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Статья посвящена обзору актуальных для практического предпринимательства научных работ в об-
ласти сетевых структур, современных сетевых бизнес-моделей и платформ.

Цель. Раскрыть и объяснить понятие сетевой структуры, платформы, показать причины прогрес-
сивности и перспективности сетевой структуры организации бизнеса на современном этапе соци-
ально-экономического и научного развития.

Задачи. Выделить основные идеи научной мысли о сетевых структурах в бизнесе, включая значи-
мые работы в этой области. Привести и объяснить основные термины, определения, а также рас-
крыть ключевые характеристики сетевых бизнес-структур. Дать характеристику такому важному 
для современного предпринимательства понятию, как «платформа», и показать взаимосвязь плат-
форм и сетевых структур.

Методология. Исследование проведено с применением методов анализа информации и последую-
щего синтеза новых знаний в виде авторских выводов. В ходе исследования использован широкий 
круг релевантных научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, включая оригиналь-
ные публикации на английском и французском языках.

Результаты. Кратко изложена история становления сетевых структур. Даны определения и характери-
стики понятий «сетевая структура» и «платформа» относительно бизнеса и авторские пояснения к ним.
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The presented study reviews practically relevant research papers in the field of network structures, 
modern network business models and platforms.

Aim. The study aims to elaborate and explain the concept of network structure and platform and to 
show the reasons for the progressiveness and potential of network organizational structure at the 
current stage of socio-economic and scientific development.

Tasks. The authors highlight the main scientific ideas about network structures in business, including 
significant studies in this area; provide and explain the main terms and definitions and examine the 
key characteristics of network business structures; characterize “platforms” as an important concept 
for modern business and show the relationship between platforms and network structures.

Methods. This study uses analysis of information and subsequent synthesis of new knowledge in the 
form of the authors’ conclusions and a wide range of relevant scientific publications of Russian and 
foreign authors, including original publications in English and French.

Results. The history of network structures is briefly provided. Definitions and characteristics of such 
concepts as “network structure” and “platform” in relation to business are provided and explained by 
the authors.
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а Введение

В настоящее время все большую популярность 
набирают различные сетевые структуры, в том 
числе бизнесы, имеющие сетевую структуру 
организации. Научное и предприниматель-
ское сообщества заинтересованы в изучении 
феномена сетевых структур, их истории, со-
временного состояния и перспектив развития; 
преимуществ и недостатков; возможностей и 
потенциальных угроз. Выбор сетевой или иной 
структуры организации имеет особое значение 
для практического предпринимательства при 
старте нового бизнеса или реорганизации су-
ществующей компании.

В рамках данной статьи нами решено пред-
ставить общий обзор актуальных научных ра-
бот, важных и интересных для практическо-
го предпринимательства, посвященных сетям 
в современном бизнесе и сетевым организаци-
онным структурам. Основная цель и ключевые 
задачи при этом — раскрыть и объяснить поня-
тие сетевой структуры, изложить сущность по-
нимания того, какова история вопроса и в чем 
состоят причины прогрессивности и перспек-
тивности развития сетевых бизнес-моделей.

Краткий обзор истории становления сетевых 
структур

Современные компании и их организацион-
ные структуры возникли не на пустом месте, 
а опираются на достижения предыдущих веков 
и десятилетий, используют элементы ставших 
уже традиционными подходов к организации 
бизнеса. К традиционным, но по-прежнему 
актуальным для бизнеса организационным 
структурам можно отнести следующие: функ-
циональная, дивизионная, матричная и про-
ектная. Мы придерживаемся позиции, что 
всего существует пять вариантов организаци-
онных структур, которые на практике при-
меняются компаниями [1], при этом пятой 
является сетевая структура.

Сетевая структура организации бизнеса за-
имствовала ряд элементов, прежде всего, из 
матричной и проектной структур. Однако, ком-
бинируя разнообразные способы специализа-
ции и координации, сетевые структуры ставят 
под сомнение одну из основ «классической» 
одномерной модели: единство командования. 
Фактически этот принцип был нарушен фор-
мированием поперечных координационных 
связей и эволюцией традиционно «механисти-
ческих» (функциональных) структур к более 
«органическим» (дивизиональным, матрич-
ным и проектным) структурам.

Эв Кьяпелло и Люк Болтански исследовали 
и сравнили американскую и европейскую ли-
тературу 60-х — 90-х гг. ХХ в. по управлению 

бизнесом, а на основе полученных результатов 
в рамках своего фундаментального исследо-
вания предложили термин «проектный мир» 
[2], который в современной трактовке звучал 
бы как «сетевой мир». Исследователи указали 
на то, что результатом технологических, соци-
ально-экономических и культурных изменений 
стала новая парадигма «проектного мира», 
в основе которой лежит слабо иерархичная 
горизонтальная сеть.

Интерес представляет тот факт, что про-
тотипом сетевой организации можно считать 
автоматизацию рабочих мест на первых ПЭВМ. 
Работы в этом направлении начались не на 
Западе, а в СССР в конце 80-х гг. XX в. в обо-
ронных научно-исследовательских институтах 
(НИИ), в том числе ЦНИИ экономики, инфор-
матики и систем управления Министерства 
оборонной промышленности СССР [3].

Согласно современным теориям управления, 
происходит переход от узкой специализации 
к интеграционным, сетевым процессам, на-
пример, наблюдается трансформация струк-
тур компаний из пирамидальных в плоские, 
усиление горизонтальных связей; децентрали-
зация управления; усиление инновационной 
продуктовой и процессной деятельности; раз-
витие франчайзингового бизнеса и создание 
внутренних рынков; проектирование сетей из 
компаний; разработка самонастраивающихся 
предпринимательских организаций.

Тенденции перехода к сетевым организа-
ционным структурам привели к появлению 
новых подходов к управлению, которые со-
ставляют новейшие исследования по исто-
рии управленческой мысли [4; 5]. С нача-
ла 2000-х  гг. происходит смена взглядов 
на управление и организацию бизнеса под 
одновременным воздействием глобализации 
и возросших требований к созданию акци-
онерной стоимости. Компании постепенно 
трансформируют свою внутреннюю органи-
зацию в сеть взаимосвязанных подразделений 
и одновременно обзаводятся внешней сетью 
партнеров-сотрудников, создавая новую эко-
систему, управление которой становится важ-
ным аспектом современной стратегии.

Понятие и особенности сетевой структуры 
организации бизнеса

Сетевая структура — особый тип организации, 
в которой подразделения (узлы сети) пользу-
ются широкой автономией и устанавливают 
между собой отношения сотрудничества (от-
ношения сети), причем все это гибко коорди-
нируется общим руководством компании [6]. 
Сетевая структура подходит, прежде всего, для 
компаний, которые включены в некую эко-
систему; это — организационная структура, 
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) состоящая из внутренней сети автономных 
подразделений и внешней сети партнеров.

Интересно, что такие сетевые структуры 
сегодня привычно для нас описываются тер-
минами из гидродинамики (канал, поток), 
нейробиологии (нейроны, синапсы) и теории 
плетения (узел, ячейка). Заимствование тер-
минов из биологии и других наук указывает 
на волю и независимость сетей, акцентирует 
внимание на саморегуляции, самоуправлении 
и спонтанности морфогенеза сетевых структур. 
В «сетевом мире» успешный менеджер, пред-
приниматель или ученый, помимо адаптив-
ности и гибкости, должен быть креативным, 
уметь проявлять инициативу [7].

Кроме того, поскольку начало любого совре-
менного сетевого проекта требует прохождения 
этапа высокой неопределенности [8], который 
не может быть формализован и протекает в об-
становке неполных договоренностей, самой 
важной становится в настоящее время такая 
категория, как «доверие». Иными словами, 
репутация — основной капитал современно-
го сетевого мира. Современные компании вы-
страивают взаимодействие с потребителями 
в  парадигме сетевого взаимодействия.

Основные характеристики сетевой структуры 
бизнеса

Относительно сетевой бизнес-структуры сле-
дует различать внутреннюю сеть, образован-
ную подразделениями, входящими в состав 
организации, и внешнюю сеть, образованную 
партнерами (контрагентами) на ее непосред-
ственной периферии. Граница между этими 
двумя сетями часто нечеткая и подвижная, 
но является важной частью стратегии экоси-
стемы, образованной совокупностью этих двух 
типов сетей.

Термин «экосистема» не случаен: Буазо и 
Лу предложили рассматривать сети как новый 
тип организации, который они назвали «орга-
низация как экология» и противопоставили се-
тевую структуру «традиционным» структурам 
[9]. Характеристиками сетевой организации, 
которую можно назвать «экосистемой», явля-
ются следующие.

1. Взаимопроникновение внешней среды и 
организации — речь идет не только о способ-
ности приспосабливаться, но и о создании ком-
панией обратного воздействия на ее внешнюю 
среду [10]. Сеть открывает широкий спектр 
возможностей и дает руководству организации 
реальную стратегическую гибкость в распре-
делении приоритетных ресурсов. В сетевых 
бизнес-моделях не следует противопоставлять 
внутреннее сотрудничество и внешнюю конку-
ренцию, которые теперь могут попеременно 
сменяться и даже быть одновременными. Со-

временному предпринимателю, работающему 
по сетевому принципу, необходимо задейство-
вать как можно более широкий спектр струк-
тур управления (иерархию, долевое участие 
в других компаниях, совместные предприятия, 
контракты различных типов и т. д.). Вслед-
ствие этого логично полагать, что существует 
континуум между сетью внутренних подраз-
делений и сетью внешних партнеров, которые 
постоянно могут обмениваться своим стату-
сом в соответствии со стратегией: например, 
приобретение субподрядчика или, наоборот, 
аутсорсинг внутренней деятельности.

2. Отсутствие детерминизма — детерминизм, 
наблюдающийся в «традиционных» структурах 
управления и организации бизнеса, не актуа-
лен в современных условиях, требующих новой 
степени и скорости взаимодействия, реаги-
рования на события, внедрения инноваций и 
постоянных преобразований компании.

3. Связность — сеть характеризуется ин-
тенсивностью ее связности, которая может 
быть сильной в той или иной степени в за-
висимости от более или менее объективного 
либо аффективного характера обменов между 
полюсами, их неоднородности, множествен-
ности и плотности. Так, крупное специали-
зированное коммунальное хозяйство (напри-
мер, электроснабжение или транспорт) бу-
дет характеризоваться связностью, которая 
зачастую намного более интенсивна, чем 
у  диверсифицированной в высокой степени 
производственно-торговой группы. В сетевой 
бизнес-модели связность между подразделе-
ниями должна быть как очень сильной, так 
и очень гибкой, максимально эффективно 
используются для этого новейшие информа-
ционные технологии. Проектирование таких 
систем становится стратегической задачей, 
которую предприниматели должны держать 
под контролем.

Отношения доверия, часто подразумева-
емые, заменяют правила и рациональную 
власть. Формальная власть — лишь одно из 
многих отношений, описывающих сетевую си-
стему; иногда формальная власть может даже 
исчезать, как в некоторых открытых добро-
вольных сетях (например, “Linux”). Успешная 
сетевая бизнес-стратегия состоит в том, чтобы 
понять экосистему и влиять на нее прямо или 
косвенно.

В конечном итоге, как заметил Гидденс, в се-
ти чаще всего процессы порождают структуру, 
которая, в свою очередь, позволяет появить-
ся новым процессам [11]. Соединения между 
узлами (подразделениями) сети развиваются 
как спонтанно, так и благодаря преднаме-
ренным действиям стратегов. Такая эволю-
ция порождает новые границы для подраз-
делений и для организации как социального 
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а института. Организация больше не является 
стабильным объектом, но выступает простым 
атрибутом сложного интерактивного процесса 
между движущимися субъектами, которые то 
сотрудничают, то конкурируют друг с другом. 
Это — ценный инструмент, но и сложная за-
дача для управления.

4. Соединения в сети, которые могут быть 
бюрократическими (приказы, общие стан-
дарты, процедуры), экономическими (сдел-
ки купли-продажи, услуги), операционными 
(совместная работа, коллективное принятие 
решений, совместное использование ресурсов 
или ноу-хау), культурными (общие ценности, 
сообщество заинтересованных сторон), инфор-
мационными (доступ к источникам информа-
ции, обмен или распределение информации) 
и т. д.

Эти соединения могут преследовать раз-
личные стратегические цели: управление 
деятельностью, создание интегрированных 
решений, сотрудничество в крупном кли-
ентском проекте и другие. В одной и той 
же сети соединения могут быть более или 
менее однородными и более или менее фор-
мализованными. Они всегда многосторонние, 
поскольку могут связывать одновременно 
продукты, страны, группы клиентов, функ-
ции поддержки и этапы цепочки создания 
стоимости (закупки, производство, техноло-
гии, логистика и т. д.), а их относительная 
сила варьируется в зависимости от рисков и 
возможностей внешней среды, обеспечивая, 
таким образом, необходимую стратегическую 
гибкость организации.

5. Комбинаторный потенциал — сеть харак-
теризуется количеством соединений, которые 
могут быть выполнены каждым из ее полюсов 
с другими полюсами. Комбинаторный потен-
циал связан со степенью агрегации полюсов и 
их разнообразием. Это — один из важнейших 
ключей к способности организации адаптиро-
ваться и внедрять инновации. Любой поиск 
способов повышения синергетического эффек-
та, например путем оптимального использо-
вания соседних технологий в диверсифици-
рованной группе, ведет к увеличению числа 
соединений между подразделениями (или по-
люсами), которые составляют организацию, 
а также к усложнению этих соединений, чаще 
всего в области управления знаниями и на-
выками.

Из изложенных выше характеристик (осо-
бенно из пунктов 4 и 5) следует, что в сетевой 
организационной структуре более важно то, 
как функционирует сеть, нежели ее состав в 
определенный момент времени. Функциони-
рование сети в основном может быть описано 
с помощью таких параметров, как связность 
и комбинаторный потенциал.

Сетевые структуры, платформы  
и предпринимательство

Предприниматель — это коммуникатор, свя-
зующее звено между разными группами [12]. 
Успех инновационных предпринимателей, как 
и строителей гражданского общества и демо-
кратии, напрямую зависит от их способностей 
искать союзников, слушать и переформулиро-
вать интересы других в своих целях, а также 
привлекать как можно больше лиц, заинтере-
сованных в развитии совместного дела [12]. 
Иными словами, речь идет о способности пред-
принимателей выстраивать сетевые структуры, 
прежде всего, сетевые бизнес-структуры.

Благодаря бурному развитию информаци-
онных технологий и бизнеса, в последние де-
сятилетия стали возможны «платформы»  — 
сетевые бизнес-структуры, занятые сбором и 
анализом разнородной информации в целях 
создания базовой ценности для пользователей 
[13]. Дэвид Эванс говорит о том, что «с  по-
мощью обмена можно добиться того, что ока-
залось не под силу средневековым алхими-
кам: создать что-то из ничего», и поясняет, 
что «обмен товарами между людьми создает 
ценность» [14].

Доходность платформ напрямую зависит от 
размера и качества сети. Базовой транзакцией 
может быть как обмен, когда заинтересованные 
стороны обмениваются ценностями напрямую, 
так и распространение информации, когда 
активная сторона рассылает информацию за-
интересованным пассивным сторонам. После 
формирования сети и начала обмена ценно-
стью происходит усиление сетевых эффектов 
из-за мобилизации пользователей. Усиливая 
взаимодействие и курирование, платформа 
обеспечивает пользователям удовлетворение 
их базовых интересов и улучшает качество се-
ти, создавая новые типы ценностей. С каждой 
новой ступенью происходит укрепление сете-
вых эффектов платформы и создание ценности 
сети, а интеграция этих ступеней формирует 
«экосистему создания ценностей» [15].

Анализируя текущую ситуацию в целом, 
можно заключить, что платформы и сетевые 
структуры — это современные, удобные биз-
нес-инструменты и сервисы, облегчающие ре-
ализацию многих предпринимательских идей 
и процессов. В конечном итоге платформы и 
сети служат развитию общества.

Заключение

В статье нами проведен общий обзор актуаль-
ных для практического предпринимательства 
научных работ, посвященных сетям в совре-
менном бизнесе и сетевым организационным 
структурам. Наши ключевые выводы по ре-
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) зультатам проведенного исследования состоят 
в следующем:
1. Сетевая структура организации бизнеса яв-

ляется не только актуальной, но и наиболее 
современной, прогрессивной и перспектив-
ной в новых экономических и социальных 
условиях.

2. Возникновение и развитие сетевых струк-
тур связано с прогрессом в информаци-
онных технологиях, которые в настоящее 
время обусловливают и развитие глобаль-

ных социально-экономических процессов 
в  целом.

3. В сетевой организационной структуре более 
важно то, как функционирует сеть, нежели 
ее состав в какой-то момент, а функциониро-
вание сети может быть описано с помощью 
связности и комбинаторного потенциала.

4. Современное инновационное развитие и 
успешное предпринимательство требуют 
активного использования сетевых и плат-
форменных бизнес-технологий.
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