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Статья посвящена проблеме формирования портфеля региональных проектов в контексте взаимодей-
ствия основных движущих сил регионального развития. Рассматриваются особенности процессов инноваци-
онного развития на региональном уровне и их влияние на формирование портфеля проектов. Анализируются 
существующие подходы к моделированию портфеля и формальные критерии выбора проектов. Параллельно 
описывается организация взаимодействия ключевых субъектов регионального развития. Целью статьи явля-
ется исследование информационных аспектов выбора проектов в процессе взаимодействия основных движу-
щих сил регионального развития и обоснование аналитической модели наполнения регионального портфеля  
с учетом склонности заинтересованных сторон к достижению консенсуса. Для конкретизации функций дви-
жущих сил регионального развития используется концепция «тройной спирали». Утверждается, что в каче-
стве инициатора регионального проекта может выступать любой из компонентов инновационной триады 
«наука–бизнес–государство», однако ему необходима поддержка двух оставшихся составляющих. Для иссле-
дования взаимоотношений субъектов в процессе осуществления совместной деятельности предлагается ис-
пользовать теорию несилового взаимодействия. Одним из ее ключевых понятий является информационное 
расстояние, характеризующее склонность сторон к достижению консенсуса на основе статистических дан-
ных. Для уточнения взаимных позиций сторон по каждому из направлений развития предлагается использо-
вать проекции информационных расстояний на оси соответствующих направлений. Другим важным параме-
тром модели, влияющим на поддержку проекта, является информированность о нем заинтересованных сто-
рон. Для определения информированности предлагается использовать формализованное описание проекта  
в виде фиксированного набора параметров, для каждого из них экспертным устанавливаются весовые коэф-
фициенты. Параллельно определяется точность задания каждого из параметров для представленного на рас-
смотрение проекта. На основе установленных значений информационных расстояний и информированности 
определяется значимость каждого проекта. После ранжирования проектов по значимости происходит ком-
плектование портфеля по каждому из направлений с учетом ограничений по количеству проектов и доступ-
ным ресурсам. 
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Введение
Планирование процессов инновационного 

развития на региональном уровне управления 
характеризуется рядом особенностей. Одной 
из них является наличие факторов влияния как 
сверху, так снизу. Воздействие сверху обуслов-
лено необходимостью учета общегосударствен-
ных интересов и может касаться, в частности, 
построения стратегических транспортных  
и энергетических коммуникаций, решения мас-
штабных экологических проблем, проведения 
международных спортивных форумов. Еще 
одной причиной инициирования региональ-
ных проектов сверху может стать потребность 
в устранении или уменьшении диспропорций 

в социально-экономическом развитии различ-
ных территорий. Подобная проблема в той или 
иной мере характерна как для постсоветских 
государств, так и большинства стран Европы. 
В свою очередь, локализованные на соответ-
ствующей территории предприятия также мо-
гут претендовать на поддержку своих иннова-
ционных идей со стороны регионального со-
общества и включение предложенных ними 
проектов в программы регионального разви-
тия, что дает возможность воспользоваться ря-
дом предусмотренных для таких случаев ме-
ханизмов, среди которых бюджетное финанси-
рования или предоставление налоговых льгот. 
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Вторая отличительная черта планирова-
ния регионального развития состоит в необ-
ходимости выявления и наиболее полного 
учета насущных проблем и потребностей 
местных жителей. Для решения указанных за-
дач среди прочих мероприятий необходимо 
предусмотреть налаживание эффективной си-
стемы коммуникаций со всеми заинтересован-
ными сторонами, что позволит не только на-
метить приоритетные направления развития, 
но и выявить имеющиеся на этом пути пре-
пятствия, а также заранее определить круг по-
тенциальных участников соответствующих про-
ектов.

Указанные обстоятельства подчеркивают 
достаточную сложность и комплексный харак-
тер проблемы планирования портфеля регио-
нальных проектов. При этом большинство су-
ществующих исследований ограничиваются 
рассмотрением ее отдельных аспектов. В част-
ности, одним из базовых направлений являет-
ся построение математических моделей выбо-
ра оптимального портфеля на уровне компании. 
В качестве наиболее перспективного решения 
предлагается создание многокритериальной не-
четкой модели, которая среди прочих параме-
тров должна учитывать соответствие портфе-
ля проектов стратегическим целям организа-
ции [1]. Дополнительные требования связывают 
с обеспечением сбалансированности портфеля 
по вхождению краткосрочных и долговремен-
ных проектов, наличию исследовательских 
проектов и новых прикладных разработок, со-
отношению проектных рисков и ожидаемого 
эффекта от реализации проектов. Кроме того, 
берется во внимание взаимосвязь портфеля 
проектов с портфелями активов и ресурсов [2]. 
Отдельные публикации посвящены использо-
ванию систем поддержки принятия решений 
для анализа и селекции проектов. Одна из та-
ких систем предусматривает проведение ана-
литиками предварительного отбора и анализа 
проектов с последующим переходом в он-лайн 
режим, где реализованы функции выбора оп-
тимального портфеля и его регулирования. 
Для визуализации портфеля используется ма-
трица «время завершения – уровень риска» [3]. 
Одним основных из критериев включения 
проекта в региональный портфель или про-
грамму регионального развития предлагается 
считать его ценность, определяемую как отно-

шение установленной экспертным путем по-
лезности проекта к требуемым затратам на ре-
ализацию. Дополнительно рассматривается 
структура управления программой региональ-
ного развития, сформированная по корпора-
тивному типу с учетом принципов государ-
ственно-частного партнерства [4]. В этой свя-
зи представляют интерес не только формаль-
ные критерии выбора региональных проектов, 
но и организация взаимодействия ключевых 
субъектов регионального развития в процессе 
формирования соответствующего портфеля, 
особенно в части информационного обмена  
и согласования позиций.

Исходя из вышеизложенного, определим 
целью данной статьи исследование информа-
ционных аспектов выбора проектов в процес-
се взаимодействия основных движущих сил 
регионального развития и обоснование анали-
тической модели наполнения регионального 
портфеля с учетом склонности заинтересован-
ных сторон к достижению консенсуса.

Основная часть исследования
Детальное рассмотрение вопросов форми-

рования портфеля региональных проектов 
начнем с конкретизации основных субъектов, 
принимающих участие в данном процессе, для 
чего представляется целесообразным восполь-
зоваться популярной в настоящее время кон-
цепцией «тройной спирали», которая предус-
матривает активное сотрудничество науки, биз-
неса и государства как неотъемлемое условие 
инновационного развития [5]. Каждый эле-
мент указанной триады выполняет свои спец-
ифические функции, в частности, вузы и науч-
ные учреждения ответственны за генерирова-
ние перспективных идей и подготовку кадров, 
бизнес осуществляет коммерциализацию пред-
ложенных наработок с целью получения при-
были, задачей государственных органов явля-
ется установление приоритетных направлений 
развития и создание благоприятных условий 
для проведения исследований и функциониро-
вания инновационных предприятий. Также су-
ществуют определенные задачи, для решения 
которых необходимы совместные усилия. При 
этом наиболее отчетливо результаты взаимо-
действия проявляются именно на региональ-
ном уровне благодаря лучшему пониманию 
имеющихся проблем и существующего потен-
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циала, возможности оперативного согласова-
ния решений и координации ресурсов. 

Основываясь на положениях концепции 
«тройной спирали», будем считать, что иници-
атором того или иного регионального проекта 
может является один из ее элементов. В то же 
время, для реализации такого проекта в боль-
шинстве случаев необходимо обеспечить под-
держку со стороны двух оставшихся составля-
ющих. В свою очередь, такая поддержка будет 
зависеть от информации о проекте, которую 
они получат, а также в значительной мере от 
их отношения к источнику этой информации. 

Для исследования взаимоотношений раз-
личных субъектов в процессе осуществления 
совместной деятельности во многих случаях 
целесообразно использовать теорию несило-
вого взаимодействия [6]. Одним из основных 
понятий указанной теории является информа-
ционное расстояние, которое определяется  
частотой достижения согласия между двумя 
заинтересованными сторонами в общей стати-
стике ситуаций, требовавших принятия реше-
ния. Очевидно, данный параметр теорети чес-
ки может изменяться от нуля (безоговорочное 
согласие, в понятиях теории несилового взаи-
модействия два объекта сливаются воедино) 
до единицы (полный антагонизм, фактическая 
невозможность любой совместной деятельно-
сти). В случае отсутствия дополнительной ин-
формации вероятность достижения консенсу-
са в текущей ситуации обратно пропорцио-
нальна информационному расстоянию. Если 
же информационное описание предмета при-
нятия решения содержит существенные дета-
ли, которые могут изменить внутреннее состо-
яние участника процесса (в терминах теории 
несилового взаимодействия – интроформа-
цию), то и его позиция относительно предло-
женного другим участником варианта реше-
ния может измениться в ту или иную сторону. 
Предполагается, что имеются достаточные ос-
нования для применения подобного подхода  
в задаче выбора региональных проектов [7].

При этом следует учитывать, что стратегия 
регионального развития, как правило, включа-
ет в себя различные направления, каждое из 
которых должно быть наполнено необходимы-
ми мероприятиями. Соответственно, входя-
щие в региональный портфель проекты могут 
относиться к промышленности, транспорту, 

энергетике, сельскому хозяйству, информаци-
онным технологиям, образованию, медицине, 
культуре, экологии и другим сферам. Будем 
считать, что в качестве инициатора того или 
иного проекта выступает один из компонентов 
инновационной триады, а два других могут 
его поддерживать или не поддерживать в дан-
ном конкретном случае, причем уровень под-
держки предположительно зависит от инфор-
мационного расстояния между ними. Однако, 
в связи с наличием многих различных направ-
лений деятельности, вполне вероятно, что 
специфика предметной области проекта неко-
торым образом будет влиять на склонность 
сторон к достижению согласия. Исходя из этих 
соображений, представим, что информацион-
ное расстояние в треугольнике основных дви-
жущих сил регионального развития будет опре-
деляться в многомерном пространстве, при-
чем измерения соответствуют отдельным на-
правлениям развития.

Далее перейдем к определению параме-
тров модели. Будем считать, что стратегия ре-
гионального развития включает n направле-
ний. По каждому из них первоначально пред-
лагается к реализации mi проектов, i = 1, …, n, 
среди которых mis инициированы представите-
лями науки, mib – коммерческими структура-
ми, mig – местными органами власти. Для реа-
лизации некоторого проекта Pij, j = 1, …, mi, 
требуются ресурсы в объеме rij. При этом сум-
марный объем выделяемых на проекты данно-
го направления ресурсов равняется ri, а окон-
чательное число принятых к реализации про-
ектов mri может изменяться в установленных 
пределах от минимального mr mini до макси-
мального mr maxi значения. Нижняя граница опре-
деляется необходимостью обеспечить сбалан-
сированность регионального портфеля путем 
включения в его состав достаточного количе-
ства проектов по каждому из направлений раз-
вития, верхняя – нецелесообразностью распы-
ления средств на мелкие проекты, которые не 
могут принести значительного эффекта. Та-
ким образом, если Σrij > ri или mi > mr maxi, тре-
буется применение некоторой процедуры се-
лекции проектов.

Поиск решения поставленной задачи бу-
дем осуществлять с учетом изложенных выше 
положений теории несилового взаимодействия. 
Обозначим информационные расстояния меж-
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ду наукой и бизнесом, наукой и государствен-
ными структурами, бизнесом и государствен-
ными структурами соответственно dsb, dsg, dbg. 
Для определения позиций указанных сторон 
относительно заданного направления региональ-
ного развития будем рассматривать проекции 
информационных расстояний на ось i-й пред-
метной области, которые обозначим через dsbi, 
dsgi, dbgi. Рассмотрим ситуацию, при которой 
инициатором некоторого проекта Pij является 
научная составляющая триады основных дви-
жущих сил регионального развития. Если зна-
чения dsbi и dsgi невелики, данный проект изна-
чально будет иметь хорошие шансы на вклю-
чение в состав регионального портфеля. Однако, 
когда информационное расстояние по i-й оси 
между коммерческой и государственной состав-
ляющими сведено к минимуму при одновре-
менном отдалении представителей науки, такой 
проект может не получить необходимой под-
держки. В этом случае особенно важное значе-
ние приобретает информационное воздействие 
на все заинтересованные стороны, которое бу-
дет сопровождать собственно подачу проекта. 
Иными словами, инициатору проекта следует 
обеспечить максимальную информированность 
других потенциальных участников, чтобы каж-
дый из них мог принять обоснованное реше-
ние о поддержке или отклонении представлен-
ной идеи. При этом описание проекта должно 
быть достаточно подробным и содержать не 
только цели, сроки выполнения, необходимые 
ресурсы и ожидаемый эффект, но и деталь-
ный анализ окружения с указанием степени 
влияния продукта проекта на социально-эко-
номическое развитие территории в целом.

Таким образом, шансы проекта на включе-
ние в состав регионального портфеля умень-
шаются с увеличением информационного рас-
стояния между инициатором и другими сторо-
нами процесса принятия решений и возраста-
ют с увеличением их информированности. 
Сложность состоит в формальном определе-
нии количественной оценки уровня информи-
рованности. В качестве возможного решения 
предлагается следующий подход. Предположим, 
что любой региональный проект быть описан 
при помощи l параметров, причем к параме-
трам в данном случае будем относить как рас-
четные значения, измеряемые в конкретных 
единицах, такие как стоимость, длительность, 

объем необходимых ресурсов, так и преимуще-
ственно качественные характеристики, в част-
ности, цели проекта, окружение, возможные 
исполнители. При этом точность определения 
k-го параметра проекта Pij является величиной 
интегральной, при необходимости вбирающей 
в себя оценку как числовой, так и текстовой 
информации. В то же время, различные пара-
метры проектов могут иметь неодинаковое 
влияние на формирование целостного пред-
ставления о них. В таком случае представляет-
ся целесообразным введение соответствую-
щих весовых коэффициентов, определяемых 
экспертным путем. С учетом вышеизложенно-
го, информированность заинтересованных сто-
рон о проекте Pij может быть рассчитана сле-
дующим образом:
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k ijk
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a q
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∑
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где ak – весовой коэффициент k-го параметра, 
определяется для всех проектов, претендую-
щих на включение в состав регионального 
портфеля, Σak = 1; qijk – точность определения 
k-го параметра проекта Pij, qijk ∈ [0; 1].

На основании имеющихся данных об ин-
формационных расстояниях в треугольнике 
основных движущих сил регионального раз-
вития и установленного уровня информиро-
ванности о предложенных ими проектах опре-
деляется значимость проекта: 

Zij = b1Di + b2Sij,
где Zij – значимость проекта Pij; b1, b2 – коэф-
фициенты, зависящие от условий взаимодей-
ствия; Di – сумма информационных расстоя-
ний по соответствующей оси между инициа-
тором проекта и двумя другими участниками 
процесса принятия решения; 
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где проект предлагается соответственно науч-
ной, коммерческой или государственной со-
ставляющей.

Далее предложенные по каждому из на-
правлений проекты ранжируются по значимо-
сти, после чего они включаются в региональ-
ный портфель в порядке уменьшения получен-
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ных оценок. Наполнение i-й составляющей 
портфеля продолжается до тех пор, пока не пре-
вышено допустимое количество проектов или 
выделенных на данное направление ресурсов.

В некоторых случаях появляется возмож-
ность расширить региональный портфель за счет 
привлечения внешних ресурсов, в связи с чем 
появляются дополнительные требования к ин-
формированности соответствующих уполномо-
ченных органов. В частности, это может быть 
обоснование важности проекта не только для 
данного региона, но и для соседних территорий 
с целью получения поддержки из цент рального 
бюджета или подготовка детального англоязыч-
ного описания проекта в расчете на получение 
международной технической помощи.

Заключение
В данной работе исследованы наиболее су-

щественные факторы, влияющие на выбор про-

ектов в процессе взаимодействия основных 
движущих сил регионального развития, и пред-
ложена информационно-аналитическая модель 
формирования регионального портфеля. Но-
визна данной модели состоит в использовании 
критерия информационного расстояния по ба-
зовым направлениям развития между ключе-
выми субъектами принятия решений и приме-
нении формализованной процедуры определе-
ния информированности заинтересованных 
сторон о представленном на рассмотрение про-
екте. Преимуществом предложенного подхода 
является возможность учета в процессе при-
нятия решения как количественных, так и ка-
чественных характеристик проектов, а также 
определения путей улучшения взаимодействия 
движущих сил регионального развития в ча-
сти обоснования предлагаемых проектов, что 
в дальнейшем повышает шансы на успешную 
реализацию портфеля. 
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Osaulenko I. A.

INFORMATIONAL-ANALYTIC MODEL OF REGIONAL PROJECT  
PORTFOLIO FORMING

Bohdan Khmelnitsky National University at Cherkassy

The article is devoted to the problem of regional project portfolio management in context of interaction of the regional 
development’s motive forces interaction. The features of innovation development on the regional level and their influence on 
the portfolio forming process considered. An existing approaches for portfolio modelling and formal criterion of the projects 
selection analyzed. At the same time the organization of key subjects of regional development interaction described. The aim of 
the article is investigation of informational aspects of project selection in process of the main development’s motive forces in-
teraction and analytic model of portfolio filling validation. At that an inclination of stakeholders to reach a consensus taking 
into account. The Triple Helix conception using for concrete definition of the functions of the regional development’s motive 
forces. Asserted, that any component of innovation triad «science–business–government» can be an initiator of regional proj-
ect, but it need to support two another components. Non-power interaction theory using for investigation of subjects interrela-
tions in process of joint activity proposed. One of the key concept of the theory is information distance. It characterizes incli-
nation of the parties to reach a consensus based on statistics. Projections of information distance onto directions of develop-
ment axes using for more accurate definition of mutual positions in the all lines of development proposed. Another important 
parameter of the model which has an influence on the project support is awareness of stakeholders about it. Formalized de-
scription of project in the form of fast set of parameters proposes to use for determination of the awareness. The weighting 
coefficients for each parameter by expert way. Simultaneously the precision of the each parameter setting for all presented 
projects determines. On the base of appointed values of information distances and awareness amount of each project defines. 
After the projects ranking filling of the portfolio in the all lines taking into account limits of projects number and available re-
sources occurs.

Keywords: project portfolio, regional development, triple helix, non-power interaction, awareness.
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