
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ров и услуг) и «цифровой труд» (рабочая сила, 
обладающая цифровыми компетенциями, ис-
пользуемыми в процессе производства това-
ров и услуг с помощью цифровых технологий). 
Соотношение данных показателей позволит 
дифференцировать регионы по условиям циф-
рового развития. Важно отметить, что чем 
больше доля цифрового капитала и цифрового 
труда, используемого в производстве товаров 
или услуг нецифрового характера (например, 
продуктов питания или медицинских услуг), 
тем выше цифровая доля продукта, создава-
емого в экономике. 

Группировка регионов по цифровому ка-
питалу за 2023 г. позволила выделить регионы-
ядра (более 100 млрд руб.), регионы-флагманы 
(50–100 млрд руб.), первый (20–50 млрд руб.), 
второй (12,5–20,0 млрд руб.) и третий (6,5–
12,5 млрд руб.) эшелоны, цифровую полупери-
ферию (3–6,5 млрд руб.) и цифровую перифе-
рию (до 3 млрд руб.). Каждая группа характе-
ризуется разнонаправленными процессами. 

Так, регионы-ядра теряют свой удельный 
вес в части накопления цифрового капитала, 
однако прирастают в части концентрации 

цифрового труда. Регионы-флагманы харак-
теризуются активным приростом цифрового 
капитала при одновременном сохранении сво-
его вклада в цифровой труд. 

Первый эшелон отличается активным на-
ращиванием цифрового капитала (в сравнении 
со среднероссийскими значениями), однако 
имеет тенденции к снижению цифрового труда, 
что является лимитирующим фактором для 
дальнейшего развития и перехода в катего-
рию флагманов. 

Второй и третий эшелоны имеют догоня-
ющий характер развития, формируют общий 
фон цифрового развития. Им свойственны 
процессы сохранения цифрового капитала, 
т. е. наращивание происходит на уровне сред-
нероссийских тенденций. При этом цифровой 
труд в этих группах также сокращается, хотя 
вопрос дефицита ИТ-специалистов стоит не так 
остро, как у флагманов и регионов первого 
эшелона. 

Остальные регионы формируют цифро-
вую полупериферию и периферию со слабыми 
перспективами цифрового развития в теку-
щих условиях. 
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	Введение. В условиях высокой неопределенности для качественного анализа текущих тенденций развития региональной экономики и своевременного выявления происходящих в ней изменений актуальность приобретает разработка высокочастотного опережающего индикатора для валового регионального продукта, который публикуется толькос годовой периодичностью. Одним из подходов к получению такого индикатора является темпоральное (временное) дезагрегирование, методы которого хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике для дезагрегации валового внутреннего продукта. В то же время отмечается недостаток исследований, направленных на апробацию методов темпорального дезагрегирования экономических временных рядов на региональном уровне. Цель. Разработка методом темпорального дезагрегирования ненаблюдаемого индикатора с ежемесячной периодичностью, обеспечивающего высокую точность аппроксимации годовых значений ВРП. Материалы и методы. Основу исследования составили официальные данные Росстата разной периодичности, характеризующие экономический рост в Республике Башкортостан, данные мониторинга предприятий Банка России. Использовались методы X-13ARIMA-SEATS для сезонной корректировки, методы и модели темпорального дезагрегирования (Чоу–Лина, Литтермана и Фернандеса) и модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего ARIMA для краткосрочного прогноза. Результаты. Приведены результаты темпорального дезагрегирования ВРП Республики Башкортостан. Лучшая спецификация оценена классическим методом Чоу–Лина и включает показатели, характеризующие промышленное производство, розничную торговлю, а также опросы предприятий об изменении валютного курса рубля. Краткосрочный прогноз опережающего ежемесячного индикатора ВРП получен с помощью модели ARIMA. Годовой прогноз ВРП на основе комбинации методов темпорального дезагрегирования и ARIMA обладает лучшим качеством вневыборочного прогноза по сравнению с моделью случайного блуждания при периоде упреждения до двух лет. Выводы. В исследовании успешно апробированы методы темпорального дезагрегирования для ВРП Республики Башкортостан. Практическая значимость состоит в формировании надежных прогнозных оценок ВРП с учетом имеющихся высокочастотных данных для текущего экономического анализа. Показано, что использование в анализе оперативных данных опросов предприятий позволяет улучшить качество прогноза ВРП.Ключевые слова
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	Introduction. Тhe estimation of gross regional product high-frequency leading indicator is relevant for the reliable analysis of current trends in regional economy and early understanding of its changes in the periods of high uncertainty since gross regional product is published on an annual basis. One approach to receive this indicator is a temporal disaggregation method, which has proven to be reasonable in foreign literature for disaggregating gross domestic product. At the same time, temporal disaggregation of regional economic time series has been understudied. Purpose. The purpose of the study is to refer to a temporal disaggregation method to estimate an unobservable indicator with high accuracy approximation for annual GRPs. Materials and Methods. The study analyzed Rosstat data for various periods, which characterize the economic growth in the Republic of Bashkortostan, as well as Bank of Russia data of enteprises’ monitoring. X-13ARIMA-SEATS methods for seasonal adjustment, temporal disaggregation methods (Chou–Lin, Fernandez and Litterman) and ARIMA for short-term forecast were used. Results. The article presents the results of temporal disaggregation of the gross regional product of the Republic of Bashkortostan. The best specification was estimated by the Chow–Lin method and includes indicators that characterize industrial production, retail trade, as well as enterprises’ survey data about the fluctuations in the ruble exchange rate. The ARIMA model gave a short-term forecast for a gross regional product leading monthly indicator. Unlike a random walk model with a forecast of up to 2-year lead time, a combination of temporal disaggregation method and ARIMA gave a better out-of-sample annual GRP forecast. Conclusion. The study successfully tested a temporal disaggregation method for the gross regional product of the Republic of Bashkortostan. In practice, this method provides reliable forecast estimates of the gross regional product for the current economic analysis with regard to available high-frequency data. It is shown that the use of survey data can improve the quality of gross regional product forecast.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Методы ТД обычно используются для получения высокочастотных опережающих индикаторов на национальном уровне. В данной статье фокус сосредоточен на апробации методов временной дезагрегации на региональном уровне. Для этого в первой части работы представлена формализация задачи темпорального дезагрегирования ВРП, рассмотрены модификации методов и возможности их программной реализации. Далее приводятся результаты обзора эмпирических зарубежных и российских работ по темпоральному дезагрегированию ВВП и ВРП, которые способствовали выбору методов оценивания и первоначальному набору индикативных переменных. Продемонстрированы результаты оценки опережающего индикатора ВРП методом ТД и его прогноза с помощью ARIMA-моделина примере Республики Башкортостан. Выводы по результатам проведенного исследования сформулированы в заключении.
	Понимание основных макроэкономических трендов становится особенно важнымв условиях высокой экономической неопределенности. Для анализа текущей и будущей экономической динамики в развитых странах распространена практика использования опережающих индикаторов, которые имеют идентичную динамику с валовым внутренним продуктом (ВВП), но при этом характеризуются более высокой частотой [1]. На региональном уровне двухлетнее запаздывание публикаций официальных статистических данных годовых значений валового регионального продукта (ВРП), а также отсутствие квартальных и ежемесячных данных о его динамике являются препятствием для раннего формирования представления об изменении общей тенденции региональной экономики и проведения качественного анализа текущей ситуации. В то же время наличие оперативной статистической экономической информации из официальных и альтернативных источников, а также эконометрических инструментов мотивируют на разработку опережающего индикатора, характеризующегося высокой частотой (ежемесячной или квартальной), согласованностью с динамикой оперативных экономических данных и при этом обеспечивающего высокое качество прогнозирования годовой динамики ВРП.
	Методы темпоральногодезагрегирования и ихпрограммная реализация
	Впервые задача временного дезагрегирования была поставлена J. H. C. Lisman, J. Sandee [2] и F. T. Denton [3] с использованием методов квадратической оптимизации. Позже G. C. Chow и A. L. Lin [4] предложили метод темпорального дезагрегирования, основанный на регрессии, связывающей низкочастотный временной ряд с независимыми высокочастотными временными рядами. Этот метод хорошо зарекомендовал себя и нашел дальнейшее развитие в работах R. B. Fernandez [5] и R. B. Litterman [6], которые допускают сложные нестационарные структуры ошибок регрессии. Другие обобщения метода Чоу–Лина предполагают многомерное расширение [7], использование динамических линейных зависимостей в виде моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (autoregressive integrated moving average, ARIMA) [8] и моделей пространства состояний [9; 10], приближение с использованием логарифмов [11] и др.
	Одним из математических подходов к получению высокочастотных данных из низкочастотных является частотное преобразование (frequency conversion). В случае работы с временными рядами типа потока такой процесс преобразования называется темпоральным (или временным) дезагрегированием (temporal disaggregation) (ТД). Задача ТД заключается в получении на основе известных высокочастотных (ежемесячных или квартальных) значений индикаторов таких оценок неизвестного (ненаблюдаемого) высокочастотного показателя, которые при агрегации сводятся к значениям низкочастотного (годового) показателя.
	Метод Чоу–Лина может применяться как с включением, так и без включения временных рядов индикаторных переменных Zt. Чтобы оценить регрессию (1), используется обобщенный метод наименьших квадратов, для реализации которого требуется задать значения ковариационной матрицы V, которые, в свою очередь, на практике неизвестны. G. C. Chow и A. L. Lin предположили, что ошибки следуют авторегрессионному процессу AR (1):
	Проблему темпорального дезагрегирования лучше всего рассматривать с практической точки зрения. Пусть имеем наблюдаемый за T лет низкочастотный (годовой) ряд ВРП, который обозначим yi (i = 1,…,T). Нужно построить ненаблюдаемый временной ряд частоты M (месячной или квартальной): xt (t = 1,…,MT). Этот высокочастотный ряд и будет представлять собой опережающий индикатор ВРП. При этом дезагрегированный ряд xt должен соотноситься в течение каждого года с наблюдаемым рядом ВРП yi. В нашем случае это означает, что сумма значений полученного высокочастотного ряда внутри каждого года должна совпадать с соответствующим годовым значением ряда ВРП:
	где (t ( N(0, (2) – гауссовский «белый шум», |(| < 1.
	Модификации метода Чоу–Лина используют различные предположения о структуре ковариационной матрицы V. Подход Фернандеса предполагает, что остатки представляют собой случайное блуждание (т. е. ( = 1 в предыдущей формуле): at = at –1 + (t, где (t ( N(0, (2).
	Подход Фернандеса является частным случаем подхода Литтермана, согласно которому остатки описываются моделью ARIMA (1, 1, 0): at = at –1 + (t, где (t ( N(0, V), (t = ( × (t – 1, |(| < 1.
	Кроме того, при дезагрегации предполагается, что внутригодовая динамика ненаблюдаемого ежемесячного ряда должна быть согласована с динамикой индикаторных переменных с такой же частотой.
	Современные специализированные эконометрические пакеты позволяют автоматизировать процедуру ТД. В частности, в известных программных продуктах в области эконометрики, таких как RATS и EViews (разработчики – Estima и IHS Markit соответственно), реализованы методы Чоу–Лина, Литтермана и Фернандеса. Помимо этого, программа ECOTRIM, разработанная Европейским статистическим бюро специально для целей ТД, обладает расширенным набором методов темпорального дезагрегирования по сравнению с RATS и EViews. Пакет прикладных программ MATLAB также содержит в своем составе функции для разных методов темпорального дезагрегирования. Наиболее полно методы ТД представлены в разработанном C. Sax и P. Steiner [12] пакетe tempdisagg языка
	Таким образом, согласно подходу Чоу–Лина темпоральное дезагрегирование производится на основе следующей регрессии, связывающей значения искомого высокочастотного ряда со значениями одного или нескольких рядов высокочастотных индикаторов:
	где Zt – матрица k индикаторных высокочастотных переменных; ( – вектор оцениваемых коэффициентов; at – случайная переменная с нулевым средним и ковариационной матрицей V; xt – ненаблюдаемый высокочастотный ряд, для которого сумма за год совпадает со значениями низкочастотного ряда yi.
	В работе [14] из-за недоступности квартальных национальных счетов Италии дезагрегация годовых значения ВВП за период 1990–2008 гг. осуществлялась на основе подходов Чоу–Лина и Фернандеса с включением в качестве индикаторной переменной индекса промышленного производства.
	программирования R, который отличается открытым программным кодом. В tempdisagg реализованы следующие стандартные методы ТД: Denton, Denton–Cholette, Chow–Lin, Fernandez, Litterman. С учетом полноты охвата методов для реализации темпорального дезагрегирования ряда ВРП выбрана среда RStudio для языка программирования R и пакет tempdisagg.
	Результаты дезагрегации квартальных данных ВВП Германии с 1991 по 2008 г. представлены в работе [15]. Показано, что ежемесячная дезагрегированная динамика ВВП тесно коррелирует с динамикой индексов деловой активности, бизнес-климата и деловых ожиданий в течение ближайших шести месяцев, которые рассчитываются на основе опроса компаний немецким институтом IFO.
	Обзор эмпирических исследований
	Процедура ТД активно применяется в зарубежных исследованиях, которые различаются страновым охватом, периодом исследования, методом разложения и набором индикаторных переменных.
	Развитию методов ТД в условиях, когда число индикаторов значительно выше размера низкочастотных данных, посвящена работа [16]. Предлагаемая авторами процедура разреженной дезагрегации апробирована на квартальных данных ВВП Великобритании в интервале 2008–2020 гг. В качестве индикаторов рассматривались 97 показателей с ежемесячной периодичностью, среди которых оборот производственных отраслей, оборот в сфере услуг, индекс розничных продаж, оборот отраслей на основе деклараций по НДС, объем транспортного потока на дорогах и в портах и др. Более ранние ежемесячные оценки логарифмов четырех компонент ВВП (сельское хозяйство, строительство, общественные и частные услуги) Великобритании – за 1976–2003 гг. – представлены в работе [11]. В качестве индикаторных переменных, которые использовались только для модели сектора частных услуг, рассматривались показатели розничной торговли и промышленности.
	В качестве примеров эмпирических работ, реализующих методы ТД на данных развитых экономик, можно привести исследования [11; 13–18]. Так, авторами [13] проводится преобразование квартальной динамики ВВП в ежемесячную для стран группы G7 за период 1985–2000 гг., наиболее надежные результаты при этом обеспечивает метод Чоу–Лина. Разработанные авторами модели ТД для разных стран отличаются набором индикаторных переменных, в качестве которых используются показатели, характеризующие развитие промышленного производства, строительства, розничных продаж, а также индекс потребительских цен, процентная ставка, уровень безработицы, число вакансий, индекс доверия домашних хозяйств и фирм и пр. При этом индекс промышленного производства (или его близкий аналог для тех стран, в которых этот показатель недоступен) является единственной переменной, входящей в модель для каждой страны. Например, в случае Канады проведение темпорального дезагрегирования позволило авторам оценить расхождения между фактическими и расчетными данными, так как в стране ведется учет ежемесячных данных ВВП. Кроме того, показано, что комбинация методов ТД с динамическими моделями (в частности, с bridge-моделями) позволяет улучшить краткосрочный прогноз ВВП [13].
	В работе [17] решается проблема одновременного получения с помощью моделей Чоу–Лина квартальных значений валовой добавленной стоимости для регионов Испании,согласующихся с годовыми региональными и квартальными национальными счетами.
	Дезагрегация ВВП стран ЕС за 1995–2006 гг. осуществлена в исследовании [18] на основе обобщенных моделей Чоу–Лина и Фернандеса в виде модели пространства состояний с включением индикаторных переменных и тренда. Авторами получены ежемесячные значения валовой добавленной стоимости по секторам экономики, а также составляющих по расходам, которые затем агрегировались в ежемесячную оценку ВВП. В частности, модель для выпуска в промышленности включала индекс промышленного производства, численность занятых, количество отработанных часов и показатели бизнес-обследований (индекс промышленной уверенности, оценка уровня портфеля заказов, оценка динамики производства за последние месяцы).
	Дезагрегированная ежемесячная динамика ВВП Бразилии за 2003–2020 гг. оценена автором исследования [20] на основе динамической модели с помощью фильтра Кальманас включением широкого набора оперативных переменных, среди которых уровень использования мощностей, объемы экспорта и импорта, потребления электроэнергии, оборот торговли, индексы производства отдельных видов промышленной продукции, индексы ожиданий и текущей ситуации на основе опроса потребителей. Показано, что качество прогноза квартального ВВП существенно повышается при включении в модель ТД лагов индикаторных переменных и индекса экономической активности Центрального Банка Бразилии (IBC-Br).
	Апробация методов ТД для развивающихся стран, которые зачастую характеризуются наличием официальных данных ВВП только с годовой периодичностью, проведена в работах [19–24]. Квартальные оценки реального ВВП с 1970-х гг. по 1993 г. в работе [19] рассчитаны методами Чоу–Лина для стран Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд), при этом спецификации для разных стран отличаются. Для Малайзии ввиду наличия качественных статистических данных квартальные оценки ВВП получены как сумма дезагрегированных выпусков трех секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг). При этом в качестве индикаторов для отраслевых выпусков используются индекс промышленного производства, объем экспортной и импортной торговли, общий объем ссуд коммерческих банков. Для Китая, Индонезии и Таиланда дезагрегация годовых значений ВВП осуществляется с включением в регрессию объемов внешней торговли и денежного агрегата M1, индексов производства в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Прогнозы ВВПв дальнейшем получены на основе ARIMA-модели. Разработанные квартальные оценки ВВП этих стран используются в дальнейшем макроэкономическом моделировании с применением векторной авторегрессии.
	В работе [21] производится дезагрегирование квартальных данных ВВП Индонезии за 2000–2016 гг. с включением в качестве индикатора индекса производства в обрабатывающей промышленности. На основе дезагрегированной ежемесячной динамики ВВП исследованы внутригодовые пики экономической активности в стране и получен прогноз. В работе [22] также реализуется частотное разложение квартального ВВП Индонезии за 2000–2018 гг. с учетом индекса производства. Прогноз высокочастотного индикатора ВВП строится с помощью ARIMA-модели.
	В статье [23] выполнено разложение годовой динамики ВВП Нигерии в интервале 1981–2012 гг. Наилучшие результаты получены на основе метода Литтермана, наихудшие – на основе метода Дентона. В качестве индикаторных переменных рассматривались высокочастотные ряды импорта и экспорта, однако получить статистически значимые результаты авторам не удалось.
	Дезагрегация годовых рядов ВВП в квартальные с помощью подхода Чоу–Лина для островных государств Южной части Тихого океана проведена авторами [24]. При этом объемы денежной массы (М1 и М2), экспорта, индекс цен и обменный курс рассматриваются в данной работе как предикторы.
	Динамика российского ВВП дезагрегирована в работах [25–28]. Так, автор исследования [25] представляет иллюстративные расчеты разложения квартальной динамики ВВП Российской Федерации в 2011–2015 гг. методом Дентона с учетом месячной динамики индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ВЭД), обеспечивая условие сохранения формы ее сезонного цикла. Эта методика получила дальнейшее развитие в работе [26], где демонстрируется дезагрегация квартальных рядов составляющих элементов ВВП с обеспечением выхода на квартальные объемы с максимальной точностью, сохранением всех балансовых связей между рядами и гладкости в динамике дефляторов. Коллективом авторов работы [27] представлены результаты ТД годовых значений ВВП России на квартальные за период 2009–2018 гг. Наилучшие результаты отмечаются для спецификации, оцененной методом Литтермана и включающей в качестве индикаторов оценки опережающего индикатора ВВП на основе методологии Росстата, а также такие показатели мониторинга предприятий Банка России, как обеспеченность предприятий заказами, изменение спроса на продукцию (услуги). Полученная модель дезагрегации ВВП используется в дальнейшем для расчета квартальных значений суммарного ВРП по России и по федеральным округам.
	Подводя итог проведенному обзору зарубежных и отечественных эмпирических исследований в области дезагрегации экономических временных рядов, можно отметить низкий уровень апробации этих методов на региональных данных. Методы ТД для разных стран позволяют получать надежные оценки высокочастотных индикаторов ВВП, при этом наибольшую значимость демонстрируют показатели промышленности и торговли. Кроме того, за счет включения в модель дезагрегации показателей опроса предпринимателей или потребителей качество прогнозных оценок ВВП, как правило, улучшается.
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	Исходными данными для исследования послужили показатели Росстата, а также данные мониторинга предприятий нефинансового сектора, проводимого Банком России на регулярной основе. В качестве низкочастотного интерполируемого ряда рассматривался ВРП Республики Башкортостан на интервале 2009–2022 гг. в сопоставимых ценах базового 2009 г. (рис. 1). Значения ряда получены на основе официальных данных Росстата о ВРП (в текущих ценах, млрд руб.)и индексов физического объема валовой добавленной стоимости (в процентах к предыдущему году).
	Месячный индикатор ВВП России также оценен в работе [28] на винтажных данных на трех разных подвыборках. С точки зрения устойчивости оценок модели к пересмотру или появлению новых данных, авторы предпочли использовать модель Чоу–Лина и ее модификации, динамические модели ТД, а также их комбинирование (усреднение). Из-за большого числа факторов, среди которых рассматривались показатели выпуска, финансового сектора и показатели ожиданий на основе мони-торинга предприятий Банка России, модели оценивались с использованием метода главных компонент и фильтра Кальмана. Хорошими индикаторами для интерполяции оказались показатели выпуска по основным ВЭД.
	С учетом результатов анализа литературных источников отобраны следующие высокочастотные индикаторные переменные с января 2009 г. по апрель 2024 г.:
	– ежемесячные индексы основных экономических показателей, публикуемых Росстатом (индекс промышленного производства – ИПП, оборот розничной торговли – ОРТ), объем платных услуг населению, объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство»;
	– ежемесячные опросные данные мониторинга предприятий Банка России (изменения экономической конъюнктуры, изменения экономического положения, индикатор бизнес-климата, изменения валютного курса рубля и др.).
	/
	Источник: составлено автором.
	Рис. 1. Динамика ВРПРеспублики Башкортостан (в текущихи сопоставимых ценах 2009 г., млрд руб.)
	Fig. 1. Dynamics of the gross regional productof the Republic of Bashkortostan (in currentand comparable prices of 2009, billion rubles)
	РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
	Согласно описанной логике исследования дезагрегация годовых значений ВРП Республики Башкортостан проводилась с учетом ежемесячной динамики индикаторных переменных. Как и в случае регрессионных моделей, в моделях ТД при работе с короткими временными рядами имеются ограничения на число включаемых индикаторных переменных. Поэтому осуществлялось многократное построение моделей ТД с разными наборами индикаторных переменных и отбор из них значимых. Согласно рекомендациям разработчиков библиотеки в R [12] первоначально в качестве метода ТД выбирался метод Чоу–Лина. На этом этапе набор индикаторных переменных существенно сузился.
	Динамика показателей с высокой статистической значимостью в модели ТД приведена на рис. 2.
	Основу исследования составили методы сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS, методы и модели темпорального дезагрегирования, а также модели ARIMA. При этом задача ТД сводится к оценке ежемесячных значений опережающего индикатора, суммарные значения которого за год совпадают с соответствующими годовыми значениями ВРП. Для повышения точности аппроксимации годовых значений ВРП высокочастотными значениями опережающего индикатора производился отбор высокочастотных индикативных переменных. Последовательность шагов исследования можно обобщенно описать следующим образом. Перед анализом все высокочастотные временные ряды подверглись сезонной корректировке методом X-13ARIMA-SEATS (см. рис. 2). На первом шаге производилось построение моделей ТД годовой динамики ВРП с перебором индикаторных переменных и методов оценивания с последующим выбором лучшей спецификации и оценкой ежемесячных значений опережающего индикатора ВРП на ее основе. На следующем шаге осуществлялось моделирование и прогнозирование полученного на предыдущем шаге опережающего индикатора ВРП на основе модели ARIMA. На третьем шаге осуществлена процедура темпорального агрегирования для прогнозного значения опережающего индикатора ВРПи формирование таким образом прогноза ВРП. На последнем шаге осуществлен анализ вневыборочного прогноза ВРП.
	Источник: составлено автором.
	Рис. 2. Динамика показателей (исходных и сезонно скорректированных, sa) для моделирования:
	а – ИПП по ВЭД «Обрабатывающие производства», в % к декабрю 2009 г.;b – ИПП по ВЭД «Добыча полезных ископаемых», в % к декабрю 2009 г.;c – ОРТ непродовольственными товарами, в % к декабрю 2009 г.;d – изменение валютного курса рубля, баланс ответов, в %
	Fig. 2. Dynamics of indicators (initial and seasonally adjusted) for modeling:
	а – FEA IPI “Manufacturing”, in % by December 2009;b – FEA IPI “Resource Development”, in % by December 2009;c – retail turnover for non-food goods, in % by December 2009;d – fluctuations in ruble exchange rates, answers, in %
	Далее процедура ТД продолжалась с включением отобранных индикаторных переменных на основе модификаций метода Чоу–Лина, которые отличаются подходами к оценке авторегрессионного коэффициента в формуле (2).
	При этом индекс производства по промышленности (в целом или по ВЭД) является статистически значимой переменной в любой спецификации, независимо от метода оценивания и набора других переменных.
	Выбор лучшей спецификации модели ТД осуществлялся с учетом значимости факторов (на основе t-критерия), а также показателей качества подгонки (на основе скорректированного коэффициента детерминации,  информационных критериев Акаике – AICи Шварца – BIC) и качества прогноза (на основе средней абсолютной ошибки в процентах – MAPE).
	Как видно из табл. 1, спецификации 1–4в качестве индикаторных переменных включают только показатели официальной статистики. Показатели строительства и розничной торговли оказались статистически незначимыми (модели 1–2) и из дальнейшего анализа были исключены. Добавление в анализ ИПП в разрезе отдельных ВЭД, индексов оборота розничной торговли по типам товаров, а также показателей мониторинга предприятий Банка России позволило улучшить качество моделей 5–7.
	Результаты оценивания некоторых моделей методами ТД, содержащих разное число индикаторных переменных, показаны в табл. 1–2.
	Табл. 1. Результаты темпорального дезагрегирования методом Чоу–Лина
	Table 1. Results of temporal disaggregation by the Chow–Lin method
	Табл. 2. Результаты темпорального дезагрегированиямодифицированными методами Чоу–Лина и Литтермана
	Table 2. Results of temporal disaggregation by modifiedChow–Lin and Litterman methods
	Самые удачные спецификации, оцененные модификациями метода Чоу–Лина и методом Литтермана, представлены в табл. 2, но в нашем случае модели 8–16 по качеству (на основе  MAPE) уступают моделям, оцененным классическим методом Чоу–Лина.
	На основе выбранной спецификации произведена оценка высокочастотного ряда, который и представляет собой опережающий индикатор ВРП (рис. 3,а). Агрегированные значения индикатора, полученные суммированием ежемесячных значений внутри одного года, обеспечивают хорошую аппроксимацию годовых значений ВРП (рис. 3,b). Средняя абсолютная ошибка внутривыборочного прогноза (in-sample forecast) близка к нулю (см. табл. 1), что свидетельствует о высокой надежности полученных результатов.
	Таким образом, лучшей признана спецификация 6, которая содержит в качестве индикаторных переменных показатели как Росстата, так и мониторинга предприятий Банка России: ИПП по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства»; ОРТ непродовольственными товарами; изменение валютного курса рубля. Поскольку оценки модели получены методом Чоу–Лина с нулевым коэффициентом авторегрессии остатков, они совпадают с оценками, выявленными с помощью метода наименьших квадратов.
	На следующем шаге для полученного высокочастотного ряда осуществлялась разработка
	Источник: составлено автором.
	Рис. 3. Низкочастотная и высокочастотная динамика опережающегоиндикатора ВРП и ее прогноз, в сопоставимых ценах 2009 г., млрд руб.:
	а – ежемесячная динамика; b – годовая динамика
	Fig. 3. Low-frequency and high-frequency dynamics of the leading indicatorof GRP and its forecast, in comparable prices of 2009, billion rubles:
	а – monthly dynamics; b – yearly dynamics
	Как видно из табл. 3, все включенные в модель члены являются статистически значимыми по t-критерию. Разработанная модель признана адекватной, поскольку остатки являются «белым шумом», а корни характеристического уравнения AR-части лежат внутри единичной окружности, что свидетельствует о ее стационарности. Прогнозные значения, полученные на основе модели ARIMA, также представлены на рис. 3. Важно отметить, что горизонты прогноза для ВРП и его опережающего индикатора отличаются и связано это с двухлетним запаздыванием публикации значений ВРП (см. графики на рис. 3). Так, значения опережающего индикатора ВРП получены по модели 6 на основе доступных на момент анализа оперативных данных (до апреля 2024 г.), а его прогноз осуществлялся по модели ARIMA до декабря 2024 г. Посредством агрегации ежемесячных значений опережающего индикатора ВРП в годовые получен прогноз ВРП на 2023–2024 гг., в соответствии с которым темп прироста ВРП (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) оценивается в 45 % в 2023 г. и 3 % в 2024 г. По мере поступления
	прогнозной модели. Для моделирования был использован класс моделей ARIMA (p, d, q). По результатам эконометрического моделирования для опережающего индикатора из нескольких альтернативных моделей выбрана модель ARIMA (2, 1, 3) (табл. 3), обладающая наименьшей ошибкой внутривыборочного прогноза MAPE, равной 0,90 %, и наименьшими значениями информационных критериев.
	Табл. 3. Результаты оцениваниямодели ARIMA (2, 1, 3) дляопережающего индикатора ВРП
	Table 3. Estimation results of ARIMA (2, 1, 3) for the gross regional product leading indicator
	оперативных данных за последующие месяцы года прогноз может корректироваться.
	Анализ качества вневыборочного прогноза (out-of-sample forecast) ВРП (на основе MAPE, %) с использованием моделей темпорального дезагрегирования и ARIMA производился в сравнении с «наивной» моделью (т. е. моделью случайного блуждания без дрейфа) методом расширяющегося окна, который показал, что, во-первых, качество вневыборочного прогноза по предложенной методике превосходит качество «наивного» прогноза и, во-вторых, с периодом упреждения до двух лет качество вневыборочного прогноза можно считать приемлемым (MAPE менее 5 %). Это позволяет рекомендовать модель темпорального дезагрегирования к использованию для оценкии краткосрочного прогноза опережающего индикатора ВРП.
	Для последующего краткосрочного прогнозирования разработанного опережающего индикатора ВРП приемлемую точность обеспечивает модель класса ARIMA. При этом качество вневыборочного прогноза ВРП по предложенной методике выше качества «наивного» прогноза при периоде упреждения до двух лет. Дальнейшее направление исследований может быть связано со «встраиванием» полученного сезонно сглаженного опережающего индикатора валового регионального продуктав полуструктурную модель региональной экономики для описания взаимосвязи междуценовой стабильностью и экономическим ростом.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	По итогам проведенного исследования можно утверждать, что методы темпорального дезагрегирования могут эффективно применяться для разработки высокочастотного опережающего индикатора для регионального выпуска. Проведенный эмпирический анализ данных с 2009 г. по Республике Башкортостан позволил оценить ненаблюдаемый опережающий индикатор ВРП (сезонно сглаженный), который хорошо согласуется с ежемесячной динамикой экономических показателей официальной статистики и регулярных опросов предприятий, при этом с высокой точностью воспроизводит годовую динамику ВРП. Точная аппроксимация ВРП Республики Башкортостан обеспечивается методом Чоу–Лина при выборе в качестве индикаторных переменных официальных данных Росстата, характеризующих промышленное производство и розничную торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, включение данных об изменении валютного курса рубля из мониторинга предприятий, регулярно проводимого Банком России, позволяет улучшить качество моделирования и прогнозирования.
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	ВВЕДЕНИЕ
	Рынок труда является одной из важнейших отраслей экономики, ситуация в которой непосредственно влияет на жизнь каждого человека и общее экономическое положение государства.
	Как отмечает регулятор, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в России в течение двух последних лет, на рынке труда сохраняется напряженная ситуация. Это уже отразилось негативным образом на темпе роста ВВП России, который во втором квартале 2024 г. снизился вопреки прогнозируемому росту. При этом вклад различных федеральных округов в динамику основных показателей российской экономики различен.
	На рис. 1 приведена динамика численности безработных отдельных субъектов УрФО. Как видно из графиков, безработица в округе постепенно снижается. По данным рейтинга регионов, опубликованного «РИА Рейтинг» в конце 2023 г. и отражающего благосостояние населения территорий, все субъекты УрФО улучшили свои позиции по сравнению с 2022 г. Тем не менее отдельные области округа все еще обладают высоким уровнем безработицы и занимают места в последнем квартиле рейтинга.
	Уральский федеральный округ РФ (УрФО), благодаря своим значительным природным ресурсам и высокому индустриальному потенциалу, привлекает особое внимание ученых, изучающих воздействие различных экономических факторов на ситуацию на рынке труда и уровень безработицы. Значительное отличие в уровне экономического развития составляющих его субъектов делает регион идеальной площадкой для анализа различных аспектов экономической деятельности и влияния государственной политики на социально-экономическое положение.
	/
	Источник: составлено авторами.
	Примечание: по вертикальной оси отложены реальные значения численности безработных в субъектах УрФО (тыс. чел.).
	Рис. 1. Динамика безработицы в субъектах Уральского федерального округа
	Fig. 1. Dynamics of unemployment in the constituent entities of the Ural Federal District
	Понимание протекающих на рынке труда УрФО процессов и выявление существующих взаимосвязей весьма важно для формулирования эффективных мер по содействию экономическому росту, улучшению качества жизни населения и уменьшению социального напряжения в регионе.
	Развитие теории занятости происходит не только благодаря изучению взаимосвязи спроса на труд и предложения и их воздействия на экономический рост и стабильность экономики, но и анализу влияния на рынок труда других социально-экономических показателей, таких как производительность труда, инновационная активность, уровень образования [10–12]. Например, в качестве факторов, способных влиять на уровень безработицы, могут быть использованы заработная платаи численность населения [13], плотность и миграционный прирост населения [14], отраслевая специфика [15], всевозможные кризисные явления, связанные с экономическими и политическими событиями, эпидемиологическими ситуациями [16–19].
	Таким образом, представленное исследование является актуальным и вносит вкладв разработку основ стратегий развития региона с опорой на комплексный анализ экономических показателей и их взаимосвязей на рынке труда УрФО.
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	Исследование развития рынка труда как отдельных регионов, так и национальных экономик является актуальной задачей, решению которой посвящено достаточно много научных трудов современных отечественных и зарубежных исследователей.
	Классический подход к изучению рынка труда базируется на фундаментальном законе спроса и предложения. Соответствующая классическая теория занятости изложена в работах [1–5] и применена к российскому рынку труда в научных статьях [6–8]. Этот подход базируется на концепции баланса между потребностью в рабочей силе со стороны работодателей и наличием рабочей силы со стороны работников. Равновесие на рынке труда предполагает наличие естественного уровня безработицы, который не связан с изменением факторов, влияющих на него. Естественный уровень безработицы зависит от структурных особенностей экономики, гибкости рынка труда и мобильности рабочей силы.
	Изменения в производительности труда, технологические прорывы и экономическая структура, оптимизация производственных процессов могут влиять на баланс спроса и предложения на рынке труда и приводить к увеличению уровня безработицы. В свою очередь безработица негативным образом влияет на экономический рост и стабильность национальной или региональной экономики. Одним из важных показателей, характеризующих экономическое развитие регионов, является валовой региональный продукт (ВРП), национальной экономики – валовой внутренний продукт (ВВП).
	Исследования взаимосвязи безработицы и валового внутреннего или регионального продукта, основанные на классической модели Оукена, представлены в работах [20–22]. При этом в статьях [20; 21] при разработке моделей авторы используют панельные данные, а в работе [22] добавлены лаговые значения временных рядов. Во всех указанных исследованиях выявлена прямая зависимость между ростом безработицы и падением ВРП.
	В работе [9] показано, что спрос на российском рынке труда может быть описан количественной переменной, характеризующей число вакансий на сайтах работодателей. Для величины потребностей работодателей в сотрудниках авторами создана эконометрическая модель динамики функции спроса в зависимости от экспортной цены на нефть, тарифов на продукцию естественных монополий и структурного сдвига в налоговой политике и кризиса 2014 г. В качестве функции предложения используется численность безработных в возрасте от 15 до 72 лет, значения которой также объясняются ценами на нефть, изменениями в налоговой политике и кризисом 2014 г.
	В представленной статье применяется макроэкономический подход. В ходе проведения исследования сформулированы гипотезы и разработаны эконометрические модели, направленные на выявление предполагаемого влияния макроэкономических факторов на показатели рынка труда Уральского федерального округа. Каждая из разработанных эконометрических моделей направлена на оценку воздействия различных экономических показателей на показатели безработицы. При этом при эконометрическом моделировании показателей, характеризующих рынок труда, предложено за величину естественного уровня безработицы взять значения констант в уравнениях для функции безработицы. Такой подход хорошо согласуется с принятой в эконометрических исследованиях методикой интерпретации коэффициентов регрессии [23; 24].
	Для создания адекватной эконометрической модели прогнозирования экономических показателей собираются и обрабатываются статистические данные об изучаемом объекте. Осуществление корреляционного и регрессионного анализа является ключевым шагомв оценке взаимосвязи и формулировании аналитического выражения между зависимой (эндогенной) переменной Y и независимыми (экзогенными) переменными X1, X2,..., Xm.
	Уравнения регрессии могут быть линейными или нелинейными, с возможными уточнениями, такими как квадратичная, экспоненциальная или логарифмическая форма. Парные и множественные регрессии различаются в зависимости от количества изучаемых взаимосвязанных признаков. Для построения и проверки уравнения регрессии выполняются последовательные шаги, включающие установку аналитической формы, оценку параметров, проверку степени стохастичности и оценку статистической значимости.
	Разработка эконометрических моделей опиралась на принципы построения спецификации [23], согласно которым экономические законы или гипотезы записываются в виде функций линейной алгебры. При этом количество уравнений должно совпадать с количеством эндогенных переменных модели. Учет фактора времени необходим для создания динамических моделей. В моделях пространственных данных время не учитывается. В поведенческие уравнения модели включается случайное возмущение, учитывающее воздействие на зависимую переменную модели всех не учтенных в уравнении факторов.
	Линейное уравнение регрессии записывается в виде
	где yt – текущее значение зависимой переменной; xt – текущее значение независимой переменной; (t – случайное возмущение.
	Для оценки параметров регрессии применяют метод наименьших квадратов, который при условии выполнения предпосылок теоремы Гаусса–Маркова о нулевом математическом ожидании случайного возмущения, постоянстве его дисперсии и некоррелированности компонент случайного возмущения самих с собой и с экзогенными переменными позволяет получать эффективные, несмещенные и состоятельные оценки параметров регрессии [26]:
	Первоначальная формулировка модели (структурная форма) отражает экономические утверждения, но может не содержать явной зависимости эндогенных переменных от экзогенных. Посредством алгебраических преобразований структурная модель может трансформироваться в приведенную форму, явно выражающую эндогенные переменные как функции экзогенных переменных. Эта приведенная форма может быть использована для прогнозирования или объяснения эндогенных переменных с использованием экзогенных [24].
	Если значение рассчитанной статистики оказывается больше критического значения, качество спецификации модели признается высоким.
	Коэффициент наклона a2 имеет экономический смысл мультипликатора и показывает степень влияния фактора x на переменную y. Особую ценность при анализе модели представляют значения ее параметров, поскольку позволяют исследователю определить количественно взаимосвязь переменных посредством интерпретации коэффициентов. В уравнении (2) коэффициент a2 интерпретируется следующим образом: при увеличении фактора х на единицу (размерности фактора х) зависимая переменная увеличивается на a2 (размерности y).
	Адекватность модели и ее способность генерировать точные прогнозы проверяются при помощи построения доверительного интервала.
	Предсказанное по модели значение  определяется формулой
	где xp – это значения экзогенной переменнойиз контролирующей выборки.
	Качество спецификации и объясняющую способность оцененной модели проверяют при помощи тестов, в которых рассчитывают коэффициент детерминации R2 и F-статистику.
	Нижняя граница доверительного интервала рассчитывается по формуле
	Для линейной модели регрессии коэффициент детерминации показывает долю дисперсии зависимой переменной, объясненной при помощи модели; он изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе значение R2 к единице, тем выше объясняющая способность модели:
	где tcrit – критическое значение статистики Стьюдента,  – стандартная ошибка модели.
	Верхняя граница доверительного интервала рассчитывается по формуле
	Если наблюдение из контролирующей выборки попадает в доверительный интервал, модель признается адекватной и пригодной для прогнозирования.
	F-тест на проверку качества спецификации связан с расчетом F-статистики и сравнением рассчитанной статистики с критическим значением распределения Фишера со степенями свободы k, n – k:
	Если по одной и той же обучающей выборке оценивается несколько статистических моделей, для выбора лучшей из них используют информационный критерий Акаике (AIC), который рассчитывается по формуле
	где L – максимизированное значение функции правдоподобия; k – число параметров модели. То есть из набора оцененных моделей в качестве лучшей выбирают модель с самым низким значением AIC.
	При этом у статистики наблюдается распределение Фишера с двумя степенями свободы F ~ F (k, n – k), где n – количество наблюдений в выборке, k – количество параметров модели.
	Представленное исследование основано на статистических данных об основных социально-экономических показателях УрФО и его отдельных областей, опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Информация по отдельным показателям за 2023 г. загружалась с сайта Росстата. Динамические модели временных рядов и модели панельных данных были оценены по разным выборкам.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Основные этапы анализа и построения эконометрических моделей в данном исследовании включали в себя формулирование рабочих гипотез с выбором эндогенных и экзогенных переменных, сбор статистических данных, проведение корреляционного анализа на основе вычисления матрицы парных корреляций для изучения линейных связей между переменными, оценку коэффициентов эконометрических моделей, тестирование значимости параметров и остатков модели, проверку адекватности созданных моделей и интерпретацию коэффициентов уравнений регрессии.
	Для анализа динамики численности безработных оценены модели временных рядов с использованием выборки годовых данныхс 2000 по 2023 г. для Уральского федерального округа и его отдельных субъектов (табл. 1).
	Табл. 1. Исходные данные (временные ряды)
	Table 1. Initial data (time series)
	Продолжение табл. 1
	Табл. 2. Исходные данные (панельные данные)
	Table 2. Initial data (panel data)
	GRP
	U
	Год
	GRP
	U
	Год
	Территория
	0,2
	30,4
	2020
	0,2
	36,7
	2017
	Курганская область
	2,5
	122,2
	2020
	2,3
	119,2
	2017
	Свердловская область
	3,3
	27,2
	2020
	3,6
	30,0
	2017
	Ханты-Мансийский АО
	2,8
	7,3
	2020
	2,5
	10,0
	2017
	Ямало-Ненецкий АО
	1,2
	35,3
	2020
	1,1
	36,2
	2017
	Тюменская область
	1,6
	125,9
	2020
	1,4
	123,5
	2017
	Челябинская область
	0,3
	27,9
	2021
	0,2
	30,6
	2018
	Курганская область
	3,1
	86,2
	2021
	2,4
	103,0
	2018
	Свердловская область
	5,7
	23,9
	2021
	4,5
	22,7
	2018
	Ханты-Мансийский АО
	4,2
	6,6
	2021
	3,1
	6,6
	2018
	Ямало-Ненецкий АО
	1,6
	32,0
	2021
	1,3
	32,3
	2018
	Тюменская область
	2,1
	91,5
	2021
	1,5
	105,3
	2018
	Челябинская область
	0,3
	22,1
	2022
	0,2
	28,4
	2019
	Курганская область
	3,5
	72,3
	2022
	2,5
	89,4
	2019
	Свердловская область
	6,9
	18,8
	2022
	4,6
	22,4
	2019
	Ханты-Мансийский АО
	5,4
	4,9
	2022
	3,2
	6,1
	2019
	Ямало-Ненецкий АО
	1,7
	29,1
	2022
	1,2
	29,6
	2019
	Тюменская область
	2,3
	55,7
	2022
	1,5
	95,1
	2019
	Челябинская область
	Источник: составлено авторами по данным Росстата для субъектов УрФО.
	Примечание. В таблице использованы сокращения: U – численность безработных в возрасте 15 лет и старше по субъектам РФ согласно данным выборочных обследований в УрФО (тыс. чел.); GRP – ВРП (трлн руб.)
	Общий анализ ситуации на рынке трудас учетом региональных особенностей субъектов и влияния безработицы на экономический рост Уральского федерального округа производился на основе моделей панельных данных по всем субъектам округа, которые оценивались по выборке за период с 2017 по 2022 г. (табл. 2). Данный размер выборки обусловлен формированием сбалансированных панелей данных.
	Для разработки первой гипотезы о динамике численности безработных применялись модели Филлипса, отражающие связь безработицы и роста заработной платы и потребительских цен, а также теория спроса-предложения на рынке труда, согласно которой росту безработицы способствует низкий платежеспособный спрос со стороны населения. Было учтено, что отсутствие спроса на товары и услуги приводит к падению спроса на труд, что ведет к росту безработицы. В качестве количественного показателя платежеспособного спроса населения (D) Уральского федерального округа в исследовании поочередно использовались два показателя: реальные доходы населения по Уральскому федеральному округу (С) и потребительские расходы в среднем на душу населения по Уральскому федеральному округу в месяц (Ex).
	Согласно сформулированным гипотезам разработаны эконометрические модели, спецификации которых представлены далее.
	Модель 1
	Зависимость численности безработныхв Уральском регионе от уровня платежеспособного спроса населения, инфляционных процессов, величины заработной платы:
	Оценка модели 1 проводилась на обучающей выборке данных временных рядов с 2000 по 2022 г. для Уральского федерального округа в целом и для каждого субъекта в отдельности.
	Гипотеза 1. На численность безработных в Уральском регионе оказывают влияние величина заработной платы, инфляционные процессы в экономике и платежеспособный спрос населения. При этом рост заработной платы и платежеспособного спроса приводят к снижению безработицы.
	В качестве эндогенной переменной D в модель сначала включалась переменная Ex – потребительские расходы в среднем на душу населения по УрФО в месяц, после чего вместо Ex включалась переменная С – реальные доходы населения Уральского региона. По результатам тестирования моделей на значимость коэффициентов (t-тест) и значимость регрессии в целом (F-тест) качество спецификации модели, оцененной на данных каждого отдельного субъекта Уральского федерального округа с включенной переменной Ex, оказалось низким. Практически во всех оцененных уравнениях регрессии переменная Ex является незначимой. Выходные статистики моделей с включенной переменной С определены как приемлемые.
	Вторая гипотеза связана с изучением влияния безработицы на экономический рост Уральского региона. Исследование осуществлялось с использованием панельных данных на основе применения модели Оукена, отражающей связь между безработицей и валовым внутренним продуктом, аналогом которого для экономики региона можно считать ВРП.
	Гипотеза 2. Рост количества безработных в Уральском федеральном округе приводитк снижению валового регионального продукта региона.
	Выходные статистики модели 1, оцененной на данных временных рядов для УрФО и его субъектов, приведены в табл. 3.
	Модели панельных данных, разрабатываемые в данной статье, строятся с учетом структуры данных, собранных за несколько периодов для различных изучаемых объектов, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуальные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. Модели позволяют учесть одновременно как динамику показателей, так и специфические региональные эффекты.
	Модель 2
	Зависимость валового регионального продукта Уральского федерального округа от численности безработных:
	Модель 2 оценивалась на панельных данных по всем субъектам Уральского федерального округа с 2017 по 2023 г. Выбор периода обусловлен необходимостью формирования сбалансированной выборки для построения эконометрической модели панельных данных. Модель 2 оценена на панельных данных с учетом индивидуальных эффектов (фиксированных и случайных), а также с учетом предположения об отсутствии индивидуальных эффектов. Выходные статистики моделей приведены в табл. 4.
	Табл. 3. Выходные статистики оцененных динамических моделейчисленности безработных УрФО и его субъектов
	Table 3. Output statistics of the estimated dynamic models for the number ofthe unemployed in the Ural Federal District and its constituent entities
	Табл. 4. Выходные статистики оцененных моделей панельных данных для ВРП УрФО
	Table 4. Output statistics of the estimated panel data models for GRP of the Ural Federal District
	Оценивание коэффициентов всех моделей осуществлялось с использованием эконометрического пакета Gretl. Модели временных рядов и модели панельных данных (объединенная регрессия) и с фиксированными эффектами оценивались с помощью МНК, в то время как модели со случайными эффектами – посредством обобщенного МНК.
	ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
	Все разработанные модели прошли проверку на адекватность с использованием контролирующей выборки и построения доверительного интервала на уровне значимости α = 0,05. Все модели признаны адекватными и пригодными для прогнозирования.
	Инфляционные процессы оказывают негативное влияние на рынок труда во всех субъектах УрФО. Увеличение индекса потребительских цен на один процентный пункт приводит к росту численности безработных в Уральском регионе на 5,54 тыс. человек; в Тюменской области – на 0,37 тыс. человек, а в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,42 тыс. В Курганской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе инфляционные процессы хотя и приводят к увеличению безработицы, но не являются значимым фактором, оказывающим на нее существенное влияние.
	Остатки моделей проверены на удовлетворение предпосылок теоремы Гаусса–Маркова. Анализ результатов тестирования показал, что остатки гомоскедастичны, автокорреляция отсутствует. Таким образом, полученные оценки коэффициентов моделей состоятельны, не смещены и эффективны.
	Анализ результатов выходных статистик, представленных в табл. 3 и 4, позволяет заключить, что все разработанные модели обладают высоким качеством спецификации – не ниже уровня значимости α = 0,1. Объясняющая способность модели 1, оцененной по временным рядам субъектов УрФО, превышает 70 % для всех регионов, кроме Челябинской области.
	Влияние уровня заработной платы значимо во всех субъектах УрФО, включая федеральный округ в целом. Наиболее заметен эффект в Свердловской области, где увеличение среднемесячной заработной платы на одну тысячу рублей в месяц приводит к сокращению числа безработных на 2,8 тыс. человек в год. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе аналогичное сокращение безработицы составляет всего 0,1 тыс. человек.
	Модель 1
	Данная модель направлена на определение влияния платежеспособного спроса, инфляции и заработной платы на численность безработных в УрФО (рис. 2) и его субъектах и позволяет выявить региональные особенности объектов исследования.
	Модель 2
	Согласно модели 1 увеличение платежеспособного спроса во всех регионах УрФО, кроме Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, приводит к снижению безработицы. Наиболее выражен данный эффект в Челябинской области, где увеличение реальных доходов населения на один процентный пункт к предыдущему году приводит к сокращению численности безработных на 2,42 тыс. человек в отличие от Ханты-Мансийского автономного округа, в котором аналогичное уменьшение составляет только 0,16 тыс. человек. Для Тюменской области это число равно 0,52 тыс. человек, а для Свердловской – 1,83 тыс. Вместе с тем платежеспособный спрос является значимой переменной, оказывающей существенное влияние на безработицу не тольков Уральском федеральном округе в целом, где увеличение спроса приводит к сокращению численности безработных на 8,29 тыс. человек, но и в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях в частности.
	Как показывает анализ результатов, приведенных в табл. 4, стандартная ошибка модели с фиксированными эффектами ниже стандартных ошибок моделей объединенной регрессии и со случайными эффектами. Внутригрупповая дисперсия, связанная с внутригрупповой
	/
	Источник: составлено авторами.
	Рис. 2. Динамика численности безработных
	Fig. 2. Dynamics for the number of the unemployed
	/
	Источник: составлено авторами.
	Примечание. GRP_trln – реальные и прогнозные значения ВРП УрФО. По горизонтали отложены значения числа безработных в субъектах УрФО.
	Рис. 3. Результаты моделирования влияния безработицы на ВРП УрФО
	Fig. 3. Results of modeling the impact of unemployment on GRP of the Ural Federal District
	оценкой статистик модели с фиксированными эффектами, ниже межгрупповой дисперсии модели со случайными эффектами. Самый низкий информационный критерий Акаике характерен для модели с фиксированными эффектами, что позволяет принять решение о выборе именно этой модели из трех представленных моделей панельных данных. Данный выбор также подтверждается результатами совместного теста на выбранных регрессорах, тестом Бриша–Пэгана (Breusch–Pagan) и тестом Хаусмана (Hausman).
	В целом полученные результаты предоставляют количественные инструменты для разработки и реализации эффективной социально-экономической политики в Уральском федеральном округе, направленной на снижение безработицы и, как следствие, стимулирование экономического роста.
	Реальные наблюдения и прогнозные значения, рассчитанные по модели панельных данных с фиксированными эффектами, приведены на рис. 3.
	На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации для лиц, принимающих управленческие решения в Уральском федеральном округе:
	Согласно модели 2 валовой региональный продукт УрФО на 90 % объясняется безработицей в округе. При этом увеличение численности безработных в возрасте 15 лет и старше по Уральскому федеральному округу на одну тысячу человек в год приводит к годовому падению ВРП на 31 млрд руб.
	– повышение заработной платы является результативным инструментом регулирования рынка труда УрФО, приводящим к снижению численности безработных в каждом из субъектов федерального округа;
	– внедрение мер по сдерживанию инфляционных процессов значимо влияет на снижение безработицы по Уральскому федеральному округу в целом и в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области в частности;
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Уральский регион играет значимую роль в экономическом развитии России, но сталкивается с рядом социально-экономических вызовов, среди которых высокий уровень безработицы в отдельных его субъектах и необходимость адаптации рабочей силы к меняющимся условиям производства и инновационной экономики.
	– стимулирование потребительского спроса посредством увеличения реальных доходов населения является эффективной мерой сдерживания роста безработицы в Уральском регионе, а также в отдельных его субъектах, таких как Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
	Анализ экономической ситуации в Уральском федеральном округе, проведенный на основе эконометрических моделей рынка труда, выявил ряд ключевых тенденций и факторов, оказывающих влияние на экономическое развитие региона. Все выдвинутые гипотезы подтвердились. Исследование показало, что заработная плата, реальные денежные доходы населения и инфляционные процессы имеют существенное значение для формирования условий на рынке труда и влияют на безработицу в округе, которая, в свою очередь, отрицательно сказывается на экономическом росте региона.
	Сформулированные рекомендации призваны способствовать снижению уровня безработицы и формированию устойчивой и динамично развивающейся экономики Уральского федерального округа.
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	Аннотация
	Введение. В настоящее время электронная торговля становится для производителей одним из приоритетных каналов распределения и реализации товаров. Наиболее динамично развивающимися электронными площадками являются маркетплейсы, позволяющие охватить большой сегмент целевой аудитории и предоставляющие широкий спектр логистических, маркетинговых, информационных и сервисных услуг. Использование математического аппарата для описания различных схем взаимодействия производителя с маркетплейсами представляется весьма актуальным, так как на данном этапе в научных трудах рассматриваются только теоретические вопросы функционирования производителя и маркетплейса без формализации элементов данной системы. Цель. Изучить основные схемы взаимодействия производителя и маркетплейса, разработать универсальную экономико-математическую модель взаимодействия производителей с маркетплейсами. Материалы и методы. В статье анализируются теоретико-методологические подходы к организации взаимодействия производителей и электронных маркетплейсов с целью определения актуальных для российских маркетплейсов моделей сотрудничества, их особенностей, преимуществ и недостатков. Результаты. Разработана экономико-математическая модель организации торгово-сбытовой деятельности производителя на маркетплейсе по схеме фулфилмента при обеспечении хранения товаров на складе маркетплейса. В модели в качестве функции выручки производителя определены объем продаж на онлайн-площадке и расходов на складирование, транспортировку, маркетинговое продвижение, вознаграждение и иные сопутствующие расходы для максимизации прибыли производителя, формализованы ограничения на количество продаваемых, хранящихся и изготавливаемых товаров, объем товаров на складе и рейтинг продавца на маркетплейсе. Выводы. Представлена универсальная модель для производителей, которые используют канал сбыта первого уровня «маркетплейс» без дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов, и маркетплейсов, осуществляющих спектр логистических услуг, включая складирование, сортировку и доставку товаров до покупателей. На следующем этапе исследования планируется разработка модели взаимодействия производителя с маркетплейсом при организации хранения товаров на собственном складеи розничными торговыми сетями с целью исследования возможных каналов распределения готовой продукции.Ключевые слова
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	Abstract
	Introduction. E-commerce is becoming one of the priority channels for the distribution of goods. Marketplaces with their large segments of the target audience and a wide range of logistics, marketing, information, and other services are the most extensively growing e-platforms. It seems relevant to use mathematical tools to describe various schemes of interaction between manufacturers and marketplaces since by now scientific papers consider only theoretical issues of cooperation between manufacturers and marketplaces and do not outline the elements of this system. Purpose. The study investigates the basic schemes of interaction between manufacturers and marketplaces and develops a universally applicable economic and mathematical model of interaction between manufacturers and marketplaces. Materials and Methods. The article examines theoretical and methodological approaches to the organization of cooperation between manufacturers and electronic marketplaces to identify the cooperation models relevant for the Russian marketplaces, their features, advantages and disadvantages. Results. The authors developed a fulfillment-based economic and mathematical model of the organization of the manufacturer’s sales system provided the goods are safely stored in the warehouse of the marketplace. The model defines the functions of the manufacturer’s revenue as the volume of sales on the online platform and the costs of warehousing, transportation, marketing promotion, commission fee and other related costs to maximize the manufacturer’s profit, determines restrictions on the number of goods sold, stored and manufactured, the volume of goods in stock and the seller’s rating on the marketplace. Conclusion. The paper describes a universally applicable model for manufacturers using the first-level sales channel as a marketplace with no distributors, wholesalers, and retailers, and marketplaces providing a range of logistics services, including warehousing, sorting, and delivery of goods to customers. Further research suggests developing a model for manufacturers’ interaction with marketplaces to explore possible channels for the distribution of products in case goods are stored in their own warehouses and retail chains’ warehouses.
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	управленческих решений о выборе электронного маркетплейса необходимо учитывать ряд факторов, характерных для конкретной онлайн-площадки, что создает дополнительные трудности при определении потенциальной экономической эффективности от реализации товаров на выбранном маркетплейсе. Так, при расчете unit-экономики и иных экономических показателей, связанных с продажей товаров на маркетплейсе, предприятия-продавцы вынуждены учитывать различные условия доставки товаров, расчета себестоимости складирования единицы продукции, вариативность затрат на маркетинговое продвижение на каждой отдельной площадке, комиссионное вознаграждение маркетплейсу и иные факторы. Кроме того, необходимо выделить множество методов и моделей для определения коммерческой прибыли предприятиями для отдельных товарных категорий и товарных позиций, что затрудняет определение способов расчета показателей по складированию, транспортировке, маркетинговому продвижению и иной сопутствующей деятельности. Тенденция на универсальность торговых площадок, т. е. увеличение товарных категорий на площадке, определяет запрос на разработку универсальных моделей, которые учитывают разнообразие товарного ассортимента и распределение денежных средств на организацию коммерческой деятельности предприятия. Важно отметить, что для расчета экономических показателей при ведении коммерческой деятельности на электронных маркетплейсах целесообразны разработка и применение комплексной экономико-математической модели, учитывающей современную специфику организации продаж, схемы взаимодействия и иные сопутствующие факторы.
	В работах, авторы которых изучают вопросы реализации сбыта готовой продукции через розничные онлайн-каналы распределения, активно исследуются теоретические особенности функционирования маркетплейсов, их роль в организации сбытовой политики предприятия, организация бизнес-процессов предприятия при работе с онлайн-площадками продаж [5–7], однако практически не используется математическое моделирование для формализации вариантов сбыта товаров через маркетплейсы. Разработка универсальной экономико-математической модели сбыта товаров через маркетплейс является актуальной и важной задачей для планирования ведения деятельности в розничной онлайн-торговле.
	Среди расходов производителя при работе с маркетплейсами существенное место занимают издержки на логистику товаров. Планирование логистических затрат является сложной задачей в связи с их разнообразием, сложностью агентских договоров и расчетов [8]. Сумма на логистику товаров определяется множеством факторов, среди которых необходимо выделить ключевые: регион расположения склада производителя, склада и сортировочных центров маркетплейса, объем и количество товаров для отгрузки, оборачиваемость товаров и др.
	Определение издержек на проведение маркетинговых мероприятий представляется важной задачей при продвижении товаров как на витрине и в товарных категориях маркетплейса, так и на сторонних интернет-ресурсах, решение которой позволит производителю привлечь покупателей и, как следствие, стимулировать продажи на маркетплейсе.
	Таким образом, в современных условиях маркетплейсы являются востребованным каналом распределения товаров производителя, поскольку обеспечивают распространение информации о товарах среди широкого круга пользователей, а также быструю доставку заказов непосредственно до покупателя. Однако для принятия решения о реализации продукции через маркетплейс необходимо формализовать доходы от продажи товаров на площадке и расходы на организацию сбыта товаров на маркетплейсе для расчета возможной прибыли производителя.
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	В научном и бизнес-сообществах активно изучаются механизмы работы маркетплейсов и их взаимодействие с производителями, размещающими товары на онлайн-площадке
	маркетплейса. Стремительный рост маркетплейсов после пандемии в 2020 г. продолжается и сегодня из-за повышения доступности «выхода на площадку», развития цифровизации, возможности размещения уникальных торговых предложений, скорости доставки заказов и иных причин. Рассмотрим модели и подходы к ведению торговли производителем на маркетплейсах.
	А. Веселова рассматривает работу маркетплейсов и онлайн-сервисов по четырем распространенным моделям взаимодействия: C2C, B2C, C2B и B2B. Особое внимание автор уделяет возможному взаимодействию моделей C2C и B2C на едином рынке. В качестве примера рассмотрен рынок недвижимости для сдачи жилья в аренду, где на платформе маркетплейса могут быть представлены как частные лица, так и агентства недвижимости, которые предлагают услуги потребителям [9].
	О. М. Дюкова выделяет модель B2C для ведения электронной торговли в России как преимущественную. В сегменте B2C основным фактором конкурентоспособности компании является скорость доставки и удобство получения товара. Для реализации товаров при данной модели можно использовать интернет-магазины и маркетплейсы, где принципиальным отличием маркетплейсов от интернет-магазинов является отсутствие перехода права собственности на товар от поставщиков к маркетплейсу, что обусловливает разницу в организации логистической системы. В логистическую инфраструктуру маркетплейсов автор включает склады, сортировочные центры, пункты приема заказов, магистральный транспорт, пункты выдачи заказов и постаматы, курьерскую службу, а также логистику «последней мили» [10].
	E. Maier и J. Wieringa отмечают, что онлайн-ритейлеры используют маркетплейсы (например, Amazon, Taobao) для стимулирования продаж в собственном интернет-магазине. Согласно исследованию розничные продавцы выставляют товары на онлайн-площадках с целью эффективного привлечения клиентов, что позволит оптимизировать работу собственной системы каналов распределения. Однако общий чистый эффект от продаж по всем каналам сбыта на торговой площадке предсказать сложно, поскольку каналы эндогенно взаимосвязаны и активность в одном канале (продажи на маркетплейсе) способна повлиятьна другие каналы (собственный интернет-магазин розничного продавца) [11].
	А. В. Келлер и И. Ю. Окольнишникова указывают на увеличение спроса со стороны продавцов (производителей) на комплексные решения высокого качества, при которых сервис-провайдер самостоятельно организует цепь поставок продавца от складского хранения до доставки конечному получателю. По мере роста объема рынка электронной торговли большему числу игроков рынка не хватает собственных качественных мощностей. Следовательно, продавец выполняет складские операции самостоятельно, а мультибрендовая площадка занимается доставкой товара, обеспечивая услуги «последней мили» [12].
	Маркетплейсы взаимодействуют с производителями (продавцами, поставщиками), используя различные схемы. Схема (модель) взаимодействия может определяться характеристиками реализуемых товаров, финансовыми и логистическими возможностями продавца, особенностями онлайн-платформы, временем доставки товаров и иными факторами. Российские ведущие маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет – предлагают продавцам сотрудничество по трем основным схемам: FBO (Fulfillment by Operator – продажи со склада маркетплейса), FBS (Fulfillment by Seller – продажи со склада продавца) и DBS (Delivery by Seller – доставка продавцом) [13–17]. Рассмотрим их подробнее.
	Одним из наиболее распространенных вариантов взаимодействия является схема FBO (имеет различные названия на разных маркетплейсах). В соответствии с данной схемой маркетплейс на собственном складе принимает, хранит, сортирует и маркирует товары; собирает, упаковывает и отгружает заказы; осуществляет транспортировку товаров до пунктов выдачи заказов и постаматов и курьерскую доставку до потребителей; предоставляет услуги по сбору и обработке возвратов товаров, продвижению товаров продавца на маркетплейсе и иные вспомогательные услуги для стимулирования продаж товаров продавца. Согласно данной схеме все логистические операции осуществляет маркетплейс, а задачей продавца является отгрузка необходимой партии товаров на склад маркетплейса. Так, маркетплейс опирается на осуществление фулфилмента и развитие собственной логистической инфраструктуры [15]. Н. У. Кутлиахметов выделяет следующие преимущества данной схемы для производителя: отсутствие необходимости в большом штате сотрудников и собственном складе. Среди недостатков автор указывает обязательность отслеживания остатков товара, своевременных отгрузок, более высокие комиссионные ставки, дополнительные затраты на хранение и приемку товаров [13].
	Второй распространенной моделью сотрудничества является схема FBS, при реализации которой продавец хранит товары, собирает и отправляет заказы в пункты приема или распределительные центры, а маркетплейсы доставляют заказы покупателям (реализация «последней мили»). Особенностью данной схемы является необходимость совершения заказа покупателем, т. е., если покупатель выбрал товар производителя и сделал заказ на маркетплейсе, продавец самостоятельно обрабатывает поступившую заявку, формирует заказ на собственном складе и передает заказ маркетплейсу для дальнейшей доставки покупателю [16].
	При реализации схемы DBS маркетплейс выполняет функцию витрины для размещения, продвижения и продажи товара, а продавец полностью обеспечивает логистику товаров и их упаковку, маркировку, сборку заказови выполнение функции «последней мили». Применяя данную модель, продавец должен самостоятельно контролировать логистические и вспомогательные процессы, задача маркетплейса сводится к обеспечению трафика на онлайн-площадке, обработке заказов на платформе и осуществлению расчетных операций с продавцом. Особенность модели DBS состоит в возможности продажи через маркетплейс новых групп товаров. Максимальное сокращение цепочки поставок до покупателя позволяет продавцам продавать через электронные торговые площадки товары с коротким сроком годности. Кроме того, появляется возможность реализовать через онлайн-площадку товары, требующие особых условий транспортировки, что отличает данную схему от FBO и FBS [13].
	Для развития функционала и возможностей онлайн-площадки и привлечения новых производителей и покупателей российские маркетплейсы предлагают производителям другие схемы взаимодействия, которые могут учитывать место получения заказа, временные интервалы доставки, канал продажи. Так, Яндекс Маркет предлагает модель «Экспресс» (экспресс-доставка), особенность которой состоит в доставке товаров в течение двух часов с момента заказа на площадке. Мегамаркет предоставляет возможность забрать товар из розничного магазина партнера по схеме C&C (Click&Collect – «закажи и забери»), при этом маркетплейс выступает в качестве витрины для размещения информации о товарах производителя. Онлайн-ритейлер Lamoda может предоставлять полный спектр услуг продавцу при заказе товаров через маркетплейс или интернет-магазин продавца по схеме «Единый сток», однако для выбора данной модели требуется соответствие ряду условий (количество заказов на сайте, количество артикулов товаров, подключение к электронному документообороту и др.). Lamoda является единственным российским маркетплейсом, который готов осуществлять фулфилмент как логистический оператор по хранению и доставке товаров до потребителей, оформивших заказв интернет-магазине продавца (схема «Фулфилмент и доставка»).
	Таким образом, существуют различные подходы к организации электронной торговли через маркетплейсы, которые, в свою очередь, предоставляют производителям разнообразные условия для сотрудничества.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	В данной работе предлагается исследовать схемы FBO и FBS, так как ведущие российские маркетплейсы выстраивают сотрудничество согласно этим моделям. Предлагаемая в настоящей работе модель может быть использована производителями при организации сотрудничества с такими универсальными товарными маркетплейсами, как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Маркетплейс Ozon является универсальной площадкой для продажи товаров различных товарных категорий, что,в свою очередь, привлекает большее число пользователей к посещению витрины площадки. Среди ключевых характеристик рассматриваемого маркетплейса можно выделить программу лояльности Ozon Premium, широкую географию пунктов выдачи товаров, наличие зарегистрированного статуса организации или физического лица, предоставляемые продавцам сервисы аналитики о ходе продаж товаров. Wildberries является ведущим российским универсальным маркетплейсом, где ежедневно совершается более четырех миллионов заказов. Маркетплейс занимает лидирующую позицию по объему продаж среди российских маркетплейсов, а основными товарными категориями, пользующимися спросом среди пользователей, являются одежда, обувь и аксессуары. Яндекс Маркет, являясь частью экосистемы Яндекс, также обладает статусом универсального товарного маркетплейса, за совершение покупки в котором пользователь может получить кешбэк по программе лояльности Яндекс Плюс, а общее количество товарных наименований на площадке превышает 53 млн. На рисунке представлен алгоритм реализации товара потребителю электронного маркетплейса продавцом при выбранной схеме взаимодействия.
	В исследовании предлагается рассматривать в качестве продавца (производителя) предприятие серийного производства, реализующее товары на онлайн-площадке от имени бренда, т. е. без привлечения оптовых и розничных посредников и дистрибьюторов. Производитель может выбрать схему FBO, если отсутствуют собственные или арендуемые складские площади для хранения запасов готовой продукции, и, следовательно, все логистические операции осуществляет маркетплейс. Схема FBS выбирается производителем при отсутствии необходимости хранения товаров на сторонних складах. При оформлении заказа покупателем товары доставляются в региональный сортировочный центр (СЦ), откуда на этапе «последней мили» осуществляется доставка до пункта вывоза заказа (ПВЗ), постамата или курьерская доставка до покупателя. При продаже товара алгоритм считается оконченным, потому что целью производителя является непосредственно осуществление продаж товаров. В случае, когда покупатель отказывается от покупки товара из заказа вследствие различных причин, товар возвращается на хранение на склад или утилизируется производителем или маркетплейсом.
	Производитель стремится максимизировать прибыль π от продажи товаров на маркетплейсе R с учетом удельных затрат на производство и сбыт товаров C:
	где C1 – производственные расходы; Cware – расходы на складирование продукции; Ctr – расходы на транспортировку продукции; Cadv – расходы на маркетинговое продвижение продукции; Cfee – расходы на вознаграждение маркетплейсу; Cother – прочие сопутствующие расходы производителя.
	Функцию доходов производителя можно представить как сумму объема продаж на маркетплейсе за период t:
	где i – номер товарной позиции (товара) производителя (I = 1…I); j – номер маркетплейса (j = 1…J);  – цена i-го товара на j-м маркетплейсе;  – количество проданных i-х товаров на j-м маркетплейсе.
	Функция производственных расходов производителя формируется исходя из себестоимости производства каждой единицы продукции:
	где ci – себестоимость производства i-го товара; yi – объем производства i-го товара.
	/
	Источник: составлено автором.
	Алгоритм торгово-сбытовой деятельности производителя на маркетплейсе
	The algorithm of the manufacturer’s sales activity on the marketplace
	При осуществлении фулфилмента маркетплейсом (FBO) производитель дифференцирует расходы, оплачивая часть услуг по складированию, доставке, маркетинговому продвижению и вознаграждению непосредственно маркетплейсу. Иные услуги по распределению готовой продукции производитель оплачивает сторонним организациям или реализует самостоятельно. При хранении товаров на собственном складе (FBS) расходы на складирование являются прямыми расходами производителя, издержки на доставку подразделяются на доставку собственным транспортом до сортировочного центра и непосредственно доставку «последней мили» маркетплейсом.
	В данном исследовании рассматривается модель сотрудничества по схеме FBO ввиду того, что она предоставляет преимуществов виде хранения товаров на складских площадях маркетплейсов и является приоритетной для производителей без собственных складских помещений.
	При фулфилменте складирование товаров является одной из наиболее существенных статей расходов, так как маркетплейсы учитывают оборачиваемость i-х товаров производителя на складе маркетплейса, т. е. условное количество дней хранения на складе до продажи товара. Функцию расходов на складирование можно представить как затраты маркетплейса на приемку, хранение и упаковку товаров:
	где zj1 – базовый тариф за приемку единицы товара на складе j-го маркетплейса;  – плановое количество отгрузки i-х товаров на склад j-го маркетплейса;  – фактическое количество отгрузки i-х товаров на склад j-го маркетплейса; ( – доля авансового платежа за планируемую поставку товара; ( – доля основного платежа за фактическую поставку товара; zj2 – базовый тариф за хранение одного литра объема товара на складе j-го маркетплейса; zj2( – базовый тариф за хранение одного литра объема товара сверх нормативного значения на складе j-го маркетплейса; Vi – объем i-го товара; Vjнорм – нормативный объем единицы товара, устанавливаемый j-м маркетплейсом; (turn – коэффициент оборачиваемости товаров; t – период (t = 1…T); k – номер товарной категории (k = 1…K) для ; rjkpack – процентная ставка на обработку товаров k-й товарной категории на складе j-го маркетплейса.
	Выражение  определяет совокупную стоимость приемки товаров на складе маркетплейса с разделением оплаты на долю авансового платежа  который производится за планируемую поставку товаров на склад  и долю основного платежа  который будет перечислен производителем маркетплейсу за фактически поставленное количество товаров  на склады j-го маркетплейса.
	Издержки на хранение  +учитывают объем i-го товара, поступившего на склад j-го маркетплейса, его отклонение от нормативного значения объема единицы товара  установленного маркетплейсом, базовые тарифы на хранение одного литра товара zj2 и каждого литра товара сверх нормы zj2( в сутки, период хранения товаров на складе T, а также коэффициент оборачиваемости товаров на складе (turn. Маркетплейсы могут устанавливать повышающие коэффициенты для контроля количества хранящихся на складе товаров и последующей отгрузки со склада при оформлении заказа покупателем. Соответственно маркетплейс вправе увеличивать предлагаемый коэффициент для производителя, так как благодаря учету данного коэффициента производители могут отслеживать необходимую дату и количество отгрузки следующей партии товаров для осуществления их продажи со склада маркетплейса без перебоев во времени и (или) применять маркетинговые инструменты для стимулирования продаж товаров на онлайн-площадке. Следовательно, чем больше дней необходимо для отгрузки товара со склада в связи с его продажей на маркетплейсе  тем больше значение коэффициента оборачиваемости товаров. При этом коэффициент устанавливается в диапазоне 
	Сумма  отражает стоимость обработки товаров на складе j-го маркетплейса в зависимости от принадлежностик товарной категории K, где  При этом на каждом складе устанавливаются разные процентные ставки  в зависимости от полезного объема и пропускной способности склада.
	Издержки на транспортировку товаров от производителя до покупателя подразделяются на доставку товаров производителем до склада маркетплейса, маркетплейсом до СЦ, «последней милей» и обратную доставку. Функция расходов на транспортировку принимает следующий вид:
	где z3 – базовый тариф транспортной компании за перевозку груза за 1 км пути; L – расстояние от склада производителя до склада маркетплейса;  – базовый тариф за транспортировку одного литра товара со склада;  – базовый тариф за транспортировку одного литра товара сверх нормы со склада; – фиксированный объем товаров на погрузку в автотранспорт, определяемый маркетплейсом;  – коэффициент логистики маркетплейса; ( – индекс локализации;  – базовая ставка на доставку товаров на «последней миле»; – количество i-х товаров, возвращенных покупателями и подлежащих доставке до СЦ (склада); z5 – базовый тариф за доставку возвращенных товаров.
	Произведение z32L представляет собой стоимость перевозки сторонней транспортной компанией грузов с учетом базового тарифа компании за 1 км пути, где 2L – полный круг автотранспорта.
	Второе слагаемое транспортных расходов характеризует стоимость транспортировки товаров согласно тарифам на перевозку в зависимости от объема товаров, коэффициента логистики и индекса локализации. Маркетплейсы измеряют объем партии отгружаемых товаров для соответствия требованиям перевозки и определения максимально возможной загруженности прицепа транспорта и сверяют объем единицы случайного товара с его данными в карточке товара. Если отклонение  более 10 % (так как в грузовом автотранспорте остается свободное место при загрузке паллетов и поддонов), то маркетплейс увеличивает коэффициент транспортировки, где коэффициент изменяется в диапазоне  Индекс локализации ( характеризует соотношение количества продаж внутри одного кластера  (зона работы маркетплейса на определенной географической территории для ускорения доставки в регион и населенный пункт потребителя) к общему количеству продаж на маркетплейсе  То есть чем выше процент продаж внутри одного кластера  тем меньшее значение индекса локализации устанавливается на онлайн-площадке. Таким образом, маркетплейс предоставляет скидку производителям на логистику, если отсутствует необходимость транспортировки грузов в другой кластер, что составляет значительную долю расходов маркетплейса на доставку; маркетплейс повышает стоимость логистики, если товары приходится транспортировать между кластерами.
	Выражение  определяет оплату «последней мили» при учете единой процентной ставки на доставку единицы товара до потребителя, которая влияет на расходы на «последнюю милю» в зависимости от цены товара. Так,  устанавливается маркетплейсами на уровне не более 6 % от стоимости товара.
	Выражение  отражает издержки на обратную доставку возвращенных покупателями товаров до СЦ или склада маркетплейса.
	В целях продвижения товаров и стимулирования продаж на маркетплейсе производители используют маркетинговые инструменты для привлечения внимания пользователей к товарам. Важная особенность маркетплейса заключается в том, что на онлайн-площадку приходит аудитория, уже имеющая намерение совершить покупку или желающая определиться со своим выбором [18]. Следовательно, продвижение товаров можно осуществлять во внутренней (маркетплейс) и внешней (сторонние ресурсы) среде. Функция расходовна маркетинговое продвижение будет определяться в следующем виде:
	где z6 – тариф за показ одной карточки товаров на j-м маркетплейсе на витрине, в k-й товарной категории, рекламных акциях; (i – количество показов карточки i-го товара; z7 – тариф за продвижение единицы товара в рекламной кампании j-го маркетплейса на сторонних ресурсах; (i – количество i-х товаров, участвующих в рекламной акции маркетплейса на сторонних ресурсах; z8 – тариф за оформление одной карточки товара; ni – количество i-х товаров к размещению на маркетплейсе;  – совокупные издержки на рекламу товаров производителя на сторонних ресурсах.
	Для увеличения охватов карточек товаров производители могут оплачивать продвижение товаров на площадке  участиев рекламных кампаниях маркетплейса на сторонних ресурсах (например, на телевидении или в интернете)  Кроме того, для выставления товаров на витрину маркетплейса необходимо оформление карточек товаров таким образом, чтобы оно привлекало внимание покупателей и выделяло товар среди конкурирующих товаров других производителей, следовательно, издержки на их оформление  являются необходимыми расходами. Совокупные издержки на продвижение товаров на сторонних ресурсах  могут учитывать затраты на рекламу в интернете, на телевидении, радио и баннерах.
	За размещение товаров на витрине маркетплейса и обеспечение условий для продажи товаров маркетплейсы устанавливают комиссию за вознаграждение в зависимости от количества проданных товаров из различных товарных категорий производителя. Представим функцию расходов производителя на выплату вознаграждения маркетплейсу в зависимости от объема продаж и факторов, оказывающих воздействие на конечную комиссию маркетплейсу:
	где rk – базовая ставка комиссии маркетплейсу за продажу товара из k-й товарной категории по схеме FBO; rpers – скидка покупателя, участвующего в программе лояльности маркетплейса; (rate – коэффициент рейтинга производителя на маркетплейсе на основе оценок покупателей за период T.
	Базовая ставка комиссии маркетплейсу rk варьируется в зависимости от принадлежности проданного товара к k-й товарной категории и может достигать 30 % стоимости товаров из наиболее популярных товарных категорий, а скидка покупателя rpers отражает долю снижения цены товара в зависимости от уровня участия покупателя в системе лояльности j-го маркетплейса.
	Для отслеживания качества доставки товаров на склад маркетплейса при схеме FBO, т. е. соблюдения времени поставок товаров на склад с учетом опозданий отгрузок или пропуска поставок на склад, российские онлайн-площадки применяют коэффициент рейтинга продавца:
	где (delay – коэффициент опоздания отгрузки товаров на склад.
	В зависимости от времени опоздания отгрузки товаров на склад, их отмены или пропуска предлагается введение понижающих нормативных значений коэффициента опоздания (delay, где  который, в свою очередь, определяется в зависимости от времени задержки tdelay поставки партии i-х товаров.
	Подставим (8) в (7) и получим
	Прочие сопутствующие расходы производителя Cother включают расходы на другие постоянные услуги, среди которых эквайринг банку-оператору, уплата штрафов, утилизация и возврат товаров, страхование товаров, налоговые отчисления, оформление электронного документооборота и иные расходы.
	После определения функций расходов производителя на организацию сбыта товаров по схеме FBO необходимо формализовать ограничения, которые описывают данную модель взаимодействия. К таким ограничениям относятся следующие.
	1. Ограничение на количество товаров, готовых к поставке на склад, и количество продаж:
	Иными словами, объем продаж производителя на маркетплейсе должен быть не менее объема товаров на складе, готовых к продаже, а общий объем производства должен превышать количество товаров, готовых к отгрузке на склад.
	2. Ограничение на объем товаров на складах маркетплейса:
	где (k – коэффициент перераспределения складских объемов в зависимости от объемов i-й продукции k-й товарной группы, хранимой на складе маркетплейса;  – объем склада j-го маркетплейса, доступного для хранения товаров.
	Иначе говоря, товары разных товарных категорий имеют особые условия хранения, которые могут быть одинаковыми или схожими с условиями хранения товаров других товарных категорий, но совокупный объем хранимых товаров не может превышать максимально доступный для хранения объем склада.
	3. Ограничение на рейтинг производителя на маркетплейсе:
	где (min – минимально допустимый коэффициент рейтинга производителя на маркетплейсе.
	Средний рейтинг производителя на j-м маркетплейсе за период t должен быть не менее минимально допустимого значения рейтинга продавца. Если среднее значение фактических поставок производителя в течение времени t менее среднего значения плановых поставок, данные поставки были совершены с систематическими задержками, опозданиями или отменами, то маркетплейс может приостановить осуществление продаж товаров на маркетплейсе на срок, требующийся для налаживания процесса отгрузок необходимого количества товаров в соответствии с условиями договора поставки.
	Таким образом, общий вид экономико-математической модели взаимодействия производителя и маркетплейса в соответствиисо схемой FBO с учетом формул (1–9) и ограничений (10–12) можно представить в следующем виде:
	Cформированная экономико-математическая модель взаимодействия производителя и маркетплейсов по схеме FBO описывает целевую функцию производителя и ограничения, которые необходимо учитывать при организации производственно-сбытовой деятельности предприятия. При этом рассматриваемая деятельность ориентирована на получение предприятием максимальной прибыли при выстраивании канала продаж таким образом, чтобы поставки товаров на склады маркетплейса были полностью или частично отгружены покупателям.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	В статье отражена актуальность использования маркетплейсов в качестве канала распределения товаров, изучены схемы сотрудничества производителей и маркетплейсов, разработана экономико-математическая модель взаимодействия при обеспечении фулфилмента маркетплейсом.
	Предложенная модель является универсальной для производителей, которые используют канал сбыта первого уровня «маркетплейс» без дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов, и маркетплейсов, осуществляющих полный цикл логистических услуг по складированию, сортировке и доставке товаров до покупателей (схема «продажи со склада маркетплейса»). В модели отражены доходы производителя от объема продажна онлайн-площадке и расходы на производство и торгово-сбытовую деятельность, учитывающие издержки на приемку, хранение, обработку товаров на складе, транспортировку товаров (до склада, до сортировочного центра, реализацию «последней мили», обратную доставку возвращенных товаров), маркетинговое продвижение во внутренней и внешней среде (на маркетплейсе и сторонних ресурсах), комиссию маркетплейсу (вознаграждение за размещение товаров) и иные сопутствующие расходы производителя. Формализованы ограничения модели, которые учитывают объем производства, поставоки продаж, фактический объем товаров к хранению на складах и доступный объем склада, допустимый рейтинг продавца, необходимый для осуществления продаж на маркетплейсе.
	На следующем этапе исследования планируется разработать модели взаимодействия производителя с маркетплейсом по схеме «продажи со склада продавца» и с розничными торговыми сетями с целью исследования возможных каналов распределения готовой продукции.
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	ВВЕДЕНИЕ
	В настоящее время в области международного бухгалтерского учета в качестве ведущего научного направления выступают исследования, посвященные глобальной гармонизации «режимов» бухгалтерского учета. Однако авторы многих из них в центр ставят международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и уже относительно них определяют, насколько та или иная страна с точки зрения практики бухгалтерского учета согласуется или не согласуется с требованиями международных стандартов.
	P. Brown путем всестороннего анализа научной литературы обобщил, какие именно преимущества можно получить в результате внедрения МСФО, и пришел к выводу, что «потенциальные выгоды для страны и ее народа от принятия международных стандартов финансовой отчетности проявляются по-разному. В совокупности они действительно могут быть очень большими, хотя для их реализации требуется нечто большее, чем просто принятие МСФО» [5, с. 281].
	В научном сообществе активно продвигается позиция, согласно которой наличие единого глобального органа, устанавливающего стандарты, не повысит эффективность распределения капитала [2, с. 268], поскольку Совет по международным стандартам финансовой отчетности делает акцент на достижении сходства в практике, а не на «качестве» стандартов. Необходимо подчеркнуть, что в данном ключе S. P. Kothari, K. Ramanna и D. J. Skinner рассматривают конкурентный режим разработки стандартов как способ повышения их «качества». Аналогичную позицию занимают K. Jamalи S. Sunder, подчеркивая, что при монопольном режиме будут отсутствовать инновации в бухгалтерском учете [6, с. 382]. Несмотряна это, они согласны с тем, что при монопольном режиме достигается наилучшая «координация» (между разработчиком стандартов и экономическими субъектами, их применяющими) и краткосрочная эффективность [Там же, с. 373].
	В качестве допущения принято, что МСФО имеют прямые и косвенные преимущества, которые получит государство, в том числе компании, зарегистрированные на его территории, вследствие внедрения такого набора стандартов.
	Бывший председатель Совета по международным стандартам финансовой отчетности D. Ph. Tweedie аргументировал необходимость международного единообразия стандартов бухгалтерского учета тем, что они способны обеспечить эффективное распределение капитала между странами и интеграцию мировых рынков, а также повысить сопоставимость финансовой информации [1, с. 15].
	В эмпирических исследованиях содержатся крайне противоречивые доказательства преимуществ, получаемых в результате внедрения МСФО [2–5].
	В частности, K. Ahmed и соавторы провели метаанализ исследований, посвященных получаемым от внедрения МСФО выгодам, и пришли к выводу, что из всех преимуществ статистическую значимость имеет такой фактор, как «качество прогнозов аналитиков» [4, с. 211]. В свою очередь, внедрение МСФО не влияет на сокращение дискреционных начислений; аналогично обстоит дело со связью балансовой и рыночной стоимости, которая сохраняется как до, так и после внедрения МСФО в стране [Там же].
	Если исходить из рассуждений S. Kothari и соавторов [2], P. Brown [5], K. Jamal и S. Sunder [6], можно прийти к выводу, что стандарты финансовой отчетности должны ставить акцент не на их как таковом использовании «всеми», а на качестве правил и норм, применение которых приведет к более обоснованным решениям и, как следствие, к эффективному распределению капитала.
	В связи с этим МСФО рассматривается как товар, который Совет по международным стандартам финансовой отчетности стремится выгодно продать путем пропагандирования «гармонизации». Последнее логично, поскольку разработчик получит возможность привлекать финансирование за счет взносов новых участников, а также продажи им своих публикаций [7, с. 259–260].
	Актуальность исследования указанных процессов объясняется противоречиями, изложенными в начале работы. Продолжающиеся дискуссии по поводу преимуществ и недостатков от внедрения МСФО, необходимости изменения модели разработки стандартов говорято важности переосмысления «механизма» движения национальных учетных систем.
	На этом фоне выделяется американский регулятор FASB – разработчик стандартов бухгалтерского учета в США (US GAAP). Причинами отказа США от «конвергенции» национальной модели в сторону МСФО часто называют следующие [8, с. 80–81; 7; 9; 10, с. 229]:
	В данной работе поставлена цель раскрыть сущность конвергенции учетных систем через призму теории бухгалтерского учета, а также совместить эти процессы с глобальной и региональной парадигмами гармонизации.
	– стандарты МСФО не являются качественными в сравнении с US GAAP;
	Научная новизна работы состоит в рассмотрении механизма конвергенции учетной системы через призму отдельных аспектов бухгалтерской теории и парадигм гармонизации.
	– США никогда не признают господство другой группы над ними;
	– переход США на МСФО приведет к необходимости платить, в том числе за прохождение аттестации бухгалтеров, не национальным институтам (например, AICPA), а «зарубежным» (например, ACCA), что подрывает суверенитет США;
	УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГАРМОНИЗАЦИЯ»И «КОНВЕРГЕНЦИЯ»
	– США стремятся влиять на весь мир, а конвергенция с МСФО может подорвать их доминирование;
	Для начала отметим, что в современной научной литературе понятия «гармонизация» и «конвергенция» часто используются как синонимы, что не является верным.
	– другие аспекты.
	Исходя из изложенного, можно сказать, что акцент ставится на конвергенции учетной модели в пользу, как правило, МСФО и, за редким исключением, US GAAP. Вопросы дивергенции учетной системы в научной литературе не рассматриваются и не раскрываются.
	В России понятия «гармонизация» и «конвергенция» в существенной степени охарактеризованы специалистами в области права, в связи с чем имеет смысл раскрыть их точку зрения. Так, Ю. С. Безбородов определяет гармонизацию как метод конвергенции в области международного права [12]. Автор приводит следующую аргументацию: с помощью гармонизации устраняются разногласия между системами и их элементами, благодаря чему достигается функциональное равновесие, дающее возможность развиваться системе в заданном направлении [Там же, с. 8]. О. Д. Третьякова определяет термин «конвергенция» как сближение, сведение в единое [13, с. 777], дополняя, что юридическая конвергенция – «один из двух путей к образованию единого глобального права (наряду с его искусственным созданием)» [Там же, с. 778]. Она также считает, что гармонизация выступает методом конвергенции [Там же, с. 780]. С помощью гармонизации достигается согласованность требований, преодолеваются противоречия и недостатки, сближаются системы и их элементы [Там же]. Д. А. Толченкин и М. Э. Толченкина под правовой конвергенцией понимают «исторически обусловленный объективный, закономерный, необратимый добровольный и (или) принудительный процесс унификации, универсализации, стандартизации, гармонизации и экспансии права национальных правовых систем государств и правовых семей» [14, с. 108].
	S. M. Saudagaran и G. D. Joselito характеризуют регулирование бухгалтерского учета стран ACEAH в контексте двух парадигм – глобальной и региональной [11]. Соответственно поднимается вопрос, одинаковы ли выгоды от внедрения разных режимов стандартов (МСФО или US GAAP) в рамках глобальной и региональной парадигм, на которыйв настоящее время нет однозначного ответа, что также остается научным пробелом.
	Исходя из представленных определений, можно сделать вывод, что конвергенция представляет собой переход системы из одного состояния в другое, а гармонизация является методом, с помощью которого указанный переход может быть осуществлен.
	Интересно отметить, что в исследованиях по международному бухгалтерскому учету понятия «гармонизация» и «конвергенция» имеют свои оттенки (табл.).
	Трактовка понятий «гармонизация» и «конвергенция»в работах по международному бухгалтерскому учету
	Interpretation of the concepts “harmonization”and “convergence” in international accounting papers
	С их точки зрения, гармония (нижняя линия на рис. 2) – это конкретная точка между двумя состояниями двух систем (полного разнообразия и полного единообразия). В данном случае авторы, исходя из трактовки «гармонии», подразумевают, что она достигается тогда, когда компании останавливаются на применении конкретных методов бухгалтерского учета. И этот выбор может осуществлятьсяв отношении большего количества методов (левая часть рис. 2). Но с помощью механизма стандартизации (верхняя линия на рис. 2) можно сдвигать некоторое статичное состояние из левой части (нижняя линия на рис. 2) в правую сторону (к единообразию), где условно будет применяться один метод (одна практика) бухгалтерского учета.
	В свою очередь, конвергенция – это переход режима учетной системы из первоначальной точки (т. е. из состояния, как предполагается, дисгармонизированного) в новую точку (т. е. в состояние, как предполагается, гармонизированное).
	Понятие «гармонизация» напрямую связано с понятием «гармония». Так, по мнению S. M. Saudagaran и G. D. Joselito, гармонизация представляет собой линейный процесс [11, с. 5], который можно представить следующим образом (рис. 1).
	L. G. van der Tas дополняет, что с помощью механизма гармонизации можно координировать различные объекты системы [19, с. 157], что позволит повысить уровень гармонии [Там же, с. 167]. С его точки зрения, несколько компаний в своих финансовых отчетах могут использовать разные методы раскрытия информации, оценки объектов и прочих данных, в связи с чем с помощью гармонизации можно прийти к тому, что «пределы различий между финансовыми отчетами» [Там же, с. 157] снизятся.
	/
	Источник: разработано в исследовании [11]; переведено автором.
	Рис. 1. Уровни гармонии бухгалтерского учетапо S. M. Saudagaran и G. D. Joselito
	Fig. 1. Levels of accounting harmony accordingto S. M. Saudagaran and G. D. Joselito
	J. S. W. Tay и R. H. Parker считают, что гармония – это состояние, при котором группа компаний сосредоточена вокруг одного или нескольких доступных методов [20, с. 73]. При этом авторы в противовес понятию «гармонизация» предлагают использовать термин «стандартизация», т. е. «движение к единообразию (состоянию)» [Там же].
	A. Jaafar и S. Mcleay состояние гармонии (вероятно, имеется в виду самая правая точка на рис. 2, в которой достигается полная гармония) называют несостоятельным «допущением» [17, с. 158], поскольку все фирмы, применяющие один набор методов, автоматически следуют идентичной стратегии диверсификации [Там же].
	Свою позицию J. S. W. Tay и R. H. Parker аргументируют следующим образом (рис. 2).
	/
	Источник: разработано в исследовании [20, с. 73]; переведено автором.
	Рис. 2. Процесс гармонизации и уровень гармонии по J. S. W. Tay и R. H. Parker
	Fig. 2. Harmonization process and level of harmony according to J. S. W. Tay and R. H. Parker
	V. Sutton считает, что цель движения гармонизации (движение слева направо на рис. 2) состоит в достижении сопоставимости финансовой отчетности [22, с. 177]. Ученый, ссылаясь на J. S. W. Tay и R. H. Parker, подчеркивает различие между гармонизацией и стандартизацией: гармонизация – это процесс как такового ухода из состояния полного разнообразия, тогда как с помощью стандартизации это движение осуществляется в сторону единообразия [20, с. 73; 22, с. 177].
	S. Saudagaran и G. Joselito в свою очередь нижнюю линию на рис. 2 фактически разделяют на три этапа (см. рис. 1), где [11, с. 5]:
	1) полная дисгармония – полное разнообразие практик бухгалтерского учета;
	Отметим, что в определении цели мнения исследователей расходятся. Так, V. Sutton считает, что цель гармонизации – сопоставимость финансовой отчетности [22, с. 177]. Позиции, что процесс гармонизации представляет собой результат осознанного политического выбора, придерживаются S. Saudagaran и G. Joselito [11, с. 5]. В то же время L. G. van der Tas рассматривает, как гармонизация финансовой отчетности стран Европейского союза согласуется с целями Римского договора [24].
	2) региональная гармония (скорее всего, это состояние около середины нижней линии на рис. 2) – промежуточный этап к достижению глобальной гармонии, когда согласованность в практике бухгалтерского учета достигается внутри одной группы (страны) или нескольких групп (стран), но не соответствует «международной» практике;
	3) глобальная гармония – все страны игнорируют региональную гармонию в пользу полной согласованности практики бухгалтерского учета.
	Следует обратить внимание, что L. G. van der Tas говорит о региональной гармонизации. Группа стран образовала Европейский союз, государства которого обозначили конкретные цели такого объединения: отмена таможенных пошлин, количественных ограничений на импорт и экспорт, устранение препятствий для свободного передвижения людей, услуг и капитала [24, с. 471]. В этом контексте ученый прямо рассматривает гармонизацию как инструмент для достижения целей Европейского союза [24]. Однако последний не есть весь мир и не попадает под «глобальную парадигму».
	S. Saudagaran и G. Joselito также подчеркивают «ограничения» модели, изображенной на рис. 2 [11, с. 5]: 1) она является описательной и 2) неявно предполагает, что гармонизация бухгалтерского учета есть следствие достижения политических целей. Позиция исследователей состоит в том, что если нижнюю линию на рис. 2 разложить на этапы, приведенные на рис. 1, то «линейность» механизма движения от полного разнообразия к единообразию сводится к измерению уровня «гармонии» или «дисгармонии», т. е. того, в какой точке находится объект системы.
	Исходя из этого, когда мы начинаем «подниматься» по рис. 1, возникает закономерный вопрос: какова цель глобальной гармонизации? Иначе говоря, в рамках региональной и глобальной парадигм цели гармонизации (конвергенции) могут различаться и вступать в противоречие друг с другом.
	Второе ограничение связано с политическими целями как центральной причиной гармонизации на национальных уровнях [11, с. 6].
	B. Das и соавторы считают, что конвергенция – это «не самоцель, а средство достижения цели [23, с. 79]; чтобы достигнуть конвергенции, «необходимо прийти к соглашению относительно центральной цели финансовой отчетности» [Там же, с. 82]. В этом случае авторы подходят к рассмотрению вопроса конвергенции более тонко. Иными словами, целью является или использование, например МСФО, всеми странами, или же применение во всем мире качественных стандартов, которые приведут к эффективности распределения капитала. Как показывает анализ научной литературы, исследователи в области международного бухгалтерского учета согласны с тем, что без явной цели конвергенция не будет достигнута [11, с. 5; 22, с. 177; 23, с. 82].
	Сейчас принято считать, что МСФО основаны на принципах, в связи с чем являются более гибкими в сравнении со стандартами US GAAP, которые основаны на правилах. Однако в 2009 г. FASB кодифицировал все свои стандарты, которые внешне почти перестали отличаться от МСФО. То есть возникает вопрос: чьи стандарты «взойдут на пьедестал» глобальной парадигмы? Здесь речь идет о борьбе двух региональных регуляторов.
	Мы считаем такую интерпретацию не совсем корректной. Изложим свою позицию схематично (рис. 3).
	На рис. 3 показано, что существуют страны с набором экологических факторов (F), составляющих и характеризующих систему бухгалтерского учета. Таких факторов может быть n-е количество, и необязательно, что все страны имеют одинаковый набор детерминант. В рамках данного теоретического примера предполагается, что страны 1–3 и страны 4–6 схожи (но не абсолютно) по своим экологическим факторам и объединяются в региональную зону. С этой точки зрения региональная гармонизация предполагает, что группа стран, например с помощью стандартизации, достигает единообразия в практике бухгалтерского учета с определенной целью.
	Ввиду отсутствия четких целей, структуры, фундамента глобальной парадигмы речи о том, что МСФО являются мировыми стандартами, идти не может.
	СООТНОШЕНИЕГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙПАРАДИГМ ГАРМОНИЗАЦИИБУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
	S. Saudagaran и G. Joselito рассматривают глобальную парадигму бухгалтерского учета с точки зрения «безграничной среды», где любая бухгалтерская информация является сопоставимой и доступной для всех стран [11, с. 4]. Региональная парадигма, напротив, предполагает, что гармонизация осуществляется между географически близкими странами [Там же].
	/
	Источник: разработано автором.
	Рис. 3. Теоретическая схема движения бухгалтерских учетных систем к глобальной парадигме
	Fig. 3. A theoretical framework for the shift of accounting systems toward a global paradigm
	– уровень развития фондового рынка;
	Однако S. Saudagaran и G. Joselito указывают, что «одним из главных сторонников глобальной парадигмы является Международный комитет по стандартам бухгалтерского учета (МПК) – организация, которая видит свою роль в разработке и продвижении международного набора приемлемых стандартов бухгалтерского учета» [11, с. 4]. Не говорит ли это о том, что фактически IASB не переходит на стадию «глобальной зоны», а просто борется с другим регулятором (с FASB или США в целом) за страны-участники? Гармонизация в таком случае представляет собой инструмент, с помощью которого набор экологических факторов одной страны меняется (или «настраивается») согласно набору факторов региональной зоны и в интересах этой зоны.
	– размерность фирм и др.
	Исходя из этого, сформулируем вопрос: насколько теоретически обосновано исследовать гармонизацию «практики бухгалтерского учета» с акцентом только на стандартах или их применении организациями? На аналогичную проблему указывают, но не решают ее S. Saudagaran и G. Joselito: «Может ли гармонизация правил бухгалтерского учета также повысить качество нормативно-правовой базы в АСЕАН путем включения в национальные требования стандартов “наилучшей практики”, разработанных в других странах?» [11, с. 14].
	Даже если в ближайшем будущем все страны перейдут на МСФО или US GAAP, это не приведет к эффективному распределению капитала, поскольку не будут «гармонизированы» другие элементы учетной системы. Более того, даже если будут гармонизированы и элементы учетной системы, нельзя говорить о том, что повысится эффективность распределения капитала, поскольку не определено, как на это влияют детерминанты учетной системы в новом состоянии.
	На рис. 3 мы специально не показываем, что и региональной, и глобальной зонам тоже должен быть свойственен «базовый» набор факторов, которому будут следовать страны-участники. В этом и заключается не только научная, но и общественная проблема, поскольку фактически детерминанты не определены.
	В связи с этим мы предлагаем с концептуальной точки зрения рассматривать конвергенцию (как факт перехода системы из одного состояния в другое, где система меняет «один набор факторов» на «набор факторов», определяемый парадигмой) так, как показано на рис. 4.
	В начале данной работы и в исследованиях, на которые мы ссылаемся, речь, как правило, всегда идет о практике бухгалтерского учета, в том числе с точки зрения сопоставимости стандартов. При рассмотрении гармонизации исключительно с позиции сближения правил допускается ошибка, а именно не учитывается, что правила (набор национальных стандартов) – это лишь один из n-ого количества набора факторов. Факторы (детерминанты) учетной системы являются объектом изучения теории экологического детерминизма (environmental determinism theory). Ими могут быть [25; 26]:
	Такая цель, как сопоставимость финансовой отчетности, может быть приемлема для инвесторов, рынка капитала и т. д. Однако как «сопоставимость» согласуется с эффективностью распределения капитала в целом и «качеством» этой же финансовой отчетности?
	В работах, исследующих влияние МСФО на экономику принявших их государств, часто подчеркивается и эмпирически подтверждается (см. [27; 28]), что средняя стоимость привлечения капитала может снизиться.
	– уровень развития экономики страны;
	– уровень бухгалтерского образованияв стране;
	– особенности национальной культуры;
	/
	Рис. 4. Конвергенция учетной системы в состояние нового набора факторов,определяемого региональной или глобальной парадигмой
	Fig. 4. Convergence of the accounting system to the stateof a new set of factors determined by a regional or global paradigm
	В данном случае речь идет о противоречии между «заинтересованными сторонами» (инвесторами, кредиторами) и реальной «целью» финансовой отчетности. Противоречие состоит в том, что в настоящее время на регуляторах лежит ответственность по учету влияния их решений на заинтересованные стороны. Например, если новый стандарт приведет к обвалу цен на акции и (или) к экономической рецессии, то такой стандарт не должен быть принят (или он не будет принят по политическим мотивам, когда заинтересованные стороны окажут давление на чиновников, а последние отменят решение бухгалтерского регулятора [29, с. 25; 30, с. 278]). Аналогичнуюпозицию занимает R. Königsgruber, который делает вывод, что «Европейский союз и США имеют одинаковую с точки зрения политического процесса модель регулирования бухгалтерского учета, зависимую от интересов лоббистов» [30, с. 282]. Более того, R. Königsgruber утверждает, что «скрытой целью Европейского союза при введении МСФО было противодействие гегемонии США в установлении стандартов бухгалтерского учета» [Там же, с. 280] (со ссылкой на [31]).
	Однако из виду упускается важный вопрос, а именно «Что делать?», если в результате внедрения более качественного набора стандартов (пусть теоретически они будут лучше МСФО или US GAAP) окажется, что в «среднем» эффективность хозяйственной деятельности компаний в экономике существенно ниже, чем при использовании, например, МСФО. Очевидно, что, владея такой информацией, инвесторы, кредиторы начнут менять свое поведение, в том числе увеличивая стоимость капитала. Этим мы хотим сказать, что снижение стоимости капитала нельзя рассматривать в качестве ведущей «положительной» характеристики, оправдывающей внедрение МСФО в стране.
	P. Collett рассматривает этот вопрос с этической точки зрения, подчеркивая, что «стандарты должны быть разработаны таким образом, чтобы гарантировать, что зависимые пользователи не будут несправедливо введены в заблуждение отчетами, которые не являются репрезентативно достоверными» [29, с. 28]. Фактически свою позицию автор подкрепляет цитатой K. MacNeal: «Принципы бухгалтерского учета основаны скорее на целесообразности, чем на истине» [Там же, с. 29], соглашаясь с тем, что разработчики бухгалтерских стандартов должны быть освобождены от «экономических последствий» своих решений.
	Если взять за основу результаты P. Collett, то ключевой характеристикой новой «глобальной парадигмы» должна стать не гибкость финансовых стандартов, не сопоставимость финансовой отчетности, а «истина», способствующая эффективному распределению ограниченных ресурсов. Поэтому автор и говорит о проблеме «этики», когда с разработчика стандартов нужно снять ответственность перед «составителями отчетности», которые не должны оказывать влияния на процесс установления стандартов [29, с. 24, 28].
	R. Lambert не согласился с выводами авторов предыдущего исследования в части того, что «“руководящая” роль бухгалтерского учета доминирует над “оценочной” ролью» [3, с. 294], отдавая предпочтение их согласованности друг с другом. По его мнению, бухгалтерский учет является «многоцелевым» по своей природе [Там же, с. 288], что обусловлено способностью информации содействовать принятию управленческих решений. Исследователь также поднимает вопрос, должны ли разработчики стандартов в качестве доминирующей цели заявлять «руководящую» роль [Там же] (имеется в виду, что стандарты способствуют заключению контрактов и управленческому контролю). При этом на практике финансовые отчеты «предназначены для информирования акционеров о том, как обстоят дела с их инвестициями» [Там же]. Другими словами, различные «роли» бухгалтерского учета необязательно должны согласовываться с целями разработчиков стандартов. Эту позицию можно представить схематически (рис. 5).
	S. P. Kothari и соавторы согласны с тем, что цель национальных GAAP – способствовать эффективному распределению капитала, однако такая цель в настоящее время интерпретируется «узко», поскольку акценты ставятся на «информационную» направленность [2, с. 247]. Они говорят о том, что разработчики бухгалтерских стандартов действительно заявляют, что их цель состоит в содействии эффективному распределению капитала, однако «фактически их действия и принимаемые решения направлены на достижение других целей», например политических [Там же, с. 249]. Поэтому неявно позиция S. Kothariи соавторов согласуется с тем, что в настоящее время бухгалтерские регуляторы «прикрываются» целью «глобальной парадигмы», но по факту достигают своих преимуществв рамках региональной зоны (как это делают Европейский союз и США). Ученые строят свое исследование, отталкиваясь от «позитивной теории GAAP» [Там же], которая не является предметом настоящей работы. Однако некоторые их выводы нуждаются в обсуждении.
	Так, S. Kothari с соавторами и R. Lambert как спорный вопрос, возникший в результате конвергенции, рассматривают использование оценки по справедливой стоимости и ее соотношения с консерватизмом. С одной стороны, внедрение справедливой стороны приводит к неблагоприятным последствиям для аудиторов [3, с. 290], с другой стороны, она позволяет более достоверно оценить эффективность деятельности фирмы и менеджеров и передать эту информацию рынку [2, с. 255]. Однако насколько в этом случае достигается цель «оценки»? По мнению R. Lambert, использование оценки по справедливой стоимости – это всего лишь инструмент, содействующий оценке [3, с. 290]. Перефразировать рассматриваемую проблему можно следующим образом: в какую сторону мы направляем оценку? С теоретической точки зрения можно поставить цель оценить «все»: не только «физическое» имущество организации, но и, например, человеческий капитал, вред, наносимый окружающей среде, и т. д.
	Например, S. P. Kothari с коллегами подчеркивают, что «конкуренция между FASBи IASB, вероятно, повысит степень удовлетворения правил GAAP экономическим требованиям режима, при котором эти органы сотрудничают, как фактически происходитв рамках текущей модели “конвергенции”» [Там же, с. 268], и что «единый глобальный орган, устанавливающий стандарты, такой как Совет по МСФО, вряд ли добьется успеха, если его целью является достижение сходства в практике бухгалтерского учета во всем мире» [Там же].
	/
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	Переход от консерватизма к атрибуту рыночной «проверяемости» – это лишь частичный концептуальный сдвиг, сдерживаемый рамками действующих «принципов (правил)» бухгалтерского учета. И чтобы выйти за эти рамки, необходимо четко понимать цель. Ирония же заключается в том, что эта цель есть (см. рис. 5) и заключается она в эффективном распределении ограниченных ресурсов.
	Следовательно, возрастает важность переосмысления не только «границ» бухгалтерского учета, но и того, как инновации будут способствовать достижению выбранной цели.
	Соотношение между справедливой стоимостью и консерватизмом, правилами и принципами, выбор модели регулирования (монопольное или конкурентное) – инструменты,благодаря которым, по нашему мнению, возможно продвижение в сторону глобальной парадигмы:
	S. Kothari и соавторы видят решение проблемы в «инновациях», которые возможны благодаря наличию конкуренции между разработчиками бухгалтерских стандартов: «Прекращение проекта конвергенции между FASB и IASB и принуждение этих двух органов к конкуренции, вероятно, будет наиболее практичным средством достижения правил GAAP, способствующих эффективному распределению капитала» [2, с. 280].
	– развитие оценки способствует более качественному пониманию объектов бухгалтерского учета внешними пользователями;
	– более качественная информация, раскрываемая в отчетности благодаря применению новой оценки, приведет к более эффективным решениям;
	В свою очередь R. Lambert говорит о том, что возникшее противоречие между консерватизмом и справедливой стоимостью в конечном счете позволит определить «новый» желательный атрибут бухгалтерского учетаи именно этот атрибут скажет, какие объекты должны включаться в учет [3, с. 294].
	– эффективные решения приведут к более рациональному приложению капитала и т. д.
	P. Collett имеет в виду то же самое, когда говорит о необходимости «обеспечения правдивости отчетов» [29, с. 24]. Разработчики бухгалтерских стандартов должны бороться за «истину» подобно тому, как физики или биологи пытаются понять устройство нашего мира,а не продавать свой «товар» ради увеличения собственного благосостояния.
	Мы должны искать ответ не в том, как стандарты бухгалтерского учета повлияют на благосостояние других экономических субъектов, а в том, будут ли новые правила и методы приводить к «истинному» понимаю дел этих же экономических субъектов.
	Эта проблема приводит к новому академическому вопросу: как добиться этой «правды»? Какие действия нужно предпринять, чтобы система из одной точки сдвинулась в более совершенное положение (см. рис. 3 и 4)?
	Бухгалтерский учет, подобно математике, является языком, описывающим объект своей науки. Если бы математики каждый раз думали, приведут ли их научные открытия к «экономическим проблемам», имеющиеся бы сегодня разработки отсутствовали. В связи с этим должны ли мы тратить усилия на то, чтобы каждый раз «определять», приведет ли новый стандарт к каким-либо негативным последствиям? Из-за этого теория бухгалтерского учета стоит на месте и не развивается. В данной работе мы не доказываем последнюю точку зрения, но можем привести пример с такими стандартами, как IAS 12 “Income Taxes”, IAS 20 “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”, IFRS 13 “Fair value measurement”:
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
	S. Zeff, обсуждая «экономические последствия» от внедрения стандартов FASB, подчеркивает: «Утверждение о том, что любые существенные экономические последствия должны быть изучены правлением (FASB. – прим. А. А.), не значит, что принципы бухгалтерского учета и достоверное представление информации должны быть отвергнуты в качестве основного руководящего фактора при принятии решения правлением» [32, с. 63].
	В этом контексте важно заострить внимание на «принципах» бухгалтерского учета; по мнению S. Zeff, именно они, а не политические цели, экономические и социальные последствия и другие факторы должны лежать в основе решений бухгалтерских регуляторов.
	– с точки зрения налогов на прибыль – «бухгалтерская» сущность налогов на прибыль, в том числе отложенных налогов, остается необоснованной более 80 лет (за допущение было принято, что они являются расходами и обладают всеми характеристиками активов и обязательств), гипотеза о стационарном состоянии не доказана с 1958 г., методики учета инвестиционного налогового кредита (вычета) не раскрыты;
	Неслучайно R. Lambert задает вопрос «Какие силы привели к недавнему всплеску заявлений, требующих использования справедливой стоимости?» [3, с. 289]. Здесь автор рассуждает о том, что если изменения в стандартах в пользу применения концепции справедливой стоимости ошибочны, то «позитивная теория GAAP» смогла бы объяснить, какие «силы» (например, политические) привели к такому исходу.
	– с точки зрения справедливой стоимости – IFRS 13 закладывает множество «концептуальных» правил, которые впоследствии отвергаются в других стандартах (например, в стандарте IAS 36 “Impairment of assets” в п. 53А устанавливается, что ценность использования отличается от справедливой стоимости, при этом если ценность использования является возмещаемой суммой актива, то именно она будет представлена в балансе (п. 59 IAS 36); но подумаем, является ли возмещаемая стоимость «справедливой»?);
	Несмотря на это, мнение R. Lambert следует перевести в контекст позиции S. Zeff: если оценка по справедливой стоимости соответствует «принципам» бухгалтерского учета и приводит к представлению более качественной информации, способствующей принятию более эффективных решений (даже если это приведет к росту стоимости капитала в экономике), насколько обоснованно говорить об «ошибочности» решений бухгалтерских регуляторов?
	Возвращаясь к инвестиционному налоговому кредиту, отметим, что методические разработки, опубликованные APB в 1962 и 1964 гг., мало того что не были пересмотрены, они оказались кодифицированы в FASB ASC 740 “Income Taxes” в качестве нескольких правил (п. 740-10-45-26–740-10-45-28 FASB ASC 740). В свою очередь, разработчик МСФО вовсе не знает, как должны учитываться инвестиционные налоговые льготы.
	– государственная помощь не была в достаточной степени рассмотрена в научной литературе, а FASB в качестве общепринятых принципов разрешил использовать IAS 20 (см. FASB ASC 832 “Government Assistance”: в п. 832-10-05-1 указано: «Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) не обеспечивают всеобъемлющего руководства по признанию и оценке многих форм государственной помощи, получаемой хозяйствующими субъектами», а п. 832-10-15-4 разрешает пользоваться моделями МСФО).
	С аналогичной проблемой столкнулись R. Barker и A. McGeachin, которые изучили противоречия в бухгалтерском учете «обязательств» в соответствии с МСФО. Они пришли к выводу, что «пороговые значения распознавания [обязательств] в рамках концептуальных основ сформулированы неправильно» [39, с. 585]. Авторы также обратили внимание на тот факт, что разработчики МСФО неверно смотрят на проблемы «оценки» и «измерения» обязательств, неадекватно применяют принципы бухгалтерского учета, непоследовательны и неточны в собственных же формулировках [39, с. 583–585]. В качестве ключевой причины, почему разработчики регламентируют такие правила, R. Barker и A. McGeachin называют отсутствие «нормативной теории консерватизма» [39, с. 581].
	Указанные проблемы, по существу, являются академическими. Об аналогичной проблеме говорил S. Zeff в работе [34]: «До 1970-х гг. в американских журналах и книгах преобладали обычные (нормативные. – прим. А. А.) исследования, но начиная с 1960-х гг. они… сильно сместились в сторону эмпирической работы, а нормативным исследованиям, соответственно, уделялось гораздо меньше внимания» [34, с. 44]. S. A. Zeff прямо заявляет, что если раньше бухгалтерские стандарты базировались на «научном» фундаменте, который строили бухгалтеры (как ученые, так и практики), то после 1960-х гг. эта роль сместилась на второй план [34–38]. Он также подчеркивает: «Что касается разработчиков стандартов, то APB выпустил важные нормативные рекомендации в период с 1967 г. по начало 1970-х гг. и выпустил бы еще больше, если бы не вмешалось политическое лоббирование» [34, с. 47].
	В целом вопрос как таковой необходимости наличия «правил» сместился в сторону защиты поведения в первую очередь аудиторов. С этим согласен R. Lambert, который утверждает: «Система, основанная на принципах, потребует от аудиторов большего суждения и отстаивания интересов своих клиентов в гораздо большей степени, чем это, по-видимому, происходит сейчас» [3, с. 294].
	J. Forker и S. Green прямо пишут, что «вопрос учета безвозмездных трансфертов, в частности государственных грантов, используется для иллюстрации снижения релевантности, надежности и сопоставимости финансовой отчетности в результате неспособности дать концептуальное определение эффективности на уровне операционной прибыли» [40, с. 375]. Авторы изучили проблему учета государственной помощи и пришли к выводу, что IAS 20 искажает показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций [40]. С этим соглашаются C. Stadler и C. W. Nobes, подчеркивая, что «выбор «отложенного дохода» ухудшает оценку кредитного плеча [41].
	Некоторые исследователи согласились, что огромное количество правил появляется тогда, когда принцип, заложенный стандартом, или не работает, или не дает возможности четко оценить факт хозяйственной жизни. Например, C. Nobes рассмотрел различные аспекты бухгалтерского учета аренды, государственной помощи, финансовых инструментов, и пришел к выводу, что «некоторые правила в существующих стандартах возникают потому, что стандарт основан на плохом принципе или в нем отсутствует (подходящий. – прим. А. А.) принцип» [43]. Решение «проблемы» выбора надлежащего соотношения «принципов (правил)» C. Nobes видит в необходимости «принять более подходящий» принцип, применение которого позволит четко и ясно выбрать конкретное правило для учета объекта бухгалтерского наблюдения в рамках одного стандарта.
	Мы согласны с позицией S. Zeff и также утверждаем, что из-за отсутствия нормативных исследований в области бухгалтерского учета нельзя построить состоятельный фундамент бухгалтерских стандартов. Нет развития теории – нет качественного развития стандартов.
	Однако последний вопрос стал рассматриваться через призму критики соотношения «принципов (правил)», что стало отдельной научной темой среди исследователей. Так, после 2002 г. в США Закон Сарбейнса–Оксли (англ. Sarbanes–Oxley Act, SOX) потребовал «от SEC изучить возможность перехода к более “основанной на принципах” системе финансовой отчетности» [42]. В связи с этим в указанный период развернулись научные дискуссии по поводу приемлемости такого перехода.
	K. Schipper обосновывает наличие правил в стандартах так [44, с. 67–69]:
	– они повышают сопоставимость финансовой отчетности;
	– снижают возможность манипулировать прибылью;
	– повышают проверяемость финансовой отчетности;
	M. W. Nelson считает, что «все стандарты можно рассматривать как основанные на принципах и вопрос заключается в постепенном влиянии на поведение, когда стандарты включают относительно более сложные правила» [42]. Далее автор сразу подчеркивает: «Одна из причин, по которой относительно молодые режимы установления стандартов, такие как IAS, кажутся более основанными на принципах, заключается в том, что у них было не так много времени для выработки правил» [42].
	– позволяют предусмотреть исключения из сферы применения стандарта;
	– снижают издержки аудиторов, в том числе судебные (во-первых, в части того, что аудиторам проще достигнуть консенсуса в отношении выбранного организацией способа оценки; во-вторых, в случае судебного разбирательства аудитор будет ссылаться на конкретное правило, что подтвердит правомерность выбора того или иного метода учета).
	Ключевой вывод состоит в том, что «чем большего суждения требует принцип бухгалтерского учета, тем сложнее воплотить егов стандарт без большего количества указаний и, возможно, исключений» [45, с. 185]. В этом контексте мы согласны с G. J. Benston и соавторами в части того, что бухгалтерским стандартам необходима четкая концептуальная база с ясной иерархией принципов [45].
	S. Kothari и соавторы указывают, что широкий выбор бухгалтерских методов ограничивается в стандартах или конкретными правилами, или принципами [2, с. 276], разница состоит в масштабе такой границы. Когда в основе стандарта лежат принципы, то неявно предполагается более широкий выбор, а наличие правил просто сужает его. Избавлениеот правил или их минимизация не приведет к созданию единообразной «концептуальной структуры» GAAP, что автоматически не сможет повысить эффективность распределения капитала [Там же].
	Однако концептуальная база должна быть «нормативно» настроена. Если американские стандарты, как подчеркивал S. Zeff, долгое время развивались благодаря усилиям бухгалтеров [36], то МСФО в этом смысле даже при наличии «концептуальных основ» сталкиваются с проблемой «передачи экономической сущности компании в рамках этого режима» [45, с. 184].
	L. Spacek крайне негативно высказывался в отношении двух исследовательских проектов Отдела бухгалтерских исследований AICPA: “The basic postulates of accounting” [46] (подготовлен M. Moonitz) и “A tentative set of broad accounting principles for business enterprises” [47] (подготовлен R. T. Sprouse и M. Moonitz).
	S. Kothari с соавторами прямо говорят, что «рабочие “правила” и регулирующие “принципы” являются двумя сторонами одной медали» [2, с. 277].
	С теоретической и исторической точек зрения эту проблему рассматривал профессор Я. В. Соколов через призму цепочки «постулаты – принципы – правила – процедуры – стандарты», которая предполагает «последовательное восхождение от абстрактного к конкретному, от теории к практике». Несмотря на это, в научном сообществе не сложилось общепринятого представления, как принципы бухгалтерского учета должны определять суть бухгалтерии. Данная проблема остается нерешенной.
	Так, ученый в рецензии на первый проект указал, что «важнейшей предпосылкой для создания прочной основы теории бухгалтерского учета должно быть четкое определение целей и задач бухгалтерского учета» и что «основным постулатом, лежащим в основе принципов бухгалтерского учета, может быть постулат справедливости – справедливости по отношению ко всем сегментам делового сообщества» [46, с. 56–57]. При рассмотрении второго проекта L. Spacek, по нашему мнению, приводит крайне уместный аргумент, говоря, что существующие принципы, в том числе изложенные в работе R. Sprouse и M. Moonitz, не могут объяснить различные проблемы, связанные с практикой бухгалтерского учета налогов на прибыль, объединения бизнеса, внутрикорпоративных инвестиций, пенсий, инфляции и т. д. [47, с. 77–79]. Как и в предыдущей рецензии, L. Spacek считает, что принципы «на прочной и логической основе» [Там же, с. 78] должны согласовываться с выбранной целью.
	Из-за того что «принципиальный фундамент» бухгалтерского учета не определен, последнее и порождает наличие правил, являющихся руководством к действиям (индуктивный подход). Поэтому M. Nelson употребляет такое слово, как «коммуникация», акцентируя внимание на том, что правила бухгалтерского учета передают информацию о том, как и с какой целью применять те или иные учетные методы, практикующим специалистам [42]. Однако, как отмечалось нами, разработчики сами не понимают, на чем должно быть основано правило, ввиду отсутствия «нормативных» ориентиров.
	Но что такое «инновации» в бухгалтерском учете? Можно ли считать появление такого феномена, как отложенные налоги, инновацией? Или активное продвижение оценки по справедливой стоимости, научный фундамент которой в границах теории бухгалтерского учета «не успели» сформировать?
	Таким образом, можно утверждать следующее. Во-первых, с фундаментальной точки зрения в настоящее время у бухгалтерского учета отсутствует ясная и понятная цель (в макроэкономических масштабах). С одной стороны, многие согласны с тем, что бухгалтерский учет должен способствовать эффективному распределению ограниченных ресурсов. С другой стороны, как утверждает L. Spacek, «инструменты», которые применяются для достижения указанной цели, должны быть справедливы по отношению ко всем сегментам делового сообщества. Но с точки зрения этики, как считает P. Collett, разработчиков бухгалтерских стандартов необходимо освободить от ответственности перед этим же самым «деловым сообществом». Причем для того, чтобы разработчик мог качественно развивать стандарты, к решению возникающих вопросов должны подключаться ученые, чьи усилия будут направлены на то, чтобы построить логический и прочный «нормативный» фундамент, о котором говорил L. Spacek.
	Возможно, подобно тому, как развивались физика и математика, тому, как с каждым веком совершенствовалась точность измерительных приборов, так и бухгалтерский учет должен изменяться в сторону более точного отражения фактов хозяйственной жизни. Справедливая стоимость, отложенные налоги – это пример того, как развитие частных теорий привело к более правдивому отражению операций и финансового положения компаний.
	Интересно отметить, что H. A. Black в исследовании, посвященном межпериодному распределению налога на прибыль, подчеркивал: «Соблюдение строго юридического подхода к обязательствам серьезно затруднило бы справедливое представление результатов деятельности и финансового положения» [50, с. 45]. При этом фикция отложенных налогов была раскритикована рецензентами. Например, S. Davidson указал, что бухгалтерский учет должен иметь дело с реальными событиями [Там же, с. 117–119]. Спустя более чем 60 лет сущность межпериодного распределения так и осталась необоснованной.
	Во-вторых, как считают S. Kothari с коллегами [2], «конкуренция» между бухгалтерскими регуляторами может способствовать инновациям. Но, с точки зрения S. Zeff, решения, принимаемые регуляторами, должны строиться на «принципах» бухгалтерского учета, а не зависеть от политических намерений чиновников. При этом ведущую роль, по его мнению, должно играть академическое сообщество, усилия которого следует направить на построение прочной нормативной бухгалтерской теории. И именно она должна стать фундаментом для разработки бухгалтерских стандартов.
	При этом в словах H. Black есть крайне важная параллель: он делает акцент на «справедливом» представлении результатов хозяйственной деятельности, что возможно, если отходить от принятых принципов (существующих подходов).
	Говорит ли это о том, что «инновации»в данном контексте – это более совершенное, правдивое и справедливое представление информации внешним пользователям? Мы считаем, что да.
	Так должно быть и в бухгалтерской теории: «правило» – окончательный вариант теории (дедуктивный подход). И если причинно-следственная связь построена объективно,то ее изложение в стандарте станет неопровержимым законом. Можем ли мы говорить об этом сегодня применительно к стандартам МСФО, или US GAAP, или любым другим стандартам? Мы считаем, что нет.
	Но чтобы добиться последнего, необходимо сосредоточить усилия на нормативных исследованиях. Пока не будет построен фундамент теории бухгалтерского учета, гармонизировать практику невозможно. Причина состоит в том, что, когда гипотезы «работают», они в конечном счете становятся фактом, теоремой, следствия из которых позволяют выводить другие теоремы. Аналогично должно быть и в бухгалтерском учете. Если «принцип» изначально работает, то его применение всегда будет приводить к верному следствию (правилу). В связи с чем наличие правила, выведенного из надлежащего принципа, напротив, указывает на верный путь: если ученый впоследствии сможет объяснить практикующему специалисту причинно-следственную связь между принципом (теоремой, гипотезой) и правилом, то ни о каком изобилии правил в стандартах нам говорить ужене придется.
	Преподносить «хаос», как это делает Совет по МСФО, в качестве «глобальной парадигмы», когда фактически она является «региональной», – в корне тупиковый подход.
	Мы видим решение фундаментальной проблемы бухгалтерского учета в развитии частных нормативных теорий (рис. 6), под которыми в рамках данной работы понимаются, например, оценка и амортизация основных средств, учет налогов на прибыль, учет государственной помощи, учет запасов и т. д. Механизм того, как частные нормативные теории приведут к созданию концептуального фундамента, подробно не рассматривается.
	/
	Рис. 6. Дедуктивное развитие теории бухгалтерского учетакак перспективный метод перехода к глобальной парадигме
	Fig. 6. Deductive development of accounting theory as a promising method to transfer to a global paradigm
	Однако в научных исследованиях показано, как в ходе развития частных нормативных теорий возникают противоречия с действующими бухгалтерскими принципами (например, при рассмотрении отложенных налогов, учет которых вступил в противоречиес юридическим подходом к признанию активов и обязательств, а также с принципом консерватизма). Мы считаем, что выявление таких противоречий и их обсуждение с научным сообществом даст возможность переосмыслить другие частные теории (как это случилось, например, с принципом консерватизма и его «эволюционированием», что было подробно рассмотрено R. R. Sterling в работе [51]).
	НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	В настоящее время вопросы конвергенции и гармонизации учетных систем через призму теории бухгалтерского учета не рассматриваются. При этом указанный аспект в той или иной степени затрагивается в трудах многих исследователей. Поэтому для того, чтобы представить обозначенную тему с другой стороны, мы обращаемся к таким противоречиям:
	– соотношение между принципами и правилами;
	– приемлемость монопольного и конкурентного режимов разработки стандартов;
	– противоречие между позитивной и нормативной составляющими теории бухгалтерского учета;
	С точки зрения конвергенции учетных систем следует понимать, что сегодня сама модель вовсе не определена, в том числе строго на институциональном уровне. Если делать акцент на «практике» бухгалтерского учета (стандартах, правилах (принципах) и т. д.), то, поскольку развитие нормативной теории учета поставлено на паузу, нет никаких адекватных предпосылок, указывающих на «глобальную» конвергенцию.
	– соотношение между региональной и глобальной парадигмой гармонизации;
	– противоречие между заявленными и фактическими целями конвергенции учетных систем.
	Исходя из этого, очевидный недостаток данной работы – поверхностное понимание указанных противоречий, поскольку они являются предметом других научных областей.
	Ориентация на «режим» МСФО или US GAAP представляет собой привязку к «региональной» зоне. Как показано на рис. 4, помимо самих стандартов, должна быть создана целостная инфраструктура, включающая в себя множество других элементов системы (образование и его признание другими государствами; профессиональная аттестация; регулирование рынка труда и т. д.). В «региональной» зоне, как это делает Европейский союз, «настроить» отдельные элементы проще – путем применения директив.
	Нами подчеркивается, что усилия Совета по международным стандартам финансовой отчетности обеспечивают преимущества в первую очередь региональной зоны Европейского союза, а заявленная глобальная цель является лишь инструментом для привлечения большего количества новых членов к использованию «режима» МСФО. При этом явного качественного развития «системы» не происходит, поскольку усилия регулятора направлены на распространение его «продукта».
	Однако для выхода на глобальный уровень необходима согласованная «настройка», что в сложившихся геополитических условиях и глобального передела мира является вектором если не середины, то хотя бы конца XXI – начала XXII вв.
	Указанная проблема затрагивается в работах, посвященных влиянию транснациональных компаний, институциональных инвесторов и регуляторных посредников на процессы гармонизации [18; 52–55]. Так, S. J. Gray и соавторы еще в 1981 г. говорили о том, что влияние транснациональных компаний (ТНК) приводит к «ограниченному единообразию,а не к гармонии» [52, с. 125], поскольку с помощью своей «власти» и «соответствующего давления» [Там же, с. 131] ТНК добиваются целей листинга на фондовых биржах и снижения затрат на составление финансовой отчетности. К аналогичному выводу пришли A. Alon и P. D. Dwyer, подчеркнув, что развивающиеся страны из-за высокой восприимчивости к транснациональному давлению были вынуждены согласиться на принятие МСФО [53, с. 366] из-за потребности в ресурсах.
	S. Taylor считает, что «намерение IASC, по-видимому, состоит в том, чтобы сократить расходы ТНК на подготовку отчетности для акционеров путем стандартизации существующей практики подготовки отчетности, а не в расширении сферы охвата (и тем самым аудитории) финансовых отчетов ТНК» [18, с. 162]. Более того, автор высказывает предположение, что «глобальные или даже региональные бухгалтерские организации в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, скорее всего, будут созданы по указке англо-американских бухгалтерских органов» [Там же, с. 158]. Ожидания ученого сбылись: страны ACEAH активно внедряюти распространяют МСФО [56].
	Известный историк в области бухгалтерского учета, S. Zeff, в течение тридцати последних лет пытается сказать всему бухгалтерскому сообществу, что FASB потерял возможность независимо разрабатывать качественные стандарты в области бухгалтерского учета по причине захвата власти аудиторскими компаниями [32–38].
	Указанные аспекты представляют иной взгляд на рассматриваемую в данной работе тему, причем вывод следует один: в настоящее время идет борьба за доминирование региональной парадигмы. Глобальная парадигма не может быть выстроена, пока не будут решены фундаментальные противоречия.
	V. W. Fang и соавторы пришли к выводу, что на глобальную конвергенцию бухгалтерского учета влияют институциональные инвесторы, которые представляют собой «важный фактор сближения практик финансовой отчетности во всем мире» [54, с. 624–625]. При этом авторы делают акцент на институциональных инвесторах из США, которые «могут служить таким механизмом, изменяя стимулык отчетности своих объектов инвестиций за пределами США и непосредственно влияя на сопоставимость их финансовой отчетности» [Там же].
	Другим недостатком работы является отсутствие четкого набора факторов (детерминант) для региональной и глобальной парадигм. Такие особенности будут более подробно изучены и рассмотрены через призму теории экологического детерминизма в будущих авторских исследованиях.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Цель настоящей работы состояла в пересмотре механизма конвергенции учетных систем через призму теории бухгалтерского учета и парадигм гармонизации. Такой подход позволил увидеть, что в настоящее время глобальная парадигма фактически не сформирована. При этом глобальная цель – эффективное распределение ограниченных ресурсов – заявляется региональными регуляторами для привлечения новых членов-участников, в основе чего лежат политические региональные намерения. Качественного же развития регионального уровня не происходит, поскольку элементы системы ограничены региональной зоной, в интересах которой метод гармонизации применяется. В частности, МСФО – это лишь один элемент учетной системы. Полная конвергенция возможна тогда, когда другие элементы (инфраструктурные) также будут гармонизированы. Последнее наиболее эффективно достигается именно в региональной зоне, такой как Европейский союз, у которой есть действенный механизм (директивы), способствующий конвергенции. Отсюда и возникает риторический вопрос: как учетная модель страны, не состоящей в Европейском союзе, но внедряющей только МСФО, может конвергироваться в модель региональной зоны?
	L. Herman констатирует, что сегодня аудиторские компании «Большой четверки» вступили в картельный сговор, а это «подрывает роль аудиторов как посредников в регулировании и их независимость и объективность» [55, с. 363]. Ключевой вывод автора состоитв том, что указанные аудиторские компании вышли за рамки функционала «регуляторных посредников», захватив влияние над разработчиками бухгалтерских стандартов (в первую очередь МСФО), в том числе за счет их финансирования. Как утверждает L. Herman, взносы «Большой четверки» составляют более трети бюджета Совета по МСФО, что говорит о его зависимости, несмотря на существование отдельного Фонда МСФО [Там же, с. 364]. Аудиторские компании, прикрываясь идеей конвергенции, достигают своих собственных целей: увеличение прибыли, расширение влияния [Там же, с. 367–368] и т. д.
	В качестве одного из решений обозначенных проблем мы предлагаем рассмотреть возобновление развития частных нормативных теорий с целью формирования нормативного концептуального фундамента, который и станет основной для перехода к «глобальной парадигме». Но, как нами подчеркивалось, это лишь один элемент (фактор, детерминанта). В более широком, системном представлении конвергенция учетных систем в сторону глобальной парадигмы будет возможна по мере гармонизации прочих элементов. Последнее как раз и определяет актуальность будущих исследований в области анализа таких аспектов, как бухгалтерское образование, модель регулирования бухгалтерского учета, роль бухгалтерских институтов, в том числе профессиональная аттестация бухгалтеров, бухгалтерский рынок труда и других, которые формируют инфраструктуру бухгалтерского учета в стране, или, по-другому, ее «бухгалтерскую действительность». При этом теория экологического детерминизма требует рассматривать указанные факторы с точки зрения причинно-следственных связей с учетной моделью, в том числе того, какое влияние они могут оказать на экономику.
	В работе акцентируется внимание и на наборе экологических факторов, формирующих учетную модель. Но последние в рамках нашего исследования не определяются. Более того,в научной литературе также отсутствует системное понимание того, какими именно должны быть региональная и глобальная учетные модели. Отсюда вытекает еще один риторический вопрос: что предлагает «гармонизировать» Совет по международным стандартам финансовой отчетности?
	Если остаться в рамках стандартов (в том числе того научного фундамента, который их определяет), то можно прийти к выводу, что никакой глобальной моделью МСФО не являются. В работе мы утверждаем, что сегодня банально отсутствует единый нормативный фундамент, в основе которого должны лежать принципы и правила бухгалтерского учета.
	Результаты настоящего исследования показывают, что существующие в настоящее время представления о глобальной парадигме являются несостоятельными и требуют пересмотра.
	Отсутствие нормативного фундамента уже говорит о том, что стандарты МСФО не могут быть качественными, как это заявляет Советпо международным стандартам финансовой отчетности. На указанную проблему обращает внимание бухгалтерское научное сообщество, подчеркивая тот факт, что нормативные исследования прекратились. Их отсутствие породило множество противоречий в стандартах, регламентирующих неадекватные правила признания и оценки объектов бухгалтерского наблюдения, в том числе в границах существующих концептуальных основ.
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	ВВЕДЕНИЕ
	События последнего десятилетия наложили отпечаток на деятельность отечественных субъектов промышленности. Глобальные сдвиги в мировом сообществе, санкционные ограничения, рост цен, перебои в логистических цепочках и производственных циклахи многие другие проблемы обусловили потребность в кардинальном реформировании организационно-управленческих структур предприятий, отходе от тривиальных бизнес-моделей и переходе на принципиально новые технологии (в том числе цифровые), благоприятствующие обеспечению эффективности инновационно ориентированного роста и наращиванию конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [1].
	В работах многих авторов представлен широкий спектр рекомендаций по осуществлению «безболезненного» ввода новых цифровых инструментов в сложившуюся ИТ-архитектуру. При этом кадровому аспекту цифровизации, оценке цифровой зрелости и подготовке персонала к предстоящим масштабным преобразованиям уделяется недостаточно внимания. Основной акцент, как правило, делается на технологической составляющей этого процесса, а вопросы развития цифровых навыков и компетенций работников прорабатываются неглубоко.
	Проблемы оценки цифровой зрелости персонала предприятий освещены в докладе «Цифровая трансформация: ожидания и реальность», подготовленном коллективом Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ под руководством П. Б. Рудника [9], в работах В. А. Васяйчевой [10], Ш. З. Валиева и В. И. Сухочева [11], Т. А. Гилевой [12], Е. В. Кийковой и Д. А. Кийковой [13], Л. А. Исмагиловой с соавторами [14], M. Macchi, L. Fumagalli [15], C. C. Snow, O. D. Fjeldstad, A. M. Langer [16], C. Weber, J. Königsberger, L. Kassner, B. Mitschang [17], T. Zavareh и M. Eigner [18] и др. Согласимся с ними, что перед инновационным обновлением промышленных предприятий первоочередной задачей должно стать определение текущего уровня цифровой зрелости не только сложившейся информационной инфраструктуры, но и персонала.
	Тематика, связанная с цифровизацией промышленных предприятий, в настоящее время активно развивается. Основные вопросы цифровой трансформации бизнеса раскрыты в работах таких авторов, как Н. З. Солодилова, Р. И. Маликов, К. Е. Гришин [2], И. В. Птухина, А. В. Дьячкова, А. Р. Фаизова [3], Е. А. Романец [4], В. В. Иванова, Т. А. Лезина, О. В. Стоянова [5], Л. А. Исмагилова, М. П. Галимова, Т. А. Гилева [6], О. Э. Карпов, А. Е. Храмов [7], Ю. В. Кириллина [8] и др. Их исследования выявили наличие ряда проблем, требующих оперативного решения. Например, одна из ключевых задач – элиминация трудностей, связанныхс ограничением доступности последних версий иностранного программного обеспечения, используемого на большинстве предприятий РФ. Здесь стоит уточнить, что сложность в ее ликвидации состоит не столько в подборе необходимых цифровых средств и инструментов (на российском рынке предлагаются качественные аналоги компьютерных программ и приложений отечественного производства), сколько в компетенциях персонала, недостаточных для работы в новой цифровой среде. Смена и расширение функционала специалистов может повлечь череду кадровых рисков, вплоть до финансовых потерь.
	Исходя из сказанного, цель настоящего исследования заключается в формировании механизма оценки цифровой зрелости персонала. Этот механизм обеспечит эффективную реализацию оценочных процедур, последовательно раскрывающих ключевые инструменты, которые дадут возможность объективно определить уровень готовности специалистов к работе в цифровой среде и продвижению промышленных предприятий на новый уровень технологического развития.
	Опытно-экспериментальная работа, связанная с апробацией разработанной шкалы оценки цифровой зрелости персонала, производилась на основе данных о фактическом состоянии кадровых ресурсов промышленного предприятия ООО «Самарахимтехнология».
	Главные задачи статьи, способствующие достижению поставленной цели, включают разработку механизма и шкалы оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий.
	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	РЕЗУЛЬТАТЫ
	При проведении настоящего исследования использовались методы моделирования, системного анализа, структурного анализа и синтеза, аналогии, обобщения, оптимизации. Научные изыскания производились в соответствии с ключевыми принципами системного, процессного, функционального, технологического, оптимизационного и ситуационного подходов к осуществлению инновационного обновления промышленных предприятий.
	Важным аспектом повышения глобальной конкурентоспособности экономики РФ является продвижение промышленных предприятий на новый уровень технологического развития, ключевым драйвером которого являются цифровые технологии, обеспечивающие прорывное движение вперед и независимость производителей от иностранных компьютерных программ и приложений, вошедших в список санкционных ограничений и находящихся под угрозой свертывания на российском рынке. Отечественные разработчики в настоящий момент предлагают множество различных технологических решений, значительно расширяющих возможности предприятий для радикального изменения устаревших бизнес-моделей с целью ускорения интеграционных процессов, укрепления сетевого взаимодействия с партнерами (в том числе из дружественных стран) и обеспечения долгосрочного экономического роста.
	В статье учтены научные исследования отечественных и зарубежных авторов по схожей тематике, что позволило глубоко проанализировать обозначенную проблему, сформировать обоснованные выводы и предложения. Особое внимание при этом уделено основополагающим документам стратегического развития экономики России, раскрывающим ключевые ориентиры инновационного обновления субъектов промышленности и достижения ими цифровой независимости и технологического суверенитета.
	Внедрение современных цифровых инструментов создает условия для научно-технического и производственно-технологического развития промышленных субъектов, формирует платформу для их устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. По данным исследования [20] и аналитического отчета, составленного по итогам опроса представителей российских компаний, цифровизация только набирает обороты. Далеко не все
	Для расчета весовых коэффициентов элементов шкалы оценки цифровой зрелости персонала применялся метод иерархии приоритетов T. L. Saaty, базирующийся на парном сравнении оцениваемых объектов с целью выявления их важности и последующего ранжирования [19]. Специфика метода заключается в том, что он обеспечивает эффективное решение сложных многокритериальных задач. Его использование в рамках данного исследования способствовало обоснованию значимости кадровых решений, принимаемых по итогам оценки цифровой зрелости персонала.
	предприятия перешли на современный инструментарий управления, позволяющий рационализировать внутрисистемные процессы за счет перехода на «умные» технологии [20].
	Для облегчения перехода промышленных предприятий на новый уровень технологического развития требуется, во-первых, усилить их инновационную восприимчивость и, во-вторых, нивелировать кадровые риски, которые могут возникнуть вследствие низкой цифровой зрелости персонала.
	Анализируя практику деятельности большинства промышленных предприятий РФ, многие исследователи выделяют три основных элемента, раскрывающих уровень их зрелостии оцениваемых при подготовке к процессу цифровизации: ИТ-архитектура, программное обеспечение, персонал. Последнему, как правило, уделяется внимание только в части интенсивности и возможностей использования цифровых технологий при исполнении трудовых функций.
	Понятие «цифровая зрелость персонала» не нашло широкого применения в современных научных трудах. Во многих источниках литературы она определяется как критерий, позволяющий оценить цифровые компетенции работников, обеспечивающие эффективность цифровизации их трудовой деятельности. Считая подобную трактовку сжатой, не отражающей в полной мере совокупность составляющих ее элементов, в статье представлено авторское видение исследуемой категории.
	Вопросы готовности работников к переводу деятельности в цифровой формат, наличия у них необходимых компетенций, понимания культуры и норм общения в цифровой среде, а также ответственности за безопасность работы «в цифре» зачастую игнорируются, что приводит к возникновению кадровых рисков, достаточно сильно нивелирующих эффекты от производимых инновационных преобразований.
	Цифровая зрелость персонала – это категория, позволяющая оценить текущее состояние цифровой компетентности и цифровой грамотности работников, качество соблюдения ими требований цифрового этикета, степень развитости цифровой культуры и уровень цифровой безопасности субъекта промышленности с целью выработки адекватных кадровых решений и эффективного технологического обновления предприятия.
	Оценочные мероприятия, реализуемые при регулярном контроле и мониторинге результатов трудовой деятельности персонала, главным образом ориентированы на выявление уровня развития и «пробелов» в знаниях работников, а также на оценку эффективности функционирования кадровой службы и выработку соответствующих решений.
	Отметим популярность подхода к оценке цифровой зрелости персонала на основе моделей «снизу вверх» и «сверху вниз». Ключевым недостатком модели «снизу вверх» является ее ориентация на самооценку персонала, что может не дать желаемого результата при проведении корректировочных мероприятий и исказить извлекаемые эффекты от инновационного обновления предприятия в будущем. Минус модели «сверху вниз» – игнорирование технологических и отраслевых особенностей цифровой трансформации отдельных предприятий.
	Используемый при этом инструментарий частично отражает информацию о цифровой зрелости персонала. В процессе оценки компетентности работников могут быть определены их цифровые компетенции. Однако цифровая грамотность, цифровая культура, цифровой этикет и цифровая безопасность упускаются из виду, а решение вопросов о введении новых информационных технологий базируется только на наличии у персонала требуемых цифровых знаний, что является серьезным
	Отметим, что использование именно комбинированного подхода к оценке цифровой зрелости персонала обеспечивает более широкий охват оцениваемых сфер и приводит к глубокой детализации факторов, способствующих обеспечению эффективности процессов цифровой трансформации промышленных предприятий и подготовки работников к исполнению трудовых функций в новых условиях.
	упущением в процессе цифровизации промышленных предприятий.
	Понимание уровня цифровой зрелости персонала крайне важно для обеспечения эффективности производственной системы. От объективности его оценки зависят адекватность выбора долгосрочной стратегии, результативность решения задач технологического развития и финансовая устойчивость промышленного предприятия. Приведем разработанный нами механизм оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий (рис.).
	/
	Mechanism for assessing the digital maturity of industrial enterprises’ personnel
	Внешняя среда на рисунке обозначена с целью выделения основных элементов, воздействующих на эффективность и результативность функционирования промышленных предприятий и определяющих требования к ключевым компетенциям персонала, необходимым для качественного исполнения возложенных обязанностей и достижения поставленных целей.
	Логически выстроенные процессы оценки цифровой зрелости персонала помогают однозначно определить процедуры для создания эффективной системы мониторинга и развития компетентности персонала.
	Утверждение лиц, ответственных за проведение оценочных процедур, проводится для определения объемов их рабочей нагрузки и последующей корректировки должностных инструкций в аспекте дополнения трудовых функций новыми обязанностями.
	Составляющие внутренней среды визуализируют особенности развития предприятий, в частности элементы, участвующие в кадровых процессах и создающие условия для обеспечения стабильных социально-трудовых отношений. Элементы кадровых процессов предполагают раскрытие информации о компонентах целостного процесса управления персоналом и смежных процессов, протекающих на предприятиях, призванных сформировать условия для развития высокоэффективного бизнеса.
	Определение методов, моделей и инструментов оценки цифровой зрелости позволяет унифицировать деятельность по оценке цифровой зрелости персонала и регламентировать порядок аналитических действий.
	В качестве инструмента оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий предлагается специальная шкала (табл. 1). Ее уникальность состоит в том, что она является базой для определения реального состояния кадрового потенциала, оценки готовности работников к реализации процессов цифровизации и инновационного обновления предприятий, выработки ответных мер по развитию ключевых компетенций персонала.
	Методологический инструментарий управления является основой для развития кадровых процессов и позволяет научно обосновать принципы, методы и подходы к формированию и развитию кадрового потенциала промышленных предприятий.
	Технологический инструментарий управления обеспечивает систематизацию деятельности по управлению персоналом, рационали-зацию распределения функций и задач между ответственными специалистами.
	Табл. 1. Шкала оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий
	Table 1. Assessment scale for personnel’s digital maturity at industrial enterprises
	Уровень цифровой зрелости
	Примечание
	Вес
	Элемент оценки
	Высокий
	Средний
	Низкий
	Работники способствуют «инновационному лифту» предприятия
	Знания, уменияи навыки в области работы в цифровой среде достаточны для поддержания процессов инновационного обновления предприятия
	У работниковне развиты базовые знания, уменияи навыки, необходимые для эффективного использования цифровых устройств, приложений и сетей
	Позволяет оценить наличие (отсутствие) у персонала навыков работы в цифровой среде
	0,22
	Цифроваякомпетентность
	Устранить имеющиеся пробелы поможет обучение персонала, организованное с учетомспецифических особенностей функционирования промышленного предприятия
	Прогрессивная развитость компетенцийработников и их готовность к поддержке 
	Работники регулярно используют программные приложения, оптимизирую-
	Работники игнорируют (пассивно используют) программные приложения, 
	Позволяет оценить результат ежедневной деятельности работников и результат 
	0,20
	Цифроваяграмотность
	Продолжение табл. 1
	Уровень цифровой зрелости
	Примечание
	Вес
	Элемент оценки
	Высокий
	Средний
	Низкий
	процессов инновационного обновления предприятия
	щие трудовую деятельность и снижающие трудоемкость выполняемых процедур
	оптимизирующие трудовую деятельность и снижающие трудоемкость выполняемых процедур
	согласно модели «снизу вверх»
	Пересмотр внутриорганизационных регламентов и системы мотивациии стимулирования трудовой деятельности персонала позволит повыситьзаинтересованность работников в использовании цифровых навыков
	Популярность цифровых технологий в решении задач и способности персонала к работе в условиях цифровых перемен
	Развитые компетенции для решения задач профессиональной сферына основе использования новых ИТ
	Неразвитость цифрового мышления для решения задач профессиональной сферы на основе использованияновых ИТ
	Позволяет оценить способности персонала к взаимодействию в цифровой среде
	0,19
	Цифроваякультура
	Краткосрочное обучение позволит восполнить недостающие знания и расширитьопыт применения современных компьютерных программ в практической деятельности
	Между пользователями корпоративных сетей сложилась эффективная, комфортная и уместная коммуникация
	Работники предприятия соблюдают правила поведения в цифровой среде, но иногда возникают сложные ситуации и недопонимание при решении задач
	Работники предприятия не соблюдают правила поведения в цифровой среде
	Позволяет оценить качество и эффективность процессов коммуникационного взаимодействия персонала в цифровой среде
	0,19
	Цифровойэтикет
	Закрепление норм цифрового общения в локальных нормативных актахи повышение контроля за деятельностью персонала онлайн создаст условия для поддержанияэкологичной коммуникации и минимизирует вероятность имиджевых потерь предприятия
	Минимальный уровень угроз утечки конфиденциальной информации и несанкционированного доступа к ней
	Есть вероятность утечки конфиденциальной информации
	Низкая ответственность персоналаза действия в цифровой среде, угроза стагнации и банкротства предприятия
	Позволяет оценить умение персоналаработать с конфиденциальными данными
	0,20
	Цифроваябезопасность
	Усиление защиты цифровых сведений и повышение ответственности персонала за несоблюдениеустановленных норм работы в цифровой среде может способствовать нормализациисложившейся ситуации и повысит устойчивость функционирования предприятия в условиях риска
	Источник: составлено автором.
	Специфика оценки цифровой зрелости по данной шкале обеспечивает идентификацию отклонений между текущим и целевым уровнями по каждому обозначенному элементу. Вектор перемен в работе с персоналом, как правило, согласуется с текущей бизнес-стратегией и приоритетами инновационно ориентированного роста промышленных предприятий.
	Весовые коэффициенты элементов оценки цифровой зрелости персонала в табл. 1 рассчитаны на основе метода иерархии приоритетов T. L. Saaty [19] (табл. 2). По итогам оценочных мероприятий в соответствии с установленной значимостью элементов формируются программы развития кадров, направленные на усиление неустойчивых цифровых позиций.
	Табл. 2. Матрица сравнения элементов оценкицифровой зрелости персонала промышленных предприятий
	Table 2. Comparison matrix for assessment elementsof personnel’s digital maturity at industrial enterprises
	Цифроваябезопасность
	Цифровой этикет
	Цифровая культура
	Цифровая грамотность
	Цифроваякомпетентность
	Вес
	Сумма
	Элемент оценки
	0,22
	5,6
	1,10
	1,20
	1,20
	1,10
	1,00
	Цифровая компетентность
	0,20
	5,09
	1,00
	1,09
	1,09
	1,00
	0,91
	Цифровая грамотность
	0,19
	4,65
	0,91
	0,99
	1,00
	0,92
	0,83
	Цифровая культура
	0,19
	4,67
	0,91
	1,0
	1,01
	0,92
	0,83
	Цифровой этикет
	0,20
	5,11
	1,00
	1,10
	1,10
	1,00
	0,91
	Цифровая безопасность
	1,00
	25,12
	Сумма
	Источник: составлено автором.
	Распределение персонала по оценочным группам производится в случае большого количества работников, проходящих оценку, для равномерного распределения нагрузки по специалистам, ответственным за нее.
	Утверждение допустимого диапазона критериев оценки цифровой зрелости персонала. Количественная оценка цифровой зрелости персонала определяется посредством присвоения каждому оцениваемому элементу цифрового значения. В рамках выбранной градации могут быть установлены значения:
	Оценка готовности персонала к работев цифровой среде – непосредственное осуществление всех намеченных процедур.
	– низкий уровень – 1 балл;
	Определение отклонений фактических знаний и навыков от требуемых в рамках цифровизации. Целевые ориентиры устанавливаются в зависимости от зрелости промышленного предприятия, стадии его жизненного цикла, стратегии развития и качества кадрового потенциала [20–22].
	– средний уровень – 2 балла;
	– высокий уровень – 3 балла.
	Так, уровень цифровой зрелости персонала считается высоким, если рассчитанные значения попадают в диапазон (12–15); средним – в диапазон (8–11), в остальных случаях уровень цифровой зрелости персонала оценивается как низкий.
	Разработка мер по развитию недостающих цифровых компетенций персонала производится менеджером по управлению персоналом совместно с руководителями структурных подразделений промышленного предприятия.
	Согласование сроков оценки. В зависимости от масштабов цифровизации и численности персонала промышленного предприятия, задействованного в этом процессе, требуется утверждение оптимальных сроков для проведения оценочных процедур, интерпретации полученных результатов и реализации корректировочных мер, сформированных по полученным данным.
	Реализация мер по развитию недостающих цифровых компетенций персонала осуществляется до внедрения цифровых технологийс целью обеспечения готовности работников к цифровизации и повышения эффективности инновационного обновления промышленного предприятия.
	Подготовка методических материалов для проведения оценочных процедур необходима для обеспечения бесперебойности действий по определению цифровой зрелости и выработке соответствующих результатам кадровых решений.
	Мониторинг эффективности кадровых решений способствует их качественному исполнению и своевременности реализации намеченных мероприятий.
	Актуализация программ повышения профессионализма работников на базе данного механизма позволит оперативно решать задачи прогрессивного инновационного роста промышленных предприятий, что приведет к удовлетворению внутренних национальных потребностей и достижению технологической независимости и технологического суверенитета.
	В рамках исследования проведена оценка цифровой зрелости персонала ООО «Самарахимтехнология». Это инновационное, динамично развивающееся предприятие, зарекомендовавшее себя на российском рынке как надежный производитель неорганических химических веществ, предназначенных для чистки оборудования пищевой промышленности, удовлетворения нужд жилищно-коммунального хозяйства.
	ОБСУЖДЕНИЕ
	Совместно с кадровым менеджером предприятия установлено, что уровень цифровой зрелости персонала высокий (числовое значение, рассчитанное по табл. 1, составляет 14 баллов). При этом зафиксирован «провал» по последней позиции, что говорит о недостаточной цифровой безопасности предприятия и необходимости усиления защищенности цифровых каналов связи между работниками и развития у них навыков безопасной работы в цифровой среде.
	В результате проведенного исследования установлено, что процесс цифровизации отечественных субъектов промышленности еще не завершен и на многих предприятиях трансформационные мероприятия находятся в стадии развертывания. Руководители зачастую не имеют четко сформированного универсального инструментария, в соответствии с которым можно грамотно реализовать цифровые реформы, и действуют интуитивно, что через какое-то время приводит к появлению ошибок и финансовым потерям.
	Несмотря на то что ООО «Самарахимтехнология» активно развивается, используя в деятельности передовые цифровые инструменты, регулярный мониторинг уровня цифровой зрелости персонала обеспечит своевременное выявление и элиминацию кадровых рисков, способных нанести серьезный ущерб репутации предприятия и повлечь финансовые потери. Действие разработанного механизма может быть направлено не только на решение задач оценки и повышения цифровой зрелости персонала, но и на элиминацию барьеров, препятствующих инновационному развитию и достижению технологической независимости промышленных предприятий.
	Современные специалисты в этой области предлагают множество рекомендаций по оценке имеющейся ИТ-архитектуры промышленных предприятий и анализу эффективных возможностей встраивания в нее новых информационных технологий. Однако кадровому аспекту цифровизации они уделяют недостаточно внимания, что приводит к нежелательным последствиям, проявляющимся как пассивность работников в использовании установленного программного обеспечения в процессе трудовой деятельности, обусловленная отсутствием необходимых цифровых компетенций и недостаточной осведомленностью о функционале приложений.
	Говоря об инновационном развитии, следует отметить, что компетентные в цифровом аспекте работники являются опорой для создания «умной» инновационной инфраструктуры, эффективного функционирования сетевых форм взаимодействия между предприятиями-партнерами и формирования стержневых компетенций, благоприятствующих росту глобальной конкурентоспособности и расширению сферы влияния отечественных субъектов промышленности на внешнем рынке.
	В рамках данной статьи раскрыта специфика оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий. Сформированные научно-практические рекомендации имеют важное хозяйственное значение для «инновационного лифта» отечественных промышленных предприятий, обеспечения их цифровой независимости от западных программных разработок и технологических решений, а также перехода на новый уровень технологического развития.
	Таким образом, рассматриваемая в статье проблематика является актуальной и требует принятия эффективных кадровых решений, так как низкая цифровая зрелость персонала промышленных предприятий не только препятствует развитию цифровой экономики, но и сдерживает процессы достижения целей научно-технологического развития России.
	Следует отметить, что их эффективное внедрение зависит от компетенций и квалификации руководителя службы управления персоналом и ключевых исполнителей кадровых процессов. В случае отсутствия каких-либо знаний может потребоваться организация мероприятий, ориентированных на их обучение и изменение функционала.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Специалист по оценке цифровой зрелости персонала может входить в рабочую группу по цифровизации и инновационному обновлению промышленного предприятия, в задачи которой входит решение комплекса вопросов, связанных с разработкой и контролем трансформационных процессов.
	Цифровизация субъектов промышленности затрагивает все сферы их деятельностии предполагает масштабные преобразования сложившейся ИТ-архитектуры предприятий, осуществление которых при игнорировании кадрового аспекта может не привести к желаемым результатам и даже усугубить сложно реализуемые процессы.
	Для повышения оперативности оценочных процедур описанные элементы механизма могут быть переведены в цифровой формат, что значительно упростит работу кадровых специалистов по оценке цифровой зрелости персонала, интерпретации полученных результатов и разработке соответствующих кадровых решений.
	Научная новизна результатов проведенного исследования заключается в следующем:
	1) сформирован механизм оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий, который, в отличие от существующих, отражает совокупность ключевых элементов внешней и внутренней среды, определяющих приоритеты цифровой трансформации и обеспечивающих качество выбора оценочного инструментария, объективность кадровых решений и эффективность перехода предприятий на новый уровень технологического развития; предлагаемый механизм может быть использован на предприятиях различных сфер деятельности и уровней развития для успешного преодоления вызовов современной экономики, а его практическое применение создаст платформу для развития стержневых компетенций, способствующих формированию инновационных производств;
	Предложенная шкала оценки цифровой зрелости персонала обеспечивает руководителей базовыми ориентирами для реализации цифровых перемен и способствует развитию у них надпрофессионального мышления.
	Сформированные по итогам исследования научные рекомендации и выводы создают предпосылки:
	– для предупреждения кадровых рисков и их своевременной элиминации;
	– гибкой адаптации персонала к изменениям экономики;
	– оптимизации и рационализации использования кадрового потенциала;
	– повышения устойчивости функционирования промышленных предприятий;
	2) разработана шкала оценки цифровой зрелости персонала промышленных предприятий, являющаяся эффективным инструментом для определения готовности работников к реализации инновационных преобразований и выявления возможностей внедрения цифровых технологий для успешного преодоления вызовов современного рынка; в отличие от имеющихся в настоящее время она обеспечивает точность определения уровня цифровой зрелости персонала, адекватность решений по устранению кадровых рисков, сдерживающих технологическое развитие предприятий.
	– эффективной реализации миссии и качественного достижения стратегических целей;
	– ускорения научно-технологического развития промышленных предприятий и достижения ими технологического лидерства.
	Таким образом, оценка цифровой зрелости персонала не является разовым мероприятием. В связи с постоянным воздействием большого количества стресс-факторов и наличием угроз, препятствующих достижению намеченных целей, мониторинг компетентности и знаниевого потенциала работников промышленных предприятий станет залогом устойчивого развития последних и достижения ими инновационного лидерства. Поэтому в стратегии продвижения промышленных предприятий на новый уровень технологического развития необходимо предусмотреть механизм, позволяющий оценить цифровую зрелость персонала, регламентировать процессы ее повышения, создать инструменты поддержки инновационных преобразований, способствующие реализации системного подхода к поддержке приоритетных программ развития и рационального использования кадровых ресурсов.
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	Понятие «цифровая зрелость» в большинстве случаев рассматривается по отношению либо к организации, либо к отраслям экономики. Такой подход встречается в работах А. Rossmann [31], S. Poruban [32], R. Teichert [33], G. C. Kane, D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron, N. Buckley [34], K. Yılmaz [35], И. В. Аслановой, А. И. Куличкиной [36], А. И. Сулымы [37], Г. Р. Халиловой [38], Е. В. Попова, В. Л. Симоновой, В. В. Черепанова [39] и др.
	Для достижения цели решались следующие задачи:
	Изучение литературы показало, что достаточно часто термины «цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровизация» используются как тождественные, при этом цифровая трансформация отождествляется с цифровизацией, особенно при анализе бизнеса или организации.
	– развить теоретические авторские представления о цифровой экономике, цифровой трансформации и цифровой зрелости;
	– провести расчеты показателей, которыми можно измерять величину и характеристики цифровой экономики регионов России;
	Изучение научных источников позволяет сделать вывод, что «цифровой» характер экономика приобретает только после достижения такого уровня распространения цифровых технологий, при котором происходит общее существенное положительное влияние на экономику страны. Считаем, что именно в этом случае процесс широкого распространения цифровых технологий можно называть цифровой трансформацией. То есть цифровая экономика появляется в результате цифровой трансформации, достигшей такого уровня, который можно охарактеризовать как «цифровая зрелость». При этом уровень цифровой зрелости тоже может быть различным.
	– провести сравнительный анализ цифровой экономики регионов России;
	– выявить факторы, определяющие развитие цифровой экономики регионов России.
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	Вопросы определения и измерения таких категорий, как «цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровая зрелость», были исследованы многими авторами.
	Цифровой экономике посвящены работы D. Tapscott [6], N. Negroponte [7], E. Brynjolfsson, B. Kahin [8], B. Carlsson [9], P. Larsen [10], J. Haltiwanger, R. S. Jarmin [11], H.-D. Zimmermann [12], T. Mesenbourg [13], K. Barefoot, D. Curtis, W. Jolliff, J. R. Nicholson, R. Omohundro [14], Р. Бухта, Р. Хикса [15], О. В. Дьяченко [16], Л. Д. Капрановой [17], Б. В. Паньшина [18], Т. Н. Юдиной [19], Л. М. Гохберга, Г. И. Абдрахмановой, К. О. Вишневского [20] и др.
	В настоящей статье получили развитие авторские определения, представленные в более ранних работах [1–5]. Углубление знаний в области цифровой экономики дает возможность переосмыслить авторское определение цифровой экономики, данное в 2019 г. Сегодняшняя наша трактовка определяет: цифровая экономика – это совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ, при таком уровне цифровой трансформации, который изменяет
	Цифровая трансформация в различных интерпретациях изучалась В. И. Салыгиным, А. С. Маркиным [21], A. K. Сапором [22], З. В. Басаевым [23], С. А. Иноземцевой [24], Ю. В. Келеш, Е. А. Бессоновой [25], Д. Е. Бекбергеневой [26], T. Mayor [27], I. Mergela, N. Edelmann, N. Haug [28], S. Nadkarni, R. Prügl [29], М. Р. Сафиуллиным, А. А. Абдукаевой, Л. А. Ельшиным [30].
	Несмотря на то что термины «цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровая зрелость» используются уже длительное время, в экономической науке не сложилось гармонизированного понимания этих терминов. Данная статья является продолжением исследований авторов по цифровой экономике региона, результаты которых опубликованы в работах [1–5]. Соответственно на настоящем этапе наша цель связана с дальнейшей разработкой методологических подходов к измерению цифровой экономики в ее взаимосвязи с цифровой трансформацией и цифровой зрелостью региональной экономики.
	качественное состояние экономической системы и характеризуется определенным уровнем цифровой зрелости. При этом экономические системы могут быть различными: организация, отрасль, регион, страна.
	И чем больше доля «цифрового» капитала и «цифрового» труда, применяемого в производстве товаров или услуг нецифрового характера (например, продуктов питания или медицинских услуг), тем выше «цифровая» доля продукта, создаваемого в экономике.
	С нашей точки зрения, цифровая зрелость определяется уровнем проникновения цифровых технологий в деятельность субъектов экономики, а также глубиной изменений, происходящих в экономических процессах системы. Сформулируем авторское определение: цифровая зрелость – это стадия цифровой трансформации, при которой экономическая система достигает нового качественного состояния, характеризующегося определенным уровнем установленных параметров.
	Оценка цифрового капитала и цифрового труда может осуществляться количественно и качественно. Важно учитывать «глубину проникновения» цифровых технологий в деятельность хозяйствующих субъектов. Само наличие компьютеров или интернета мало говорит об интенсивности их использования, но зависит от наличия соответствующих компетенций у работников организаций.
	Широкое применение цифровых технологий приводит к изменению структуры факторов, используемых в производстве товарови услуг, и увеличивает долю факторов цифрового характера. Так, растут доли оборудования с программным обеспечением и нематериальных активов (базы данных, доменные имена и т. д.), увеличивается численность ИКТ-специалистов (трудовые ресурсы), вследствие чего все производимые в экономике товарыи услуги (в том числе «нецифровые») в какой-то части становятся результатом цифровой трансформации.
	Обе категории (цифровой труд и цифровой капитал) участвуют в формировании цифровой среды, которая способствует развитию цифровой экономики и достижению цифровой зрелости. Цифровая среда может иметь экстенсивный и интенсивный рост. Первый связан с охватом первичных (неглубинных) цифровых процессов, второй является отражением глубокого проникновения цифровых решений и технологий во все хозяйственные и бизнес-процессы. Охват (масштаб) цифровыми технологиями и глубина проникновения определяют цифровую зрелость экономики страны, региона, отрасли или компании.
	В целом, исходя из классического понимания факторов производства (труд, капитал, земля), можно выделить в их структуре факторы производства, имеющие «цифровое» содержание, а именно цифровой труд и цифровой капитал. Представим авторские понятия категорий «цифровой капитал» и «цифровой труд».
	Далее рассмотрим, каким образом можно измерять представленные категории, опираясь на данные официальной статистики.
	ПРОЦЕССЫ И МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ
	Под цифровым капиталом мы будем понимать часть основного капитала, в которой реализованы цифровые технологии (машины, оборудование, инструменты с программным обеспечением), а также цифровые нематериальные активы (цифровые интеллектуальные активы), используемые в процессе производства товаров и услуг.
	Ранее нами была определена структура цифровой экономики, соотнесенная со статистическим учетом видов экономической деятельности [2].
	В соответствии с этим цифровая экономика состоит из трех частей (ярусов): ядро, которое составляют виды экономической деятельности, относимые напрямую к ИКТ; второй ярус – смежные с ИКТ виды экономической деятельности, обеспечивающие его аппаратурой, оборудованием, носителями информации, без которых невозможно полноценное функционирование ядра цифровой экономики; третий ярус – цифровой сектор в остальной экономике – все виды экономической деятельности, где применяются цифровые технологии. В качестве признаков применения ИКТ предприятиями (организациями) непосредственно в процессе производства товаров и услуг и (или) в обслуживающих (вспомогательных) процессах выступают наличие затрат на информационные и коммуникационные технологии, использование труда специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (наличие таких специалистов), а также использование информационно-коммуникационного оборудования и технологий.
	Цифровой труд – это рабочая сила, обладающая цифровыми компетенциями, используемыми ею в процессе производства товаров и услуг при применении цифровых технологий.
	Для удобства понимания покажем структуру цифровой экономики по видам экономической деятельности (табл. 1).
	Исходя из изложенного, цифровую экономику страны и региона можно охарактеризовать следующими показателями:
	– величина цифровой экономики – показатель «затраты на ИКТ» во всех отраслях экономики;
	– цифровой труд (численность занятыхв цифровой экономике) – показатель «сумма занятых в ИКТ-секторе и численности ИКТ-специалистов в отраслях экономики вне сектора ИКТ»;
	Табл. 1. Виды экономической деятельности, входящие в ядрои во второй ярус цифровой экономики
	Table 1. Types of economic activities in the core and second level of digital economy
	Кодпо ОКВЭД 2
	Кодпо ОКВЭД 2
	Наименование ВЭД
	Наименование ВЭД
	Ядро
	Деятельность консультативная и работыв области компьютерных технологий
	Деятельность в области связи на базе проводных технологий
	62.02
	61.10
	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
	Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
	62.03
	61.20
	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
	Деятельность в области спутниковой связи
	62.09
	61.30
	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
	Деятельность в области телекоммуникаций прочая
	63.11
	61.90
	Разработка компьютерного программного обеспечения
	Деятельность веб-порталов
	63.12
	62.01
	Второй ярус
	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерами программным обеспечением
	Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
	46.51
	26.1
	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями
	Производство компьютеров и периферийного оборудования
	46.52
	26.20
	Производство коммуникационного оборудования
	Издание программного обеспечения
	58.2
	26.30
	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
	95.11
	Производство бытовой электроники
	26.40
	Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации
	Ремонт коммуникационного оборудования
	95.12
	26.80
	Источник: составлено авторами на основе Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций России от 07.12.2015 № 515 «Об утверждении собирательных классификационных группировок “Сектор информационно-коммуникационных технологий” (ИКТ) и “Сектор контента и средств массовой информации (СМИ)”».
	– прочие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий;
	– доля цифрового труда в экономике – показатель «отношение цифрового труда к общей численности занятых за аналогичный период»;
	– внешние затраты на аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями;
	– цифровая вооруженность труда – показатель «отношение затрат на информационно-коммуникационные технологии к общей численности занятых»;
	– внешние затраты на доступ к данным (базам данных);
	– цифровая емкость производства – показатель «отношение затрат на информационно-коммуникационные технологии к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций»;
	– внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий;
	– внешние затраты на разработку, аренду, адаптацию, доработку, техническую поддержку и обновление программного обеспечения.
	Таким образом, из общего объема внутренних и внешних затрат на внедрение и использование цифровых технологий (учитывается Росстатом) исключаются расходы оборотного характера, направленные не на формирование капитала, а на его функционирование. В частности, исключены расходы на оплату услуг электросвязи.
	– цифровой капитал – показатели основных фондов с цифровым содержанием и интеллектуальных цифровых активов.
	Предложенные показатели могут использоваться при характеристике цифровой экономики на уровне предприятия, отрасли, региона, страны. В нашей статье мы ограничимся уровнем регионов.
	Оценка цифрового капитала может производиться на основе итогов статистического наблюдения Росстата по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг», которая охватывает крупные и средние предприятия. Досчет до полного круга хозяйствующих субъектов производится на основе данных по объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами малым бизнесом (с учетом понижающих коэффициентов, полученных на основе данных контроля Росстата за деятельностью малых предприятий, использующих цифровые технологии).
	Цифровая трансформация может быть количественно измерена через интегральный индекс цифровой трансформации, который был предложен нами ранее [5]. Цифровая зрелость региона – через индекс цифровой зрелости региона (отметим, что разработка этого индекса не входит в число задач данной статьи и будет проведена в дальнейших исследованиях). Объем цифрового капитала – через внутренние затраты и внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий в следующей части:
	– внутренние затраты на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами;
	Оценка показателя «цифровой труд» связана с определенными сложностями. Цифровой труд формируется за счет двух ключевых составляющих. Первая – занятые непосредственнов сфере ИКТ без учета конкретного функционала работников, в том числе обеспечивающего характера. Это ядро цифровой экономики. Вторая – занятые на «внешних ярусах» ИКТ (т. е. во всех остальных отраслях экономики вне ядра), осуществляющие функционал, непосредственно связанный с использованием ИКТ.
	– внутренние затраты на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами;
	– внутренние затраты на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий;
	– внутренние затраты на приобретение цифрового контента;
	Однако Росстат в настоящее время учитывает лишь показатель среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической деятельности. Среди данных Росстата путем интеграции данных по отдельным видам экономической деятельности (см. табл. 1) можно найти показатель среднегодовой численности занятых только в секторе ИКТ. Если брать лишь этот показатель, то из расчета выпадают работники, являющиеся ИТ-специалистами и занятые в иных отраслях экономики, таких как банковская сфера, промышленность и др. К сожалению, с 2021 г. Росстат учитывает численность ИТ-специалистов исключительно по сектору ИКТ, а не по всем видам экономической деятельности, т. е. в настоящее время на государственном уровне такой учет отсутствует, хотя до 2020 г. ситуация была иной.
	Вторая группа – регионы-флагманы цифрового развития (Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области). Это регионы, где затраты на цифровой капитал выше 50 млрд руб. в год, т. е. отличающиеся масштабным внедрением машин и оборудования в сфере ИКТ, разработкой и приобретением программного обеспечения, цифровых решений и контента, в том числе баз данных, больших данных, технологий искусственного интеллекта и робототехники. Эта группа наращивает цифровой капитал более интенсивно, при этом вклад в цифровой труд страны остается стабильным.
	Сегодня наиболее приемлемым показателем можно считать среднегодовую численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) по виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи». Кроме того, оценка размера цифрового труда дополняется данными по количеству вакансий специалистов в области ИТ, заявленных организациями (на основе данных Росстата по форме № 3-информ).
	Третья группа – первый эшелон, с цифровым капиталом 20–50 млрд руб. в год. Эту группу можно условно разделить на две подгруппы: 25–50 млрд руб. (Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан, ХМАО – Югра,) и 20–25 млрд руб. (Ростовская и Тюменская области, ЯНАО). Рассматриваемая группа также участвует в активном наращивании цифрового капитала, теряя при этом свой вклад в цифровой труд. К ней относятся регионы с неустойчивыми и неопределенными перспективами, т. е. они могут войти в категорию флагманов при выполнении соответствующих условий либо оставаться в «догоняющей позиции».
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	В соответствии с рассмотренными методологическими подходами проведены расчеты по регионам России за период с 2021 по 2023 г. (табл. 2).
	В результате исследования выделены семь групп регионов по величине цифрового капитала.
	В настоящий момент в регионах третьей группы намечается большой спрос на ИКТи связанные с ними сегменты, происходит активное инвестирование в эти области. При этом в первой подгруппе такие процессы сопряжены с дефицитом соответствующих кадров в области ИКТ (доля данной группы в общем объеме вакансий выше, чем ее доля по численности занятых в области информации
	Первая группа – регионы-ядра цифрового развития в России (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), перетягивающие на себя основную часть цифрового капитала (совокупно более 70 %) и цифрового труда (около 40 %). При этом для данной группы характерно сокращение доли в формировании общего цифрового капитала по стране (так, с 2021 по 2023 г. данная группа потеряла 2,6 п. п.). При этом группа наращивает свой вклад в части цифрового труда. Таким образом, наблюдается формирование цифрового капитала в регионах за пределами ядра. В то же время ядро продолжает активно концентрировать цифровой труд.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	и связи). Таким образом, привлечение, удержание кадров в области ИКТ и соответственно сохранение или наращивание цифрового труда должно стать одним из условий качественного и количественного роста цифровой экономики.
	В современных условиях российская экономика трансформируется под влиянием цифровых технологий, что, по сути, означает переход общественного производства к новому типу – цифровому, а экономики – к цифровой.
	Четвертую группу (второй эшелон – с объемами 12,5–20,0 млрд руб. цифрового капитала в год) также формируют крупные промышленные и экономически развитые регионы, но имеющие разную отраслевую специализацию. Эта группа характеризуется: 1) сохранением своего вклада в общероссийский цифровой капитал при одновременной потере в цифровом труде; 2) дефицитом кадров в области ИКТ (более высокой долей по вакансиям ИТ-специалистов).
	Переход к цифровой экономике для большинства стран-лидеров мировой экономики характерен уже в течение длительного времени. В этих странах ее становление подразумевает поступательное распространение появляющихся технологических новшеств, в течение продолжительного периода разрабатывается и реализуется множество программ государственной поддержки цифровых процессов.
	В случае, когда распространение цифровых технологий начинает оказывать значимое положительное влияние на экономику страны, происходит переход экономики в цифровое состояние, а сам процесс охвата производства цифровыми технологиями определяется как цифровая трансформация. Иными словами, экономику можно называть цифровой, если она возникает в результате цифровой трансформации, достигшей определенного уровня цифровой зрелости. Цифровая зрелость, в свою очередь, может быть разделена на уровни. Авторское определение цифровой экономики, предложенное в настоящей статье, расширяет сформулированное в более ранних работахи максимально учитывает современные тенденции.
	Пятая группа – это третий «эшелон» (6,5–12,5 млрд руб. цифрового капитала в год). Это регионы-«середняки», формирующие общий цифровой фон. К ним относятся многие регионы центральной части России, в том числе концентрирующиеся вокруг Московского региона, что позволяет им сохранять позиции в части формирования цифрового капитала, но при этом утрачивать вклад в цифровой капитал.
	Шестая группа – цифровая полупериферия, куда вошли территории, менее развитые в экономическом плане, однако имеющие потенциал экономического роста как на основе освоения природно-ресурсного потенциала, так и благодаря процессам реиндустриализации. Эта группа наращивает свой вес в цифровом капитале страны, также теряя в цифровом труде. Для группы характерен менее выраженный дефицит цифрового труда (ее удельный вес в объеме вакансий по стране ниже, чем удельный вес в численности занятых в ИКТ-секторе).
	В России процесс цифровой трансформации начался относительно недавно, но происходит более быстрыми темпами и в более сжатый промежуток времени, для него характерна значительная неравномерность между регионами. В связи с этим для оценки уровня цифровой трансформации регионов мы предлагаем использовать такие показатели, как «цифровой капитал» (часть основного капитала, в которой реализованы цифровые технологии и цифровые нематериальные активы, используемые в процессе производства това-
	Седьмая группа – цифровая периферия (до 3 млрд руб. цифрового капитала в год). К ней относятся регионы со слабым потенциалом цифрового развития на текущий момент. Их удельный вес в части цифрового капитала и цифрового труда стабилен, дефицит кадров ИТ присутствует.
	ров и услуг) и «цифровой труд» (рабочая сила, обладающая цифровыми компетенциями, используемыми в процессе производства товаров и услуг с помощью цифровых технологий). Соотношение данных показателей позволит дифференцировать регионы по условиям цифрового развития. Важно отметить, что чем больше доля цифрового капитала и цифрового труда, используемого в производстве товаров или услуг нецифрового характера (например, продуктов питания или медицинских услуг), тем выше цифровая доля продукта, создаваемого в экономике.
	Первый эшелон отличается активным наращиванием цифрового капитала (в сравнении со среднероссийскими значениями), однако имеет тенденции к снижению цифрового труда, что является лимитирующим фактором для дальнейшего развития и перехода в категорию флагманов.
	Второй и третий эшелоны имеют догоняющий характер развития, формируют общий фон цифрового развития. Им свойственны процессы сохранения цифрового капитала, т. е. наращивание происходит на уровне среднероссийских тенденций. При этом цифровой труд в этих группах также сокращается, хотя вопрос дефицита ИТ-специалистов стоит не так остро, как у флагманов и регионов первого эшелона.
	Группировка регионов по цифровому капиталу за 2023 г. позволила выделить регионы-ядра (более 100 млрд руб.), регионы-флагманы (50–100 млрд руб.), первый (20–50 млрд руб.), второй (12,5–20,0 млрд руб.) и третий (6,5–12,5 млрд руб.) эшелоны, цифровую полупериферию (3–6,5 млрд руб.) и цифровую периферию (до 3 млрд руб.). Каждая группа характеризуется разнонаправленными процессами.
	Остальные регионы формируют цифровую полупериферию и периферию со слабыми перспективами цифрового развития в текущих условиях.
	Так, регионы-ядра теряют свой удельный вес в части накопления цифрового капитала, однако прирастают в части концентрации цифрового труда. Регионы-флагманы характеризуются активным приростом цифрового капитала при одновременном сохранении своего вклада в цифровой труд.
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