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1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА КАК ОСНОВА  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Баранов А.М. к.э.н. Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь. 

В статье систематизированы методологические подходы исследования информационной логи-
стики, уточнена корреляция информационной логистики с информационными и материальными 
потоками, экономией информационно-транзакционных издержек, более эффективным распреде-
лением ресурсов времени. Исследована эволюция форм и методов экономической интеграции с ис-
пользованием информационной логистики, систематизированы отличия цифровой экосистемы 
от традиционных и информационных кластеров. Дополнены индикаторы цифровой трансформа-
ции логистических услуг, которые могут применяться для оценки эффективности информацион-
ной логистики на микроуровне. 

Введение 
В исторической ретроспективе на первом этапе генезиса основные проблемы применения логи-

стических систем в условиях индустриального способа производства относились к информационному 
сопровождению проведения транспортно-логистических операций. Так, согласно американской модели 
менеджмента, логистика связана не только с планированием, реализацией и контролем технической и 
экономической эффективности транспортировки материальных и нематериальных продуктов, но также 
с передачей дополнительной информации между местом производства и местом потребления. С од-
ной стороны, методологический инструментарий США представляется нам достаточно обоснованным 
и многогранным [Lisa, 2021], с его помощью сама логистика определяется как наука об основных стан-
дартах распределения, учета и регулирования не только материальных, но и нематериальных логи-
стическеских потоков в пространственно-временном измерении с их сопровождением от производите-
ля к потребителю. С другой стороны, большинство авторов относит начало использования информа-
ционных инструментов логистики, в том числе интеллектуальных систем управления, выделяющих 
направление информатизации логистических систем, только к концу XX века, разделяя мнение специ-
алистов, которые полагали, что стимулом для внедрения информационных инноваций в логистике по-
служило введение новых стандартов информационных коммуникаций и использования инновационных 
производственных и сбытовых схем взаимодействия. Это обусловило актуальность темы работы в 
связи с необходимостью исследования влияния логистики на институциональную структуру современ-
ной информационной экономики. 

Обзор методологии и результатов исследования 
Само понятие информационной логистики было актуализировано на четвертом этапе ее эволю-

ции в 90-е годы XX века. Ее формирование обусловила смена парадигмы производства, связанная с 
экспоненциальным ростом использования информации во всех бизнес-процессах компании. Так, 
В.Е.Николайчук, Д.С.Гришин указывают на то, что «появление информационной логистики в некоторой 
степени может быть связано с происходящей, начиная с 80-х годов, трансформацией уклада в миро-
вом хозяйстве» [Гришин, 2014], что дало импульс развитию международных транснациональных ком-
паний, инновационных кластеров и распределенных производственных комплексов. Данные процессы 
безусловно связаны с формированием и распространением информационной экономики, подразуме-
вающей упорядочение информационных связей и налаживание сетевого взаимодействия как внутри, 
так и вне компании [Ковалев, Головенчик, 2019]. 

Т.В.Алесинская рассматривает информационную логистику на микроуровне с позиции организа-
ционной структуры информационных потоков в менеджменте, что является достаточно узким подхо-
дом [Алесинская, 2018]. По мнению Д.Хавтера, М.Каджатази, термин информационная логистика мож-
но определить как оптимальное управление и контроль процессов обработки информации с позиции 
времени хранения, распространения и представления ресурсов для достижения оптимальных резуль-
татов компании по сравнению с ее затратами. Также ее можно рассматривать как концепцию, исполь-
зующую ИТ для оптимизации процесса логистики [Yi-Hui, Chieh-Yu. 2019].  

Зарубежные и отечественные ученые рассматривают информационную логистику с двух позиций. С 
одной стороны, некоторые специалисты относят информационную логистику к функциональной области 
информационного менеджмента. С другой стороны – информационная логистика исследуется с позиции 
управления информационными активами с использованием принципов логистики [Лукинский, 2019].  

Данные методологические подходы не противоречат друг другу и могут применяться для уточне-
ния понятия интегрированной информационной логистики. С одной стороны, информационная логи-
стика может быть представлена как обеспечивающая подсистема функциональной сферы логистиче-
ского менеджмента или общей теории логистики. Тогда ее цель – обеспечение максимально полной 
актуальной информацией логистических систем, снижение транзакционных издержек в этой сфере, а 
объект исследования – информационные потоки, которые сопутствуют материальным. С другой сторо-
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ны, информационная логистика становится инструментом, который выполняет функцию обеспечения 
всей организации информацией, исходя из основных принципов логистики (необходимость, полнота, 
точный расчет, время).  

Таким образом, информационная логистика становится отдельным научным направлением, кото-
рое обладает значительным интеграционным потенциалом, способным объединить и усилить институ-
циональное взаимодействие между ключевыми функциональными элементами виртуального предпри-
ятия или информационного клаcтера, такими как получение ресурсов, производственный процесс, 
маркетинг, получение готовой продукции и ее реализация [Некрасова, Краснова, 2015]. 

С нашей позиции информационная логистика связана не только с информационными и матери-
альными потоками, но и с экономией информационно-транзакционных издержек, более эффективным 
распределением ресурсов времени, поэтому ее можно определить как оптимальное управление про-
цессами движения материи и информации с позиции времени хранения, распространения и транспор-
тировки ресурсов, что способствует росту эффективности и рентабельности субъектов информацион-
ной экономики. Логистика сама по себе связана с информационными потоками, которые несут инфор-
мацию о транспортировке груза, перемещении ресурсов и т.д. Однако интеграция в систему логистики 
ИТ, технологий блокчейн, смарт-контрактов приводит к резкому сокращению информационно-
транзакционных издержек, к которым следует отнести затраты времени, антропогенных ресурсов, из-
держки, связанные с поиском мезоинформации в целях разработки моделей оптимальной коллабора-
ции субъектов кластера на основе улучшения эффективности моделирования вертикальных и горизон-
тальных информационных взаимосвязей.  

Информационная логистика в некоторых научных работах (например, Е.Дряхловой, 
И.Т.Балабанова) получила название Интернет-логистики, а в зарубежной литературе в работах У.Ванг, 
С.Петит – e-logistics [Wang, 2016], что свидетельствует о широком масштабе использования логистиче-
ских информационных систем, которые приобретают особую значимость в условиях трансформации 
традиционной экономической активности в электронную форму, что позволяет быстро, без использо-
вания посреднического механизма и распределительных центров перенаправлять материальные пото-
ки непосредственно от производителя к потребителю, экономя ресурсы времени и реализуя принципы 
просьюмеризма, характерного для новой информационной экономики. 

Тем не менее, по мнению ряда исследователей, информатизация логистической деятельности не 
связана исключительно с применением ИТ, этот процесс идет поступательно параллельно с внедрени-
ем новых форм экономической интеграции, таких как виртуальные предприятия, стратегические альян-
сы, инновационные кластеры и др [Шульженко, Комиссаров, 2018; Chang, West, Hanzic, 2016]. По 
нашему мнению, информационная логистика особенно актуальна при организации работы транснаци-
ональных информационных и информационно-временных кластеров, субъекты которых рассредоточе-
ны по всему миру, а управление логистическими потоками переходит на информационный уровень. 

Процесс эволюции методов интеграции с использованием информационной логистики отражен на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Эволюция методов и форм интеграции с использованием информационной логистики 

Термин деловая экосистема применительно к описанию инновационного подхода формирования 
бизнес-сообщества предложил в 1993 году Дж. Мур, данное понятие он трактовал как платформу вза-
имодействующих организаций и индивидуальных элементов организма делового мира. В целом идеи 
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Дж. Мура предполагали сетевой принцип взаимодействия ключевых рыночных агентов (продавца, по-
ставщика и покупателя). Формирование экосистемы поставок и ее дальнейшее инновационное обеспе-
чение, по мнению Б.Болор, должно было стать базовой задачей предпринимателя. В этом экосистема 
Дж.Мура является близкой идеям цепей создания ценности [Гвилия, 2018].  

В цифровой экосистеме запускается принцип синергетического взаимодействия от коллаборации 
подразделений ИТ и НИОКР, что способствует активизации имплементации инноваций. Эффект, кото-
рый в результате организационных преобразований получает компания, зависит от глубины интегра-
ционных взаимосвязей и уровня цифровой трансформации логистических услуг. В конечном итоге ин-
формационная логистика способствует росту производительности труда (по данных экспертов на 
начальном этапе до 15% [Beblavy, Kilhoffer, Lenaerts, 2017] за счет значительного уменьшения затрат 
времени на производственные и сбытовые операции и экономии ресурсов, что позволяет снизить цены 
предложения.  

Цифровая экосистема, по мнению И.А. Аренкова, Т.А. Лезиной, М.К. Ценжарик, Е.Г. Черновой, 
объединяет членов сети создания ценности и привлекает новых участников за счет обеспечения им 
доступа к технологиям и ценным ресурсам. Она контролируется компанией-основательницей, владе-
ющей цифровой платформой и уникальными технологиями. Например, лидеры мировой экономики 
Microsoft, Apple, WalMart – формируют экосистемы в рамках созданных цифровых платформ, которые в 
результате создают ценность для всех ее участников в виде новых продуктов, технологий, потоков но-
вых клиентов или роста лояльности существующих [Аренкова., Лезина, Ценжарик, Чернова, 2019]. 
Цифровая экосистема отличается от традиционного представления о кластерах и ближе всего корре-
лирует с понятием информационных и информационно-временных кластерных образований (табл. 1) 
[Kayikci, 2018].  

Таблица 1. Отличия цифровой экосистемы от традиционных и информационных кластеров 

Характеристика Традиционный кластер Информационный  
кластер 

Цифровая  
экосистема 

Географическая близость 
участников 

Важна Не важна Сознательно отвергается 

Роль 
конкуренции 
и кооперации 

Синергетический эффект 
достигается за счет конку-
ренции 

Более важна конкуренция, 
но кооперация способству-
ет внедрению инноваций 

Одинаково важны конку-
ренция и коллаборация 

Создание и распростра-
нение знаний 

Минимизированы стимулы 
обмена и кооперации в 
генерировании знаний и 
инноваций, выгодными 
являются только локаль-
ные проекты 
 

Возможен обмен тактиче-
скими данными и инфор-
мацией, 
Не осуществляется коопе-
рация на уровне принятия 
стратегических решений.  

Все субъекты экосистемы 
одинаково активно взаи-
модействуют на тактиче-
ском и стратегическом 
уровнях в целях использо-
вания и внедрения инно-
ваций  

Интеграционный базис Географическая близость Присутствуют общая стра-
тегия и ресурсная база 

Цифровая платформа яв-
ляется базисным техноло-
гическим ресурсом 

Степень независимости 
участников 

Участники в определенной 
степени независимы 

Ядро кластера является 
лидером и осуществляет 
функции контроля 

Лидерство формально 
принадлежит компании- 
основательнице (keystone). 

 

В результате внедрения ИТ в процессы управления информационной логистикой формируются 
предпосылки и инструменты повышения эффективности не только отдельных хозяйственных субъек-
тов, но и создаваемых с их помощью межсистемных объединений в виде информационных и инфор-
мационно-временных кластеров, что приводит к усилению эффекта от информатизации управления 
посредством повышения устойчивости и гибкости созданных интеграционных структур [ Beblavy, 
Kilhoffer, Lenaerts, 2017]. Важной проблемой эволюции новых форм взаимодействия фирм в информа-
ционной экономике является межсистемная совместимость составляющих элементов, которая оцени-
вается сквозь призму технологических и организационных показателей, что требует применения новых 
механизмов и методов информационного менеджмента, основанных на более тесной модели взаимо-
действия.  

Вместе с тем, по мнению Н.А. Гвилия, А.В, Парфенова и Т.Г. Шульженко «неограниченное повы-
шение уровня цифровизации управления, характерное для цифровой экосистемы, для измерения ко-
торого используется инструментарий количественных оценок…представляется экономически нецеле-
сообразным, поскольку существует предел эффективности управления с применением цифровых тех-
нологий, который, в свою очередь, определяется особенностями межорганизационного логистического 
образования» [Гвилия, Парфёнов, Шульженко, 2019]. Воспользовавшись исследованиями отечествен-
ных ученых, можно отметить справедливость гипотезы, свидетельствующей о том, что необходимый 
уровень использования элементов информатизации логистической деятельности зависит от уровня 
логистической интеграции внутри объединения.  
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По данным исследования PwC, которые приводят в своей работе М.М. Ковалев, Г.Г. Головенчик, 
информационные системы будут использоваться 90% логистическими компаниями в мире, что станет 
детерминирующим фактором цифровой трансформации отрасли в ближайшие пять лет [Ковалев, Го-
ловенчик, 2019]. 

После оценки глубины интеграционных взаимосвязей в логистических образованиях корпоратив-
ного уровня необходимо произвести расчет индекса цифровой трансформации логистических услуг. 
Воспользуемся подходом Т.С. Куприевич [Купревич, 2019], но предложим свои индикаторы цифровой 
трансформации логистики (таблица 2), соответствующие институциональным взаимосвязям между 
подсистемами информационной экономики [Лемещенко, Шумских, 2013]. 

Таблица 2. Индикаторы цифровой трансформации логистических услуг 

Индикаторы Спрос Ddt  Предложение Sdt  Опыт внедрения 
ИТ Edt  

Будущее развития 
цифровой транс-
формации Pdt 

ИТ Индикаторы исполь-
зования программно-
го обеспечения 

Инвестиции в ИТ 

  

Скорости доступа к 
различным ресур-
сам с помощью ИТ 

Инновационные воз-
можности в области ИТ 

Наука 2.0, в том 
числе e-science 
Образование 2.0, в 
том числе элек-
тронное обучение 
(e-learning)  

Доля логистических 
компаний, использу-
ющих инновации в 
сфере науки и обра-
зования 

Инвестиции в ин-
формационные ин-
новации и обучение 
в сфере информаци-
онной логистики 

Интенсивность 
использования 
применения новых 
методов науки и 
образования 

Обеспеченность кад-
рами в науки и образо-
вания в сфере инфор-
мационной логистики 

Информационные 
кластеры 

Уровень кооперации 
в информационном 
кластере с позиции 
технического потен-
циала 

Инвестиции в инте-
грацию элементов 
кластеров 

Алгоритмы взаи-
модействия ядра 
кластера и его 
субъектов 

Потенциал информа-
тизации кластеров 

Интерактивное 
инвестирование 
(interactive invest-
ment)  

Аккумуляция  
ресурсов 

Инвестиции в ин-
формационную логи-
стику  

Алгоритмы взаи-
модействия с  
Интерактивными 
финансовыми  
инструментами 

Потенциал интерак-
тивного инвестирова-
ния 

Смарт-контракты, 
блокчейн техноло-
гии 

Инвестиции в блок-
чейн по от-ношению 
к объему инвестиций 
в основной капитал  

Динамика привле-
ченных венчурных 
инвестиций в стар-
тапы  

Институциональ-
ные механизмы 
взаимодействия с 
блокчейн- плат-
формами 

Рейтинг институцио-
нальных условий блок-
чейн 

Формальные ин-
ституты функцио-
нирования подси-
стем информаци-
онной экономики 

Удельный вес орга-
низаций, использую-
щих сеть Интернет 
для взаимодействия 
с потребителями, в 
общем числе органи-
заций 

Инвестиции в основ-
ной капитал сектора 
ИКТ  

Институциональ-
ные механизмы 
связи с подсисте-
мами информаци-
онной экономики 

Индекс цифровой эко-
номики и общества  

Электронное  
правительство  
(e-government) 

 

Удельный субъектов 
экономики, исполь-
зующих сеть Интер-
нет для осуществле-
ния взаимодействия 
с органами государ-
ственного управле-
ния  

Инвестиции в инсти-
туционально-
правовую инфра-
структуру электрон-
ного правительства 

Институциональ-
ные механизмы 
взаимодействия с 
субъектами эконо-
мики посредством 
электронного пра-
вительства 

Рейтинг развития элек-
тронного правитель-
ства 

Логистические 
операторы 

Удельный вес орга-
низаций, осуществ-
ляющих электронные 
закупки товаров и 
услуг по заказам, с 
использованием 
системы автомати-
зированного обмена 
сообщениями между 
организациями (EDI), 

Инвестиции в основ-
ной капитал втранс-
портно-
логистической сфере 

Дифференциация 
услуг в сфере 
цифровой логисти-
ки 

Индекс эффективности 
логистики LPI  

 

Данный индекс может быть рассчитан по методу среднего геометрического (мультипликативный 
метод), что предполагает более точный результат за счет синергизма частных показателей:  

,4
dtdtdtdtti PESDDf =

       (1) 
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где Ddt – показатели спроса на сетевое взаимодействие в логистической деятельности, связанное с 
инициативами использования ИТ; 

Sdt – показатели существующего предложения продуктов и услуг в ИТ-сфере, используемых для 
информатизации логистики; 

Edt – показатели опыта внедрения ИТ в логистической сфере; 
Pdt – показатели потенциала цифровой трансформации логистики [Купревич, 2019].  
Индикаторы Ddt представляют собой относительные показатели, Sdt – абсолютные, а Edt и Pdt – ха-

рактеризуются международными рейтингами, показывающими институциональные условия цифровой 
трансформации. 

По результатам наших исследований, вцелом в 2017–2021 гг. слабыми местами Республики Бе-
ларусь по индикаторам спроса являются показатели электронного взаимодействия с поставщиками, 
потребителями и правительственными организациями. По показателям предложения – объем бюджет-
ного финансирования организационной деятельности и развития материально-технической базы субъ-
ектов инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, развитие венчурного инвестирования и 
объёмы НИОКР коммерческого сектора. В плане потенциала и перспектив внимания требуют показа-
тели патентной статистики, кластерного развития и уровня развития электронного правительства [Bar-
anov, 2022]. 

По результатам исследования [Гвилия, 2018] в экономике стран ЕАЭС перспективной формой 
применения цифровой логистики являются надсистемные образования, представляющие собой эле-
менты объединения и интеграции процессов логистических систем корпораций стран-партнеров. С 
нашей позиции надсистемные образования могут иметь самый высокий уровень глубины межоргани-
зационной интеграции с помощью использования технологий информационной кластеризации, пред-
полагающей повышение индекса цифровой трансформации логистических услуг [Yandong, Fuli, 
Mingyao, Wang, 2019].  

В рамках цифровой повестки ЕАЭС уже реализуются проекты в области информатизации логи-
стики – «Цифровая дорога» и «Цифровой транспорт». По мнению, декана экономического факультета 
БГУ А.А.Королевой, «целесообразно расширить подключение к грузоперевозкам посредством онлайн-
каналов малого и среднего бизнеса. Лучшие образцы – мультимодальные системы Cargoclix.com, 
DBSehenker, Cargomatic, UPS, MyDHL, Xeneta, Inttra, упрощающие процесс приобретения логистиче-
ских услуг для юридических лиц» [Королёва. 2019]. А.А. Королева подчеркивает, что информационная 
логистика – ключевой фактор роста экономики Республики Беларусь, который может быть реализован 
через создание евроазиатского цифрового транспортного коридора между Китаем и ЕС в рамках про-
екта Китая «Новый шелковый путь». Однако реализовать подобный коридор Республика Беларусь мо-
жет только через наднациональное взаимодействие в рамках ЕАЭС.  

С нашей позиции именно информационные и информационно-временные кластеры способны 
стать центрами такого взаимодействия, а информатизация логистических систем и кластерные меха-
низмы могут существенно улучшить экономическую эффективность подобного механизма интеграции. 

Заключение 
Информационная логистика обладает большим интегрирующим потенциалом, который связывает и 

улучшает кооперацию между базовыми институтами и функциональными сферами субъектов информа-
ционной экономики на микроуровне. В цифровой экосистеме организации особенно тесно взаимодей-
ствуют подразделение ИТ и НИОКР, что обеспечивает эффект ускорения внедрения инноваций. Эффект, 
который в результате организационных преобразований получает компания, зависит от глубины интегра-
ционных связей и уровня цифровой трансформации логистических услуг. В конечном итоге информаци-
онная логистика способствует росту производительности труда, повышению эффективности моделиро-
вания горизонтальных и вертикальных информационных связей не только на микроуровне, но и на 
уровне транснациональных кластеров, уровне международных экономических отношений.  

С нашей позиции, странам ЕАЭС необходимо создавать наднациональные информационные кла-
стеры, которые охватывали бы несколько государств и объединяли бы их с помощью логистических, 
информационных, производственных и научно-технологических связей. Информационные и информа-
ционно-временные кластеры, цифровые экосистемы, базирующиеся на информационной логистике – 
это тот детерминант развития информационной экономики, который способен вывести экономику 
ЕАЭС на уровень интернациональной цифровой платформы взаимодействия Востока и Запада, обес-
печив ключевую роль в мировой экономической системе.  
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Abstract  
The article systematizes methodological approaches to the study of information logistics, clarifies the 

correlation of information logistics with information and materials flows, savings in information and transaction 
costs and more efficient allocation of time resources. The evolution of forms and methods of economic inte-
gration using information logistics was investigated, the differences between the digital ecosystem and tradi-
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