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Товарная (или продуктовая) линия – это группа подуктов, в силу аналогичных критериев функционирования, 
для схожих нужд, реализуемых через одни и те же типы торговых заведений,  в рамках одного и того же 
диапазона цен [4, c. 20]. При этом товарная линия –  это совокупность взаимосвязанных ассортиментных 
позиций. Обоснование политики ассортимента  и выбор ее важнейших  направлений требует наличия 
индикаторов размера, активности и ее результативности. В качестве показателей активности ассортиментной 
политики приводят корреляцию ассортимента продукции с эластичностью спроса и долю «растущих» и 
«зрелых» товаров в общем объеме товаров предприятия [2, c. 95]. Количественные функциональные критерии  
службы маркетинга - это « объем выручки  по группам асортимента, сезонам, группам клиентов, по местам 
продажи, рентабельность по группе продукта, доля рынка, затраты на маркетинг» [2, c. 95], [5]. Однако эти 
показатели  не учитывают динамические трансформации в величине  и структуре  материальных  и временных 
затрат на разработку и осуществление  политики ассортимента предприятия, изменение возможностей выпуска и 
реализации со стороны компании по той или иной модели продукта  в сравнении с  динамикой потребности 
рынка, изменение потенциальных возможностей торговых точек на целевом рынке.  

В.Д. Шкрадун выделяет следующие критерии оценки перспективности нового продукта: критерии рынка; 
критерии продукта; критерии реализации; критерии производства [6, c. 222]. 

Представляется также необходимым отдельный расчет объема продаж, обеспеченного возможностями 
службы маркетинга и сбыта компании, и возможностями торговых точек (сбытовой сети), с которыми 
сотрудничает предприятие на целевом рынке. Для этого необходимо определить трудоемкость сбыта единицы 
продукта. Она включает в себя время на маркетинговые исследования рынка, на пробный маркетинг, время, 
которое в среднем тратится на заключение одного договора, время, которое в среднем тратится на исполнение  
одного договора, время  на непосредственно саму продажу и оформление связанных с ней 
товаросопроводительных документов,  на создание рекламы,  на расчет, анализ итогов реализации (составление 
отчетов об исполнении плана продаж, отчетностей по реализации продукции  по установленным формам). 

Для  расчета собственных возможностей сбыта отдельного    вида продукции можно  использовать 
следующую формулу: 

QCC0 = Qпрg ∙ ;
Qдогg
Qnpg ∙

Тми0 + Тпм0 + Тпд0 + Тид0 + Треал0 + Трекл0 + Тан0
Тми1 + Тпм1 + Тпд1 + Тид1 + Треал1 + Трекл1 + Тан1 ∙

Врп1
Врп0 ∙

Wg1
W1 ∙

Прg
Рмg

)
 

где 𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔 – объем продаж g-го вида продукции, обеспеченный возможностями самого предприятия, нат. 
ед.; 

 Qпрg – количество продукции g-го вида продукта, выпуск которого  обеспечен имеющимся 
персоналом (оборудованием) в плановом (текущем) периоде, нат .ед.; 

 Qдогg – количество единиц продукции g-го вида обеспеченных заключенными договорам купли-
продажи  в плановом (текущем) периоде, нат. ед.; 

 Тми0, 
Тми1 

– время на маркетинговые исследования рынка, затрачиваемое на предприятии в отчетном 
(базисном) и плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Тпм0  
Тпм1 

– -время на пробный маркетинг, затрачиваемое на предприятии в отчетном (базисном) и 
плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Тпд0, 
Тпд1 

– время, которое в среднем тратится анализируемым предприятием  на заключение одного 
договора, в отчетном (базисном) и плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Тид0, 
Тид1 

– время, которое в среднем тратится на предприятии  на исполнение  одного договора, в 
отчетном (базисном) и плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Треал0, 
Треал1 

– время на продажу и оформление связанных с ней товаросопроводительных документов, в 
отчетном (базисном) и плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Трекл0, 
Трекл1 

– время на создание рекламы продукции анализируемого  предприятия, в отчетном (базисном) 
и плановом (текущем) периодах соответственно, дни; 

 Тан0, 
Тан1 

- время на на составление отчетов об исполнении плана продаж, отчетностей по реализации 
продукции  по установленным формам, в отчетном (базисном) и плановом (текущем) 
периодах соответственно, дни; 

 Врп1, 
Врп0 

– выручка от реализации продукции предприятия в плановом (текущем) и  отчетном 
(базисном) периоде, соответственно, ден. ед. Если предприятие вновь созданное, то в 
качестве Врп1 и Врп0 выступает общий стоимостной объем продаж схожей модели данного 
вида продукции на целевом рынке в текущем и предшествующем (базисном) периодах 
соответственно; 

 Wg1 – количество работников службы маркетинга предприятия, занятых маркетингом и сбытом g-
го вида продукта в плановом периоде, соответственно, чел.; 

 W1 – количество работников службы маркетинга предприятия в плановом (текущем) периоде, чел; 
 Прg   – планируемая прибыль от реализации g-го вида продукта за анализируемый период, ден. ед.; 
 Рмg – величина расходов на маркетинг и сбыт g-го вида продукта за анализируемый период, ден. 

ед. 
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Если предприятие вновь созданное, то в качестве базисного (предшествующего, отчетного) времени берется 
время, затрачиваемое в среднем на предприятии аналогичного профиля, а в качестве планового (текущего) – 
планируемое на анализируемом предприятии  время.   

Заключение. Раскрыты теоретико-методические аспекты потенциала фирмы по продажам продукта 
определенного вида, структурированы наиболее приоритетные критерии для его анализа.  Разработан алгоритм 
оценки собственных реализационных возможностей фирмы с использованием среднегодовых темпов изменения 
количественных и временных показателей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. Подупейко, ФММП БНТУ, г. Минск 

Резюме. Данная статья посвящена рассмотрению актуальных методик оценки готовности организации к 
цифровой трансформации в Индустрии 4.0 с целью выявления общих и ключевых моментов оценки цифровой 
зрелости. 

Ключевые слова: цифровая зрелость, Индустрия 4.0, цифровые технологии, цифровое развитие организации. 

Введение. Трендом развития организации в современном мире является переход к новому хозяйственно-
техническому укладу «Индустрии 4.0», который предполагает объединения физического и виртуального мира в 
единую систему посредством цифровых технологий. Несмотря на большое количество научных публикаций и 
разработок, процесс цифровой трансформации в организациях Республики Беларусь остается затруднительным и 
вызывает много вопросов у руководителей. Сложности возникают не только в определении сущности цифровой 
трансформации, но и в установлении текущего и желаемого уровня цифровой зрелости, выбора цифровых 
инструментов, имеющих наибольший экономический эффект для данной организации, и приоритетных 
направлений цифрового развития, в целом отвечающих вызовам цифровой экономики. 

Основная часть. Для эффективной цифровой трансформации организации прежде всего необходимо оценить 
текущий уровень цифрового развития, а затем составить план действий в виде дорожной карты по достижению 
целевого состояния. Важно понимать, что оценка текущего состояния требует комплексного и многоуровневого 
исследования и определения ключевых моментов при интеграции цифровых технологий. Текущее состояние 
организации на пути ее цифрового развития мы будем рассматривать как цифровую зрелость организации.  

Цифровая зрелость – это степень готовности организации к успешной цифровой трансформации, другими 
словами, уровень адаптации организации к эффективной конкуренции в постоянно изменяющейся цифровой 
среде. Речь идет о интеграции цифровых технологий путем согласования стратегии организации, рабочей силы, 
организационной культуры, технологии и бизнес-процессов, для того, чтобы отвечать цифровым ожиданиям 
клиентов, сотрудников и партнеров.  

В свою очередь, оценка цифровой зрелости организации приобретает принципиальное значение, так как 
позволяет определить на каком этапе исследуемая организация находится на данный момент времени, оценить 
потенциал ее роста, выявить направления развития и разработать стратегию ее цифровой трансформации. 
Однако, следует отметить, что на данный момент единый подход к оценке цифровой зрелости организации не 
выработан. 
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С начала эпохи цифровой трансформации и настоящему моменту времени консалтинговыми фирмами 
выработаны достаточное количество методик оценки цифровой зрелости организации. С целью выявления 
общих и ключевых моментов оценки, рассмотрим некоторые из них. 

Индекс цифрового ускорения, разработанная Boston Consulting Group США. Данная методика основана на 
определении текущего уровня цифровой зрелости организации, и дальнейшего сопоставления его с аналогичным 
показателем конкурентов, цифровых лидеров в отрасли и среднеотраслевыми значениями. Оценка производится 
по следующим блокам: бизнес-стратегия, основанная на цифровых технологиях, цифровая форма оценки, новый 
цифровой рост и оценка движущих сил (факторов влияния) [1]. По результатам оценки и анализа организация 
определяет возможности для ускорения процесса цифровой трансформации и разрабатывает комплексную 
дорожную карту для достижения целей цифрового развития. 

Модель цифровой зрелости разработана консалтинговой компанией Deloitte в партнерстве с Массачусетским 
технологическим институтом (США). Позволяет оценить уровень навыков и компетенций организации в области 
цифрового развития, выявить слабые стороны и определить перспективы для улучшения по пяти аспектам 
бизнеса: стратегия, взаимоотношения с потребителями, цифровые технологии, производство, организационная 
культура [2]. 

Индекс зрелости Индустрии 4.0 (Национальная академия наук и техники Германии). Позволяет установить, 
на каком этапе трансформации находится организация на пути ее следования к развивающейся и гибкой 
компании. Оценка степени цифровой зрелости проводится по четырем ключевым направлениям: ресурсы, 
информационные системы, культура и организационная структура [3]. На основании полученных данных 
разрабатывается план действий по цифровому преобразованию всех соответствующих областей с пошаговой 
инструкцией для достижения требуемых результатов.  

Модель оценки цифровых способностей (цифрового мышления) основывается на комплексной оценке 
показателей по пяти ключевым сферам деятельности: стратегия, менеджмент, цифровые возможности (таланты), 
ключевые процессы цифровой трансформации, технологическая и ресурсная гибкость. Результаты оценки 
представляются на круговой матрице и позволяют сопоставить результаты самооценки организациями со 
среднеотраслевыми показателями [4]. 

Индекс цифровой трансформации основан на следующих категориях: стратегия и руководство, продукты и 
сервисы, управление клиентами, операции и цепочки поставок, корпоративные сервисы и контроль, 
информационные технологии, рабочее место и организационная культура [4]. По результатам оценки строится 
графический радар, позволяющий сопоставить показатели организации со среднеотраслевыми и показателей 
«виртуальных звезд», которые достигли максимальных успехов в рамках определенной категории. 

Цифровое пианино предполагает оценку по семи категориям, определяющих цифровую ценность 
организации: цифровая стратегия, организационная структура, персонал, бизнес-процессы, ИТ-способности, 
предложения, модель взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками организации [5]. Каждая 
категория включает в себя ряд вопросов, ответы на которые позволяют определить направление и план действий 
по цифровой трансформации организации, а также определить разрыв между текущим и желаемым уровнем. 
При этом с целью достижения эффективности преобразований рекомендуется проводить мероприятия сразу по 
нескольким направлениям – «нажимать на несколько клавиш пианино» одновременно. 
Заключение. На основании приведенного выше анализа можно выделить следующие общие черты 

рассмотренных методик:  
Комплексная оценка цифровой зрелости: рассмотренные в данной статье модели позволяют провести 

комплексную оценку цифровой зрелости организации. Они базируется на различных категориях и показателях, 
позволяющих понимать реальный текущий уровень организации на ее пути цифровой трансформации, при этом 
охватываются различные аспекты организации, включая стратегию, цифровые технологии, людей, бизнес-
процессы и данные. 

Фокус на стратегии: в проанализированных моделях акцент делается на необходимости разработки цифровой 
стратегии, соответствующей общей стратегии бизнеса организации. Такая стратегия служит «дорожной картой» 
для организации на пути ее цифрового развития. 

Непрерывность: каждая модель подразумевает постоянный процесс оценки и анализа прогресса цифровой 
трансформации, с целью выявления успешных областей и слабых сторон, определения рисков и новых 
возможностей.  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КИТАЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

аспирант Тун Мэнтин, ФММП БНТУ, г. Минск 

Резюме. В данной статье рассматривается состояние интернационализация китайских строительных 
компаний на рынке ЕАЭС, а также при помощи SWOT-анализа выявляются их сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы. С учетом проведенного анализа обосновываются предложения по развитию. 

Ключевые слова: китайские строительные компании, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
интернационализация. 

Введение. В условиях глобализации и регионализации стремительно меняется и международный 
строительный рынок. Интернационализация строительной отрасли растет, а конкуренция становится все более 
острой. 81 строительная компания в Китае вошла шорт-лист «Engineering News Record» (ENR) 2023 Top 250 
Global Contractors» [1]. Будучи одной из наиболее быстро развивающихся стран в мировой строительной 
индустрии, Китай все больше интегрируется в мировое хозяйство. В последние годы ускоряется региональное 
сотрудничество. Так, КНР и ЕАЭС подписали соглашение о партнерстве в области экономического и торгового 
сотрудничества в 2018 году [2, которое включает проекты в энергетике и инфраструктуре [3]. Исследования 
интернационализации китайских строительных компаний на рынке ЕАЭС пока ограничены, но имеют важное 
значение для углубления экономического сотрудничества. 

Основная часть. Китайские строительные компании активно участвуют в развитии инфраструктуры на 
рынке ЕАЭС и реализовали ряд крупных проектов. Так, на российском рынке построен железнодорожный мост 
Тунцзян – Нижнеленинское, мост Благовещенск – Хэйхэ, реализован проект строительства трех станций третьего 
пересадочного контура московского метрополитена. На рынке Казахстана они участвуют в проекте Астанинский 
лёгкий метрополитен и в проекте IPCI. На белорусском рынке китайские компании работали над проектом 
развития обогатительного калийного комбината для «Славкалия» и построили объект «Гостиничный комплекс 
«Пекин». Кроме того, в рамках ЕАЭС они участвуют в реализации проекта строительства автомагистрали 
«Север-Юг» и проекта реконструкции подстанций в Армении. 

В процессе строительства и реализации проекта китайские подрядчики уделяют особое внимание качеству 
проекта и уровню строительства, тем самым завоевывая доверие владельцев и устанавливая хорошие отношения 
сотрудничества. Однако в процессе осуществления строительных работ возникают некоторые проблемы. Так, в 
стране, где реализуется проект, существует строгая национальная система допуска к квалификации, 
сертификации оборудования, персонала, аккредитации процессов, патентов на технологии и т. д. Эти процедуры 
громоздки и часто влияют на стоимость подготовки к строительству. Что касается инженерного проектирования, 
то между проектными институтами двух сторон существуют существенные различия в концепции и глубине 
проектирования, что приводит к многочисленным пересмотрам проекта и срокам ввода в эксплуатацию. 
Китайские строительные стандарты и товарные сертификаты не полностью применимы на национальном 
строительном рынке, поэтому подрядчикам необходимо знать больше о местных стандартах, чтобы 
контролировать стандартизированное строительство проекта, а работа по переводу стандартов увеличивает 
время и стоимость строительства. Так как стоимость местных производственных материалов, строительных 
материалов и оборудования относительно высока, то они в основном импортируются из-за рубежа. Поэтому 
китайские подрядчики склонны их завозить из Китая, но при этом тратится время и средства на процедуры 
сертификации, транспортировки и таможенного оформления. Кроме того, китайские подрядчики часто 
используют своих национальных менеджеров и специалистов за рубежом, которые сталкиваются со многими 
неудобствами, связанными со знанием местного рынка, общением, визами и разрешениями на работу. 
Несвоевременная подготовка итоговых документов, отсутствие подписей соответствующих ответственных лиц, 
несоответствие фактического строительства проектным чертежам – все это часто упускается китайскими 
подрядчиками, что может осложнить приемку проекта, привести к проверкам и штрафам со стороны налоговых 
органов, а также к вынужденной остановке работ со стороны технического надзора, что вызывает лишние 
затраты времени и дополнительные расходы. Так как подрядные проекты, как правило, имеют длительный цикл 
и оплачиваются частями, то при расчетах за выполненные работы из-за колебаний обменного курса могут 
возникать курсовые риски, что негативно сказывается на эффективности деятельности подрядных организаций. 

Проведенный SWOT-анализ (см. табл.) показывает, что китайские строительные компании имеют 
преимущества в технологиях, опыте управления, в возможностях привлечения капитала перед местными 
конкурентами, но есть и психологические барьеры – культурные различия, особенности делового этикета, 
различия в институциональных нормах, языковые проблемы. Хотя растущий спрос на евразийском строительном 
рынке и политическая поддержка открывают новые возможности для углубления интернационализации деловой 
активности строительных компаний, но конкуренция с местными предприятиями, политические риски и 
технические барьеры могут представлять угрозу для их международной экспансии.  

 
 
 


