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Сравнительная оценка показателей уровня бедности  
в странах Европейской части СНГ и Европейского союза 
как социального критерия экономической безопасности 

Цветков В. А.1, Зоидов К. Х.1, Янкаускас К. С.1, Кобил Ш.1

1 Институт проблем рынка Российской академии наук (РАН), Москва, Россия

В исследовании дан сравнительный анализ показателей уровня бедности и социального неравенства 
в Беларуси, Украине, Молдавии и странах Европейского союза (ЕС) как критерия экономической 
безопасности государства.

Цель. Рассмотреть существующие подходы к определению уровня бедности, динамики данного по-
казателя и предложения по улучшению методики его определения.

Задачи. Изучить и провести сравнительный анализ подходов и методик определения уровня бед-
ности, а также динамику данного показателя в других государствах СНГ, не являющихся членами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и странах Европейского союза.

Методология. В ходе исследования применены методы системного анализа, эволюционно-институ-
циональной теории и исторического подхода.

Результаты. Подход к определению уровня бедности как числа граждан с доходами ниже черты 
прожиточного минимума может вести к искажению данных о реальном состоянии этого явления. 
Расчет показателей уровня бедности на основе данных о потребительских расходах позволяет 
получить более точные сведения об уровне бедности в стране в условиях, когда заметную долю 
доходов граждан могут формировать переводы физических лиц из-за рубежа, не отражающихся 
в официальной статистике доходов населения. Сравнительный анализ динамики уровня бедности 
показывает, что во всех четырех исследуемых странах уровень бедности в 2013 г. сократился по 
сравнению с 2006 г. Динамика уровня бедности в России и Беларуси более синхронизирована по 
сравнению с Украиной и Молдовой. Единая методика расчета уровня бедности во всех странах 
ЕС позволяет делать более глубокий сравнительный анализ динамики уровня бедности, а также 
вырабатывать более точные рекомендации в области политики по борьбе с бедностью. С учетом 
выявленной динамики уровня бедности в Евросоюзе и России можно с высокой долей вероят-
ности прогнозировать невыполнение стратегических целей по снижению уровня бедности и в Ев-
росоюзе, и в России.

Выводы. Для исключения возможности заинтересованных органов власти влиять на динамику 
показателя уровня бедности через изменения его пороговых значений в зависимости от суще-
ствующей экономической или политической конъюнктуры следует перейти к комплексной оцен-
ке такого показателя в России. Для сравнительного межстранового анализа данных целесообраз-
но рассмотреть возможность создания в рамках ЕАЭС Евразийской статистической службы, за-
нимающейся сбором статистических данных и унификацией статистических методов среди 
стран  — членов ЕАЭС.

Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Украина, Молдова, страны Европейского союза, страны ЕАЭС, сис
темный анализ, эволюционноинституциональный подход, бедность, неравенство, дифференциация доходов 
населения, прожиточный минимум, экономическая безопасность.
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…Comparative Assessment of Poverty Indicators in the European Part of the CIS 

and the European Union as a Social Criterion of Economic Security 

Tsvetkov V. A.1, Zoidov K. Kh.1, Yankauskas K. S.1, Kobil Sh.1

1 Market Economy Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The presented study comparatively analyzes indicators of the level of poverty and social inequality in 
Belarus, Ukraine, Moldova, and the European Union (EU) as a criterion of national economic secu-
rity.

Aim. The study aims to examine existing approaches to determining the level of poverty and its dy-
namics and to consider suggestions for improving this methodology.

Tasks. The authors examine and comparatively analyze approaches and methods for determining the 
level of poverty and its dynamics in the European Union and the CIS countries that are not members 
of the Eurasian Economic Union (EAEU).

Methods. This study uses the methods of systems analysis, evolutionary-institutional theory, and 
historical approach.

Results. Determining the level of poverty based on the number of citizens with incomes below the 
subsistence level can lead to misrepresentation of the actual state of this phenomenon. Calculation of 
poverty indicators based on consumer spending provides more accurate data on the level of poverty 
in a country where a significant share of the population’s income is generated by remittances from 
individuals living abroad, which are not reflected in official income statistics. A comparative analysis 
of poverty dynamics shows that in 2013 the level of poverty in all four examined countries decreased 
compared to 2006. Poverty dynamics in Russia and Belarus is more synchronized than in Ukraine and 
Moldova. A common methodology for calculating the level of poverty in all EU countries makes it 
possible to conduct a more thorough comparative analysis of poverty dynamics and to formulate more 
accurate recommendations in the field of anti-poverty policies. Based on the identified poverty dynam-
ics in the EU and Russia, it is highly possible that strategic objectives on poverty reduction in the 
European Union and Russia will not be completed.

Conclusions. To exclude the possibility of interested authorities influencing the dynamics of the pov-
erty indicator by changing its threshold values depending on the current economic or political situa-
tion, it is necessary to switch to comprehensive assessment of this indicator in Russia. For compara-
tive cross-country data analysis, it is advisable to consider the possibility of creating a Eurasian 
Statistics Service within the EAEU that would collect statistics and standardize statistical methods 
among the EAEU member states.

Keywords: Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, European Union, EAEU countries, systems analysis, evolutionary
institutional approach, poverty, inequality, income differentiation, subsistence level, economic security.
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Введение

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 в качестве одного 
из целевых показателей, характеризующих 
достижение национальных целей развития 
Российской Федерации до 2030 г., опреде-
лено «снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с показателем 2017 года» [1]. 
Ранее в пункте 1 Указа Президента от 7 мая 
2018 г. № 204 (утратившем силу после вы-
хода нового указа) был установлен такой же 
целевой показатель со сроком исполнения 
к  2024 г. [2]. 

Уровень абсолютной бедности, т. е. доля 
граждан с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, является одним из показателей со-
стояния экономической безопасности России, 
согласно действующей Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 г. [3]. Таким образом, изучение 
существующих подходов к определению уров-
ня бедности, динамики данного показателя 
и предложений по улучшению методики его 
определения можно признать важным направ-
лением исследования с точки зрения реализа-
ции национальных целей развития России и 
поддержания ее экономической безопасности.
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и Ранее проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что используемый в нашем го-
сударстве подход к определению уровня бед-
ности и численности бедного населения отли-
чается от подходов и методик стран — членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
глубина социально-экономической интеграции 
с которыми у России является наибольшей 
по сравнению с другими государствами [4]. 
В  этой связи целесообразно изучить и прове-
сти сравнительный анализ подходов и методик 
определения уровня бедности, а также динами-
ку данного показателя в других государствах 
СНГ, не являющихся членами ЕАЭС, и странах 
Европейского союза (ЕС).

1. Существующие подходы к определению
уровня бедности и динамика данного
показателя в Украине, Беларуси и Молдове

Украина. Уровень бедности в Украине опре-
деляется как численность граждан со сред-
недушевыми эквивалентными общими дохо-
дами в  месяц ниже прожиточного миниму-
ма — стоимости достаточного для обеспечения 
нормального функционирования организма 
человека, сбережения его здоровья набора 
продуктов питания, а также минимального 
набора непродовольственных товаров и услуг 
для удовлетворения основных социальных 
и культурных потребностей личности [5; 6]. 
Размер прожиточного минимума устанавли-
вается Кабинетом Министров Украины после 
проведения научно-общественной экспертизы 
сформированных наборов продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг [6]. 

При этом в украинском законодательстве 
используются термины «уровень обеспечения 
прожиточного минимума» (ст. 5 Закона Украи-
ны «Про государственную социальную помощь 
малообеспеченным семьям») и «фактический 
размер прожиточного минимума» (ст. 5 Закона 
Украины «Про прожиточный минимум»), что 
приводит к существованию двух показателей 
уровня бедности в стране [6; 7]. Статья 5 За-
кона Украины «Про государственную соци-
альную помощь малообеспеченным семьям» 
гласит о том, что уровень обеспечения про-
житочного минимума устанавливается исходя 
из возможностей Государственного бюджета 
Украины и утверждается одновременно с ут-
верждением закона о бюджете [7]. На основе 
данной нормы закона Государственная служ-
ба статистики Украины рассчитывает числен-
ность населения с ежемесячными доходами 
ниже законодательно установленного про
житочного минимума. 

Согласно ст. 5 Закона Украины «Про прожи-
точный минимум» Министерство социальной 
политики Украины ежемесячно рассчитывает 

фактический размер прожиточного миниму
ма, на основе которого с 2014 г. Государствен-
ная служба статистики определяет числен-
ность населения с ежемесячными доходами 
ниже фактического прожиточного минимума 
[6; 8]. Динамика обоих этих показателей пред-
ставлена в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в та-
блице, численность граждан с доходами ниже 
законодательно установленного прожиточного 
минимума в Украине в 2000–2009 гг. после-
довательно снижалась — с 42,7 до 2,6 млн 
человек. Однако в 2010 г. этот показатель уве-
личился до 3,6 млн человек, что может быть 
связано с последствиями мирового финансово-
экономического кризиса. С 2012 по 2018 г. 
этот показатель последовательно снижался, 
достигнув значения в 0,5 млн человек. 

Следует обратить внимание и на тот факт, 
что численность граждан с доходами ни-
же фактического прожиточного минимума 
в 2015–2018 гг. в десятки раз превышала 
численность граждан с доходами ниже за-
конодательно установленного прожиточного 
минимума. В 2015–2016 гг. за «фактиче-
ской чертой бедности» находились около 20 
млн украинцев (51–52 % населения страны), 
в  то время как за «законодательно установ-
ленной чертой бедности» — 1,5–2,5 млн че-
ловек, т.  е. примерно в десять раз меньше. 
В  2018  г. численность граждан с доходами 
ниже «факти ческой черты бедности» сни-
зилась по сравнению с пиковым значением 
2015 г. почти в два раза (до 10,6 млн человек, 
27,6 % населения). Количество граждан с до-
ходами ниже «законодательно установленной 
чертой бедности» составляло полмиллиона 
человек (1,3 % населения).

Такой заметный разрыв двух показателей 
расчета уровня бедности в Украине связан с 
тем, что величина законодательно установлен-
ного прожиточного минимума заметно отлича-
ется от величины фактического прожиточно-
го минимума. Динамика данных показателей 
представлена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, в 2014 г. величина 
фактического прожиточного минимума больше 
величины законодательно установленного при-
мерно на 15 %. В 2015–2018 гг. эта разница 
достигла 83–90 %, т. е. законодательно уста-
новленный прожиточный минимум был ниже 
фактического практически в два раза. Соот-
ветственно, численность граждан с доходами 
в интервале между величиной законодательно 
установленного и фактического прожиточного 
минимума в 2015–2018 гг. колебалась от 10,1 
до 17,7 млн человек.

Итак, очевидно, что величина законодатель-
но установленного прожиточного минимума 
в Украине не учитывает большое количество 
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…Таблица 1

Динамика численности населения Украины, находящегося за чертой законодательно установленного 
и фактического прожиточного минимума в 2000–2018 гг . [9; 10]

Год

Численность населения  
с доходами ниже  
законодательно  
установленного  

прожиточного минимума, 
млн чел.

Численность населения 
с  доходами ниже  

фактического  
прожиточного минимума, 

млн чел.

Доля населения  
с  доходами ниже  
законодательно  
установленного 

 прожиточного минимума, 
% от общей численности 

населения

Доля населения  
с  доходами ниже  

фактического 
 прожиточного минимума, 
% от общей численности 

населения

2000 42,7 – 87,4 –
2001 40,4 – 83,7 –
2002 38,5 – 80,5 –
2003 31,1 – 67,3 –
2004 23,1 – 50 –
2005 13 – 28,4 –
2006 9,7 – 21,4 –
2007 5,7 – 12,7 –
2008 3,2 – 7,1 –
2009 2,6 – 5,8 –
2010 3,6 – 8,6 –
2011 3,2 – 7,8 –
2012 3,8 – 9 –
2013 3,5 – 8,3 –
2014 3,2 6,3 8,6 16,7
2015 2,5 20,2 6,4 51,9
2016 1,5 19,8 3,8 51,1
2017 0,9 13,5 2,4 34,9
2018 0,5 10,6 1,3 27,6

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duf2010_u.htm; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2006_u.htm (дата обращения: 19.08.2020). 

Таблица 2
Размер законодательно установленного и фактического прожиточного минимума в Украине 

в 2014–2018 гг . [9]

Год

Среднегодовой размер законодательно 
установленного прожиточного  

минимума, в расчете на одного  
человека в месяц, укр. гривна

Среднегодовой размер фактического 
прожиточного минимума, в расчете  

на одного человека в месяц, укр. 
гривна

Отношение размера фактического 
прожиточного минимума к законо-

дательно установленному,%

2014 1 176 1 357,6 115,4 
2015 1 227,3 2 257 183,9
2016 1 388,1 2 642,4 190,4
2017 1 603,7 2 941,5 183,4
2018 1 744,8 3 262,7 187

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duf2010_u.htm; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2006_u.htm (дата обращения: 19.08.2020).

граждан, находящихся за «фактической чер-
той бедности». В целом подход к определению 
уровня бедности как числа граждан с доходами 
ниже черты прожиточного минимума может 
вести к искажению данных о реальном состо-
янии исследуемого явления, поскольку размер 
прожиточного минимума, его структура и регу-
лярность их пересмотра с учетом изменившей-
ся структуры потребления устанавливаются 
органами законодательной и/или исполнитель-
ной власти, т. е. структурами, которые в том 

числе отвечают за реализацию государствен-
ной политики по борьбе с бедностью. 

Следовательно, у органов власти может 
появиться заинтересованность в изменении 
численности граждан с доходами ниже черты 
бедности посредством механической коррек-
тировки величины данной черты или методи-
ки ее расчета. Методика определения уровня 
бедности на основе величины прожиточного 
минимума используется и в России. В ранее 
проведенных исследованиях нами приведены 
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Динамика показателей уровня бедности в Республике Молдова в 2006–2018 гг . [13; 14]

Год

Уровень 
абсолютной 

бедности, 
% от общей 
численности 

населения

Уровень крайней 
бедности, %  

от общей  
численности  

населения

Уровень бедности 
по «старой» 

черте, %  
от общей  

численности  
населения

Примерная  
численность  
абсолютно  

бедных, млн чел.

Примерная  
численность 

крайне бедных, 
млн чел.

Примерная  
численность  

«бедных по старой 
черте», млн чел.

2006 – – 30,2 – – 1,08
2007 – – 25,8 – – 0,92
2008 – – 26,4 – – 0,94
2009 – – 26,3 – – 0,94
2010 – – 21,9 – – 0,78
2011 – – 17,5 – – 0,62
2012 – – 16,6 – – 0,59
2013 – – 12,7 – – 0,45
2014 29,5 12,8 11,4 1,05 0,46 0,41
2015 25,4 10,5 9,6 0,90 0,37 0,34
2016 26,4 10,4 9,5 0,94 0,37 0,34
2017 27,7 11 10,1 0,98 0,39 0,36
2018 23,0 8,7 7,3 0,81 0,31 0,26

Источник: данные Национального бюро статистики Республики Молдова [Электронный ресурс]. URL: https://
statistica.gov.md//newsview.php?l=ro&idc=168&id=6698; http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/en/30%20
Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIV%202019__NIV030/ (дата обращения: 
19.08.2020); расчеты авторов.

решения российских органов власти по изме-
нению методики расчета непродовольственной 
части потребительской корзины прожиточного 
минимума, а также «заморозки» состава дан-
ной корзины на период, превышающий за-
конодательно установленный срок, которые 
могли повлечь искажение данных о реальном 
уровне бедности в стране [11; 12].

Молдова. Уровень бедности в Республике 
Молдова рассчитывается Национальным бюро 
статистики на основе результатов Обследова-
ния бюджетов домохозяйств (CBGC) [13]. По 
итогам данного обследования определяется 
доля домохозяйств, чьи потребительские рас-
ходы меньше установленной черты абсолютной 
бедности [13]. Абсолютная черта бедности со-
стоит из двух компонент — продовольственной 
и непродовольственной [13]. Величина черты 
бедности в Молдове с 2006 г. пересматривалась 
дважды, в 2014 и 2016 гг. [13]. 

Таким образом, как и в Украине, в Молдове 
сегодня рассчитывается сразу несколько пока-
зателей, характеризующих уровень бедности в 
стране. Первый — уровень абсолютной бедно-
сти, рассчитываемый по обновленной методике 
2016 г. Второй — уровень крайней бедности, 
рассчитываемый на основе методики 2014 г. 
Наконец, третий показатель — это уровень 
бедности, рассчитываемый по изначальной 
методике 2006 г. [13]. Динамика всех трех 
показателей, а также рассчитанная нами при-
мерная численность населения республики за 
чертой абсолютной и крайней бедности пред-
ставлены в таблице 3.

Как следует из сведений, представлен-
ных в  таблице, уровень бедности в Молдове 
в 2006–2013 гг. снизился более чем в два раза 
(с 30,2 % до 12,7 % населения). Однако пере-
расчет черты абсолютной бедности по методике 
2016 г. показал, что в 2014 г. расходы ниже 
данной черты имели 29,5 % населения (1,05 
млн человек). К 2018 г. этот показатель сокра-
тился примерно на 240 тысяч человек (до 23 % 
от общей численности населения). В  таблице 
4 показана динамика величин черты абсолют-
ной и крайней бедности, данные по которым 
параллельно пересчитаны с 2014 г.

Как видно из таблицы 4, величина (по-
рог) черты абсолютной бедности в Молдове 
в  2014–2018 гг. стабильно превышала вели-
чину крайней бедности на 24 %. При этом 
в  2014 г. численность граждан с расходами 
в интервале между чертой крайней бедности и 
чертой абсолютной бедности составляла при-
мерно 590 тысяч человек. В 2018 г. этот по-
казатель уменьшился до 500 тысяч человек.

Следует отметить, что регулярный пересмотр 
порога черты бедности в Молдове способству-
ет более адекватной оценке уровня бедности, 
в  том числе и в ретроспективе. После приме-
нения с 2016 г. новой методики расчета порога 
абсолютной бедности доля населения за этой 
чертой превышала аналогичный показатель, 
рассчитанный по методике 2006 г., в 2,6–3,1 
раз. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в Молдове уровень бедности рассчитывается 
на основе данных о потребительских расходах 
граждан, в то время как в Украине, России и 
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…Таблица 4

Порог абсолютной и крайней бедности в Республике Молдова в 2014–2018 гг . [14]

Год Порог абсолютной бедности, 
молдавский лей

Порог крайней бедности, 
молдавский лей

Отношение порога абсолютной 
бедности к порогу крайней  

бедности, %

2014 1 558,6 1 257 124,0
2015 1 709,8 1 378,9 124,0
2016 1 819,2 1 467,2 124,0
2017 1 939,3 1 564 124,0
2018 1 998,4 1 611,7 124,0

Источник: данные Национального бюро статистики Республики Молдова [Электронный ресурс]. URL: http://
statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/en/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20
NIV__04%20NIV%202019__NIV030/ (дата обращения: 19.08.2020). 

Таблица 5
Динамика уровня бедности (малообеспеченности) в Республике Беларусь в 2005–2019 гг . [4; 17]

Год Уровень малообеспеченного населения, 
% к общей численности населения Численность малообеспеченных, млн чел.

2005 12,7 1,22
2006 11,1 1,06
2007 7,7 0,73
2008 6,1 0,58
2009 5,4 0,51
2010 5,2 0,49
2011 7,3 0,69
2012 6,3 0,60
2013 5,5 0,52
2014 4,8 0,46
2015 5,1 0,48
2016 5,7 0,54
2017 5,9 0,56
2018 5,6 0,53
2019 5 0,47

Источник: [4, с. 10]; данные Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/
uroven-zhizni-naseleniya/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/uroven-maloobespechennosti-naseleniya/ (дата 
обращения: 19.08.2020); расчеты авторов.

Беларуси — на основе данных о доходах. Ме-
тодика, построенная с учетом потребительских 
расходов, позволяет получить более точные 
данные об уровне бедности в стране в усло-
виях, когда заметную долю доходов граждан 
могут формировать переводы физических лиц 
из-за рубежа, не отражающихся в официаль-
ной статистике доходов населения. По данным 
Всемирного банка, Республика Молдова входит 
в первую тройку стран с наиболее значитель-
ной долей получаемых денежных переводов 
из-за рубежа [15].

Беларусь. Уровень бедности (малообеспе-
ченности) в Республике Беларусь определя-
ется как численность населения с доходами 
ниже «черты малообеспеченности», т. е. бюд-
жета прожиточного минимума, утверждае-
мого Правительством Республики Беларусь 
[16]. Состав прожиточного минимума в Бела-
руси формируется по принципу, аналогично-
му тому, что используется при определении 

состава прожиточного минимума в России: 
минимальный набор продуктов питания и 
непродовольственные товары и услуг, стои-
мость которых определяется в виде фикси-
рованной доли от стоимости минимального 
продуктового набора [16]. Динамика уров-
ня бедности в Республике Беларусь изуче-
на в  нашем предыдущем исследовании [4]. 
С  учетом данных за 2019 г. она отражена 
в  таблице 5.

Данные, приведенные в таблице 5, свиде-
тельствуют о том, что уровень бедности в  Бе-
ларуси последовательно снижался с 2005 по 
2010 г. (с 12,7 % до 5,2 % населения). В 2011 г. 
этот показатель увеличился до 7,3 %, а затем 
снова снижался до 2014 г., составив 4,8 %. 
С  2015 по 2017 г. уровень бедности в Бела-
руси снова вырос, составив 5,9 % от общей 
численности населения, сократившись затем, 
в 2019 г., до 5 %. Это примерно соответствует 
уровню 2010 г. 
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Рис . 1 . Динамика уровня бедности в Украине, Молдове, Беларуси и России в 2006–2013 гг .  
[4; 9; 10; 11; 13; 14; 17]

Рис . 2 . Динамика уровня бедности в Украине, Молдове, Беларуси и России в 2014–2018 гг . [4; 9; 10; 11; 13; 
14; 17] .

2. Сравнительный анализ динамики уровня
бедности в Украине, Молдове, Беларуси
и России

Разные подходы и методики расчета уровня 
бедности в Украине, Молдове, Беларуси и 
России позволяют сделать лишь минимально 
общий вывод о тенденциях в динамике этих по-
казателей. Данная динамика в 2006–2018  гг. 
находит отражение на рисунках 1 и 2. 

Как показано на рисунке 1, во всех четы-
рех исследуемых странах уровень бедности 
в 2013 г. сократился по сравнению с 2006 г. Но 
темпы снижения были разными: в Украине и 

Молдове большими, чем в России и Беларуси. 
Это связано и с тем, что на начало анализи-
руемого периода уровень бедности в Молдове 
и Украине заметно выше, чем в двух других 
исследуемых странах. С 2014 г. Украина стала 
рассчитывать уровень бедности в том числе 
по «фактическому прожиточному минимуму», 
а данные по уровню бедности в Молдове пере-
считаны по обновленной в 2016 г. методике 
определения порога абсолютной бедности. 

На рисунке 2 показана динамика уровня 
бедности в обеих странах, а также в России и 
Беларуси в 2014–2018 гг. Как видно на этом 
же рисунке, динамика показателей уровня бед-
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…ности в исследуемых четырех странах в 2014–

2018 гг. стала более разнонаправленной по 
сравнению с 2006–2013 гг. Уровень бедности 
в Украине (рассчитываемый на основе величи-
ны «фактического прожиточного минимума») 
резко вырос в 2015–2016 гг. по сравнению 
с  2014 г. Это может быть связано не только 
с использованием новой методики расчета по-
казателя, но и с тяжелыми экономическими 
последствиями от военного конфликта на Юго-
Востоке Украины. К 2018 г. уровень бедности 
в Украине снизился почти вдвое по сравнению 
с пиковым значением 2015 г.

В Республике Молдова динамика уровня 
бедности в 2014–2018 гг. более плавна по 
сравнению с Украиной. Однако обновление 
методики расчета данного показателя привело 
к  тому, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
он вырос почти в 2,3 раза (с 12,7 % до 29,5 % 
населения). Динамика уровня бедности в Рос-
сии и Беларуси в 2014–2018 гг. носит более 
синхронизированный характер по сравнению 
с  другими странами, что может быть связано 
с более высокой степенью социально-экономи-
ческой интеграции двух стран [4].

3. Сравнительный анализ динамики уровня
бедности в странах Европейского союза

В отличие от стран ЕАЭС и СНГ, уровень 
бедности в странах Европейского союза рас-
считывается на основе концепции «относи-
тельной бедности». Находящимися за чертой 
бедности считаются граждане, имеющие экви-
валентный располагаемый доход менее 60 % 
от медианного эквивалентного располагаемого 
дохода в  стране (после выплат всех социаль-
ных трансфертов) [18]. Преимущество такого 
подхода  — возможность оценивать структуру 
распределения доходов населения в условиях 
их роста или снижения в общенациональном 
масштабе. Кроме того, эта методика расчета 
менее подвержена возможности коррекции или 
искажения со стороны органов государствен-
ной власти, чем расчет уровня бедности на ос-
нове черты (порога) прожиточного минимума, 
поскольку органы власти в данном случае не 
утверждают напрямую количественное значе-
ние черты бедности.

Уровень бедности рассчитывается статисти-
ческой службой Европейского союза, подчиня-
ющейся Европейской комиссии (Евростатом), 
по единой методике для всех 27 государств  — 
членов ЕС. Черта бедности рассчитывается 
для всех государств в евро по паритету по-
купательной способности (ППС) [19]. Такой 
унифицированный подход позволяет делать 
более глубокий сравнительный анализ динами-
ки уровня бедности в разных странах — членах 
Союза, вырабатывать более точные рекоменда-

ции в области политики по борьбе с бедностью, 
как для органов власти Европейского союза, 
так и для национальных органов власти го-
сударств — членов ЕС. В этом заключается 
отличие в подходах к расчету уровня бедно-
сти в странах — членах СНГ и ЕАЭС (внутри 
этих интеграционных объединений отсутствует 
единый подход к расчету уровня бедности, и 
каждое государство осуществляет его на основе 
собственной национальной методики).

Динамика уровня бедности в странах Ев-
ропейского союза показана в таблице 6, из 
которой следует вывод о том, что уровень бед-
ности в Евросоюзе в целом увеличился с 2008 
по 2012  г. на 1,1 % от общей численности 
населения и составил 24,8 %. После чего со-
кратился к 2018 г. на 3 % (до 21,8 %). При 
этом указанный показатель существенно диф-
ференцируется по разным странам — членам 
Союза. В  2010 г. (относится к наиболее ран-
нему году в  исследуемый период, за который 
представлены данные по всем 28 странам — 
членам Евросоюза) наименьший уровень бед-
ности наблюдался в Чехии (14,4 %), а наи-
больший — в  Болгарии (49,2 %). Разница, 
таким образом, составила 3,4 раза. В 2018  г. 
наименьший и наибольший уровень бедности 
в Евросоюзе вновь наблюдался в Чехии и Бол-
гарии (12,2  % и 32,8 % соответственно), т.  е. 
разрыв сократился до 2,6 раз, но остается су-
щественным.

Уровень бедности и его динамика в иссле-
дуемый период заметно отличается и среди 
государств — членов ЕС (Германии, Франции, 
Великобритании, Италии и Испании), зани-
мающих первые пять мест по объему ВВП. 
Великобритания официально покинула состав 
Европейского союза 31 января 2020 г. В Гер-
мании и Франции этот показатель в 2018 г. 
ниже среднего по Евросоюзу (18,7 % и 17,4 % 
соответственно). При этом в Германии уро-
вень бедности остался примерно на прежнем 
уровне по сравнению с 2005 г., а во Франции 
сократился на 2,4 % по сравнению с 2004 г. 
В Великобритании уровень бедности снизился 
с 24,8 % в 2005 г. до 23,1 % в 2018 г. В Италии 
и Испании уровень бедности выше среднего 
по Евросоюзу уровня (в 2018 г. показатель со-
ставлял 27,3 % и 26,1 % соответственно). Это 
примерно на один процент выше, чем в 2005 г. 
Итак, в данных пяти странах уровень бедности 
находился на относительно стабильном уровне 
за исследуемые годы.

В исследуемый период нельзя не заметить 
снижение уровня бедности в ряде стран Вос-
точной Европы и Прибалтики: Болгарии, Лат-
вии, Литве, Венгрии, Польше и Румынии. 
Уровень бедности в этих государствах снизил-
ся в 1,5–2,5 раза в зависимости от страны. 
Единственной страной Евросоюза, в которой 
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Ирландия
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Испания

Франция

Хорватия
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Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Венгрия
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Великобритания
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–

26
,2

–
–
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–
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–
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–
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…уровень бедности за исследуемый период за-

метно вырос, является Люксембург, где этот 
показатель увеличился с 15,8 % в 2003 г. до 
21,9 % в 2018 г.

Динамика уровня бедности в странах Евро-
союза в абсолютных значениях представлена 
в таблице 7. Из нее следует, что общее число 
бедных в Евросоюзе в целом с 2008 по 2012 г. 
увеличилось примерно на 7,7 млн человек, 
после чего сократилось на 13,9 млн человек 
к 2018 г. и составило 109,9 млн человек. Среди 
стран ЕС, занимающих первые пять мест по 
объему ВВП, динамика численности бедных 
следующая: Германия — увеличение на 231 
тысячу человек (2005–2018), Франция — сни-
жение на 552 тысячи человек (2004–2018), 
Великобритания — увеличение на 593 тысячи 
человек (2004–2018), Италия — увеличение 
на 1,31 млн человек (2004–2018), Испания — 
увеличение на 1,49 млн человек (2004–2019).

При этом общая численность бедных в Бол-
гарии, Латвии, Литве, Венгрии, Польше и 
Румынии снизилась в 2005–2018 гг. в об-
щей сложности на 19,3 млн человек. Следо-
вательно, можно констатировать, что с начала 
2000-х  гг. и по настоящее время динамика 
численности бедных в Евросоюзе была не-
равномерной в ряде стран, в основном увели-
чиваясь в странах-лидерах по объему ВВП (за 
исключением Франции) и заметно снижаясь 
в некоторых государствах Восточной Европы 
и Прибалтики. Черта бедности дифференциру-
ется по разным странам — членам ЕС. Данные 
о  величине черты бедности в государствах 
Евросоюза в динамике представлены в таб-
лице 8.

Цифры, указанные в таблице 8, говорят 
о том, что в 2008 г. наименьшая величина чер-
ты бедности наблюдается в Румынии (1  837 
евро по ППС), а наибольшая — в  Люксем-
бурге (16  166 евро по ППС). Разрыв между 
этими двумя показателями составлял 8,8 раз. 
В 2018 г. наименьшая и наибольшая величи-
на черты бедности также в Румынии и Люк-
сембурге (3  767 евро по ППС и 19  295 евро 
по ППС соответственно). Разница между по-
казателями — 5,1 раза. В пятерке стран — 
лидеров ЕС по объему ВВП черта бедности 
в 2018 г. следующая: Германия — 13 188 евро 
по ППС, Франция — 12  134 евро по ППС, 
Великобритания — 11 054 евро по ППС, Ита-
лия — 10 029 евро по ППС, Испания — 9 618 
евро по ППС.

Размер черты бедности в 2008–2018 гг. уве-
личился в 25 странах ЕС из 28 и снизился 
в  три раза. В Греции размер черты бедности 
заметно уменьшился (с 7 219 до 5 859 евро по 
ППС), что, вероятнее всего, напрямую связано 
с последствиями долгового кризиса в данной 
стране, начавшегося в 2010 г. и приведше-

го в  том числе к заметному сокращению до-
ходов населения. На Кипре за исследуемые 
десять лет размер черты бедности снизился 
на 442  евро по ППС (с 10  945 до 10  503 евро 
по ППС). В  Великобритании этот показатель 
уменьшился на 72 евро.

4. Стратегии–2020 по борьбе с бедностью
в Европейском союзе и России

В июне 2010 г. на заседании Европейского 
совета одобрена Стратегия экономического раз-
вития Евросоюза до 2020 года «Европа–2020». 
Одна из пяти главных целей данной Страте-
гии  — снижение численности бедных в  Ев-
росоюзе на 20 млн человек к 2020 г. [20]. 
Значительное снижение численности бедных 
к 2020 г. было одним из целевых ориентиров 
социальной политики, согласно утвержденной 
Правительством РФ в ноябре 2008 г. Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, больше известной как Страте-
гия–2020 [21]. По данной концепции, уровень 
абсолютной бедности в России к 2020 г. дол-
жен был быть снижен с 13,4 % до 6–7 % [21]. 
В таблице 9 представлены промежуточные ре-
зультаты выполнения стратегических целей 
в области борьбы с бедностью в Европейском 
союзе и России.

Сведения, приведенные в таблице 9, говорят о 
том, что за два года до установленных в Страте-
гии «Европа–2020» и «Стратегия–2020» сроков 
выполнения целей по снижению уровня бедно-
сти ни в Евросоюзе, ни в России целевые пока-
затели еще не достигнуты. Численность бедных 
в Евросоюзе в 2018 г. уменьшилась на 8 млн 
человек по сравнению с 2010 г., когда утверж-
дена стратегия «Европа–2020», при целевом 
показателе 20 млн человек. Уровень абсолют-
ной бедности в России в 2018 г. по сравнению 
с 2008 г., когда утверждена «Стратегия–2020», 
снизился на 0,8  % (до 12,6 %). Целевой пока-
затель, согласно «Стратегии–2020», составляет 
6–7 %. 

С учетом выявленной динамики данных по-
казателей можно с высокой долей вероятности 
прогнозировать невыполнение стратегических 
целей по снижению уровня бедности и в Евро-
союзе, и в России. При рассмотрении показа-
телей уровня бедности, представленных в та-
блице 9, нельзя не учитывать существенную 
разницу в величине черты бедности в России и 
странах Евросоюза. В странах Евросоюза чер-
та бедности в 2018 г. варьировалась от 3 767 
до 19  295 евро по ППС. В России черта бед-
ности — величина прожиточного минимума 
в 2018 г., которая составляла 10  287 рублей 
или примерно 139 евро по среднегодовому 
курсу [4].  
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Ирландия

Греция

Испания

Франция

Хорватия

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Венгрия

Мальта

Нидерланды

Австрия

Польша

Португалия

Румыния

Словения

Словакия

Финляндия

Швеция

Великобритания
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03

–
2 

40
5
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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0
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–

15
 2

22
19

5
76

5
96

7
73

2 
91

6
79

2 
55

8
1 

37
6

12
 9

58
2 

65
3

9 
94
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0
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]
Год

Бельгия

Болгария

Чехия

Дания

Германия

Эстония

Ирландия

Греция

Испания

Франция

Хорватия

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Венгрия

Мальта

Нидерланды

Австрия

Польша

Португалия

Румыния

Словения

Словакия

Финляндия

Швеция

Великобритания

20
08

10
 0

46
2 

85
9

5 
83

5
10

 5
61

10
 8

04
4 

53
8

10
 9

01
7 

21
9

9 
02

6
10

 4
96

–
9 

15
8

10
94

5
4 

28
3

4 
11

1
16

 1
66

3 
95

8
7 

95
8

11
 4

85
11

 3
59

4 
03

9
5 

70
2

1 
83

7
8 

28
7

4 
05

8
9 

93
3

10
 4

95
11

 1
26

20
09

10
 5

01
3 

43
6

5 
66

6
10

 7
51

10
 7

70
4 

86
1

10
 3

86
7 

52
1

9 
33

8
10

 6
44

–
9 

14
0

11
25

6
4 

27
9

4 
28

9
16

 2
65

4 
09

7
8 

14
6

11
 6

18
11

 6
83

4 
41

7
5 

65
5

2 
06

6
8 

59
9

4 
69

4
10

 4
21

10
 8

85
10

 0
91

20
10

10
 3

99
3 

53
1

5 
79

6
10

 7
70

10
 5

44
4 

44
8

10
 1

02
7 

55
9

8 
96

7
10

 6
69

4 
56

7
9 

13
5

10
81

6
3 

52
5

3 
61

1
15

 9
61

4 
02

5
8 

02
3

11
 2

88
11

 7
10

4 
54

7
5 

83
7

2 
12

2
8 

00
9

5 
01

6
10

 3
27

10
 5

35
9 

52
1

20
11

10
 8

95
3 

49
9

5 
99

3
11

 5
10

11
 0

37
4 

49
1

9 
99

9
6 

97
6

8 
65

5
10

 8
97

4 
45

4
9 

46
6

11
49

7
3 

56
6

3 
64

1
15

 9
61

4 
28

1
8 

41
7

11
 3

00
12

 2
55

4 
99

3
5 

77
3

2 
18

6
8 

36
4

5 
38

5
10

 7
60

10
 8

19
9 

46
6

20
12

11
 0

38
3 

41
8

6 
18

8
11

 5
37

11
 5

25
4 

73
4

9 
91

2
6 

03
8

8 
58

2
11

 2
71

4 
41

7
9 

29
7

11
44

4
3 

66
1

4 
03

4
15

 9
48

4 
56

3
8 

76
0

11
 3

87
12

 3
61

5 
18

1
5 

87
7
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22

6
8 
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3

5 
87

9
11

 1
46

11
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9 
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3 
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0
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0
11

 5
16

4 
44

8
9 

18
9

10
29

9
3 

86
8

4 
36

9
16

 8
18

4 
36

6
9 

14
9

11
 5

36
12

 5
42

5 
49

5
5 

89
2

2 
33

2
8 

52
7

5 
74

3
11

 5
07

12
 0
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4
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и Таблица 9
Сравнительная динамика показателей бедности в Евросоюзе и России в 2008–2018 гг .  

[11; 18; 20; 21]

Год
Евросоюз,  

численность бедных, 
млн чел.

Россия, численность 
бедных, млн чел.

Евросоюз, доля бедных, 
% от общей численности  

населения

Россия, % от общей 
численности  

населения

2008 116,1 19,0 23,7 13,4
2009 114,4 18,4 23,3 13
2010 117,9 17,7 23,8 12,5
2011 120,9 17,9 24,3 12,7
2012 123,8 15,4 24,8 10,7
2013 122,9 15,5 24,6 10,8
2014 122,0 16,3 24,4 11,3
2015 119,1 19,6 23,8 13,4
2016 118,1 19,4 23,5 13,2
2017 112,9 18,9 22,4 12,9
2018 109,9 18,4 21,8 12,6

Целевые показатели 
 стратегических 
целей к 2020 г.

97,9 – – 6–7

Источник: Евростат [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi014/de-
fault/table?lang=en (дата обращения: 19.08.2020); [11].

Выводы

1. Подход к определению уровня бедности как
числа граждан с доходами ниже черты про-
житочного минимума, который используется
также в Украине и России, может вести к ис-
кажению данных о реальном состоянии такого
явления. В этом случае размер прожиточного
минимума, его структура и регулярность их
пересмотра с учетом изменившейся структуры
потребления устанавливаются органами за-
конодательной и/или исполнительной власти,
т. е. теми структурами, которые в том числе
отвечают за реализацию государственной по-
литики по борьбе с бедностью. Следовательно,
у органов власти может появиться заинтере-
сованность в изменении численности граждан
с  доходами ниже черты бедности с помощью
механической корректировки величины данной
черты или методики ее расчета. Такие примеры
приведены в настоящем и ранее проведенных
исследованиях [4; 11; 12; 22].

2. Расчет показателей уровня бедности на
основе сведений о потребительских расходах 
позволяет получить более точные данные об 
уровне бедности в стране в условиях, когда 
заметную долю доходов граждан могут форми-
ровать переводы физических лиц из-за рубежа, 
не отражающиеся в официальной статистике 
доходов населения.

3. Сравнительный анализ динамики уровня
бедности в России, Украине, Молдове и Белару-
си в 2006–2018 гг. показывает, что во всех че-
тырех исследуемых странах уровень бедности 
в 2013 г. сократился по сравнению с  2006  г. 
При этом в Украине и Молдове темпы сниже-

ния данного показателя были большими, чем 
в России и Беларуси. В 2014–2015  гг. вслед-
ствие тяжелых экономических последствий во-
енного конфликта на Юго-Востоке Украины и 
обновления методики расчета уровня бедности 
данный показатель в Украине достиг пико-
вых значений, превышающих 50 % от общей 
численности населения страны, снизившись 
к 2018 г. почти вдвое. В Молдове обновленная 
методика расчета уровня абсолютной бедности 
привела к росту этого показателя в 2014 г. 
в  2,3 раза по сравнению с 2013 г. Динамика 
уровня бедности в России и Беларуси более 
синхронизирована по сравнению с Украиной 
и Молдовой. 

4. С начала 2000-х гг. и по настоящее время
динамика численности бедных в Евросоюзе не-
равномерна по отдельным странам, в основном 
с увеличением в странах — лидерах Союза 
по объему ВВП (за исключением Франции) 
и заметным снижением в ряде стран Восточ-
ной Европы и Прибалтики. Единая методика 
расчета уровня бедности во всех странах ЕС 
(в отличие от стран — членов ЕАЭС и СНГ, 
использующих разные методики) позволяет 
делать более глубокий сравнительный анализ 
динамики уровня бедности в разных странах — 
членах Евросоюза, а также вырабатывать более 
точные рекомендации в области политики по 
борьбе с бедностью, как для органов власти 
Европейского союза, так и для национальных 
органов государств — членов ЕС. 

5. С учетом выявленной динамики уровня
бедности в Евросоюзе и России можно с высо-
кой долей вероятности прогнозировать невы-
полнение стратегических целей по снижению 
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…уровня бедности и в Евросоюзе, и в России. 

В  2018 г. численность бедных в Евросоюзе 
снизилась на 8 млн человек по сравнению 
с  2010  г. при целевом показателе 20 млн на 
2020 г., закрепленном в стратегии «Евро-
па–2020». В России в 2018 г. доля граждан за 
чертой абсолютной бедности составляла 12,6 % 
при целевом показателе 6–7 % на 2020 г., за-
крепленном в «Стратегии–2020». 

Рекомендации

1. Для исключения возможности заинтересо-
ванных органов власти влиять на динамику
показателя уровня бедности через измене-
ния его пороговых значений в зависимости
от существующей экономической или по-
литической конъюнктуры следует перейти
к  комплексной оценке данного показателя
в России. В частности, использовать величину
прожиточного минимума как черту «крайней
бедности» или «минимума физиологическо-
го выживания». Законодательно закрепить
право всех граждан России на получение до-
хода не ниже прожиточного минимума, при-

вязав к нему минимальный размер заработной 
платы, пенсий, детских пособий, стипендий 
и иных социальных выплат. Одновременно 
с этим использовать уровень относительной 
бедности (как численность граждан с дохо-
дами ниже определенной доли медианного 
дохода) в качестве базового показателя для 
разработки мер государственной политики 
по борьбе с бедностью. Включить оба пока-
зателя в систему показателей состояния эко-
номической безопасности России и целевых 
показателей, характеризующих достижение 
национальных целей РФ, с внесением соот-
ветствующих изменений в законодательные 
и иные нормативные акты. 

2. В целях улучшения координации усилий
стран — членов ЕАЭС в области борьбы с бед-
ностью, получения более точных и поддающих 
сравнительному межстрановому анализу дан-
ных рассмотреть возможность создания в рам-
ках ЕАЭС Евразийской статистической службы 
(по аналогии с Евростатом в Европейском со-
юзе), занимающейся сбором статистических 
данных и унификацией статистических мето-
дов среди стран — членов ЕАЭС.
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О деятельности основных групп кластеров в России 
как ключевого инструмента реализации политики 
импортозамещения и инновационной политики

Путинцева Н. А.1, Ушакова Е. В.2

1 СанктПетербургский политехнический университет, СанктПетербург, Россия
2 СанктПетербургский университет технологий управления и экономики, СанктПетербург, Россия

В процессе исследования подведены итоги реализации в России политики импортозамещения и 
инновационной политики. Установлено, что создаваемые и поддерживаемые государством кластер-
ные структуры призваны решить в первую очередь проблемы импортозамещения и становления 
в  стране инновационной экономики.

Цель. Оценить перспективы развития кластерных инициатив как ключевого инструмента реализа-
ции в стране политики импортозамещения и инновационной политики.

Задачи. Изучить роль и значение кластеров в развитии регионов и стран; обобщить теоретические 
представления о кластерных структурах; представить этапы становления кластерных инициатив в 
современной России; проанализировать итоги становления промышленных и инновационных кла-
стеров; сделать выводы о проблемах реализации инновационной политики; предложить рекомен-
дации, способные простимулировать в России развитие кластерных инициатив и становление 
инновационной экономики. 

Методология. С помощью общих методов научного познания проанализированы итоги становления 
кластерных структур, призванных способствовать реализации в России инновационной политики 
и политики импортозамещения; предложены возможные направления и инструменты становления 
в стране Индустрии 4.0.

Результаты. В процессе исследования выявлено, что задача импортозамещения промышленными 
кластерами решена неудовлетворительно. Эффективная поддержка деятельности инновационных 
кластеров также не способствовала росту доли создаваемой в России инновационной продукции. 
Вместе с тем очевиден тот факт, что для достижения эффекта от реализации инновационной по-
литики и политики импортозамещения требуется не менее 10–15 лет. Данное обстоятельство не 
позволяет сделать окончательный вывод об эффективности исследуемых политик, а соответственно, 
оценить в целом деятельность кластерных структур в стране.

Выводы. По результатам исследования сделан вывод о том, что в России необходимы не экстрак-
тивные институты развития, сдерживающие развитие страны, гражданскую и предпринимательскую 
инициативу, а инклюзивные институты развития, практически отсутствующие в государстве, ко-
торые позволяют гражданам, организациям, компаниям влиять на экономические и политические 
процессы. Особая государственная поддержка сегодня требуется и быстрорастущим технологическим 
компаниям среднего размера («техногазелям»), которые в ближайшие 10–15 лет могут стать ис-
точником экономического роста внутри страны и фактором глобальной конкурентоспособности на 
мировом рынке. Без их активного развития невозможно выстроить Индустрию 4.0. 

Ключевые слова: кластер, инновация, Индустрия 4.0, кооперация, импортозамещение.

Для цитирования: Путинцева Н. А., Ушакова Е. В. О деятельности основных групп кластеров в России как 
ключевого инструмента реализации политики импортозамещения и инновационной политики // Экономика и 
управление. 2020. Т. 26. № 9. С. 940–951. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-940-951

On the Activity of Major Cluster Groups in Russia as a Key Tool for Implementing 
Import Substitution and Innovation Policies

Putintseva N. A.1, Ushakova E. V.2 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
2 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study summarizes the results of the implementation of import substitution and innovation 
policies in Russia. It is established that cluster structures created and supported by the state are 
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Понятие и сущность кластера в экономике

Современная Россия сталкивается со множе-
ством внешних и внутренних вызовов. Стране 
необходимы экономический и технологический 
прорыв, выход на темпы роста экономики вы-
ше среднемировых, эффективная реализация 
национальных проектов, увеличение экспорта 
продукции российских предприятий. Целый 
комплекс поставленных задач может быть 
решен посредством реализации в стране кла-
стерных инициатив. К настоящему времени 
практически все развитые и развивающие-
ся страны, претендующие на статус лидеров 
в экономике шестого технологического уклада 
или Индустрии 4.0, активно стимулируют раз-
витие инновационных кластеров. 

Распространение кластерных инициатив 
(начиная с 1970-х гг.) стало следствием дез-
интеграции вертикально-интегрированных 
компаний и структур по причине усложнения 
процесса производства продукции: многократ-
но увеличились количество и ассортимент про-
межуточных изделий и компонентов, исполь-
зуемых в сборке конечных продуктов. В США 
больше половины предприятий задействова-
ны в деятельности кластерных структур, и на 
этих предприятиях создается около 60 % ВВП 

страны. На территории Европейского союза 
около 38 % всей рабочей силы находят работу 
на предприятиях, входящих в те или иные 
кластеры. Экономика Финляндии, Норвегии, 
Швеции и Дании практически полностью ох-
вачена кластеризацией. В странах с развитой 
экономикой, где кластеры начали создавать 
еще в 1980-е гг., свыше 60 % инновационных 
кластеров запущено только после 1999 г. [1].

С теоретической точки зрения кластерные 
теории служат составной частью теорий меж-
региональной конкуренции, которые начали 
появляться преимущественно в зарубежных 
странах с 60-х гг. XX в. В свою очередь те-
ории межрегиональной конкуренции — это 
развитие общей теории конкуренции, изложен-
ной в работах А. Смита и Д. Рикардо. Теории 
и концепции кластерного развития изучают 
особые формы пространственной и структур-
ной организации экономической деятельности 
в условиях глобализации и регионализации 
экономики (вертикально и горизонтально ин-
тегрированные структуры, кластеры, сети), 
их влияние на конкурентоспособность стран 
(регионов). Эти теории представлены прежде 
всего теорией промышленных кластеров в про-
странстве М. Портера, концепцией региональ-
ного кластера М. Энрайта, концепцией взаи-

primarily meant to solve the problems of import substitution and innovative economy formation in 
the country.

Aim. The study aims to assess the prospects for the development of cluster initiatives as a key tool 
for implementing import substitution and innovation policies in the country.

Tasks. The authors examine the role and importance of clusters in the development of regions and 
countries; summarize theoretical models of cluster structures; determine stages in the development 
of cluster initiatives in modern Russia; analyze the results of the formation of industrial and innov-
ative clusters; formulate conclusions regarding the problems of innovation policy implementation; 
provide recommendations to facilitate the development of cluster initiatives and innovative economy 
in Russia.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to analyze the results of the forma-
tion of cluster structures meant to facilitate the implementation of innovation and import substitution 
policies in Russia and proposes possible directions and tools for the formation of Industry 4.0 in the 
country.

Results. The study shows that the current solution to the problem of import substitution based on 
industrial clusters is unsatisfactory. Effective support for the activity of innovation clusters also does 
little to increase the share of innovative products created in Russia. At the same time, it will obvious-
ly take at least 10-15 years to see the effects of the implementation of innovation and import substi-
tution policies, which makes it impossible to draw a definitive conclusion about the effectiveness of 
the examined policies or to assess the overall activity of cluster structures in the country.

Conclusions. Based on the results of the study, it is concluded that instead of extractive development 
institutions that hinder the country’s development, civil and entrepreneurial initiatives, Russia needs 
inclusive development institutions that are now practically absent but would allow citizens, organiz-
ations, and companies to influence economic and political processes. Furthermore, special government 
support is required for the rapidly growing medium-sized tech companies, which can become a source 
of economic growth for the country and a factor of global competitiveness in the world market in the 
next 10-15 years. Without their active development, building Industry 4.0 is impossible. 

Keywords: cluster, innovation, Industry 4.0, cooperation, import substitution.

For citation: Putintseva N.A., Ushakova E.V. On the Activity of Major Cluster Groups in Russia as a Key Tool for 
Implementing Import Substitution and Innovation Policies. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 
2020;26(9):940-951 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-940-951



942 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (9) • 940–951

М
о

д
е

р
н

и
з

а
ц

и
я

 э
к

о
н

о
М

и
к

и
 р

е
г

и
о

н
о

в
 

Таблица 1
Сравнительная характеристика кластеров в Российской Федерации

Критерии сравнения
Пилотные инновационные 

территориальные кластеры, 
2012 г.

Инновационные кластеры, 
2016 г.

Промышленные кластеры, 
2015 г.

Координатор про-
граммы государ-
ственной поддержки

Минэкономразвития Минпромторг

Основные цели 
государственной 
поддержки

Развитие инновационной 
инфраструктуры

Увеличение объемов не-
сырьевого экспорта;
привлечение инвестиций

Импортозамещение; 
усиление промышленной коо-
перации; наращивание экс-
портного потенциала (2020  г.); 
производство продукции или 
компонентой базы для нацио-
нальных проектов (2020 г.)

Требования к числу 
и составу участни-
ков кластеров

Не регламентированы, 
могут включать в себя:
– предприятия;
– вузы;
– научные организации

Минимум 40 участников:
– экспортно ориентирован-
ные предприятия;
– вузы;
– научные организации

Минимум 13 участников:
десять промышленных пред-
приятий;
одна образовательная органи-
зация;
две организации инфраструк-
туры

Кооперационные 
требования

Уровень кооперации не менее 
20  %;
рост производительности тру-
да;
увеличение высокопроизводи-
тельных рабочих мест  
(не менее 50  %)

модействия кластера и цепочки добавления 
стоимости Д. Хамфри и Э. Шмитца, моделью 
уровня конкуренции М. Сторпера [2].

В СССР основоположником теории террито-
риально-производственных комплексов (ТПК), 
аналогов кластеров, был советский ученый 
Н. Н. Колосовский (1891–1954), определявший 
ТПК как взаимозависимое сочетание отрас-
лей материального производства, распложен-
ных на небольшой территории для достиже-
ния наибольшей эффективности реализации 
природных и трудовых ресурсов. ТПК СССР 
способствовали эффективному освоению тер-
риторий Западной Сибири и Дальнего Восто-
ка, обеспечили вовлечение этих территорий 
в единый народнохозяйственный комплекс 
страны и социально-экономического развития. 
Кластер и ТПК — это формы территориальной 
организации экономики, которые не противо-
речат друг другу. Кроме того, они вполне мо-
гут существовать параллельно. ТПК создаются 
в России и сегодня для комплексного освоения 
новых территорий.  

В настоящее время в российском государ-
стве кластер рассматривают как обособленную 
экономическую систему, интегрированную 
структуру, оказывающую существенное вли-
яние на развитие государственной промыш-
ленной политики и экономики в целом. Нельзя 
не согласиться с мнением о том, что сегодня 
кластеризация становится основой в развитии 
региональных рынков [3; 4; 5; 6].

Важным документом, появившимся в 2008 г. 
и заложившим основы кластеризации в Рос-
сии, стала «Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны до 2020 
года». Уже в 2010 г. регионы Российской Фе-
дерации (РФ) начали получать федеральные 
субсидии для создания и функционирования 
центров кластерного развития как одного из 
инструментов поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  В 2012 г. стартовала 
федеральная программа поддержки развития 
пилотных инновационных территориальных 
кластеров. В 2014 г. впервые в российской 
практике дано официальное определение тер-
мина «промышленный кластер» и изложены 
возможности применения мер стимулирования 
его деятельности. В таблице 1 представлена 
сравнительная характеристика трех основных 
типов кластеров, сформировавшихся в России.

Сегодня в России реализуется более 110 
кластерных инициатив, объединяющих свыше 
3  000 организаций и предоставляющих около 
1,3 млн рабочих мест [7]. 

Обзор деятельности основных групп 
кластеров в России

Промышленные кластеры

Главная задача промышленных кластеров 
в России — развитие кооперационных связей 
между предприятиями и реализация политики 
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…Таблица 2
Использование производственных мощностей промышленных предприятий, % [8, с . 45]

Продукция 1980 г. 1990 г. 1993 г. 1997 г. 2000 г.

Сталь 95 94 69 68 77
Металлорежущие станки 87 81 54 16 17
Тракторы 98 81 42 8 19
Цемент 91 93 62 36 44
Обувь 89 87 48 27 29
Стиральные машины 88 87 51 12 –

Таблица 3
Доля импорта в потреблении по отдельным товарным группам в России, 2015 г . [8, с . 82]

Товарная группа Доля импорта, %

Станкостроение 90
Тяжелое машиностроение 60–80
Легкая промышленность 70–90
Электронная промышленность 80–90
Фармацевтическая, медицинская промышленность 70–90
Машиностроение для пищевой промышленности 60–80
Продовольственные товары Около 50

импортозамещения до 2020 г. С проблемой 
импортозависимости наша страна столкну-
лась в результате рыночных реформ 90-х гг. 
XX в. Реализация идей, связанных с тем, что 
рыночные механизмы управления решат все 
проблемы государства, минимизация его роли 
во всех сферах жизни общества, массовая при-
ватизация привели практически к ликвидации 
многих отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, способствовали деиндустриализации 
России и ряда постсоветских республик, стали 
механизмом самоустранения РФ из междуна-
родной конкуренции.  

В таблице 2 показана динамика изменения 
использования производственных мощностей 
промышленных предприятий России, которая 
говорит о глубоком упадке наиболее высоко-
технологичных производств в 1990-е гг. по 
сравнению с производствами продукции низ-
кой степени передела.

В современной России уровень загружен-
ности производственных мощностей в среднем 
составляет не более 50 % [9]. В таблице 3 пред-
ставлены данные о доле импорта в потреблении 
по отдельным товарным группам РФ за 2015 г.

Данные таблицы 3 позволяют сделать вы-
вод о том, что в 2015 г., к началу реализации 
в России политики импортозамещения, такие 
отрасли, как станкостроение, тяжелое маши-
ностроение, электронная, фармацевтическая, 
медицинская и легкая промышленность, не 
получили развития по причине преобладания 
аналогичной импортной продукции. Высокий 
уровень импортной зависимости показывали 
даже ключевые отрасли российской экономики 
(топливно-энергетическая и добывающая), от 
которых зависит наполняемость государствен-

ного бюджета, а соответственно, и будущее 
развитие страны.

Количество промышленных кластеров се-
годня приближается к 50, они функциониру-
ют в 37 субъектах РФ [10]. Именно создание 
промышленного кластера и формализация 
сложившихся кооперационных цепочек дала 
возможность анализировать каждый техноло-
гический передел производства продукции и 
выявлять реальную потребность предприятий 
кластера в производстве различных изделий и 
комплектующих, принимать реальные меры по 
снижению доли импортных комплектующих, 
разрабатывать и замещать зарубежные техно-
логии. Промышленный кластер позволил субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП) взаимодействовать с представителями 
крупного бизнеса по вопросам производства 
для них конкретной продукции с определен-
ными потребительскими свойствами. Как толь-
ко крупное предприятие подтверждало факт 
приобретения продукции у предприятия МСБ, 
это взаимодействие трансформировалось в со-
вместный кластерный проект. 

Уникальность промышленного кластера за-
ключается в том, что все предприятия, кото-
рые в него входили и занимались выпуском 
импортозамещающей продукции, получали 
возможность от государства субсидировать до 
50 % понесенных затрат. Этот механизм делал 
инвестиционные проекты не только полезны-
ми, но и инвестиционно-привлекательными. 

Инновационные кластеры

Деятельность кластеров второго поколения — 
инновационных кластеров направлена на уско-
рение трансформации объектов интеллектуаль-
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Таблица 4
Результаты деятельности пилотных инновационных территориальных кластеров в 2013–2015 гг ., 

в постоянных ценах [7, с . 18]

Показатели 2013 2014 2015

Выработка на одного работника организаций-участников, тыс. руб. 2 630 2 630 2 899

Объем произведенной продукции, работ и услуг, трлн руб. 1,54 1,71 1,97

Число новых/ модернизированных высокопроизводительных рабочих 
мест, тыс. ед.

27,2 32,7 36,1

Общий объем инвестиций в  развитие кластеров, млрд руб. 31,35 34,06 33,21

ной собственности в конкретные инновации, 
востребованные потребителями на рынке, что 
тем самым позволяет фирмам-участникам 
кластера получить необходимые конкурент-
ные преимущества. Развитие инновационного 
кластера подразумевает формирование или на-
личие мощного образовательного ядра и сквоз-
ной, ориентированной на инновации системы 
образования, что обеспечивает подготовку ка-
дров для реализации наукоемких проектов.

В настоящее время стремления и попытки 
правительств многих стран, в том числе и РФ, 
создавать инновационные кластеры во многом 
понятны и правильны. Но следует учитывать, 
что на практике сформировать успешный кла-
стер сложно. На развитие нормально функци-
онирующего кластера требуются десятилетия: 
Силиконовая долина — около 100 лет, Кем-
бриджский кластер (Великобритания) — около 
40 лет. Однако реалии современной жизни, 
ускорение всех процессов, по мнению экспер-
тов, позволяют получить отдачу от внедрения 
кластерных инициатив уже в течение 10–15 
лет [11]. 

Пилотные инновационные территориальные 
кластеры (ПИТК) стали первым видом класте-
ров, начавших формироваться в рамках про-
декларированного в 2012 г. в России курса 
перевода экономики на инновационный путь 
развития. ПИТК рассматривались как при-
оритетные межотраслевые комплексы, которые 
могли бы определять и направлять развитие 
постиндустриальной отечественной экономики 
на национальном и региональном уровнях. 
Особенностью ПИТК, получавших государ-
ственную поддержку, стало то, что они фор-
мировались на основе бывших крупных и из-
вестных в свое время советских предприятий, 
используя их инфраструктуру и кадровый по-
тенциал, а также малых предприятий. Каждый 
ПИТК имел отличительную организационную 
структуру и состав, так как регионы РФ значи-
тельно отличаются ресурсно-инновационным 
потенциалом. Результаты деятельности ПИТК 
за 2013–2015 гг. представлены в таблице 4.

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод 
об эффективности деятельности ПИТК. Основ-
ные показатели развития ПИТК существенно 
превосходят средние значения по регионам их 

базирования: объем совокупной выручки их 
участников от продаж продукции на внешнем 
рынке выше в среднем на 20  %, объем отгру-
женной инновационной продукции собствен-
ного производства, инновационных работ и 
услуг, выполненных собственными силами, — 
на 60–90 % [7, с. 18]. Деятельность ПИТК в со-
ответствии с отраслевой спецификой можно 
объединить в шесть направлений: «Ядерные 
технологии», «Производство летательных и 
космических аппаратов, судостроение», «Фар-
мацевтика, биотехнологии и медицинская про-
мышленность», «Новые материалы», «Химия 
и нефтехимия», «Информационные техноло-
гии и электроника». Программа поддержки 
27 ПИТК стала первой и наиболее масштаб-
ной среди подобных национальных инициатив 
России в сфере инноваций. В развитии ПИТК 
с разной степенью активности участвуют ин-
ституты развития в инновационной сфере.

Во главе рейтинга отечественных ПИТК по 
масштабу, причем с ощутимым отрывом от 
других, находится Камский инновационный 
территориально-производственный кластер 
Республики Татарстан. Интерес представля-
ют кластер фармацевтической и медицинской 
промышленности и кластер информационных 
технологий (Санкт-Петербург), кластер меди-
цинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий Ленинградской 
области и инновационный территориальный 
аэрокосмический кластер Самарской области. 
Однако большинство ПИТК назвать класте-
рами можно с большой натяжкой: для ПИТК 
характерно незначительное число малых и 
средних предприятий, а также недостаточный 
уровень взаимодействия между участниками 
кластера.

Инновационные кластеры — лидеры 
инвестиционной привлекательности  
мирового уровня

В 2016 г. Правительство России перешло 
к  поддержке инновационных кластеров — 
литеров инвестиционной привлекательности 
(ИК) мирового уровня, и целый ряд ПИТК 
получили статус такого кластера. В 2018 г. 
государственная поддержка оказана 12 ИК.
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…Таблица 5 
Динамика развития промышленных кластеров в России, 2015–2019 гг . [12]

2015 2016 2017 2019

Количество промышленных предприятий, ед. 421 427 592 630
Объем отгруженных товаров, млрд руб. 679 714,8 1 300 Данные 

отсутствуют
Количество рабочих мест, тыс. ед. 162,9 171,5 305,2 309
Объем налоговых отчислений, млрд руб. 81,6 85,9 155 Данные 

отсутствуют

Таблица 6
Оценка изменения товарной структуры импорта России в 2018 г . по отношению к 2014 г . [13]

Наименование показателя Значение, млрд долл. Прирост, % Доля, % Прирост, %

2014 2018 2014 2018

Машины, оборудование и транспортные 
средства

137,0 113,0 –17,5 47,7 47,5 –0,2

Продукция химической промышленно-
сти, каучук

46,5 43,6 –6,2 16,1 18,3 2,2

Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье

40,0 29,6 –26,0 13,8 12,4 –1,4

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них

20,6 17,8 –13,6 7,2 7,4 0,2

Текстиль, текстильные изделия и обувь 16,3 14,8 –9,2 5,7 6,2 0,4
Прочие 12,7 9,5 –25,2 4,4 4,0 –0,4
Минеральные продукты 7,3 5,0 –31,5 2,5 2,1 –0,4
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия

5,9 3,9 –33,9 2,1 1,6 –0,5

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия

1,3 1,3 – 0,5 0,6 0,1

Импорт всего 287,0 238,0 –17,1 100,0 100,0 –

Одна из ключевых целей создания ИК — 
встраивание в глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости. Включение отечественных 
кластеров в глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости, приобретение и вне-
дрение критических технологий, обновление 
национальной технологической базы, получе-
ние доступа к современным методам управле-
ния и мировым специализированным знаниям 
позволят, полагаем, существенно увеличить 
темп и качество экономического роста. Вместе 
с тем рост и развитие кластерных структур 
во многом зависит от способности обеспечить 
приток новых инновационных предприятий.

Лидерами в этой группе кластеров считаются 
инновационный кластер “Smart Technologies 
Tomsk” и научно-производственный кластер 
«Сибирский наукополис». 

Оценка итогов деятельности кластеров 
в России

Действительно, имеющиеся меры поддержки 
кластерных структур в РФ способствовали ро-
сту объемов кооперации в рамках промышлен-
ных кластеров, росту налоговых отчислений, 
приросту частных инвестиций на 1 рубль госу-
дарственных субсидий, как видно из таблицы 5. 

Данные таблицы 5 позволяют заключить, 
что такая задача, как усиление кооперации 
предприятий в рамках промышленных кла-
стеров, решается. В свою очередь, задача 
импортозамещения, в том числе с учетом де-
ятельности кластерных структур, решена не-
удовлетворительно. 

В таблице 6 дана оценка изменения товарной 
структуры импорта РФ в 2018 г. по отноше-
нию к 2014 г., с момента начала реализации 
политики импортозамещения.

Итак, очевидны скромные успехи реализу-
емой в России политики импортозамещения 
и, соответственно, значительна зависимость 
страны от импортных поставок. Произошло 
снижение объемов импорта по всем товарным 
группам, но товарная структура импорта РФ 
практически не изменилась.

Неудовлетворительные результаты реали-
зуемой в РФ политики импортозамещения 
привели к смене стратегического курса стра-
ны: переориентации с импортозамещения на 
увеличение экспортного потенциала страны. 
В  итоге Правительство РФ намерено пере-
ориентировать систему государственной под-
держки промышленных кластеров, сделав 
критериями ее получения нацеленность на 
реализацию национальных проектов и увели-
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Таблица 7
Доля инновационных товаров, работ и услуг от общего объема отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг в России [14–19]

Период, год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Доля, % 7,8 8,9 8,2 7,9 8,4 7,2 6,5

чение экспортного потенциала. Для получе-
ния субсидий предприятиям промышленного 
кластера необходимо будет демонстрировать 
прирост объемов промышленного производ-
ства, прирост объемов кооперации с другими 
участниками кластера и прирост налоговых 
поступлений в федеральный бюджет. 

Переориентация целей промышленных кла-
стеров на экспортную деятельность может 
негативно отразиться на деятельности ряда 
предприятий промышленного кластера. Од-
нако такая мера для получения промышлен-
ными кластерами субсидии, как трехкратный 
прирост объемов кооперации с другими участ-
никами кластера, все же способна стать сти-
мулом для развития цепочек отечественных 
поставщиков второго и третьего уровня и при-
вести к снижению импортозависимости России 
в целом. На наш взгляд, политика импорто-
замещения должна реализовываться парал-
лельно с политикой увеличения экспортного 
потенциала страны. Импортозамещение долж-
но минимизировать угрозы и риски в  сферах 
экономической и оборонной безопасности, не 
допустить технологической отсталости, про-
довольственной и товарной зависимости го-
сударства.  

Общую оценку деятельности инновационных 
кластеров и эффективности инновационной по-
литики в России в целом можно получить через 
оценку изменения доли инновационных това-
ров, работ и услуг, как показано в таблице 7.  

Представленные данные свидетельствуют 
о неэффективности проводимой в государстве 
инновационной политики. Аналогичный вывод 
напрашивается и при изучении Глобального 
инновационного индекса, где в общем рейтин-
ге места РФ варьируются — от 49 до 46. На 
улучшение позиций России в общем рейтинге 
влияют показатели, характеризующие разви-
тие человеческого капитала и науки (23-е ме-
сто), бизнеса (35-е), технологий и экономики 
знаний — показателя результатов инноваци-
онной деятельности (47-е). Негативное влия-
ние на общую эффективность инновационной 
деятельности оказывают группы показателей, 
характеризующих развитие институтов (74-е), 
креативной деятельности (72-е), инфраструк-
туры (62-е) и внутреннего рынка (61-е) [20].

Если оценить результаты реализации инно-
вационной политики через состояние иннова-
ционной среды, то оказывается, что Россия 
даже не имеет точного понимания о количе-

стве венчурных фондов (которых около 20–30), 
количестве стартапов (их около 5 000–6 000). 
В стране не сформировалась индустрия частно-
го капитала (PE) / венчурного капитала (VC-
индустрия), без которых затруднено развитие 
инновационной сферы в классическом англо-
саксонском варианте. Доля PE / VC-индустрии 
в ВВП России в 20 раз меньше, чем в Китае, 
и на два порядка меньше по сравнению с Аме-
рикой [21].

В каком-то смысле попытка реализовать 
инновационную политику в нашем государ-
стве прежде, чем были сформированы техно-
логическая и промышленная политики, изна-
чально не слишком основательна и обречена 
на локальность результатов. Инновационная 
политика строилась исходя из умозритель-
ных представлений о направлениях развития 
страны, на опыте других стран, а не из реаль-
ных потребностей национальной экономики 
и промышленности. Сегодня остается откры-
тым вопрос о  правильности выбора приори-
тетов технологического развития, связанного 
исключительно с темой цифровизации. Про-
исходящая цифровизация в России связана 
преимущественно с диффузией базовых тех-
нологий предыдущей технологической волны 
(информационных) в реальный сектор, а не 
с   появлением принципиально новых техно-
логических решений. Кроме того, невозможно 
осуществить инновационный прорыв только на 
базе цифровых технологий, без соответствую-
щего развития технологий, связанных с мате-
риалами, энергией, биотехнологий. 

Между тем для достижения эффекта от 
реализации инновационной политики требу-
ется не менее 10–15 лет, а представленная 
статистика охватывает данные 5–6 лет, что 
не позволяет сделать окончательный вывод 
об эффективности проводимой инновационной 
политики в стране, а соответственно, оценить 
деятельность кластерных структур.

Однако данные таблицы 7 говорят о том, что 
для России актуальны пересмотр, переоцен-
ка действующей инновационной политики и 
политики поддержки кластерных инициатив. 
Эксперты отмечают, что все три Программы 
поддержки кластерных проектов в России име-
ли следующие ограничения:

 • носили узкий ведомственный характер (про-
граммы реализованы отдельным ведом-
ством), в то время как кластерные проекты
включают в себя предприятия, относящиеся
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…к нескольким секторам экономики и, следо-
вательно, меры поддержки должны носить 
межведомственный характер;

 • не предусматривали меры налогового сти-
мулирования;

 • перечень мер, направленных на повышение
доступа к финансированию, был ограничен;

 • отсутствовали мероприятия, направленные
на снижение избыточных требований [22;
23, с. 7].
Проблемы же реализации инновационной

политики, напрямую влияющие и на развитие 
кластерных инициатив, не столь однозначны. 
Помимо причин, которые находятся на поверх-
ности (недостаточное количество финансовых 
ресурсов, недостаточная поддержка предпри-
нимательской инициативы и слабая предпри-
нимательская культура, дефицит квалифици-
рованных кадров, бюрократизация экономики 
и управления и др.), стоит обратить внимание 
и не на столь явные причины низкой иннова-
ционной активности в России. 

Выводы

В индексе Глобальной инновационной актив-
ности на общую эффективность инновационной 
деятельности РФ влияние оказывают группы 
показателей, характеризующих развитие ин-
ститутов (74-е место). В России созданы прак-
тически все институты, которые принято иметь 
в стране, занимающейся инновационным раз-
витием. Однако только в последние годы в про-
цессе постижения институциональных теорий 
для российской общественности становится 
понятным тот факт, что институты развития 
бывают разного типа. Поэтому говорить о со-
вершенствовании всех институтов не вполне 
допустимо. Если совершенствовать экстрак-
тивные институты, ориентированные на выжи-
вание за счет получения всевозможной ренты 
(земельной, природно-ресурсной, монополь-
ной, административной, мусорной, иной), то 
это будет только усугублять сырьевую специ-
ализацию страны, а не стимулировать станов-
ление в России Индустрии 4.0. Следовательно, 
в нашем государстве необходимо развивать 
не экстрактивные, а инклюзивные институ-
ты, практически отсутствующие в настоящее 
время, которые позволят людям включиться 
в экономические и политические процессы, 
творить и созидать здесь и сейчас.  

Кроме того, институты бывают не только раз-
ной породы. Институты бывают еще видимые и 
невидимые. Невидимые (неформальные) инсти-
туты — это ценности, поведенческие установки, 
все то, что вкладывается в понятие «культура», 
что может стать источником отторжения ско-
пированных институтов, правил и норм. Такое 
отторжение привнесенных из других культур 

институтов возможно по причине несовпаде-
ния между собой культуры и привнесенных 
норм, правил. Помимо отторжения существу-
ет и перерождение заимствованных из других 
стран (культур) норм и правил. Например, 
закон о банкротстве, принятый в  России, ко-
торый должен способствовать восстановлению 
платежеспособности должника, стал отличным 
инструментом рейдерских захватов собственно-
сти [24]. Если для примера сравнить институты 
развития Германии или Японии с институтами 
Великобритании или Соединенных Штатов, то 
окажется, что другие роли в Германии или Япо-
нии играют фондовый рынок, банки, корпора-
ции и внутрикорпоративное финансирование.   

Важное значение для инновационного раз-
вития региона (страны) имеют такие поня-
тия, как снижение неопределенности и малая 
дистанция власти и бизнеса. Для России же 
характерна огромная дистанция власти и биз-
неса, высокое избегание неопределенности, 
которые и тормозят развитие инновационной 
экономики, основанной на активной деятель-
ности венчурных компаний. Россияне нахо-
дятся в числе мировых лидеров по дистанции 
власти: на уровне Саудовской Аравии, Ирака и 
Малайзии. В российском менталитете нет пра-
ва на ошибку: неудачное предпринимательство 
часто рассматривается как мошенничество, да-
же в высокотехнологических сферах. Отсюда и 
высокое избегание неопределенности (рисков), 
а в итоге — боязнь финансирования у  инсти-
тутов развития и слабая поддержка иннова-
ционных проектов. При отсутствии доверия 
населения государство вынуждено осущест-
влять модернизацию за счет роста косвенных 
налогов, снижая и без того низкие инвести-
ционные возможности бизнеса, раскручивая 
виток взаимного недоверия. 

Помимо дистанции власти и бизнеса (и на-
селения) известна еще одна значимая «куль-
турная переменная», т. е. «градус индиви-
дуализма», которая оказывает существенное 
влияние на инновационное развитие и значе-
ние которой очень разнятся между странами. 
Если оценить степень индивидуализма, то по 
этому показателю Россия располагается близко 
к медиане распределения стран по этой шкале. 
Такое медианное положение в менталитете на-
селения дает нашему государству ряд преиму-
ществ. Это означает, что в рамках реализации 
инновационной политики могут быть исполь-
зованы как индивидуалистические способы 
стимулирования инновационной активности, 
так и коллективные, т. е. как западные, так 
и восточные способы стимулирования инно-
вационной активности.

Главный вывод, который можно сделать, ис-
ходя из понимания культурных особенностей 
каждой цивилизации, состоит в том, что такие 
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институты развития должны быть совместимы 
с культурными особенностями и ограничения-
ми. Необходимо превращать социокультурные 
особенности в преимущества. Так, в основе 
Южно-Корейской модели модернизации лежит 
деятельность чеболи, огромных промышлен-
ных корпораций, созданных на основе кланов, 
клановых связей. Именно благодаря высоко-
му уровню доверия в таких промышленных 
группах, Южной Корее удалось осуществить 
успешную индустриализацию. Хотя с запад-
ной точки зрения родственные связи внутри 
корпорации, наоборот, являются фактором, 
препятствующим ее успешному развитию. 

Кроме того, в России следовало бы уделить 
большее внимание формированию негосудар-
ственных институтов развития, которые имеют 
ряд преимуществ перед государственными. Во-
первых, негосударственные институты быстрее 
адаптируются к происходящим изменениям. 
Деятельность же государственных институтов 
слишком зарегулирована. Во-вторых, негосу-
дарственные институты обладают принципи-
ально иной скоростью расходования денег. 
В-третьих, они имеют возможность больше ри-
сковать, и небольшая часть таких рискованных 
вложений способна обеспечить качественный 
инновационный прорыв, как показывает за-
рубежный опыт.  

И конечно, для инновационных сдвигов не-
обходима стратегия долгосрочного развития и 
реалистичное целеполагание. В данном случае 
уместен опыт Китая, который достиг процвета-
ния под лозунгом Дэн Сяопина («За несколько 
поколений достигнуть уровня среднеразвитой 
европейской страны») взамен лозунга Мао Цзе-
дуна («10 лет упорного труда — 10 000 лет 
процветания») [24].

Россия пытается искать свой путь модерниза-
ции. В 2019 г. крупные, прежде всего контро-
лируемые государством корпорации назначены 
ключевыми фигурами строительства инноваци-
онной системы страны. Каждая государствен-
ная корпорация, отвечающая за выделенное 
им государством технологическое направление, 
должна создать для этого центр компетенций, 
объединяющий участников развития конкрет-
ного технологического направления, или эко-
систему. Такая экосистема будет отвечать за 
развитие технологической инициативы. В рам-
ках этой экосистемы государственные корпо-
рации, во-первых, будут выступать в качестве 
ключевого потребителя созданных продуктов, 
во-вторых, станут инвесторами в капитал ком-
паний, разработавших важный для развития 
всего направления продукт, в-третьих, будут 
кооперироваться с крупными международными 
разработчиками технологий.

У ряда экспертов подобная инициатива вы-
зывает тревогу, поскольку в последние годы 

несколько частных высокотехнологических 
компаний с потенциально неплохими пер-
спективами развития поставлены усилиями 
государства (в том числе государственных кор-
пораций) в настолько сложные финансово-хо-
зяйственные условия, что оказались на грани 
банкротства или исчезновения. В результате 
контроль над этими ранее частными компания-
ми переходит к государству. Речь идет о таких 
компаниях, как «Ангстрем», «Т-Платформы», 
«Стан», «Интерскол» [25].

Ставка Правительства РФ в инновационном 
развитии на крупные государственные корпо-
рации связана с тем, что средние темпы роста 
выручки этих компаний по итогам 2018 г. со-
ставили около 20  %, т. е. они демонстрируют 
хорошую прибыльность, а следовательно, и эф-
фективность своей деятельности. В то же время 
малый и средний бизнес сжимается (количество 
МСП с октября 2018 по октябрь 2019 г. сократи-
лось на 116 000 единиц). Средний бизнес в Рос-
сии, представленный в размере 9  000–10  000 
предприятий, показывает крайне низкую эф-
фективность деятельности, преимущественно 
является источником малооплачиваемых и низ-
коэффективных мест для местного населения. 

Однако среди представителей среднего биз-
неса присутствуют быстрорастущие компании 
(«техногазели»). Около 1 500–2 000 компаний 
прошли за последние 25–30 лет путь от не-
больших предприятий до представителей се-
рьезного бизнеса с энергичным собственником 
и эффективной системой управления, кото-
рые по своей эффективности, оснащенности 
современным оборудованием и значению для 
развития экономики вполне могут состязаться 
с крупнейшими корпорациями страны. Именно 
такие компании, по мнению экспертов, в бли-
жайшие 10–15 лет могли бы стать источником 
экономического роста внутри страны и гло-
бальной конкурентоспособности на мировом 
рынке. Расчеты показывают, что быстрора-
стущие технологические компании среднего 
размера («техногазели») не только вырастут 
сами, но и обеспечат рост других связанных 
с ними компаний: мультипликативный эффект 
составляет 1,92, т. е. на каждый рубль при-
роста добавленной стоимости у «техногазелей» 
обеспечивается 92 копейки прироста в прямо 
или косвенно связанных с ними секторах [25]. 
Причем в наибольшей степени этот рост за-
тронет технологически сложные сектора, в том 
числе производство транспортных средств, 
компьютеров и электронной техники, машин 
и оборудования. Именно такие «техгазели» 
должны стать объектом всесторонней государ-
ственной поддержки, источником роста, разви-
тия и для кластерных структур, успех которых 
во многом зависит от способности обеспечивать 
приток новых инновационных предприятий.
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Об оценке качества управления процессами 
трансформации экономических систем

Малышкина М. В.1, Мирославская М. В.2

1 СанктПетербургский университет технологий управления и экономики, СанктПетербург, Россия
2 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, СанктПетербург, Россия

Цель. Развитие методологии оценки качества управления процессами трансформации организации.

Задачи. Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: уточнены сущность и со-
держание категории «социально-экономическая трансформация», разработаны принципы обеспе-
чения качества управления процессами трансформации, поставлена проблема выбора единого 
критерия качества управления процессами трансформации организации.

Методология. С помощью общих научных методов познания, в том числе методов анализа и син-
теза, путем применения системного подхода выявлены основные проблемы оценки качества управ-
ления процессами трансформации, в том числе проблемы выбора единого критерия качества управ-
ления процессами трансформации, разработки принципов обеспечения качества управления про-
цессами трансформации. 

Результаты. Глобальная проблема при управлении процессами трансформации экономической си-
стемы состоит в сложности управляемых процессов, возрастание которой обусловлено многоаспек-
тностью, взаимным влиянием и, как следствие, неопределенностью взаимодействий между элемен-
тами системы. Сделан вывод о том, что в основе методологии оценки качества управления про-
цессами трансформации лежит принцип интеграции обособленных мероприятий по улучшению 
качества управления элементами системы в единую систему управляющих воздействий; принцип 
обеспечения таких управляющих воздействий, которые прежде всего направлены на предупрежде-
ние возможных негативных последствий трансформации экономических систем, т. е. на снижение 
возможного влияния неблагоприятных событий и их последствий.  Для оценки успешности осу-
ществления целенаправленных управляющих воздействий, а также продуктивных действий по 
организации, контролю и руководству процессом трансформации актуализируются проблемы адек-
ватного выбора критерия качества управления процессами трансформации экономических систем 
и выдвигается гипотеза о возможном едином критерии качества управления.

Выводы. Принцип интеграции обособленных мероприятий по улучшению качества управления 
элементами системы и принцип обеспечения таких управляющих воздействий, которые направле-
ны на предупреждение возможных негативных последствий, лежат в основе методологии качества 
управления процессами трансформации экономических систем. Развитие методологии оценки ка-
чества должно осуществляться в направлении поиска единого критерия качества управления про-
цессами трансформации экономических систем.  

Ключевые слова: управление качеством, оценка качества управления, трансформация, экономическая сис
тема, критерий качества управления.
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Assessing the Quality of Management of Transformation Processes 
in Economic Systems

Malyshkina M. V.1, Miroslavskaya M. V.2  
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
2 Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D. F. Ustinov, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to develop the methodology for assessing the quality of management 
of organizational transformation processes.

Tasks. To achieve the set aim, the authors solve the following problems: determine the essence and 
content of socio-economic transformation, formulate quality assurance principles for the management 
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of transformation processes, draw attention to the problem of selecting a unified quality criterion for 
the management of organizational transformation processes.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition, including analysis and synthesis. It 
also applies a systems approach to identify the major problems of assessing the quality of management 
of transformation processes, including the problem of selecting a unified quality criterion for the 
management of transformation processes and formulating the principles of ensuring the quality of 
management of transformation processes.

Results. The global problem of managing transformation processes in the economic system consists in 
the complexity of the managed processes, which increases due to the multidimensionality, mutual 
influence, and the resulting uncertainty of interactions between the elements of the system. It is 
concluded that the methodology for assessing the quality of management of transformation processes 
is based on the principle of integrating separate measures to improve the quality of management of 
system elements into a single system of management actions and the principle of ensuring that man-
agement actions are primarily aimed at preventing possible negative consequences of the transforma-
tion of economic systems, i.e. reducing the potential impact of unfavorable events and their conse-
quences. To assess the effectiveness of targeted management actions and productive actions aimed at 
organizing, controlling, and guiding the transformation process, the authors actualize the problem of 
selecting an adequate quality criterion for the management of transformation processes in economic 
systems and put forward a hypothesis about a possible unified criterion of management quality.

Conclusions. The principle of integrating separate measures to improve the quality of management of 
system elements and the principle of ensuring that management actions are aimed at preventing pos-
sible negative consequences lie at the core of the methodology for assessing the quality of management 
of transformation processes in economic systems. The quality assessment methodology should be de-
veloped in the direction of finding a unified quality criterion for managing transformation processes 
in economic systems.

Keywords: quality management, management quality assessment, transformation, economic system, management 
quality criterion.

For citation: Malyshkina M.V., Miroslavskaya M.V. Assessing the Quality of Management of Transformation Pro-
cesses in Economic Systems. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):952-956 (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-952-956

Условия современной модели развития эко-
номики диктуют необходимость повышенного 
внимания к управлению процессами социаль-
но-экономической трансформации экономиче-
ских систем различного порядка, развитию 
информационного общества, создают предпо-
сылки «модернизации на постиндустриальной 
основе» [1, с. 15]. Экономические реалии сегод-
няшнего дня выявили необходимость развития 
методологии социально-экономической транс-
формации экономических систем, в том числе 
уточнения сущности и содержания категории 
«социально-экономическая трансформация», 
разработки принципов обеспечения качества 
управления процессами трансформации, ре-
шения проблемы выбора единого критерия ка-
чества управления процессами трансформации 
организации, отказа от избыточных, устарев-
ших и противоречащих друг другу требований 
к качеству управления.

Глобальная проблема при управлении про-
цессами трансформации экономической си-
стемы состоит в сложности управляемых 
процессов, возрастание которой обусловлено 
многоаспектностью, взаимным влиянием и, 
как следствие, неопределенностью взаимодей-
ствий между элементами системы. При оценке 
качества управления сложными процессами 
трансформации возникают проблемы, реше-

ние которых входит в круг задач системного 
анализа.

Опираясь на фундаментальные положения 
теории управления о том, что «во-первых, важ-
нейшим атрибутом любой системы… являют-
ся механизмы управления, поддерживающие 
систему в целостном состоянии и обеспечи-
вающие целесообразное ее поведение в про-
странстве и времени; во-вторых, управление 
в системе есть целенаправленный процесс, 
предполагающий наличие вполне определен-
ной цели; в-третьих, управление в системе есть 
информационный процесс, заключающийся 
в сборе, передаче и переработке информации» 
[2, с. 87], в целях развития методологии оцен-
ки качества управления процессами транс-
формации организации под трансформацией 
экономической системы организации будем 
понимать ее целенаправленное изменение, обе-
спечивающее целесообразное поведение орга-
низации в пространстве и времени, которое 
затрагивает все элементы системы организа-
ции, ведет к обновлению ее целей, структу-
ры, внутрихозяйственных информационных 
процессов, влияет также на внешнюю среду 
организации с использованием обратной связи. 

В. С. Зубковым доказано, что «в основе ме-
тодологии оценки качества управления процес-
сами трансформации лежит принцип объеди-
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а нения разрозненных мероприятий по улучше-
нию качества управления элементами системы 
в единую систему управляющих воздействий» 
[3, с. 242]. Важнейшая цель управляющих 
воздействий при проведении процессов транс-
формации — объединение разрозненных ме-
роприятий по улучшению качества в систему 
целенаправленных, постоянных действий. Ин-
теграция же обособленных мероприятий по 
улучшению качества управления элементами 
системы в единую систему управляющих воз-
действий при управлении процессами транс-
формации экономической системы, по нашему 
мнению, будет являться одним из основопо-
лагающих принципов управления процессами 
трансформации экономических систем. 

Экономическая система, существующая в ре-
алиях трансформации, т. е. претерпевающая 
изменение, затрагивающее все элементы си-
стемы организации, нуждается в адекватном 
инструментарии для оценки путей реализа-
ции такой трансформации и оценки влияния 
не определенности на качество управления 
процессами трансформации экономических 
систем. Г. В. Двас утверждает, что «неопре-
деленность требует от лица, принимающего 
решения в системе управления, заранее опре-
делять особо нежелательные последствия этих 
решений и, соответственно, предусматривать 
превентивные меры предосторожности, направ-
ленные на предупреждение, локализацию или 
устранение возможных подобных последствий 
функционирования экономической системы» 
[4, с. 13]. Данный тезис профессор Двас также 
обосновал в своей статье [5, с. 155–156] и ввел 
классификацию уровней неопределенности в 
зависимости от возможности/невозможности 
определения нежелательных последствий [4, 
с. 13; 5, с. 156]. 

Применяя идею Г. В. Дваса, предположим, 
что для обеспечения качества управления про-
цессами трансформации экономических систем 
требуется соблюдение еще одного принципа — 
принципа упреждения, т. е. обеспечения таких 
управляющих воздействий, которые прежде 
всего направлены на предупреждение возмож-
ных негативных последствий трансформации 
экономических систем, на снижение возможно-
го влияния случившихся неблагоприятных со-
бытий и их последствий. Причем последствия 
неблагоприятных событий трансформации 
могут быть классифицированы по критерию 
возможности/невозможности к допущению. 
В  применении подобной классификации ав-
торы видят одно из направлений дальнейших 
исследований.

В результате проведенных научных иссле-
дований академиком В. В.  Окрепиловым [6, 
с.  29] доказана универсальность методов ме-
неджмента качества в связи с тем, что послед-

ние основаны на общих принципах управления 
и единых требованиях международных стан-
дартов. Приобретению качества универсаль-
ности методов менеджмента качества способ-
ствуют универсальность их построения и уни-
версальность применения методов [6, с.  29]. 
Под универсальностью построения в данном 
случае понимается применимость единых по 
своей структуре методов управления качеством 
в различных сферах. Универсальность приме-
нения трактуется как применимость в  любом 
виде экономической деятельности для любой 
экономической системы единых методов управ-
ления качеством. Следовательно, методы ме-
неджмента качества будут приняты нами как 
универсальный механизм и для упорядочения 
управления процессами трансформации эконо-
мической системы.

Чтобы численно оценить успешность осу-
ществления целенаправленных управляющих 
воздействий, контроля и руководства процес-
сом трансформации, необходим адекватный 
выбор критерия качества управления про-
цессами трансформации экономических си-
стем, основным назначением которого явля-
ется численная оценка качества управления 
и успешности решения задачи управления 
процессами трансформации экономических 
систем. По мнению Г. Вапнэ, критерий служит 
прежде всего инструментом измерения «соот-
ношения между эффектом оцениваемого вари-
анта решения и уровнем необходимых для его 
реализации ресурсов с учетом ограничений 
на них для всех адекватных поставленной 
задаче вариантов решения... При этом про-
цедура измерения состоит из трех операций: 
измерение эффекта или степени достижения 
цели, измерение совокупности необходимых 
ресурсов и измерение отношения между ни-
ми» [7, с. 159].

По мнению А. В. Шаврова и О. А. Липа [8; 
9], «к критериям качества управления предъ-
являются два общих требования: требование 
соответствия поставленной задаче управления 
и требование простоты. Под требованием со-
ответствия поставленной задаче понимается 
требование адекватности измерения степени 
достижения/недостижения поставленной зада-
чи; требование простоты, которое понимается 
авторами как возможность решить поставлен-
ную задачу методами математического моде-
лирования» [8, с. 68]. 

Чтобы численно оценить успешность осу-
ществления целенаправленных управляющих 
воздействий достижения целей и решения 
задач, успешность контроля и руководства 
процессом трансформации с учетом позиции 
А.  В.  Шаврова и О. А. Липа, а также выво-
дов Г. Вапнэ, необходимо принять во внима-
ние набор адекватных показателей качества 
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управления процессами трансформации эко-
номических систем. Такой набор должен быть 
установлен в виде единого критерия на этапе 
целеполагания и выражен количественно. На 
данном этапе можно выделить совокупность 
показателей качества управления процесса-
ми трансформации, выраженных в показате-
ле степени достижения поставленной задачи, 
показателе ограничения ресурсов, показателе 

эффективности применения ресурсов для до-
стижения поставленной задачи.

Разработка методов определения единого 
критерия представляет собой сложную задачу. 
Именно разработка методики количественной 
оценки единого критерия качества управления 
процессами трансформации экономических 
систем — одно из направлений дальнейших 
исследований. 

Литература
1. Макаров А. Д., Смешко О. Г., Шматко А. Д. К вопросу об обеспечении роста инновационного 

сектора экономики России // Экономика и управление. 2015. № 8 (118). С. 15–18.
2. Верзилин Д. Н., Соколов Б. В., Юсупов Р. М. Неокибернетика: состояние исследований и пер-

спективы развития // Системный анализ в проектировании и управлении: сб. науч. тр. XXIII
Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Санкт-Петербургский политехнический ун-т Петра Великого,
2019. С. 81–98.

3. Зубков В. И. Инноватика процессов управления качеством в сложных технических системах //
Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2012. Т. 16.
№  6 (51). С. 242–251.

4. Двас Г. В. Управление региональной экономикой на основе теории надежности. СПб.: Наука,
2005. 359 с.

5. Двас Г. В. Влияние неопределенности на принятие решения в системе управления переходных
экономик // Управленческое консультирование. 2005. № 1 (17). С. 152–167.

6. Окрепилов В. В. Повышение качества государственного управления – основной фактор повышения
устойчивости развития территорий // Журнал экономической теории. 2016. № 3. С.  27–39.

7. Вапнэ Г. Критерий оценки в системном анализе // Системный анализ в проектировании и
управлении: сб. науч. тр. XXIII Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Санкт-Петербургский по-
литехнический ун-т Петра Великого, 2019. С. 154–165.

8. Шавров А. В., Липа О. А. Оценки качества управления и их взаимосвязь // Теория и практика
построения и функционирования Автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП): тр. Междунар. науч. конф. “Control–2003”. М.: Изд-во Московского энер-
гетического  института, 2003. С. 39–44.

9. Липа О. А. Выбор критериев качества управления при использовании односвязных и много-
связных систем управления технологическими процессами // Международный технико-эконо-
мический журнал. 2012. № 2. С. 68–70.

References
1. Makarov A.D., Smeshko O.G., Shmatko A.D. Ensuring the growth of the innovation sector of the

Russian economy. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2015;(8):15-18. (In
Russ.).

2. Verzilin D.N., Sokolov B.V., Yusupov R.M. Neocybernetics: State of research and development
prospects. In: System analysis in design and management. Proc. 23rd Int. sci.-pract. conf. St.
Petersburg: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; 2019:81-98. (In Russ.).

3. Zubkov V.I. Innovation of quality management processes in complex technical systems. Vestnik
Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta = Vestnik USATU.
2012;16(6):242-251. (In Russ.).

4. Dvas G.V. Management of the regional economy based on the theory of reliability. St. Petersburg:
Nauka; 2005. 359 p. (In Russ.).

5. Dvas G.V. Impact of uncertainty on decision making in the management system of transition
economies. Upravlencheskoe konsul’tirovanie = Administrative Consulting. 2005;(1):152-167. (In
Russ.).

6. Okrepilov V.V. Improving the quality of public administration – the main factor in increasing the
sustainability of territories. Zhurnal ekonomicheskoi teorii = Russian Journal of the Economic
Theory. 2016;(3):27-39. (In Russ.).

7. Vapne G. Assessment criterion in systems analysis. In: System analysis in design and management.
Proc. 23rd Int. sci.-pract. conf. St. Petersburg: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University;
2019:154-165. (In Russ.).

8. Shavrov A.V., Lipa O.A. Management quality assessments and their relationship. In: Theory and
practice of construction and operation of automated control systems for technological processes
(ACS TP). Proc. Int. sci. conf. “Control–2003”. Moscow: Moscow Power Engineering Institute;
2003:39-44. (In Russ.).

9. Lipa O.A. Selection of control quality criteria when using single-connected and multi-connected
technological process control systems. Mezhdunarodnyi tekhnikoekonomicheskii zhurnal = The
International TechnicalEconomic Journal. 2012;(2):68-70. (In Russ.).



956 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (9) • 952–956

Т
е

о
р

и
я

 и
 п

р
а

к
Т

и
к

а
 у

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 и

 м
е

н
е

д
ж

м
е

н
Т

а

Сведения об авторах

Малышкина Мария Викторовна

кандидат экономических наук, доцент,  
доцент кафедры педагогики и психологии 

Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики 

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 
д. 44а, Россия

() e-mail: m.malyshkina@spbacu.ru

Мирославская Марианна Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента организации 

Балтийский государственный технический  
университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 
д. 1, Россия 

() e-mail: Marianna_m100@mail.ru

Поступила в редакцию 04.09.2020
Подписана в печать 22.09.2020

Information about Authors

Mariya V. Malyshkina 

Candidate of Sciences (Economics), Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of 
Pedagogy and Psychology  

St. Petersburg University of Management 
Technologies and Economics

44/A Lermontovskiy Ave., St. Petersburg, 190103, 
Russia

() e-mail: malyshkina@spbacu.ru

Marianna V. Miroslavskaya 

Candidate of Sciences (Economics), Associate 
Professor of the Management and Organizations 
Department

Baltic State Technical University “VOENMEH” 
named after D. F. Ustinov

1, 1st Krasnoarmeyskaya Str., St. Petersburg, 
190005, Russia

() e-mail: Marianna_m100@mail.ru

Received 04.09.2020
Accepted 22.09.2020



Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (9) • 957–968 957

Д
е

р
е

в
я

н
к

о
 к

. 
И

.,
 о

р
л

о
в

с
к

а
я

 в
. 

П
. 

к
р

е
а

т
и

в
н

о
с

т
ь

 к
а

к
 р

е
с

у
р

с
 р

а
з

в
и

т
и

я
 п

р
е

д
п

р
и

я
т

и
я

 с
е

р
в

и
с

а
 (

н
а

 п
р

и
м

е
р

е
 e

v
e

n
t-

а
г

е
н

т
с

т
в

) уДк 005.51:658.64 http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-957-968

Креативность как ресурс развития предприятия сервиса 
(на примере event-агентств)

Деревянко К. И.1, Орловская В. П.2

1 СанктПетербургский университет технологий управления и экономики, СанктПетербург, Россия
2 СанктПетербургский государственный экономический университет, СанктПетербург, Россия

Цель. Комплексный феноменологический анализ креативности как ресурса развития сервисного 
предприятия на примере креативной деятельности event-агентств. 

Задачи. Исследование феномена креативности и разработка теоретических основ рассмотрения 
креативности как ресурса развития предприятия сервиса на примере event-агентств, выявление 
признаков креативности предприятия сервиса, разработка шкалы креативности event-агентств, 
осуществляющих деятельность на современном рынке услуг.

Методология.  Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области креативности и ее исполь-
зовании в качестве ресурса развития предприятий сервисной экономики. Авторами использованы 
феноменологический метод (для исследования феномена креативности в целом), компаративный 
(сравнение подходов, идей, опыта разных стран в области креативной деятельности), герменевти-
ческий (интерпретация различных аспектов, связанных с анализом креативности), системный 
анализ. В части изучения факторов креативности event-агентств методология исследования стро-
илась на применении количественных и качественных методов исследования информационных 
материалов, размещенных на официальных сайтах изучаемых городов, конвеншн- и event-бюро,  
статистических данных профессиональных ассоциаций конгрессных и выставочных организаций,  
включая Ассоциации конгрессов и съездов ICCA, иных аналитических отчетов и экспертных мне-
ний, прикладных исследований по теме исследования. В рамках исследования проанализированы 
статистические данные о количестве, тематике мероприятий, проведенных в каждом городе, объ-
екты event-инфраструктуры, спектр предоставляемых ими услуг и уровень обслуживания. По 
итогам исследования каждого из городов произведен их сравнительный анализ, сформулированы 
обобщающие выводы.  

Результаты. Основная проблема исследования обусловлена понятием «креативность», его содержа-
нием, степенью, пределами и рисками. Научная новизна статьи определяется недостаточной изучен-
ностью проблемы креативности как ресурса развития сервисного предприятия. Данное исследова-
ние — одна из первых попыток выработать методологию комплексного анализа феномена креатив-
ности для event-агентств. Результаты, полученные в ходе исследования, значимы для 
теоретического осмысления и прикладного решения проблемы креативности в контексте экономи-
ческого знания: выявлены главные признаки креативности event-агентства, разработана модель 
оценки креативности, основанием конструирования которой является диапазон возможных про-
явлений креативности в профессиональной деятельности event-агентств. Проведен анализ креатив-
ности как ресурса развития сервисного предприятия на примере деятельности event-агентств. 
Выделено восемь признаков креативности event-агентства и разработана шкала оценки. В комплект 
индикаторов креативности вошли «беглость» (fluency), «гибкость» (flexibility), «оригинальность» 
(originality), «разработанность и синтез» (elaboration and synthesis), «перенаправление» (redirec
tion), «переосмысление» (redefinition), «реинициация» (reinitiation) и «генерирование» (generation). 
С учетом этих восьми признаков разработана шкала креативности на основе шкалы Лайкерта, 
которая позволила шкалировать степень (объем) креативности ивент-агентства по десятибалльной 
шкале. В итоге решены поставленные задачи: определена сущность понятия «креативность» и вы-
явлены ее основные признаки через анализ специфики современного ландшафта MICE-индустрии. 
Проанализирована, систематизирована и обобщена научная информация по теме исследования; 
проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта по использованию креатив-
ности как ресурса развития сервисного предприятия. 

Выводы. Выявлена особая роль креативности как ресурса развития ивент-агентства, сформулиро-
ваны признаки его креативности. Разработана шкала креативности. Выявлена зависимость увели-
чения конкурентоспособности сервисного предприятия от использования креативного ресурса для 
своего развития. Данное исследование — одна из первых попыток выработать методологию ком-
плексного анализа феномена креативности для event-агентств. Результаты, полученные в ходе 
исследования, имеют значимость для теоретического осмысления и прикладного решения пробле-
мы креативности в контексте экономического знания.

Ключевые слова: креативность, признаки креативности, eventагентства, предприятие сервиса, MICE
индустрия, сервис. 
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Creativity as a Resource for the Development of a Service Enterprise 
(Through the Example of Event Agencies)

Derevyanko K. I.1, Orlovskaya V. P.2

1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
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Aim. The presented study aims to conduct a comprehensive phenomenological analysis of creativity 
as a resource for the development of a service enterprise through the example of the creative activity 
of event agencies.

Tasks. The authors examine the phenomenon of creativity and develop a theoretical framework for 
considering creativity as a resource for the development of a service enterprise through the example 
of event agencies; identify the indicators of creativity of a service enterprise; develop a scale of 
creativity of event agencies operating in the modern services market.

Methodology. The theoretical and methodological basis of this study includes the works of Russian 
and foreign scientists and experts in the field of creativity and its use as a resource for the develop-
ment of service enterprises. The authors use the phenomenological method (to examine the phenom-
enon of creativity as a whole), comparative (comparison of approaches, ideas, and experience of dif-
ferent countries in the field of creative activity), hermeneutical (interpretation of various aspects 
related to the analysis of creativity), and systems analysis. To examine the indicators of creativity of 
event agencies, this study uses quantitative and qualitative analysis of information materials published 
on the official websites of the examined cities, convention and event agencies, statistics of profes-
sional associations of congress and exhibition organizations, including the International Congress and 
Convention Association (ICCA), as well as other analytical reports, expert opinions, and applied re-
search on the topic. The study analyzes statistics on the number and themes of events held in each 
city, event infrastructure, the range of provided services, and the level of service. The cities are then 
comparatively analyzed based on the results of examination of each city, and general conclusions are 
formulated.

Results.  The main problem addressed by this study is associated with the concept of “creativity”, 
its content, degree, limits, and risks. The scientific novelty of the study is predicated upon the 
insufficient investigation of the problem of creativity as a resource for the development of a service 
enterprise. This study is one of the first attempts to develop a methodology for comprehensively 
analyzing the phenomenon of creativity with regard to event agencies. The results obtained during 
the study are vital for the theoretical conceptualization and practical solution of the problem of 
creativity in the context of economic knowledge: the key indicators of creativity of an event agency 
are identified and a creativity assessment model is developed based on the range of possible mani-
festations of creativity in the professional activity of event agencies. Creativity is analyzed as a 
resource for the development of a service enterprise through the example of the activity of event 
agencies. Eight indicators of creativity of an event agency are identified and an assessment scale is 
developed. The creativity indicators include “fluency”, “flexibility”, “originality”, “elaboration and 
synthesis”, “redirection”, “redefinition”, “reinitiation”, and “generation”. These eight indicators 
are incorporated into a creativity scale based on the Likert scale, which makes it possible to assess 
the degree (level) of creativity of an event agency on a scale of one to ten. As a result, the follow-
ing problems are solved: the essence of the concept of “creativity” is determined and its main features 
are identified by analyzing the specific aspects of the modern MICE industry landscape. Scientific 
information on the topic is analyzed, systematized, and generalized. Russian and foreign experience 
of using creativity as a resource for the development of a service enterprise is comparatively ana-
lyzed.

Conclusions. The special role of creativity as a resource for the development of an event agency is 
revealed, and the indicators of the agency’s creativity are formulated. A creativity scale is developed. 
The correlation between the competitiveness of a service enterprise and the use of the creative re-
source in its development is determined. This study is one of the first attempts to develop a meth-
odology for comprehensively analyzing the phenomenon of creativity with regard to event agencies. 
The results of the study are important for the theoretical conceptualization and practical solution 
of the problem of creativity in the context of economic knowledge.

Keywords: creativity, indicators of creativity, event agencies, service enterprise, MICE industry, service.
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) Для современного рынка event-услуг характе-
рен рост тренда на мировом и региональном 
уровнях. Услуги данного типа представляют 
собой профессиональную помощь в организа-
ции любых мероприятий, начиная от празд-
нования семейных праздников и заканчивая 
широкомасштабными мероприятиями на ауди-
торию в несколько тысяч. Сегодня ивент-инду-
стрия в  России — динамично развивающаяся 
отрасль. Успешные мероприятия — эффектив-
ный способ развития ивент-бизнеса. 

Event-услуги остаются сегментом рынка 
услуг, который не завершил полный процесс 
стандартизации и сегментации. Рынок посто-
янно изменяет тенденции развития различных 
направлений, находится в движении, соответ-
ственно, сложно проследить четкую динамику. 
Еvent-индустрия развивается очень активно, 
временами опережая даже рыночное предло-
жение. 

Экономическая обстановка, в которой осу-
ществляют деятельность event-агентства, ха-
рактеризуется нестабильностью и высокой ди-
намичностью деловой среды. Большинству рос-
сийских компаний присущи такие системные 
проблемы, как отсутствие стратегического под-
хода к деятельности предприятия, ориентация 
на краткосрочные результаты деятельности 
в ущерб средне- и долгосрочным, неэффектив-
ность использования имеющихся в распоряже-
нии ресурсов, недостаточное знание текущего 
и прогнозного состояния рынка, старение тех-
нологий, высокие затраты усилий и ресурсов 
для ориентации на рынке.

Одновременно на конкурентоспособность 
компании влияют изменение технологий, рын-
ков сбыта и потребностей клиентов, что тре-
бует постоянного внедрения креативных идей 
и использования креативного потенциала, не-
прерывной перестройки стратегии и тактики 
позиционирования бизнеса. От способности 
прогнозировать и гибко реагировать на изме-
няющиеся условия, удерживать и приобретать 
новые конкурентные преимущества в борьбе на 
рынках зависит устойчивое развитие компании 
в перспективе.

В этом смысле креативность как способность 
видеть проблемы под иным углом и решать их 
уникальным способом, создавать и находить 
новые оригинальные идеи, отклоняясь от при-
нятых схем мышления, успешно справляться 
со стоящими задачами нестандартным образом 
выходит на первый план. Креативность — одно 
из качеств, без которых невозможна успешная 
карьера в event-индустрии; навык, важный во 
всех аспектах работы организатора мероприя-
тий: от придумывания концепции до малейшей 
детали его проведения. В современном мире 
нужно придумывать что-то уникальное, чтобы 
выделиться на фоне остальных и стать конку-

рентоспособным. Таким образом, актуальность 
темы очевидна. 

Кроме того, многие страны «врываются» на 
рынок MICE-индустрии, и проблема креатив-
ности приобретает универсальный характер. 
Поэтому ее необходимо эксплицировать как 
нечто самостоятельное, выявить признаки кре-
ативности и на их основе разработать модель 
креативного агентства. Насущно определить 
оптимальную модель развития агентств, адек-
ватную содержанию современных процессов, 
обосновав ее преимущества и востребован-
ность. 

Сложно найти тему, способную конкуриро-
вать по значимости и широкому обсуждению 
в разных контекстах разными общественными 
науками с темой креативности в эпоху глобали-
зации. В работах отечественных и зарубежных 
ученых широко освещены разные аспекты во-
просов креативности, при этом большинство 
трудов носит междисциплинарный характер. 
Данная проблема затрагивает интересы пси-
хологов, рассматривающих ее в ракурсе пси-
хологии личности, межличностного общения 
(Г. Алдер, Дж. Эйврилл, К. А. Торшина и др.), 
а также педагогов, специалистов по менед-
жменту организаций. Чрезвычайно актуаль-
ны исследования и разработки экономистов, 
которые видят в креативности экономический 
ресурс (И. Л. Тимонина), «инновационный ре-
сурс развития экономики» (Н. М. Лапин). 

Важно отметить, что для российской нау-
ки — это сравнительно новый предмет иссле-
дования. Зарубежные ученые активно присту-
пили к изучению креативности как феномена 
и ресурса развития в середине XX  в. В этом 
ряду находятся Д. Гилфорд, С. Тейлор, А. Мас-
лоу, Т. Амабиле, Р. Симпсон, В.  Франкл, 
Ф.  Баззан, Е. Торренс [1; 2; 3; 4; 5]. Среди 
российских ученых, изучавших феномен кре-
ативности,  — Н. М. Гнатко, Д. В. Богоявлен-
ская, А.  Н.  Воронин, С. Джулер, Р.  И.  Капе-
люшников, Н.  В.  Кочелаева, Е. Н. Князева, 
Т.  Б.  Шакарян, А. В. Морозов, О. М. Разум-
никова, В. А. Садовничий, Л. Н. Федотов. Те-
ма креативной деятельности ивент-агентств 
фактически не рассматривается научным со-
обществом. Поэтому следует признать недо-
статочно разработанными вопросы, связанные 
с креативностью и ее приоритетной ролью, 
использованием как ресурса развития ивент-
агентства. Несмотря на многочисленность ра-
бот, посвященных креативности, существует 
насущная потребность проанализировать эту 
проблему, восполнив пробелы.

Практически все зарубежные авторы, не-
смотря на разные точки зрения, связывают 
креативность с изобретением чего-то нового. 
Д. Гилфорд считает, что креативность много-
мерна; она включает в себя умение быстро 
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находить решение возникающих социальных 
и экономических задач, быстро переключаться 
с  одного объекта на другой, развитую инту-
ицию и готовность рисковать [2]. С. Тейлор, 
подобно Д. Гилфорду, рассматривал креатив-
ность как совокупность способностей (не как 
единый фактор); причем каждая из способно-
стей может быть представлена в разной степе-
ни при решении возникающих задач [4].

Е. Торренс понимает под креативностью спо-
собность к обостренному восприятию недостат-
ков, пробелов в знаниях, проблем в процессе 
идентификации недостающей информации [5]. 
Р. Симпсон определяет креативность как спо-
собность человека отказаться от стереотипных 
способов мышления. Д. Ренцулли видит в кре-
ативности особенность такого поведения чело-
века, которое выражается в оригинальных спо-
собах получения продукта; в результате новых 
подходов к проблеме с разных точек зрения ин-
дивид решает проблему социального или эконо-
мического характера. Или, как полагает Ф. Баз-
зан, он способен обнаруживать новые способы 
решения проблем [6]. В. Франкл отмечает, что 
креативные люди готовы к инновациям в про-
фессиональной деятельности, способны вносить 
системные изменения в свою деятельность [2]. 
Смит и Карлсон рассматривают креативность 
как способность принимать материал из сферы 
подсознания в сферу сознания [1, c. 175].

Российские авторы выдвигают в основном 
один тезис: только на основе развития иннова-
ционных процессов и обновления технологий 
современная российская экономика сможет 
удовлетворить растущие потребности населе-
ния в разнообразных качественных товарах и 
услугах. Некоторые авторы сопрягают понятия 
«креативность» и «инновации»: инновации 
представляют собой достижения человеческого 
ума (открытий, научных и конструктивных 
разработок, изобретений), т. е. креативности 
для повышения эффективности в той или иной 
сфере деятельности. Только предприятия, ко-
торые признают креативность в качестве важ-
ного фактора и ресурса своего развития, могут 
считаться конкурентоспособными. При этом 
они должны быть заинтересованы в формиро-
вании креативной организационной культуры, 
аккумуляции знаний сотрудников и направле-
нии их в русло креативности.

Одна из важнейших проблем современной 
экономической и не только экономической 
науки — креативность, ориентированная на 
генерирование новых идей, созидательную, 
экономически и социально прагматичную де-
ятельность, быстрое разрешение проблемных 
ситуаций. Исследования в данной области, вы-
воды и предложения нужны, в частности, и 
сервисной экономике, заинтересованной в по-
иске инновационного потенциала развития.

Сложно, на наш взгляд, выработать шкалу 
креативности и сформулировать четкие при-
знаки ее проявления. Большинство измерений 
креативности основаны на работе психолога 
Дж. П. Гилфорда (1897–1987), который по-
нимал креативность как способность думать 
иначе наряду с набором определенно четких 
параметров. Основываясь на работе Гилфорда, 
психолог Э. П. Торренс (1915–2003), признан-
ный в среде экспертов в качестве мирового 
лидера по изучению креативности, разработал 
так называемые тесты креативного мышления 
Торренса (ТТКМ), использующиеся в мире биз-
неса и образовании для оценки способности 
личности к креативности.

Так или иначе при разработке шкалы при-
знаков специалисты ссылаются на Э. Торренса 
либо берут за основу его тесты. К примеру, 
в начале 2000-х группой ученых университета 
Индианы под руководством Р. Смита тесты 
Торренса адаптированы к рекламному контек-
сту. Фокусируясь на компонентах, напрямую 
связанных с тем, как потребители используют 
и воспринимают рекламу, они определили ре-
кламную креативность как степень отклонения 
от нормы по пяти признакам: оригинальность, 
гибкость, проработка, синтез и художественная 
ценность. Профессор В. Рейнартц и научный 
сотрудник П. Сафферт (Кёльнский университет 
в Германии) использовали шкалу Смита для 
определения креативности 437 ТВ рекламных 
компаний в Германии [7].

Рассмотрим подробнее данные признаки.
1. Оригинальность (originality) несет в себе

элементы чего-то редкого, удивляющего, не-
шаблонного (нестереотипного, неординарного), 
неожиданного и уникального. Она способству-
ет появлению уникальных и неожиданных про-
дуктов и услуг, требуя учета рисков, и это  — 
самый «хрупкий» признак креативности. 

2. Гибкость (flexibility) — связь продукта
или услуги с различными идеями и исполь-
зованием, нешаблонный переход от одной 
идеи к другой. В классической основе — это 
способность посмотреть на проблему под дру-
гим углом (встать на противоположную точку 
зрения, изменить направление, место, время, 
модальность). Гибкость генерирует разноо-
бразие идей. Гибкие мыслители открывают 
целый ряд новых возможностей, применяя 
различные интерпретации научных данных. 
Гибкость способствует межличностному и 
кросс-культурному пониманию, может при-
вести к   оригинальности, самому ускользаю-
щему признаку креативности. 

3. Проработка (elaboration) — наличие
не ожиданных многочисленных деталей. Это 
позволяет развить базовую (основную) идею 
таким образом, что она становится более при-
чудливой (замысловатой) и сложной. Она за-
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) вершает творческую идею, приводит ее к  ре-
ализации, осуществлению или добавляет 
контекстуальные детали, чтобы получилось 
нечто реальное, понятное или эстетически 
приятное.

4. Синтез (synthesis) — необычные связи
между предметами и идеями, которые обычно 
не соотносятся друг с другом.

5. Художественная ценность (artistic val
ue)  — эстетически выраженные вербальные, 
визуальные и звуковые элементы свидетель-
ствуют о высоком уровне художественной 
креативности (качество продукции или услу-
ги высокое, диалог — умный, цветовая па-
литра  — оригинальная, выбор музыкального 
сопровождения такой, что запоминается).

У Гилфорда в шкале вместо “artistic value” 
на первом месте стоял признак “fluency”, что 
можно перевести как «беглость мысли», «сво-
бодный поток идей», поскольку это — самый 
первый шаг на пути решения проблемы или 
любой креативной попытки: набросать как 
можно больше идей, чтобы затем из них вы-
брать что-то, исследовать или оценить их. Са-
мая лучшая тактика в данном случае — «моз-
говой штурм», позволяющий выявить идеи и 
создать списки идей, концепт-карты.

Итак, сегодня существует несколько клас-
сификаций признаков креативности, для каж-
дой области прорабатываются свои «призна-
ки». Тем не менее главными остаются такие, 
как оригинальность, гибкость, проработка, 
а  остальные — варьируются. Для нашего ис-
следования вполне подойдет набор признаков, 
разработанный Р. Смитом, за исключением 
пятого признака, “artistic value”, так как он 
действительно отобран для измерения уровня 
сугубо рекламной креативности, эстетики вер-
бальных, визуальных и звуковых элементов, 
используемых в рекламе. Остальные четыре 
признака релевантны выявлению степени 
креативности ивент-агентств. Наряду с этим 
предлагаем расширить комплект признаков, 
дополнив их еще пятью, на наш взгляд, очень 
важными индикаторами креативности. Объ-
единим признаки «проработка» и «синтез» 
в  один, что представляется логичным, по-
скольку в процессе обработки базовой идеи 
выявляются и необычные связи между пред-
метами и идеями в том числе. 

Во-первых, возвращаем на первое место по 
значимости признак, выделенный Гилфор-
дом, «беглость мысли» (fluency) — количе-
ство идей, возникающих в единицу времени. 
Далее оставляем признак «гибкость мысли» 
(flexibility) как способность переключаться 
с одной идеи на другую. Третий признак — 
оригинальность (originality) как способность 
порождать идеи, отличные от общепринятых, 
общепризнанных взглядов. Во-вторых, объ-

единяем в один признак «разработанность 
и синтез» (elaboration and synthesis) — спо-
собность детально разрабатывать возникшие 
идеи, используя синтез. Добавляем такие ин-
дикаторы, как «перенаправление» (redirec
tion) — способность расширить уже извест-
ное в новом направлении; «переосмысление» 
(redefinition)  — позволяет увидеть новые, 
разнообразные способы, пути применения 
идеи или решения; «реини циация» (reinitia
tion)  — идея или решение  — означает ради-
кально новый подход; «гене рирование» (gen
eration) — предлагает фундаментально новую 
перспективу в смысле возможных решений. 
Следовательно, получается восемь признаков 
(индикаторов) креативности ивент-агентств. 
Далее на основании этих восьми признаков 
требуется разработать шкалу для оценки.

Можно основываться на шкале Лайкерта, 
широко используемой технику шкалирования 
отношения респондентов к чему-либо. Новый 
англо-русский толковый словарь по маркетин-
гу и торговле дает такое определение: «Соц., 
псих. шкала Лайкерта (шкала для измерения 
силы установки по отношению к чему-либо; 
представляет собой градацию степени согласия 
или несогласия с каким-либо утверждением 
относительно этого объекта)». Возьмем за ос-
нову предложенные Лайкертом критерии оцен-
ки по теме «качество», дополнив количество 
градаций до десяти пунктов. Тем самым отно-
шение к набору выделенных нами признаков 
креативности ивент-агентств будет выражено 
в диапазоне десяти баллов: от «очень плохо» 
до «лучше быть не может». В итоге получим 
шкалу, представленную в таблице 1.

Роль и значение креативной деятельности 
тесно связаны с глобальными процессами, 
происходящими в современном мире. Мир 
вступил в эру информации, которая в боль-
шей степени базируется на интеллектуальной 
технологии, а не на механической технике, 
что делает приоритетными знания в качестве 
главного источника всего научно-технического 
прогресса. В этих новых социально-экономи-
ческих условиях проблема креативности — 
способности индивидуума на создание новых 
понятий, формирование новых идей и путей 
их реализации в сервисной экономике — ста-
новится особенно актуальной.

Креативность входит в топ-3 самых востре-
бованных навыков современности, причем за-
нимает в этом списке верхнюю позицию. В по-
следнее время набирают силу дискуссии о так 
называемых hard skills («твердые» или «жест-
кие» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). 
К первым относятся технические способности, 
которые можно наглядно продемонстрировать 
и легко определить количественно. Вторые 
представляют собой «комплекс неспециали-
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Таблица 1 
Шкала креативности event-агентств

Беглость Гибкость
Ориги-
наль-
ность

Разработан-
ность 

и синтез

Перенаправ-
ление

Переос-
мысление Реинициация Генерирова-

ние

Очень плохо 

Ниже среднего

Средне

Выше среднего

Хорошо

Очень хорошо

Почти отлично

Отлично

Превосходно

Лучше быть 
не может

зированных, надпрофессиональных навыков» 
[8]. Они отвечают за высокую производитель-
ность и успешное участие в рабочем процессе, 
не связаны с конкретной предметной областью; 
их сложно измерить или определить количе-
ственно. Наряду с креативностью в списке 
востребованных навыков будущего находятся 
эмпатия (эмоциональный интеллект), сотруд-
ничество (способность работать и эффективно 
коммуницировать с другими людьми), адап-
тивность (умение гибко и быстро меняться под 
изменчивую ситуацию при постоянной смене 
трендов), гибкость [8].

По данным российских аналитиков, рабо-
тающих в Сколково, основная проблема от-
ечественных предприятий и компаний — не-
хватка человеческого ресурса, обладающего 
необходимыми «софтами», в первую очередь, 
креативностью. Это не только отбрасывает рос-
сийскую экономику далеко назад, не позволяя 
занять достойное место в плеяде «креативных 
обществ», которые диктуют правила игры на 
всемирных рынках. Нет ресурса, способного 
изменить ситуацию в корне. В связи с этим 
перед российским обществом ставится важная 
задача — развивать в молодых согражданах те 
самые «навыки будущего». Именно поэтому 
все наше образование претерпевает коренные 
преобразования. Следовательно, креативность 
становится необходимым и в большой степени 
инновационным ресурсом развития экономи-
ческой жизни страны в целом.

Важность срочного формирования этого 
навыка обсуждают не только экономисты, 
но и политики, психологи, педагоги, IT-спе-
циалисты, представители бизнеса и предпри-
нимательства, и, конечно же, культуры и ис-
кусства. Таким образом, проблема креатив-
ности находится на стыке различных наук, 
интересует самых разных специалистов. 

В процессе креативной деятельности компа-
нии приоритетную роль играют субъективно 

личностный фактор и творческий потенциал 
предпринимателя. Поэтому важно исследовать 
факторы, определяющие успешность креатив-
ной деятельности предприятия.

Предпринимательская деятельность создает 
условия для творчества. Предпринимательство 
как экономическое явление всегда возникает 
при наличии двух взаимосвязанных обстоя-
тельств: экономической свободы и организаци-
онно-хозяйственного новаторства. Как видим, 
особенностью предпринимательства как твор-
ческой поисковой экономической деятельности 
является комбинирование производственных 
факторов (создание и развитие организацион-
ных структур с целью открытия или роста про-
изводства новых товаров и услуг), что означает 
большую прибыль и первенство в конкуренции. 

Предпринимательство как креативно ориен-
тированная профессиональная деятельность 
характеризуется предприимчивостью, позволя-
ющей максимально раскрепостить инициативу 
и творческий потенциал. В данном случае важ-
ны такие креативные качества предпринима-
теля, как умение идти на риск, управлять, ис-
пользуя свои интеллектуальные возможности 
для достижения избранных целей и здравый 
смысл. Значение этих субъективно личност-
ных качеств состоит в том, что они являются 
движущей силой в организации предпринима-
телем производства товаров и услуг.

Рассмотрим особенности креативных реше-
ний в бизнесе. Современный мир изменился: 
происходит трансформация бизнеса, появляет-
ся потребность в создании новых форм комму-
никаций с потребителем. Рынок перенасыщен 
предложениями и требует креативных реше-
ний для того, чтобы продукт заметили. Ло-
гичной реакцией становится запрос клиентов 
на методологию развития креативного мыш-
ления и генерирования идей. Главный тренд 
современного бизнеса — это креатив, в осно-
ве которого лежит умение задавать вопросы, 
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) а  не «придумать» что-нибудь эдакое. Особого 
интереса заслуживает техника креативности 
И. Маска. Метод, которым он пользуется для 
решения бизнес-задач и своих революционных 
прорывов, можно сформулировать как «ис-
кусство задавания вопросов».

Креатив в бизнесе уникален: даже если пред-
приниматель отрицает всякое творческое мыш-
ление в принципе, его никто и никак не может 
игнорировать. Даже самый обыкновенный биз-
нес, приносящий стабильную прибыль — это 
уже креатив (знак того, что владелец бизнеса 
держит руку на пульсе у своей аудитории и, 
подстраиваясь под ее потребности, их удов-
летворяет). Креатив одновременно уважают и 
ненавидят за то, что он позволяет выигрывать 
при прочих равных условиях: при одинаковых 
знаниях, одинаковой экономической ситуации, 
при одинаковом бюджете и ресурсах. 

Алгоритм И. Маска состоит из шести шагов, 
в основе которых находится принцип мыш-
ления, позволяющий все начинать с чистого 
листа. Иными словами, чтобы создать иннова-
цию, нужно взглянуть на все свежим взглядом 
и отказаться от идей, стандартов и практик, 
существовавших ранее. Далее — размышлять. 
Первый шаг — задать (сформулировать) пра-
вильный ключевой вопрос, который никогда 
никем не задавался. Шаг второй заключает-
ся в сборе как можно большего количества 
данных. Проведение экспериментов — смысл 
этого этапа. Следующий шаг заключается 
в разработке гипотезы. Гипотезы формулиру-
ются после сбора данных. И не одна, а много; 
каждой присваивается вероятностная харак-
теристика, т. е. тщательно просчитывается 
вероятность. Шаг четвертый  — сделать вы-
вод. На этом этапе необходимо еще раз по-
смотреть на гипотезы и задать следующие во-
просы. Насколько они корректны? Насколько 
они актуальны? Обязательно ли они приведут 
к выводу и с какой вероятностью? Насколько 
можно быть уверенным именно в этом выво-
де? Заключительный этап: если ваш вывод не 
опровергнут, вероятно, вы нашли решение. 
«Вероятно» — ключевое слово, поскольку да-
же при выработке нового решения необходимо 
оставить место для новой информации, не 
воспринимать вывод как истину в последней 
инстанции.

Безусловно, нужно понимать, что каким бы 
ни был метод, он имеет свои риски и ничего 
не гарантирует. С одной стороны, нужно ре-
ализовывать идеи со всесторонней оценкой и 
не импульсивно, с другой — нельзя слишком 
углубляться в лишние детали и аналитику, 
забывая о повседневных задачах. Опираться 
нужно на собственное мнение, одновременно 
не зацикливаясь на нем, умея слушать и слы-
шать всех оппонентов.

Еще одна проблема в генерации креативных 
идей заключается в том, что любой человек, 
даже успешный И. Маск, находится в свое-
образном плену своих убеждений и мнений, 
в плоскости своего опыта.  Не все обладают 
таким же ресурсом знакомств, как ведущие 
бизнесмены. Одним из лучших методов по соз-
данию идей считается мозговой штурм в ком-
пании нескольких человек. Обычно люди, на-
ходящиеся в поиске идей для саморазвития, 
поиске себя через творчество, открытия биз-
неса, похожи друг на друга. У всех имеется 
внушительное количество гипотез (шаг 3 по 
И. Маску); все пытаются использовать имею-
щиеся у них данные, т. е. собственный опыт 
(шаг 2), чтобы сделать определенный вывод 
или опровергнуть его (шаг 4 и 5). Но, к со-
жалению, многие игнорируют шаг номер один: 
«Задайте правильный вопрос». 

В результате изменения климата органи-
зации меняется ее культура, люди начинают 
вести себя иначе. Самый прямой путь для раз-
вития и управления креативностью сотруд-
ников — изменение рабочего пространства 
в компании. Улучшение организационного 
климата в плане креативности и инноваций 
может в значительной степени способствовать 
процессу решения проблем компании и, таким 
образом, повысить продуктивность, конкурен-
тоспособность фирмы. 

Исследования в области креативной культу-
ры и общего климата привели к определению 
ключевых факторов. На них следует сфокуси-
роваться компаниям, чтобы развить эффектив-
ный климат, в котором сотрудники станут не 
только креативными, но мотивированными на 
развитие этих идей, что приведет к успеху всей 
организации. Шведский исследователь Г.  Эк-
валл определил 10 показателей креативного 
климата в бизнес-организациях [9].

Первым фактором является мотивация. 
Делать все, чтобы сотрудники почувствовали 
свою мотивацию, внутреннюю необходимость 
действовать, глубокую потребность воплотить 
идею в конечный продукт.

Вызов и включение — это касается степени, 
с которой сотрудники включены в ежедневные 
операции и достижение долгосрочных целей. 
Климат обладает динамичным, наэлектризо-
ванным, вдохновляющим качеством. Работ-
ники видят смысл в своей работе и готовы 
вкладывать больше энергии. В оппозиции 
стоят индифферентность, апатия, отсутствие 
интереса, чувство обособленности.

Игривость и юмор. Когда на работе присут-
ствует легкость, спонтанность, атмосфера релак-
сации, где часто звучат шутки и смех, у людей 
есть чувство юмора, работа движется без напря-
жения и весело. Оппозиция — мрачная, жесткая 
атмосфера, серьезность, запрет на смех. 
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Далее следует предоставление (расширение) 
возможностей. Когда сотрудники мотивирова-
ны на креативность, им требуется простран-
ство, в котором они могут быть креативными.

Свобода. Независимое поведение, автономия 
в работе, инициативность. У людей появляется 
выбор, как делать свою работу. В оппозиции — 
строгие указания и роли; работу приходится 
выполнять строго по предписанию в тесном 
пространстве.

Время для идеи. Определенное количество 
времени можно выделить и использовать для 
выработки идей. Существуют возможности для 
обсуждения и проверки тех решений, которые 
не запланированы или не включены в перечень 
задач. Так появляется возможность сделать 
перерыв в работе, чтобы протестировать но-
вые идеи. Слэк — корпоративный мессенджер, 
идеальный способ собрать команду вместе, где 
можно обсудить все: последние новости, ре-
кламные брифы, новые приложения, поход 
в бар, где все структурировано по каналам, 
есть личная переписка для прямого общения. 
В оппозиции — каждая минута расписана. 
Давление времени делает невозможным раз-
мышления о чем-либо, кроме запланированной 
рутины и внешних указаний.

Поддержка идеи. Окружение, в котором 
новые идеи процветают, должно быть внима-
тельным, поощряющим, конструктивным и 
позитивным. В таком климате люди получают 
поддержку, их выслушивают и поощряют на 
представление новых идей. В оппозиции — 
автоматическое «нет», предложение сразу же 
блокируется контраргументом и придирками.

Динамизм. Наряду с мотивацией и предо-
ставлением возможностей требуется динамизм, 
энергия. Путь идеи от первого озвучивания до 
воплощения — длительный и трудный про-
цесс. Он требует динамичного окружения, 
в котором люди полны энергии и постоян-
но работают на продвижение идеи. Энергия 
в основном исходит от лидеров организаций 
(официальный менеджмент и неформальные 
общественные лидеры). Сотрудники смотрят 
на руководителя, и если он полон энтузиазма 
и энергии, то эта эмоция заражает других, 
мотивация распространяется на коллектив.

Конфликты. Личное и эмоциональное на-
пряжение, межличностная война, ловушки, 
интриги, борьба за власть, сплетни. В оппо-
зиции — более опытный человек, эффективно 
справляющийся с разнообразием. Дебаты. Об-
суждение множества противоположных точек 
зрения и принятие разнообразия перспектив. 
В оппозиции — авторитарность, отсутствие 
вопросов. 

Открытость. Доверие. Эмоциональная без-
опасность в отношениях. Климат, где есть до-
верие, уважение, сотрудники проявляют от-

крытость и искренность в отношениях друг 
с другом, могут рассчитывать на поддержку. 
Здесь не крадут друг у друга идеи. В оппо-
зиции — подозрительность, строгий надзор, 
отсутствие открытой коммуникации.

Риск. Толерантность к риску. Смелые но-
вые инициативы принимают, даже если ис-
ход неизвестен. В оппозиции — менталитет 
осторожности и сомнений. Безопаснее ничего 
не делать. 

Таким образом, если компания хочет стать 
более креативной, то лучшим способом ста-
нет создание креативного климата. Сегодня 
существует множество различных тренингов, 
курсов по развитию личностной креативности 
и креативности в компаниях, где предлага-
ются различные методологии, разработанные 
зарубежными и российскими специалистами. 
Например, агентство «1 000 идей» (г. Москва) 
решило создать такой психологический инстру-
мент, с помощью которого можно научиться 
задавать правильные вопросы, а затем нахо-
дить на них правильные ответы, разработав 
три набора вспомогательных карточек для 
развития креативности, помогающих в поис-
ке следующего:

 • новых интересных идей бизнеса — набор
“1  000 идей”;

 • новых путей развития компании / самораз-
вития — набор  “1  000 дорог”;

 • новых мнений и взглядов на проблему —
набор  “1  000 жизней”.
При создании этих материалов авторы исхо-

дили из того же самого принципа отношения к 
проблеме как к креативной задаче, из парадок-
сального принципа: все креативные методики 
для решения любых задач уже изобретены. 
И как И. Маск сначала задали главный во-
прос: «Как сделать так, чтобы разработанные 
вспомогательные инструменты подходили аб-
солютно всем, независимо от возраста, пола, 
привычек и социального положения, чтобы 
работая с ними, любой человек мог найти под-
сказку относительно своей ситуации, своего 
уникального запроса?»

Три креативные колоды содержат более 
2  000 уникальных стимульных элементов: 
наводящих текстов, метафорических изобра-
жений, вопросов, советов и техник креатив-
ности, которые работают как «крючки» для 
нашего мозга и обязательно натолкнут на но-
вую мысль, помогут придумать что-то новое. 
Получившийся продукт агентство использует 
в разных целях: для консультирования в ка-
честве психологического инструмента, поиска 
неординарных идей рекламы и бизнеса, выбо-
ра стратегии выхода из кризисных ситуаций 
и многого другого [10]. Главное, чему агент-
ство учит людей с помощью карт креативности 
(в том числе на своих тренингах), заключается 
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) в том, что поиск решения какой бы то ни было 
задачи не исчерпывается подбором простых 
и очевидных ответов. Настоящий креатив за-
ключается в овладении искусством задавания 
осознанных и правильных вопросов. 

Проанализируем опыт зарубежных event-
агентств в контексте креативности на со-
временном рынке MICE-индустрии, а также 
в аспекте спектра предоставляемых услуг и 
особенностей креативного подхода. Для ана-
лиза нами выбраны города Мюнхен (Герма-
ния), Барселона (Испания), Чикаго (США), 
Арль (Франция). Согласно мировому рейтингу, 
опубликованному в июне 2019 г. International 
Congress and Convention Association (ICCA), 
мировым лидером MICE-индустрии являются 
США (947 мероприятий с 384  035 участни-
ками). Второе место занимает Германия (642 
встречи с 293  337 участниками). В данном 
отчете Мюнхен представлен в качестве уни-
кального примера, когда, занимая 35-е место 
по количеству встреч, он выходит на 4-е ме-
сто в мире по количеству участников (93 444), 
опережая Берлин [11, р. 11].

На предмет креативности проанализирована 
деятельность четырех агентств Мюнхена. Event-
агентство “Needed GmbH” развивает концеп-
ции, стратегии, креативность, планирование, 
организацию и проведение мероприятий, вы-
ставок и смешанных инсталляций.  В нем де-
сять сотрудников и много подрядчиков. Осо-
бенности креативности: 

 • ставка на эмпатию, эмоции, коммуникацию
и взаимодействие (философия агентства);
«эмоциональные землетрясения»;

 • ноу-хау маркетинговой архитектуры, инте-
рактивного дизайна, технических решений
и бихевиористсткого дизайна;

 • креативные площадки (грузовые судна, шах-
ты, замки, лофты, гаражи, заводы, объекты
под снос и т. д.); каждая локация имеет свой
характер и атмосферу, существенно влияя
на восприятие мероприятия;

 • креативные и ясные концепции;
 • создание уникальных, впечатляющих де-

кораций и ландшафтов, от инновационной
лаборатории до циркового шатра;

 • креативное оформление сцены;
 • разнообразие жанров (канатоходцы, фейер-

верки, лазерные шоу);
 • привлечение VIP-персон и селебрити к уча-

стию в ивентах;
 • креативный подход к организации питания

и сервировки;
 • «невероятная креативность» (из отзыва);
 • креативное использование новых технологий

и трендов.
Event-агентство “Trendhouse Event” про-

водит мероприятия под ключ: Anniversary, 
Award Ceremony, Incentives, Product Launch, 

Public Events Roadshow | Promotion, Strategy 
Events, Come and Get together. Слоган компа-
нии: live events are what we love and live for. 
Особенности креативности: 

 • создание трендов;
 • креативные концепции и их воплощение;
 • креативные площадки (дорожный тоннель).

В event-агентстве “Eventful Management
Event” с 1999 г. — качественная организа-
ция любых мероприятий (от небольших камер-
ных презентаций до крупных корпоративных 
ивентов, выставок, торговых ярмарок, дорож-
ных шоу) в любой точке Европы. Существует 
своя мастерская по изготовлению декораций 
и сценического оформления (500 кв. м), штат 
специалистов; долгосрочное сотрудничество 
с  клиентами и подрядчиками; офисы в Лон-
доне и Берлине. Среди особенностей креатив-
ности следующие: 

 • мультикультурность, многоязычие;
 • задействование местных работников в случае

проведения мероприятия в другой стране;
 • креативные идеи;
 • креативные площадки и локации (with extra

wow factor).
Event-агентство “QT/THE EVENT STUDIO”

имеет многолетний опыт (13 лет) в сфере MICE-
индустрии. На его счету — 170 мероприятий 
в год, 130 000 посетителей. К особенностям 
креативности относятся: 

 • выход из «зоны комфорта», отказ от шаблон-
ных форматов и тривиальных концепций во
имя стратегического мышления, вдохновля-
ющих концепций и проведения незабывае-
мого мероприятия;

 • семь языков;
 • поиск новых креативных локаций и фор-

матов;
 • гибкость;
 • креативные, уникальные концепции меро-

приятия (“Your message, brought to life. You
give us the Who, What, Where, When, and we
hit the ground running”).
C учетом приведенных четырех примеров

очевидно, что Мюнхен — это глобальный го-
род, который отличает мультикультурная, 
космополитичная направленность. Агентства 
активно используют креативность как ресурс 
развития.

Барселона — один из самых важных ме-
гаполисов Европы, а также экономическая, 
культурная и административная столица Ка-
талонии, один из экономических драйверов 
Испании и Южной Европы. В списке стран 
мира, согласно отчету ICCA за 2018 г., Ис-
пания занимает уверенное третье место (595 
встреч), уступив США (947 встреч) и Герма-
нии (642). На европейском континенте Испа-
ния — вторая, уступает только Германии. По 
количеству участников в мировом рейтинге 
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Испания с 296  337 участниками опережает 
Германию, пропустив только США (384 035). 
Барселона высоко котируется в мировом рей-
тинге по количеству встреч, занимая четвер-
тую позицию (163 встречи), уступив столице 
(Мадриду) всего две встречи (165). Выше лишь 
Вена (172) и Париж (212). Однако в мировом 
рейтинге городов по количеству участников 
Барселона заняла в 2018 г. уверенное первое 
место (134 838 участников), а Мадрид — толь-
ко девятое (71 885). В европейском рейтинге 
у Барселоны, соответственно, № 4 по количе-
ству встреч [11].

В рамках исследования изучена деятель-
ность event-агентств Барселоны. Команда 
event-агентства “Everythink PR boutique” со-
стоит из 15 человек. Особенности заключаются 
в следующем: оригинальные идеи и концеп-
ции, воплощенные с помощью инноваций и 
технологий; творческий подход, ориентирован-
ный на результат и бизнес; основу команды со-
ставляют профессиональные журналисты, обе-
спечивающие отличную коммуникационную 
связь, создавая тотальную информационную 
среду для мероприятий (ТВ, радио, журналы, 
интернет, сети). 

Event-агентство “The Mood Project Brand-
ing & Positioning” cчитается стратегическим 
и креативным брендинговым агентством. Его 
команда состоит из 25 человек. Особенности 
деятельности: интерактивные игры, акти-
вации; проект «Настроение»; тесная связь 
с бизнесом; гибкость; оригинальное решение 
идеи.

В команду event-агентствf “BOTH” входят 20 
человек. Проводятся семинары внутри компа-
нии и за ее пределами, работа с брендами, ши-
рокоформатные мероприятия, презентации. 
Мероприятия с отличной креативной составля-
ющей: разнообразие форматов (инаугурации, 
конгрессы и ярмарки, памятные мероприятия, 
персонализированные мероприятия), акцент 
на коммуникацию, гибкость.

В команде event-агентства “Event Barcelona 
Agency Event” — 19 человек. Отличается ин-
новационными и креативными клиентскими 
мероприятиями с использованием лучших пре-
имуществ климата, качественной и разнообраз-
ной инфраструктуры Барселоны, гибкостью, 
разнообразным и инновационным сервисом 
в  области организации ивентов. Представле-
но восемь языков; русский язык на сайте — 
показатель выхода на российский рынок для 
организации мероприятий. 

В рамках исследования изучена деятель-
ность event-агентств Чикаго, третьего по чис-
лу жителей города США. В городе более 215 
event-агентств, из которых проанализированы 
14. В итоге сделан вывод о том, что Чикаго
служит ярким примером креативности в сфере

ивент-индустрии с высококачественной инфра-
структурой и ярко выраженным мультикуль-
турным импульсом. 

Арль — один из самых активных с позиции 
культуры городов на юге Франции. Характе-
ризуется многочисленными ежегодными куль-
турными фестивалями и мероприятиями. При 
этом в городе минимально присутствие event-
агентств. Проанализирована деятельность та-
ких event-агентств г. Арля, как “Provence Cote 
D’azur Events”, “Next-Event”, “Organisateur 
d’événements”, “Groupement des associations de 
commerçants d’Arles”, “Arles-Guide.com”. Эти 
компании характеризуются систематическим 
мониторингом современных тенденций в ин-
дустрии, постоянным обновлением в разрезе 
новейших технологий, гибкостью, сотрудниче-
ством с другими агентствами от Авиньона до 
Монако, индивидуальным подходом. В Арле 
практически отсутствуют локальные ивент-
агентства, они все располагаются в ближайших 
пригородах или других городах. Подготовкой 
и проведением практически всех мероприя-
тий занимаются комитеты фестивалей, фонды, 
власти коммуны, мелкие туристические агент-
ства, ассоциации, частные лица, филантропы, 
использующие свои креативные идеи для пре-
вращения города в популярную дестинацию.

На ивент-рынке отсутствует давление оли-
гополии, и, как следствие, на нем наблюда-
ется постоянный приток новых компаний и 
рост естественной конкуренции. Поэтому для 
ивент-агентства крайне важно следить за кон-
курентоспособностью на рынке. К главным 
факторам, влияющим на успех агентства, от-
носятся финансирование, диджитализация, 
оптимизация бюджета и мотивация команды.

На российском уровне в качестве примеров 
изучена деятельность агентств Екатеринбур-
га, Тюмени, Краснодара и Санкт-Петербурга. 
В частности, event-агентства в Екатеринбур-
ге обладают высоким процентом креативно-
сти, ведут деятельность в русле современных 
трендов. В городе высоко развита рекламная 
креативность, что могло бы стать темой са-
мостоятельного исследования. В нескольких 
вузах осуществляется подготовка специалистов 
по рекламе, сервису и бизнесу, где обучают и 
технологиям креативности. 

Event-агентства Тюмени представлены в ос-
новном небольшими компаниями, организую-
щими стандартные мероприятия. Некоторые 
агентства отличаются интересными названия-
ми, уникальными площадками (крыша, склад, 
завод), многие специализируются на одном 
формате (только свадьбы или детские праздни-
ки). Не у всех существуют сайты и страницы 
в  сетях. Многие агентства в основном обслу-
живают лишь жителей своего микрорайона. 
Перечислим некоторые из них. Агентство «Го-
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) лодные игры» занимается организацией дет-
ских праздников и квестов (нет сайта), «Сви-
дание на крыше» — работает только с одним 
форматом, «Ателье эмоций» — праздничное 
агентство, у ивент-агентства «Хохлома» на до-
стойном уровне создан и действует сайт, ивент-
завод — агентство событийного маркетинга, 
«Склад № 18» — для проведения конференций 
и встреч, «Креативная банда Медведь», «Шо-
колад», «Малина». Всего в городе функциони-
руют около 150 агентств, в которых работают 
приблизительно 250 специалистов. В  целом 
такое количество покрывает потребности насе-
ления в услугах event-агентств. Можно сделать 
вывод о том, что деятельность около 20 % дей-
ствующих в городе агентств креативна, присут-
ствуют элементы использования потенциала 
территории, изюминки, креативные подходы 
и уникальные проекты («Голодные игры»). 

В Краснодаре действуют более 100 ивент-
агентств, использующих в рамках 3D-меро при-
ятий mapping, лазерные шоу, мультимедийные 

шоу, эксклюзивные шоу-номера, изготовле-
ние ледяных фигур для мероприятия, азотные 
шоу, рисование светом.  Реализовано несколь-
ко принципиально разных форматов проведе-
ния тимбилдинга: творческий, тематический, 
ролевой, спортивный, экстремальный. Присут-
ствует разработка уникальной концепции, ко-
торая опирается на суть события и определяет 
тематику программы, всю гамму визуального 
оформления, стилистику общения, рекламную 
и информационную поддержку и другие не-
обходимые аспекты. 

В Санкт-Петербурге работают свыше 400 
ивент-агентств. Каждое из них стремится за-
полнить какую-либо нишу в пространстве ин-
тересных и оригинальных развлекательных 
мероприятий, постоянно внедряя новые ивент-
технологии, а также инициируя собственные 
проекты. Агентства предоставляют примерно 
одинаковый набор ивент-услуг, и упрочить 
позицию на рынке возможно только за счет 
применения креативности. 
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Применение платформ и платформенного права 
для преодоления рисков, вызываемых процессами 
цифровизации

Алтухов А. В.1, Кашкин С. Ю.2, Кузьмина М. В.1
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Фундаментальные изменения внутри страны и на глобальном уровне могут вызывать полярные 
последствия для жизни общества. Чем большее количество сфер затронуто изменениями, чем 
они глубже, тем более существенными могут быть необходимые инновации. Учитывая масшта-
бы цифровизации и применения на ее основе технологий искусственного интеллекта, мы име-
ем дело с  беспрецедентным явлением, требующим тщательной оценки различного рода специа-
листов.

Цель. Оценка рисков, связанных с внедрением платформенных решений без соответствующих за-
конодательных инициатив, что, в свою очередь, способствует созданию института платформенного 
права.  Юридическая наука сегодня оценивает риски, связанные с законодательным регулировани-
ем процессов, и создает условия для безопасного и продуктивного взаимодействия с новыми меха-
низмами.

Задачи. Изучить действующее законодательство, чтобы создать условия для защиты прав и за-
конных интересов субъектов правоотношений в процессе взаимодействия с новейшими цифровыми 
решениями, а также анализа возможности полномасштабного применения цифровых платформ на 
этой основе. Осуществить прогнозирование правовых рисков применения цифровых инноваций 
в  современных условиях.

Результаты. Аналитическая работа показала, что платформенные решения являются новой 
технологической единицей и ввиду своих технологических особенностей не могут в полной 
мере регулироваться имеющимися правовыми нормами. Отсутствие персонифицированного 
правового регулирования платформ влечет за собой не только ущемление прав граждан в про-
цессе оказания различных государственных и иных услуг средствами цифровых технологий, 
но и способствует созданию условий для обострения криминогенной обстановки и развития 
новых видов преступности.

Выводы. Рассмотрены основные риски, возникающие вследствие массовой цифровизации. Тех-
нологические особенности инноваций создают необходимость для разработки отрасли права, 
регулирующего общественные отношения, возникающие при взаимодействии с платформенны-
ми решениями и иными информационными технологиями. Предложено создание нового ком-
плексного механизма правового регулирования — платформенного права.  Это позволит сделать 
применение платформ в полной мере безопасным и эффективным во всех отраслях жизни об-
щества.

Ключевые слова: риски, платформенное право, цифровизация, платформа, искусственный интеллект, се
тевое взаимодействие.
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Using Platforms and Platform Law to Overcome Risks Caused by Digitalization 
Processes
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Fundamental changes within a country and at the global level can have contradictory consequences 
for society. The more areas are affected by changes and the deeper these changes are, the more 
significant the necessary innovations can be. Considering the scale of digitalization and application 
of artificial intelligence technologies based on it, it can be concluded that we are dealing with an 
unprecedented phenomenon that needs to be thoroughly assessed by different experts.

Aim. The presented study aims to assess risks associated with the implementation of platform solu-
tions without appropriate legislative initiatives, which, in turn, should facilitate the creation of the 
platform law institution. Today, legal science assesses risks associated with the legislative regulation 
of processes and creates conditions for safe and productive interaction with new mechanisms.

Tasks. The authors examine current legislation to create conditions for protecting the rights and 
legitimate interests of legal entities in their interaction with cutting-edge digital solutions and for 
analyzing the possibility of full-scale application of digital platforms on this basis; estimate the legal 
risks of applying digital innovations under current conditions.

Results. Analytical work has shown that platform solutions are a new technological unit that cannot 
be fully regulated by existing legal norms due to its technological features. The lack of personalized 
legal regulation of platforms not only infringes the rights of citizens providing various public and 
other services using digital technologies, but also creates conditions for the aggravation of the crime 
situation and the development of new types of crime.

Conclusions. The main risks of mass digitalization are considered. The technological features of in-
novations make it necessary to develop a branch of law that would regulate public relations during 
interaction with platform solutions and other information technologies. The authors propose a new 
complex mechanism of legal regulation — platform law, which will make using platforms completely 
safe and efficient in all sectors of society.

Keywords: risks, platform law, digitalization, platform, artificial intelligence, network interaction.
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В условиях стремительной цифровизации дело-
вой и общественной жизни и распространения 
таких явлений и понятий, как криптовалюта, 
блокчейн, биткоин, синтетическая биология, 
редактирование генома человека, искусствен-
ный интеллект и робототехника, человечество 
сталкивается с рисками, требующими учета 
и незамедлительного преодоления. В первую 
очередь необходимо определить, выступают ли 
и в какой степени эти новые явления стиму-
лом для развития предпринимательства, какой 
модернизации следует ожидать. 

Промежуточный вывод о результатах циф-
ровизации большинства экономически зна-
чимых отраслей указывает на стойкий по-
ложительный эффект. Однако вместе с про-
грессивной технической эволюцией неуклонно 
обостряется необходимость адекватного пра-
вового сопровождения применения цифровых 
инноваций и технологий искусственного ин-

теллекта. Поскольку цифровизация — обшир-
ный процесс, затрагивающий практически все 
сферы жизни общества и государства, то целе-
сообразно задуматься о формировании плат-
форменного права как сложного и системного 
правового комплекса, регулирующего обще-
ственные отношения в сфере взаимодействия 
платформ. Развитие цифровых технологий 
и искусственного интеллекта предполагает 
многообразие возможностей и перспектив, 
что неоднократно доказывалось в процессе 
внедрения инноваций в различные системы 
жизнедеятельности. Глобализация социаль-
но значимых процессов не оставляет шанса 
взаимодействовать для людей без использо-
вания высоких технологий. Но высокие тех-
нологии полны непредсказуемых глобальных 
экзистенциальных рисков для человечества, 
и именно право в состоянии найти пути их 
минимизации. 
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и Сегодня мы сталкиваемся с проблемой резко 

возрастающей численности населения Земли 
в  сочетании с неведомыми ранее по масшта-
бам и качеству технологическими возможно-
стями и обширной географией проживания. 
А значит, в целях комфортной жизни в наш 
цифровой век необходимо иметь ресурсы для 
быстрого и качественного анализа и обработки 
больших объемов информации в совокупности 
с оперативным взаимодействием. Несмотря на 
то, что глобальная цифровизация выступает 
перспективной возможностью, сохраняются 
специфические риски, связанные с применени-
ем подобного рода инноваций. Возможность — 
это всегда риск. Таким образом, для макси-
мально эффективного применения новейших 
технологий, в том числе платформенных ре-
шений, целесообразно проводить тщательный 
экспертный анализ возможных, сопряженных 
с их использованием рисков. 

Всесторонняя оценка правовым сообще-
ством предполагаемых юридических сложно-
стей в  сфере цифровизации способна создать 
необходимые правовые условия для эффек-
тивного и рационального использования но-
вейших разработок. Отсутствие критической 
оценки, напротив, может привести к созданию 
губительных правовых барьеров и отсутствию 
необходимого юридического сопровождения. 
Безусловно, говоря о рисках в данной области, 
следует понимать, что перечень их не огра-
ничивается законодательством. В этой связи 
сразу приходят на ум технологические риски, 
связанные с проблемами кибербезопасности, 
стандартизации и распространения иннова-
ций, особенно технологий искусственного ин-
теллекта.

Не менее важное место занимает блок право-
вых рисков. Как и любое глобальное нововведе-
ние, цифровизация требует активного участия 
правового регулятора, особенно в контексте 
нескольких аспектов, являющихся наиболее 
рискованными для стабильности экономики 
после массового распространения цифрови-
зации: 

1. Модернизация и переориентирование
рынка труда. Цифровизация экономики при 
всех ее возможностях увеличения производи-
тельности труда способна привести к исчез-
новению ряда профессий и созданию новых. 
Государственное регулирование процессов 
цифровизации правом может существенно сни-
зить риски безработицы в переходный период, 
для которого характерен рост безработицы и 
сокращение социальных гарантий трудящих-
ся. Ученые прогнозируют, что в нашей стране 
к  2035 г. исчезнет около 60 «традиционных» 
профессий, но при этом появятся 186 новых 
[1]. Приведенные данные предсказывают по-
зитивный сдвиг в области трудоустройства. 

На территории России пока не возникает 
таких проблем, роботизация у нас не так ак-
тивна, как в азиатских странах, а значит, 
говорить о том, что людей на рабочих местах 
вскоре заменят роботы, пока не приходится 
[2]. В то же время не менее активное внедре-
ние систем искусственного интеллекта, в том 
числе в банковском секторе, прямо способ-
ствовало высвобождению человеческого ин-
теллектуального потенциала для решения 
нерутинных задач.

Правовое регулирование этого риска сводит-
ся к законодательным инициативам в сфере 
переквалификации сотрудников организаций, 
которых коснулась модернизация, а также 
к разработке принципов охраны труда опе-
раторов цифровых платформ и иных новых 
специалистов. Данный подход обеспечит все 
необходимые законодательные условия для мо-
дернизации рынка труда и сокращения риска 
безработицы. Необходимо понимать, что из-
менение принципов осуществления трудовой 
деятельности — закономерный процесс.

2. Несоответствие системы образования.
Речь идет главным образом о том, что для 
эффективного использования инноваций в по-
вседневной жизни общества необходимо ме-
нять и образовательные программы. В разные 
времена от людей требуются разные уровни 
и наборы знаний и навыков. Образователь-
ный процесс, протекающий по разработанным 
ранее стандартам, обеспечивает унификацию 
образовательных программ и подготовку спе-
циалистов с предсказуемым набором знаний, 
умений и навыков. Но в данном процессе край-
не важно учитывать реальные современные 
потребности, возникшие в обществе [2]. 

Нельзя назвать однозначно благоприятным 
тот факт, что система образования, действу-
ющая в нашей стране, статична и все чаще 
не вполне отвечает реальным современным 
потребностям учеников. Внедрение платфор-
менного права может послужить надежным ме-
ханизмом плавной модернизации образования. 
Сегодня взрывное развитие технологий без сво-
евременного правового обеспечения формирует 
условия для реального риска возникновения 
разрыва между потребностями работодателей 
и способностями, навыками работников. При-
чина этого заключается в неподготовленности 
(в том числе и с правовой точки зрения) отече-
ственной системы образования к тому, чтобы 
обеспечить обучение в соответствии с реалия-
ми жизни. Выявленное несоответствие делает 
реальным риск, связанный с невозможностью 
пользоваться необходимым набором цифровых 
инноваций в повседневной жизни общества из-
за отсутствия минимальной цифровой грамот-
ности [3]. Для решения этой задачи активно 
реализуется национальный проект «Наука», 



972 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (9) • 969–974

Ц
и

ф
р

о
в

а
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

а
 

одной из целей которого является модерниза-
ция образования с учетом современного состо-
яния научно-технического развития в стране 
и мире [1]. 

3. Права на интеллектуальную собствен-
ность. Блокчейн-технологии активно исполь-
зуются при ведении государственных реестров, 
что обеспечивает надежное хранение данных 
с предоставлением оперативного доступа. Тем 
не менее при таком подходе значительно увели-
чиваются риски нарушения исключительных 
прав патентообладателей, например, при при-
менении технологий 3D-печати [4].

Такие риски требуют включения в граждан-
ское законодательство запрета использования 
цифровых копий без согласия правообладателя 
и прочих мер защиты интеллектуальной соб-
ственности на законодательном уровне. Безус-
ловно, действующее законодательство, регули-
рующее право интеллектуальной собственно-
сти и патентное право, благодаря постоянной 
модернизации, стремится максимально защи-
тить инновации нового поколения.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
сегодня охраняет новые цифровые разработки 
как полноценный объект интеллектуальной 
собственности. Многогранность и разнообразие 
платформ обусловливает необходимость в соз-
дании особых норм, учитывающих все особен-
ности технологий. Риски, связанные с защитой 
интеллектуальной собственности, активнее дру-
гих иллюстрируют необходимость формирова-
ния платформенного права для исчерпывающей 
защиты прав и законных интересов участников 
платформенного взаимодействия.

4. Нарушение неприкосновенности частной
жизни граждан. Активный сбор самой разно-
образной информации о людях при помощи 
цифровых технологий может применяться 
различными структурами с разными целя-
ми, в  том числе и мошенническими [4]. Ре-
зультатом этого является известная персони-
фицированная реклама, навязывание услуг, 
диверсификация граждан по уровню их пла-
тежеспособности на основе анализа их цифро-
вой личности, а  также использование личной 
информации в целях вымогательства [5]. 

Введение законодательных мер в аспекте 
ограничений на доступ и использование личной 
информации без согласия субъекта (физиче-
ского или юридического лица) — необходимое 
направление работы в области права в  части 
рисков цифровой экономики, которые закре-
плены сегодня законодательно. Вместе с тем 
непрерывное внедрение новых цифровых эле-
ментов часто держит в напряжении граждан и 
приводит к росту настороженности. Такая тен-
денция формирует потребность в дополнитель-
ных мерах сохранения допустимых пределов 
в использовании персональной информации [5].

Принципы применения платформ на тер-
ритории России совершенно иные. Исходя из 
концепции развития технологий, они представ-
ляются прежде всего механизмом обеспечения 
законности и правопорядка. Законодательные 
запреты на использование информационных 
технологий не будут являться разумным ре-
шением вопроса, поскольку, вероятнее всего, 
приведут к неизбежным нарушениям. Поэтому 
от правовой структуры требуется четко прора-
ботанный поход к регулированию новых техно-
логий, минимально основанный на запретах. 
Главной задачей правоведов при разработке 
законодательства в области платформенного 
права, наряду с увеличением легитимности 
процессов, является раскрытие всего функци-
онального потенциала платформ на практике.

5. Уголовная ответственность в сфере инфор-
мационных технологий. Нормы раздела VIII 
«Преступления в сфере экономики» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и прак-
тика их применения содержат существенное 
расхождение между юридической трактовкой 
и фактическими преступлениями в сфере эко-
номики, совершаемыми с использованием ин-
формационных сетей [6]. 

Глобальная цифровизация без должного пра-
вового сопровождения использования техноло-
гий потенциально опасна и может спровоци-
ровать появление новых видов преступлений, 
в которых воздействие направлено непосред-
ственно на автоматизированные компьютерные 
системы, и платформенных технологий [7].

При наличии персонифицированных право-
вых норм, направленных на регламентацию 
использования новейших платформенных ре-
шений, законность и правопорядок, напротив, 
имеют шансы существенно возрасти. При на-
личии платформенного законодательства по 
мере ускорения развития цифровых техно-
логий и их применения в различных сферах 
жизни механизмы работы платформ будут все 
более правовыми. Разрыв между эволюцией 
права и эволюцией техники будет стремитель-
но сокращаться, учитывая, что на современном 
этапе все бизнес-процессы стремятся по ини-
циативе государства цифровизировать свою 
деятельность. Это не только упростит, но и 
сделает ведение бизнеса более прозрачным и 
доступным.

Можно с уверенностью утверждать, что плат-
формы становятся мощным катализатором 
экономического роста, развития инноваций 
и конкуренции. Цифровые технологии в на-
стоящее время предоставляют субъектам не-
дорогой доступ к глобальным рынкам и це-
почкам формирования стоимости, минимизи-
руют традиционное посредничество, упрощая 
и ускоряя рыночные процессы. Для многих 
людей, таким образом, стало намного доступ-
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уровень жизни. Однако любой прогресс несет 
в себе немало рисков. Относительно цифровых 
платформ главными угрозами можно назвать 
следующие:

 • проблему конфиденциальности персональ-
ных данных. Платформы собирают и обра-
батывают большие данные об участниках,
отслеживая все их действия и личную ин-
формацию, и могут использовать их для про-
дажи в недобросовестных целях;

 • отсутствие четкого и гибкого международ-
ного и национального законодательного
регулирования деятельности платформен-
ных компаний и неоднозначность судебной
практики;

 • использование платформ в целях максими-
зации прибыли (в качестве механизма «хищ-
нического» ценообразования по отношению
к потребителям и поставщикам);

 • необходимость осуществления поставщика-
ми расходов на техническое обслуживание
и капитальных затрат за счет собственных
средств (например, таксисты Uber несут от-
ветственность за расходы на эксплуатацию
автомобиля, топливо, амортизацию и стра-
ховое покрытие).
Но даже в таких условиях применение

платформ выгоднее традиционной модели со-
трудничества. Можно заключить, что стре-
мительное развитие цифровых технологий и 

рост их популярности в обществе создает за-
кономерную потребность в создании комплекса 
правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с платформенным и 
межплатформенным взаимодействием. Дан-
ный подход наделит стороны необходимыми 
правами и обязанностями, как следствие, по-
зволит пользоваться инновациями более без-
опасно и комфортно. Как известно, отсутствие 
правового регулирования использования ин-
новаций приводит не только к возникновению 
правовых барьеров, но и влечет некоторое ко-
личество рисков [3].

Приведенный список рисков, сопровождаю-
щих процесс развития цифровой экономики, 
не является исчерпывающим. Тем не менее 
их игнорирование может привести к ошибкам 
в принятии решений в области регулирова-
ния экономики на законодательном уровне. 
Для управления подобными рисками следует 
подходить к их изучению в рамках научной 
деятельности, планировать мероприятия по 
их минимизации и устранению, обязатель-
ным элементом которых служит регулирова-
ние трендов цифровой экономики на правовом 
уровне посредством платформенного права. 
Это сохранит плюсы использования цифровых 
технологий в экономике, сведя до минимума 
их минусы. Только такой подход позволит на-
шей стране сохранять лидирующие позиции 
в  мире и идти в ногу со временем. 
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Онлайн-платформы как инструмент современного 
маркетинга (на примере Европейского союза)

Зуев В. Н.1, Мороз Е. В.1

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Россия

Цель. Оценка влияния интернет-платформ на эффективность торгово-экономической деятельности 
агентов на примере Европейского союза (далее — ЕС, Союз).

Задачи. Рассмотреть характеристики маркетплейсов Европейского союза, оценить влияние соци-
альных сетей на торговые привычки потребителей, ознакомиться со статистикой онлайн-торговли 
в Европейском союзе и инициативами, предпринятыми Союзом для совершенствования онлайн-
торговли.

Методология. На основе использования общих методов познания авторами выявлены характерные 
черты элементов продвижения товаров в онлайн-пространстве, проанализированы статистические 
показатели и обнаружены взаимосвязи между применением цифровых каналов обработки инфор-
мации и востребованностью товара.

Результаты. Рассмотрение платформ-маркетплейсов привело к выводу о том, что они являются 
далеко не совершенным каналом продвижения товаров в режиме онлайн. Однако их роль в по-
следние годы активно растет. Такие платформенные решения, как мобильные сети и социальные 
сети, существенно повышают онлайн-продажи. Вместе с тем онлайн-канал имеет и преимущества, 
и недостатки, которые Европейский союз решает посредством введения наднационального регули-
рования онлайн-посредников в продажах.

Выводы. Для дальнейшего совершенствования процессов онлайн-торговли необходимы наднацио-
нальное регулирование и работа с потребителями с целью повышения их осведомленности о воз-
можностях онлайн-торговли.

Ключевые слова: маркетплейс, социальные сети, интернет, электронная торговля, платформенная эконо
мика.
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Online Platforms as a Modern Marketing Tool  
(Through the Example of the European Union)

Moroz E. V.1, Zuev V. N.1

1 National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Aim. The presented study aims to assess the impact of Internet platforms on the efficiency of com-
mercial and economic activities of agents, through the example of the European Union (hereinafter — 
the EU).

Tasks. The authors consider the characteristics of the European Union’s marketplaces, assess the 
impact of social networks on consumer shopping habits, examine e-commerce statistics in the Euro-
pean Union and the initiatives taken by the EU to improve e-commerce.

Methods. This study uses general methods of cognition to identify the specific features of product 
promotion in the online space, analyze statistical indicators, and determine the relationship between 
the use of digital information processing channels and the demand for goods.

Results. Examination of marketplace platforms shows that they are not a perfect channel for promot-
ing products online. However, their significance has been growing rapidly in recent years. Platform 
solutions such as mobile networks and social networks significantly increase online sales. However, 
online channels have both advantages and disadvantages, which the European Union solves by intro-
ducing supranational regulation of online sales agents.

Conclusions. Further improvement of e-commerce processes requires supranational regulation and 
consumer engagement to increase their awareness of the opportunities provided by e-commerce.
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Введение

Маркетплейсы представляют собой новый и 
мощный инструмент продвижения торговли, 
являясь, по сути, крупным агрегатором воз-
можностей для торговли на локальном и ми-
ровом рынке, который способен существенно 
поднять продажи продукции. Согласно резуль-
татам проведенных исследований, с 2018 по 
2023 г. российский рынок электронной ком-
мерции возрастет на 170 процентов — с 1,292 
трлн руб. до 3,491 трлн руб. [1]. 

Такой значительный рост торговли обуслов-
лен различными каналами продаж, которые 
обслуживаются информационной сетью. Все 
данные каналы распространения продукции 
и построения отношений с потенциальными 
потребителями можно назвать платформами, 
т. е. системами, в которых происходит взаимо-
действие продавца и покупателя на принципах 
открытости и прозрачности для приобретения 
и использования предлагаемой продукции.

В статье авторами поставлена задача по рас-
смотрению видов интернет-платформ и марке-
тинговых стратегий, используемых в торговле, 
а также оценка эффективности данных каналов 
сбыта в условиях цифровой экономики. Гипо-
теза, изложенная в настоящей статье, заклю-
чается в предположении о том, что маркет-
плейсы являются сегодня самым эффектив-
ным инструментом маркетинга, в частности, 
в Европейском союзе (ЕС), который выбран 
как один из наиболее зрелых и развитых со-
временных рынков. По динамике такого рынка 
можно судить об эффективности внедрения 
новых решений в целом в экономике, в том 
числе в маркетинге.

Для доказательства гипотезы авторы исполь-
зуют наблюдение, описание основных трендов 
и платформенных решений, приводят стати-
стику по интернет-торговле в ЕС и ее основных 
драйверах. В статье охарактеризованы тен-
денции в регулировании интернет-платформ 
в ЕС, объяснены проблемные моменты ин-
тернет-торговли и текущие решения, которые 
призваны их преодолеть. Дана общая оценка 
платформенной экономике и перспективам ее 
развития.

Интернет-посредники в торговле, основные 
принципы и методы продвижения

О важности интернет-платформ сегодня гово-
рят не только зарубежные, но и отечественные 

исследователи. Доказано, что интернет-плат-
формы увеличивают емкость рынка и притяги-
вают больше пользователей — как потребите-
лей, так и разработчиков [2]. В первую очередь 
необходимо отметить, что платформы присут-
ствуют не только на рынке товаров и услуг, они 
опосредуют значительную часть бизнес-опера-
ций и агрегируют информационные ресурсы. 
Платформы начинают играть ключевую роль 
на разных этапах создания и продвижения 
товара. Учитывая важное и растущее значе-
ние платформ, будущую экономику, видимо, 
можно будет назвать платформенной. 

Уже на начальных стадиях производства ди-
зайнеры и разработчики продукции принима-
ют во внимание запросы, предпочтения и даже 
вкусы потребителей с помощью информации, 
поступающей с платформ. Специальные про-
граммы оценивают потребительские свойства 
продукта, его готовность к запуску и качество. 
Логисты используют платформы для оптими-
зации маршрутов и отслеживания поставок. 
В целях обеспечения эффективного финан-
сирования деятельности бизнеса бек-офисы 
компаний применяют программное обеспече-
ние для систематизации денежных потоков. 
Аналитики отделов планирования используют 
финансовые, статистические и информацион-
ные платформы для построения прогнозов и 
выстраивания стратегии компании на рынках. 

Функция обеспечения и обслуживания про-
даж — это лишь небольшая и наиболее за-
метная для большинства наблюдателей часть 
айсберга платформенной экономики. Главная 
его часть скрыта за оболочкой программных 
продуктов. Но функция продаж становится 
ключевой, поскольку именно она определяет 
направленность всех остальных бизнес-функ-
ций, потому что от объема продаж зависит 
прибыльность предприятия. Оно не станет 
успешным, если даже товар будет полезным 
и нужным, но работники не будут знать, как 
вывести его на рынок.

Фирмам целесообразно создавать прило-
жения для обслуживания отдельных бизнес-
функций, иначе они будут тяжеловесными 
и неудобными для использования. Однако 
платформы представляют более расширенный 
функционал и становятся «посредниками» 
между несколькими программами, приложени-
ями, экономическими агентами, а также эконо-
мическими институтами. Например, Единый 
портал государственных услуг, который объ-
единяет сервисы для граждан в одном месте, 
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)существующий не так давно, содержит в себе 

возможности для граждан подать заявление 
в  отношении некоторых видов государствен-
ных услуг, ранее предоставлявшихся только 
после обращения в несколько ведомств. Данная 
агрегация упрощает диалог граждан и власти, 
позволяет вести статистику и улучшать свои 
характеристики. 

Централизация способна положительно вли-
ять на сокращение государственных расходов 
по предоставлению услуг, а гражданам помо-
жет сократить время получения документов, 
упростит процесс подготовки документов по 
запросам. Возможно, было бы логично про-
должить процесс расширения видов предостав-
ляемых услуг на одном портале и создать со-
вместный проект портала госуслуг с порталом 
налоговых услуг, чтобы граждане могли пла-
тить налоги, подавать заявления на налоговые 
льготы, возврат налога, получать социальные 
выплаты в рамках одного окна. Заметим, что 
портал госуслуг — лишь один из примеров 
современной платформенной экономики, ко-
торый наглядно показывает, как упрощается 
наша жизнь. 

Среди молодых каналов продвижения това-
ров в сети — маркетплейсы, представляющие 
собой площадку для предложения продукции 
как производителем, так и интернет-магазина-
ми (посредниками) для широкого круга лиц. 
Специалисты называют маркетплейсы анало-
гами торговых центров, где пользователи раз-
мещают свой товар на арендных началах [3]. 
Среди плюсов данного канала продвижения 
можно выделить узнаваемость, небольшие за-
траты на раскрутку. Среди минусов — необ-
ходимость придерживаться оформительских 
стандартов маркетплейса, что мешает созда-
нию индивидуального имиджа продавца. 

Эффективность модели использования мар-
кетплейсов иллюстрируется следующей стати-
стикой (март 2019 г.). Например, 42 % покупа-
телей книг делают это через маркетплейс, но 
лишь 8 % — через сайт розничных торговцев. 
33 % покупателей приобретают новую одежду 
также на маркетплейсе, а 24  % — на сайте 
производителя. 21  % офисных товаров так-
же приобретается на маркетплейсах, на сайте 
производителя канцелярию покупают толь-
ко 6  % пользователей. В целом покупки на 
маркетплейсе более популярны, чем на сайте 
производителей, среди разных других групп 
товаров — от еды и кормов для животных до 
товаров для красоты и здоровья, а также люк-
совых товаров.

В 2018 г. более 1,8 млрд людей совершали 
покупки в режиме онлайн. Кроме того, боль-
шинство покупок (63 %) начинаются с онлайн-
поиска. Крупнейший маркетплейс — китай-
ский TaoBao, далее идут Tmall и Amazon [4]. 

Онлайн-покупки стали более частыми и из-за 
изменения условий среды, в том числе вслед-
ствие пандемии коронавируса COVID-19. На-
пример, число покупателей бакалейных това-
ров выросло почти в два раза в Америке, от 
22  % в 2018 г. (от общего числа населения) 
до 42 % в марте 2020 г. В Европейском союзе 
использование маркетплейсов заметно сказы-
вается на повышении интереса к продажам. 
Среди наиболее востребованных торговых пло-
щадок в интернете для стран ЕС можно вы-
делить следующие [5]:

 • Allegro (Польша) — 13 млн пользователей.
Маркетплейс работает на польском языке,
но это не мешает ему быть востребованной
площадкой. Allegro позиционирует себя как
крупнейший торговый центр. В настоящее
время на национальном рынке он имеет до-
лю в 62 % среди товаров сектора «Электро-
ника», 74 % в секторе «Садоводство» и 46 %
в сфере моды;

 • ASOS — крупнейший онлайн-ритейлер
одежды, с сайтами в Великобритании, США,
Европе и Австралии, заметив растущую по-
пулярность маркетплейсов, решил запустить
свой. На ASOS размещены 80 тыс. товаров,
и еженедельно добавляется от 2,5 до 7 ты-
сяч товаров. В 2017 г. маркетплейс получил
2 млрд фунтов выручки. С марта 2018 г. до-
ступно приложение ASOS для скачивания,
которое загрузили уже более 10 млн поль-
зователей. Представители ASOS утвержда-
ют, что 58  % покупок совершается через
мобильные устройства;

 • Cdiscount — французский маркетплейс, име-
ющий 19 млн посетителей каждый месяц
и 8,6 млн активных покупателей. Годовой
доход — 1 млрд евро. Сегодня число про-
давцов на платформе приблизительно равно
10 тыс. Во втором квартале 2018 г. на мар-
кетплейсе разместили 5,8 млн заказов на
11  млн артикулов;

 • Emag — популярный в Европе маркетплейс,
работающий в Румынии, который за год
генерирует до 100 млн долл. Выручки (за
более чем 1,9 млн заказов). На платформе
размещены объявления от 3 500 продавцов
на 1,4 млн артикулов;

 • Flubit позиционирует себя как прямой кон-
курент Amazon. На нем размещены объяв-
ления о более чем 70 млн продуктов, число
продавцов из Великобритании и Ирландии
достигает 1,5 тыс.;

 • Fruugo поддерживает 17 языков и 22 валю-
ты. Данный сайт обслуживает более 25 млн
пользователей в 32 странах. Ожидается, что
в течение нескольких последующих лет его
продажи будут расти на 200  %;

 • Mobile.de (ebay) является дочерней компа-
нией ebay и самой популярной площадкой
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Германии по покупке и продаже транспорт-
ных средств, объединяя в себе интересы как 
физических, так и юридических лиц;

 • OnBuy.com — маркетплейс, выделяющийся
тем, что на нем доступны трансакции через
мобильный кошелек PayPall, что делает его
трансакции низкорисковыми. На сайте про-
дается более 10 млн товаров. Ожидается, что
в ближайшее время число стран, в которых
его использование будет поддерживаться,
достигнет 140;

 • OTTO — маркетплейс, который представляет
собой fashion-агрегатор в Германии. Основан
как офлайн-проект, но сегодня 90 % одежды
и аксессуаров этого бренда продаются че-
рез онлайн. Число активных пользователей
в  Германии достигает 9 млн человек, и это
почти 45  % от всех домохозяйств страны;

 • французский маркетплейс Price Minister
(Rakuten) оперирует на современном этапе
в  20 странах, и число ежедневных транс-
акций на нем достигает 30 тысяч. Основан
в 2001 г., число активных пользователей
достигает 22 млн, число визитов в месяц —
9 млн пользователей.  На сайте продается
более 130 млн товаров пятью тысячами ак-
тивных продавцов;

 • Real.de (Hitmeister) — маркетплейс, про-
дающий товары по более чем пяти тысячам
категорий и являющийся третьим по вели-
чине маркетплейсом Германии. В настоящее
время маркетплейс организует доставку в 30
стран, число активных покупателей сайта
достигает 6,5 млн человек в месяц, число
визитов в месяц — 10 млн, т. е. конверсия
продаж высока;

 • Zalando — маркетплейс, который очень
популярен в Германии. Утверждается, что
он контролирует 7,4  % продаж fashion-
индустрии, а это составляет приблизительно
42 млрд долл. Данный сайт имеет более 22
млн активных покупателей и продает более
250 тысяч видов продуктов по двум тысячам
брендов.
Между тем не каждый из маркетплейсов про-

дает абсолютно все категории товаров, есть 
и специализированные. На первом месте из 
специализированных маркетплейсов по прода-
жам — сайты продажи одежды и аксессуаров, 
затем идут сайты по продаже транспортных 
средств. Итак, система маркетплейсов в ЕС 
далека до совершенства, поскольку в ней не 
все маркетплейсы работают на территории Ев-
ропейского союза в целом, не везде высокая 
конверсия продаж, не везде поддерживаются 
все европейские языки, не все маркетплейсы 
объединяют множественные категории това-
ров, потому что есть и специализированные 
маркетплейсы. Не везде поддерживаются со-
временные мобильные валюты (кошельки) — 

как правило, это — исключения. Доступ на 
некоторые из сайтов закрыт для пользователей 
не из Евросоюза, например, Zalando. Исходя 
из этого, можно утверждать, что маркетплей-
сы в основном не поддерживают идею общего 
торгового экономического пространства ЕС. 
Данное обстоятельство сдерживает рост новых 
пользователей сайтов, а следовательно, рост 
продаж.

Многим пользователям знакома иная тема 
платформенного применения интернета: систе-
ма взаимодействия с другими пользователями 
через механизмы социальных сетей. Социаль-
ные сети — другой вид цифровой платформы, 
предоставляющий пользователям большие воз-
можности для поиска информации, новостей 
и даже образования. Они также выступают 
мощным инструментом социализации. Чтобы 
оставаться в курсе последних тенденций и об-
новлений человеку нужно постоянно пользо-
ваться интернетом.

Социальные сети — синтез информационно-
го источника и каналов продвижения различ-
ных продуктов, что делает их незаменимыми 
для современного маркетинга. 

Среди наиболее популярных социальных 
сетей ЕС выделяют следующие [6]: Twit-
ter, LinkedIn, Instagram, Reddit, Facebook, 
Flickr, Spotify, Blogs, YouTube, Pinterest, 
Foursquare. Они делятся по большому сче-
ту на несколько категорий: общение и по-
иск новостей/информации (Twitter, Reddit, 
Facebook), обмен фотографиями, аудио- и 
видеофайлами (Instagram, Flickr, Pinterest), 
поиск медиафайлов (Spotify, YouTube), про-
фессиональные сети (LinkedIn), приложения, 
использующие геолокацию, позволяющие 
пользователям делиться своим местоположе-
нием (Foursquare). Данное деление условно, 
и, несомненно, в  связи с развитием социаль-
ных сетей и неограниченным потенциалом их 
роста функционал постоянно расширяется, 
профили сетей пересекаются.

Основным каналом взаимодействия человека 
с соцсетями является Facebook. По состоянию 
на июнь 2020 г. в Европе этой социальной 
сетью пользовались около 80 % пользователей 
интернета, тогда как Pinterest насчитывает 
9,7 % пользователей, Twitter — около 5 %, еще 
меньше — остальные сети [7]. В аспекте обра-
щения к интернету через компьютер статисти-
ка немного отличается: Facebook использовали 
уже 55  % пользователей, Twitter — 13,5  %, 
Pinterest — 12,7 %. Для планшетов статистика 
такая: Facebook — 71,5 %, Pinterest — 21 %, 
Twitter — 4  %. Для мобильных приложений 
статистика сходна: Facebook — 84  %, Pinter-
est  — 8,9  %, Twitter — 4  %. Это показывает, 
что для различных технических средств соци-
альные сети применяются по-разному. 
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)На Facebook зарегистрировано более 10 млн 

групп по интересам. Существует мнение, что 
основными сферами, к которым потребители 
относятся наиболее лояльно, являются следу-
ющие: автомобили (91  %), банковские услу-
ги (83  %), группы с фокусом на гастрономию 
(80 %). Такая отрасль, как банкинг, например, 
является одной из самых прогрессивных по 
числу предлагаемых для пользователей инно-
вационных решений. Первые приложения на 
цифровые устройства разработаны для раз-
влекательного контента и, соответственно, 
для банкинга. Следовательно, наибольшим 
коммерческим потенциалом в Европе облада-
ет Facebook, но точный объем прибыли, полу-
ченной компанией от размещения в Facebook, 
назвать сложно, так как степень его влияния 
на продажи субъективна, а формы для при-
нятия денежных переводов на сайте нет, что 
неудивительно. Изначально Facebook не раз-
рабатывался как канал продаж, служил для 
других целей. 

Однако о косвенном предназначении плат-
форм идет речь повсеместно. В первую очередь 
разработчики видели в социальных сетях ре-
шение проблемы общения людей, а не про-
движения товаров и привлечения прибыли. 
Но наиболее эффективные коммерческие реше-
ния находятся на стыке ранее не сочетавшихся 
между собой технологий и методов обработки 
данных, в новых сферах применения, и по-
тенциал использования соцсетей нельзя не-
дооценивать. 

Социальные механизмы взаимодействия, 
применяющие интернет, а также инструменты 
онлайн-маркетинга оказывают существенное 
влияние на динамику современных продаж. 
В 2019 г. число пользователей интернета соста-
вило 4,131 млрд человек, что на 5,3 % больше, 
чем в 2018 г. Меняются и привычки пользо-
вателей интернета. Все чаще они выходят во 
всемирную сеть через мобильные устройства 
и обращаются к мобильным приложениям. 
В  2017 г. уровень роста мобильных приложе-
ний у пользователей составил 178 млрд скачи-
ваний. К 2022 г., по предположениям, данное 
число вырастет на 45 % [8]. Рост применения 
мобильных приложений и их популярность 
объясняются доходами от мобильных приложе-
ний и рекламы. В 2016 г. доход от мобильных 
приложений в мире составил 88 млрд долл., 
в 2020 г. ожидают, что он вырастет до 188 
млрд долл. [8].

Выделяют несколько причин того, почему 
мобильные приложения стали настолько по-
пулярны. Во-первых, чтобы их создать, не 
нужно обладать глубокими знаниями в об-
ласти программирования. На современном 
рынке много курсов, которые учат создавать 
мобильные приложения, и эти знания доступ-

ны большому числу пользователей. Кроме то-
го, мобильные приложения очень удобны, так 
как люди формируют для себя полезные при-
вычки в питании, занятии спортом, изучении 
языков, в  ином. Другой ценностью мобиль-
ных приложений является то, что они более 
доступны, чем стационарные программы на 
компьютере, а иногда распространяются бес-
платно. Это существенно повышает интерес 
к рекламируемому продукту и увеличивает 
трафик пользователей. 

Мобильные приложения популярны у детей, 
что, соответственно, влияет на их родителей, 
а также способны быстро и гибко подстраи-
ваться под наши интересы и потребительские 
предпочтения. Неполадки в приложениях ис-
правляются быстро, что способствует росту их 
популярности и вере в их надежность. Мобиль-
ные приложения, как и социальные сети, мож-
но назвать эффективными платформенными 
решениями, влияющими на онлайн-продажи. 

Далее рассмотрим статистику об онлайн-про-
дажах в ЕС. Центральная идея состоит в том, 
что доля предприятий, торгующих через он-
лайн, невелика, равно как и вовлеченность 
маркетплейсов в торговлю. Данная проблема 
может быть решена последними решениями 
Европейской комиссии по регулированию 
платформенной экономики при следовании 
нескольким принципам.

Статистика по онлайн-продажам 
в Европейском союзе

В первую очередь необходимо упомянуть о впе-
чатляющем росте интернет-торговли в Евро-
пе, темпы прироста которой составили 12,7 % 
в  2019–2020 гг. Предполагается, что данная 
цифра будет увеличиваться в связи с ростом 
пользователей интернета и доверия к интер-
нет-ресурсам. Люди по достоинству оценили 
преимущества онлайн-продаж и онлайн-мар-
кетинга, как видно на рисунке 1.

В Европейском союзе демонстрируется впе-
чатляющий рост онлайн-продаж за последние 
десять лет. Их доля в общей выручке компаний 
возросла от 12  % в 2008 г. до 18  % в 2018 г. 
[9]. Доля компаний, занимающихся онлайн-
продажами, увеличилась на 7  % и достигла 
20  %. Но доля выручки от интернет-продаж 
в данных компаниях не успевает со своим ро-
стом за ростом доли компаний, заинтересован-
ных в  этом канале продаж: доля компаний, 
ведущих продажи онлайн — 20 %, а доля ин-
тернет-выручки — 18  %, как показано на ри-
сунке 2. Это можно объяснить тем, что выручка 
компаний возросла, и доля интернет-продаж 
в относительных величинах увеличивается 
не так быстро, как количество новых фирм. 
Кроме того, новые компании, появляющиеся 



980 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (9) • 975–985

Ц
и

ф
р

о
в

а
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

а
 

Рис . 1 . Рост электронной торговли в Европе, 2015–2020 гг .

Источник: составлено автором на основе сайта https://ecommercenews.eu/ecommerceineurope/.

Рис . 2 . Онлайн-продажи и выручка от онлайн-продаж в ЕС-28 с 2008 по 2018 г ., %

Источник: по данным Eurostat.

на рынке, склонны чаще к онлайн-продажам 
и онлайн-маркетингу. Поскольку их доля на 
рынке не настолько велика ввиду ограниченно-
го по времени присутствия на рынке, их доля 
в общей выручке пока составляет относительно 
небольшую часть.

Рассмотрим статистику по компаниям, ис-
пользующим онлайн-канал продаж, относи-
тельно их размеров, как отражено на рисунке 
3. Большую выгоду от онлайн-продаж получи-
ли именно крупные предприятия, а не мелкий
бизнес, что, возможно, связано с несопоста-
вимыми бюджетами на маркетинговую кам-
панию. Доля крупных компаний, торгующих
онлайн, составляет 43  %, доля выручки от
онлайн-продаж в общих продажах — 25  %.
Для средних предприятий эти показатели рав-
ны 28  % и 14 %, для малых — 18  % и 8  %

соответственно. Такие, казалось бы, низкие 
показатели могут быть объяснимы тем, что 
в основном эти цифры представляют продажи 
исключительно с помощью использования ин-
тернета (заказы, оформленные на сайте). Дан-
ные индикаторы приблизительны, поскольку 
изначально поиск товара начинается с поиска 
в интернете, и даже сарафанное радио теперь 
заменяется анализом пользовательских отзы-
вов в интернете. 

Рисунок 4 показывает, что доля предприя-
тий, ведущих онлайн-продажи через веб-сайты 
и мобильные приложения, доходит в  некото-
рых странах Евросоюза до 100 %, со средним 
показателем в ЕС более 80  %. Популярность 
маркетплейсов пока низка, скорее всего, по-
тому что это — новый канал реализации то-
варов. В целом очевидно следующее: где доля 
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Рис . 3 . Доля онлайн-продаж по величине бизнеса в ЕС-28 с 2008 по 2018 г ., %

Источник: по данным Eurostat.

Рис . 4 . Доля предприятий, осуществляющих онлайн-продажи через веб-сайты и маркетплейсы в 2018 г ., %

Источник: по данным Eurostat.

предприятий, торгующих через свой сайт, вы-
ше, там и использование маркетплейсов ни-
же. Оба канала продаж могут выступать как 
взаимозаменяемые, они дают предприятию 
свою «торговую точку» в интернете. Предпри-
ятия разных стран, осуществляющих торгов-
лю через собственные сайты, полагаются на 
свою внутреннюю инфраструктуру и ресурсы, 
а  предприятия, использующие маркетплейс, 
обращаются к маркетинговым ресурсам сто-
роннего поставщика, скорее всего, ввиду эко-
номии. Предположительно, малые предпри-
ятия, не имеющие возможности создать свою 
маркетинговую службу, в большей степени 
будут склонны к использованию маркетплей-
сов, чем крупные предприятия, где возможно 
разделение трудовых функций в рамках раз-
ных департаментов.

Наконец, на рисунке 5 видно, что контекст-
ная, геоконтекстная реклама и вирусный мар-
кетинг широко применяются в различных от-
раслях деятельности, и доля рекламы бизнеса 
данных типов варьируется от 4–5 до более 
чем 40  % [10] всех рекламных объявлений. 
Например, в сфере гостеприимства и раз-
мещения доля контекстной рекламы состав-
ляет более 40  %, в сфере информационных 
технологий и коммуникации — около 35  %, 
в сфере оптовой продажи и розничной тор-
говли — около 26  %. Доля геоконтекстной 
рекламы в различных сферах бизнеса — от 
5 до 23–24  %, с наибольшими значениями 
также для сфер размещения и гостеприим-
ства, информационных технологий, оптовой 
и розничной торговли. Доля вирусного мар-
кетинга приблизительно повторяет динами-
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Рис . 5 . Использование интернет-рекламы в зависимости от типа экономической активности предприятий 
в ЕС-28, 2018 г ., %

Источник: по данным Eurostat. 

ку использования геоконтекстной рекламы. 
Большие перспективы для рекламы проявля-
ются в таких отраслях, как логистика, транс-
портировка, производство продукции с  уче-
том небольшой доли использования таких 
методов онлайн-маркетинга.

Проблемы интернет-маркетинга и физических 
магазинов

Интернет-маркетинг открывает широчайшие 
возможности для роста и развития. В первую 
очередь, он создает уникальную рекламную 
среду для бизнеса, как для малого, так и для 
крупного. Конкуренция возрастает, а соответ-
ственно, растет качество предоставляемых ус-
луг, что хорошо и для производителей, и для 
потенциальных потребителей. В дальнейшем 
интернет-маркетинг способен преодолевать 
географические границы и эффективно рабо-
тать в любой локации.

Кроме того, онлайн-маркетинг способен ра-
ботать круглосуточно, в отличие от традицион-
ных методов маркетинга, охватывая большую 
часть населения в разных временных диапазо-
нах и независимо от географического положе-
ния. Интернет-маркетинг — более доступная 
версия рекламы, чем реклама в печатном и 
телевизионном издании. Другой характерной 
чертой интернет-маркетинга можно назвать 
персонализацию контента: в отличие от тра-
диционных методов маркетинга, он может 
подстраиваться под индивидуальные интере-
сы с  помощью искусственного интеллекта на 
основе предыдущих запросов [11].

Однако в интернет-маркетинге существуют и 
свои сложности, которые делают его не всегда 
доступным, в отличие от традиционных мето-
дов рекламы. Во-первых, он требует слаженной 
работы интернет-инфраструктуры — не только 
внешней, которая делает интернет доступным 
физически, но и внутренней (сайтов, ссылок 
на него и на рекламу, интересного контента 
и, соответственно, потока аудитории). Еще од-
ним недостатком интернет-маркетинга являет-
ся отсутствие контакта с глазу на глаз между 
рекламным агентом и пользователем. Но это 
компенсируется интегрированным контентом, 
яркой картинкой, иными средствами вырази-
тельности, которые сложно повторить офлайн.

Очередной минус интернет-маркетинга за-
ключается в проблемах безопасности и защи-
ты персональных данных, поскольку зачастую 
реклама что-то незаконно копирует или вос-
производит, что сложно преследовать.  Юриди-
ческая практика защиты такой информации на 
современном этапе не сложилась окончатель-
но. Наконец, не все люди доверяют интернет-
маркетингу и онлайн-каналу продаж, пред-
почитая возможность увидеть товар вживую 
более дешевой онлайн-альтернативе. Кроме 
того, действительно, в интернете много не-
добросовестных лиц, которые продают под-
дельный или некачественный товар, вводя 
потребителей в заблуждение. Перечисленные 
основные минусы сдерживают рост продаж 
через интернет, но число пользователей ин-
тернет-ресурсов растет. Например, отсутствие 
у магазина интернет-сайта или мобильного 
приложения воспринимается с недоверием и 
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)ретроградностью. Поэтому такая комбинация, 

как сочетание физических и онлайн-продаж 
и инициатив, в настоящее время становится 
оптимальной.

В отношении Европейского союза следует 
отметить, что проект регулирования взаи-
модействия платформ и бизнеса (platform-
to-business, P2B-регулирование), принятый 
в июле 2019 г., стал одним из шагов создания 
эффективной инфраструктуры для малого и 
среднего бизнеса, пользующихся интернет-
платформами [12]. В Европе запущен про-
ект Обозрения платформенной экономики, 
который будет освещать последние тенденции 
в  данной сфере. Ожидается, что к 12 июля 
2020 г. все платформы будут отвечать тре-
бованиям P2B.

Власти ЕС осознают, что платформы не-
сут в  себе беспрецедентные возможности для 
бизнеса и во многом определяют будущий 
коммерческий успех компаний. Однако плат-
формы, способные объединять множественных 
участников торговли, уязвимы по многим по-
казателям, в том числе с позиции безопасно-
сти. Поэтому важно, чтобы государственные 
органы обеспечивали легитимность их функ-
ционирования и регулярно проверяли их на-
дежность. Кроме того, в Европейской комиссии 
разработан механизм оценки влияния онлайн-
посредников, которыми являются платформы, 
на прозрачность бизнеса.

Торговая политика в области  
интернет-платформ, регулирование 
деятельности интернет-платформ

В Европейской комиссии принят документ 
[13], регулирующий деятельность интернет-
посредников в торговле, в том числе для сайтов 
и интернет-платформ. Он выделяет некоторые 
ключевые принципы работы, которым долж-
ны следовать имеющиеся платформы с целью 
интеграции в общее пространство данных Ев-
ропейского союза. Эти принципы включают 
в себя следующее: прозрачность функциониро-
вания интернет-платформ, введение рейтинга 
платформ, деятельность Обсерватории с по-
стоянным мониторингом новостей и событий 
в области интернет-платформ, осторожность 
работы с персональными данными.

Поставщики посреднических услуг должны 
гарантировать, что их сообщения исполнены 
на понятном и культурном языке; легко до-
ступны для бизнеса; располагают необходи-
мой интеллектуальной базой с возможностью 
принятия взвешенного решения; обладают 
информацией и каналами сбыта, необходи-
мыми для реализации товаров и услуг бизнес-
пользователями; имеют информацию о правах 
собственности на товар и располагают базой 

для эффективной защиты интеллектуальной 
собственности.

Более того, в тексте регулирования указаны 
принципы, согласно которым должны работать 
посредники (статья 12): они должны быть неза-
висимы и беспристрастны; их посреднические 
функции должны быть доступны для бизнеса; 
их услуги должны фиксироваться на договор-
ной основе; они легко доступны для взаимо-
действия как по офлайн, так и по удаленному 
режиму; они предлагают и предоставляют ком-
мерческие услуги без задержек; они должны 
быть экспертами по линии диалога бизнеса 
(B2B) с возможностью и компетенциями ре-
шать потенциальные конфликты интересов.

Планируется, что с 2022 г. и в дальнейшем 
в каждые три года данная директива будет 
оцениваться на эффективность и достигнутые 
результаты. Принцип прозрачности, который 
провозглашает документ, служит необходимой 
частью работы интернет-платформы, обеспе-
чивая объективность данных на ней, и гаран-
тирует сохранение принципов конкуренции. 
Рейтинг цифровых платформ видится как 
удачное решение, что может повысить вовле-
чение пользователей в проект. Объективная 
обратная связь от людей улучшит качество 
предоставляемого контента, в будущем по-
высит эффективность платформ и качество 
решения предписываемых им задач. Задача 
освещения в СМИ деятельности в области ин-
тернет-платформ, их изменений необходима 
для формирования у населения актуального 
представления об имеющихся возможностях и 
нацелена на увеличение пользователей в плат-
форменную экономику.

Принцип охраны персональных данных осо-
бенно чувствителен для любой экономики, по-
скольку любой пользователь имеет право на 
выбор вне зависимости от своих предпочтений, 
и потеря этих данных может повлечь за собой 
как утрату возможности выбора, так и соз-
дать угрозу для сохранности денежных средств 
пользователя. Чем больше информации будет 
храниться в сети, тем шире поле деятельности 
для потенциальных нарушителей, для всех за-
интересованных лиц появляются возможности 
в интернете, как положительно влияющие на 
рост благосостояния пользователей, так и от-
рицательно воздействующие на него.

Основные характеристики интернет-посред-
ников, согласно вышеуказанному документу, 
нацелены на удобство использования плат-
форм (если для пользователя после внедре-
ния какого-то сервиса стало сложнее получить 
услугу, значит, в таком решении нет эффек-
тивности и смысла), обеспечение легальности 
действия платформы (пользователи должны 
быть осведомлены, каковы последствия пере-
дачи персональных данных интернет-провай-
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деру услуги, они вправе знать, как оптимально 
распорядиться своими данными, какую вы-
году они могут получить, какие у них обя-
занности, чтобы не нарушить права других 
пользователей и максимально увеличить свое 
благосостояние). Призванные принципы и ха-
рактеристики направлены на обеспечение объ-
ективности данных в интернете и повышение 
качества платформенных решений, основаны 
на методе их систематизации и категоризации, 
что важно для текущей оценки и дальнейшего 
прогнозирования экономики.

Заключение

Таким образом, онлайн-продажи стали за по-
следние десять лет востребованным каналом 
в торговле, как в мире в целом, так и в Евро-
пейском союзе в частности. Кроме того, рас-
смотрены различные типы онлайн-платформ, 
их плюсы и минусы. Проанализирована ста-
тистика по онлайн-продажам ЕС и затронута 
политика ЕС в отношении онлайн-каналов 
торговли. Установлено, что о первоочередной 
роли маркетплейсов в росте онлайн-продаж го-
ворить рано, и первоначально высказанная ги-
потеза не подтвердилась, поскольку существу-
ют более интересные каналы продаж, которые 
выглядят современнее и привлекательнее для 
пользователей интернета. Даже контекстная 
реклама, как видно на рисунках, привлекает 

пользователей в большей степени, чем сами 
маркетплейсы.

С одной стороны, их существование в сети 
логично, они выступают в качестве аналогов 
крупных универсальных магазинов прошлого. 
Но это не делает их высоко прорывными и 
инновационными. Если будет использоваться 
больше инновационных решений (как в случае 
с искусственным интеллектом), будет проис-
ходить отслеживание потребностей и предпо-
чтений человека, то это сделает их незаме-
нимым помощником пользователя в поиске 
продуктов и при анализе рынка. Однако ис-
следовательская работа показала важность ин-
тернет-платформ в целом, в которую входят не 
только маркетплейсы, но и социальные сети, 
мобильные приложения, другие технические 
площадки для размещения объявлений о про-
даже продукции.

В сочетании с описанными инструментами 
интернет-маркетинга онлайн-платформы ожив-
ляют продажи, и потенциал от взаимодействия 
интернет-платформ и различного вида интер-
нет-маркетинга будет только расти с учетом 
развития доверительных отношений пользо-
вателей к онлайн-заказам. В ЕС, в частности, 
создаются нормативные акты и предложения 
по повышению эффективности использования 
интернет-платформ. Объективны описанные 
методы в целях повышения потенциала ин-
тернет-платформ для экономики.
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О влиянии цифровой экономики  
на конкурентоспособность промышленных предприятий

Синцова Е. А.1, Воскресенская О. В.2

1 СанктПетербургский университет технологий управления и экономики, СанктПетербург, Россия 
2 СанктПетербургский государственный экономический университет, СанктПетербург, Россия 

Развитие и совершенствование цифровой экономики послужило основой для преобразования си-
стемы управления конкурентоспособностью на промышленных предприятиях. Эти процессы тре-
буют углубленного изучения.

Цель. Выявление значения цифровой экономики для поддержания и повышения конкурентоспособ-
ности промышленных предприятий.

Задачи. Изучение общих тенденций, отечественного и зарубежного опыта обеспечения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий в условиях цифровой экономики, а также разработка 
стратегии повышения конкурентоспособности под влиянием цифровизации.

Методология. Использованы такие общенаучные методы познания, как сравнение, дедукция и 
индукция, анализ, наблюдение, обобщение и систематизация.

Результаты.  Выявлена тенденция роста глобальной цифровизации, что повышает важность и ак-
туальность исследования ее влияния в рамках обеспечения конкурентоспособности промышленных 
предприятий. «Передовиками» в использовании инноваций являются страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Положительный зарубежный опыт внедрения инструментов цифровизации вы-
ступает примером для подражания среди отечественных промышленных предприятий. Российские 
предприятия желают, но не всегда имеют возможности применять цифровые технологии. В кон-
курентной борьбе промышленные предприятия могут выбрать определенные стратегии внедрения 
инноваций.

Выводы. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий в современных услови-
ях возможно лишь с внедрением инструментов и технологий цифровой экономики посредством 
формирования прочной базы устойчивости и безопасности в конкурентной борьбе.

Ключевые слова: цифровизация, конкурентоспособность, цифровая экономика, промышленные предприятия, 
цифровые технологии, стратегии конкурентоспособности, бизнеспроцессы, инновации, передовые технологии.
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On the Impact of the Digital Economy on the Competitiveness 
of Industrial Enterprises

Sintsova E. A.1, Voskresenskaya O. V.2 
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
2 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

The development and improvement of the digital economy has laid the groundwork for the transfor-
mation of competitiveness management in industrial enterprises. These processes need to be studied 
in depth.

Aim. The presented study aims to assess the importance of the digital economy for maintaining and 
improving the competitiveness of industrial enterprises.

Tasks. The authors examine general trends, Russian and foreign experience of ensuring the competi-
tiveness of industrial enterprises in the digital economy and develop a strategy for enhancing com-
petitiveness under the influence of digitalization.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition such as comparison, deduction and 
induction, analysis, observation, generalization, and systematization.

Results. An upward trend in global digitalization is determined, which increases the importance and 
relevance of studying its impact on the competitiveness of industrial enterprises. The countries of the 
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й Asia-Pacific region are the trailblazers in using innovations. Positive foreign experience of implement-
ing digitalization tools serves as an example for Russian industrial enterprises. Russian enterprises 
are willing, but not always able, to use digital technologies. Industrial enterprises can choose certain 
strategies for implementing innovations in competition.

Conclusions. The competitiveness of industrial enterprises under modern conditions can only be en-
sured by implementing the tools and technologies offered by the digital economy through the forma-
tion of a solid base of stability and security in competition.

Keywords: digitalization, competitiveness, digital economy, industrial enterprises, digital technologies, competi
tiveness strategies, business processes, innovations, advanced technologies.

For citation: Sintsova E.A., Voskresenskaya O.V. On the Impact of the Digital Economy on the Competitiveness of 
Industrial Enterprises. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):986-992 http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-9-986-992

Определение «цифровая экономика» в отноше-
нии современных информационных техноло-
гий в процессах хозяйствования и управления 
впервые использовал Н. Негропонте в 1995 г. 
По его мнению, к преимуществам цифровой 
экономики относятся высокая скорость достав-
ки товара, минимизация затрат на производ-
ство, неисчерпаемость электронных товаров 
и услуг по сравнению с материальными [1, 
с. 39–40]. 

В. А. Гордеев определяет цифровизацию 
экономики как современный аспект произво-
дительной деятельности, который предпола-
гает соответствующее обновление отношений 
указанной деятельности, включая отношения 
собственности и внешнеэкономической поли-
тики [2, с. 68]. В настоящее время требуется 
переосмыслить большинство аспектов управ-
ления предприятиями, в том числе выбора 
наиболее эффективной стратегии конкурен-
тоспособности организаций в рамках внедре-
ния цифровых инноваций в производствен-
ной деятельности, выступающего в качестве 
ключевого фактора успеха на рынке. По мере 
развития цифровой экономики происходит ак-
тивное внедрение инноваций в промышленный 
сектор. Трансформация бизнес-процессов, мо-
делей и технологий производства, ускорение 
и удешевление выпуска разнообразной про-
дукции (работ, услуг) становятся результатом 
автоматизации производства и внедрения ис-
кусственного интеллекта, реализация которых 
возможна благодаря цифровым технологиям. 
Единственным недостатком инноваций, по 
нашему мнению, можно считать появление 
социальной напряженности, вызванной исчез-
новением отдельных «традиционных» специ-
альностей.

Глобальный рынок цифровой экономики 
ежегодной увеличивается примерно на 17  %, 
как видно на рисунке 1. 

Согласно исследованию представителей про-
мышленных предприятий разных отраслей, 
проведенному Deloitte совместно с «Центром 
стратегических разработок», сдерживающими 

факторами инноваций, как правило, высту-
пают несовместимость внедряемых цифровых 
технологий и имеющегося на предприятиях 
оборудования (56 %), отсутствие достаточного 
объема финансовых средств (54  %), нехватка 
квалифицированных кадров (33  %), низкий 
уровень мотивации функциональных руково-
дителей (29  %).

Результаты опросов показывают, что боль-
шая часть российских предприятий желают 
внедрить «умное» производство, провести пол-
ную автоматизацию бизнес-процессов и ис-
пользовать технологии энергосбережения уже 
в 2021 г. Тем не менее существует множество 
внешних и внутренних факторов, препятству-
ющих реальной модернизации производствен-
ного процесса, как показано на рисунке 2.

Аналитический прогноз MarketsandMarkets 
свидетельствует о том, что мировой рынок циф-
ровой экономики в ближайшие пять лет будет 
расти и составит 156,6 млрд долл. США. В ка-
честве наиболее востребованных направлений 
цифровизации промышленных предприятий 
выступают внедрение искусственного интел-
лекта; применение промышленной робототех-
ники; разработка инструментов виртуальной 
реальности, блокчейна, 3D-печати, цифровых 
двойников и сетей 5G. По причине снижения 
стоимости роботов и упрощения процесса их 
программирования, развития машинного зре-
ния, как полагают аналитики, в ближайшее 
время произойдет активное внедрение про-
мышленной робототехники. Помимо этого, 
предприятиями ощущается дефицит квали-
фицированных кадров, что также выступает 
важным стимулом наращивания роботизации 
производства.

В разработке инструментов цифровой эко-
номики лидирующие позиции будут занимать 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где 
ключевую роль сыграют Япония и Китай. 
Аналитики MarketsandMarkets считают, что 
модернизация заводов указанных стран (а так-
же южнокорейских) будет выступать главным 
катализатором роста внедрения решений циф-
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Северная Америка Остальной мирАзиатско-Тихоокеанский регионЕвропа

Рис . 1 . Динамика внедрения решений цифровой экономики в мире в 2016–2024 гг ., млрд долл . США [3]

ВСЕ  
Несовместимость передовых технологий с имеющимся оборудованием 
(в частности, из-за его устаревания)  56  72  40

Недостаток финансирования  54  48  72

Недостаток квалифицированных кадров  33  34  20

Недостаток мотивации у руководителей высшего звена  29  21  32

Отсутствие/недоступность технологий  23  28  36

Высокий риск инвестирования в проекты с длительным сроком 
окупаемости  19  21    8

Низкий экономический эффект от внедрения (в частности, из-за дешевой 
рабочей силы  15  17  20

Неготовность к проведению структурных реформ реорганизации 
предприятия и оптимизации персонала  12  10    8

Противодействие со стороны персонала     9  10    4

Рис . 2 . Факторы, препятствующие модернизации производства, % [3]

ровизации в период до 2024 г. Ключевыми 
факторами указанного процесса послужат 
низкая себестоимость производства продукции 
в  странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
которая позволит создавать дополнительные 
производственные мощности, и государствен-
ная поддержка, в том числе реализуемая с по-
мощью целевых госпрограмм разработок и ис-
следований. 

Похожие данные приводят и другие аналити-
ки. Например, Fortune Business Insight (FBI) 
предполагает, что сектор цифровой экономики 
будет оцениваться в 260,71 млрд долл. США 
в 2026 г. По мнению специалистов FBI, суще-
ственное значение, помимо роботизации, зай-
мут технологии 3D-печати, которые помогут 
полностью модернизировать бизнес-процессы 

и создать продукты, отвечающие конкретным 
нуждам потребителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в целом наблюдается рост глобальной циф-
ровизации. Это повышает важность и акту-
альность исследования ее влияния в рамках 
обеспечения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий. Ключевыми проблемами 
внедрения цифровой экономики являются неа-
даптированность используемого оборудования 
к технологиям цифровизации, недостаточный 
объем инвестиций, низкий уровень квалифи-
кации. К «передовикам» в использовании 
инноваций относятся страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Практика зарубежных 
стран содержит немало успешных примеров, 
показывающих, что цифровизация благотвор-
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й но отразилась не только на количественных, 
но и на качественных показателях бизнеса. 
Примерами могут быть такие компании, как 
General Motors, SpaceX, Boeing, Materialise, 
Caterpillar и др.

Концерн General Motors, в частности, начал 
применять технологию генеративного дизайна. 
Он включает в себя особый алгоритм, который 
обрабатывает большое количество вариантов 
определенной детали для отбора подходящей 
по необходимым параметрам (материалу, весу, 
способу изготовления). Указанная технология 
за последнее время дала возможность компа-
нии облегчить приблизительно 14 моделей 
автомобилей на 159 кг в сравнении с преды-
дущими версиями.

Следующий пример — технология Cat Con
nect, разработанная компанией Caterpillar. 
Она проводит анализ состояния оборудования 
и способствует сокращению эксплуатационных 
расходов, осуществляет контроль процесса ра-
бот, поддерживает безопасность рабочих мест. 
В целях определения истинной эффективности 
работы оборудования с учетом использования 
инновационной технологии компанией про-
веден интересный эксперимент, для осущест-
вления которого проложили два идентичных 
участка дороги. Технике, которая работала на 
технологии Cat Connect, потребовалось для 
выполнения задания 16 часов, а для обычного 
оборудования — 28 часов.

Компания GEA Group AG, производящая 
оборудование для предприятий пищевой про-
мышленности, в 2015 г. внедрила инноваци-
онное решение, помогающее ей отслеживать 
состояние техники клиентов и анализировать 
возникающие проблемы, определять их при-
чины и предпосылки. С помощью специаль-
ного алгоритма компания может эффективнее 
планировать ремонтные работы и работы по 
техническому обслуживанию, а также значи-
тельно увеличить качество сервиса [4].

В нашей стране в рамках исполнения Указа 
Президента РФ № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 г., а также с учетом необходимо-
сти решения задачи по ускорению внедрения 
технологий цифровизации в социальной и 
экономической сфере на федеральном уровне 
Правительство РФ осуществляет реализацию 
государственной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [5].

На уровне регионов разрабатываются про-
граммные документы, включающие в себя пла-
ны и цели по модификации региональных про-
изводств с применением цифровых технологий, 
и направления совершенствования законода-
тельной базы в указанной сфере. Одновремен-
но с национальной программой Министерство 

промышленности и торговли РФ вместе с ком-
паниями «Лаборатория Касперского», НПП 
«ИТЭЛМА» и другими создало концепцию 
единого цифрового пространства «4.0 RU», 
которая сформирует общее цифровое простран-
ство и поможет использовать инновационные 
технологии на всех стадиях промышленного 
производства. Разработка указанной среды 
приведет к повышению эффективности про-
изводственных процессов, уменьшит период 
вывода инновационных продуктов на рынок. 
Это предоставит предприятиям возможность 
оперативно отвечать на изменения рыночной 
конъюнктуры и приведет промышленность на 
более высокую ступень развития производства 
[6, с. 8].

Можно утверждать, что российский опыт 
поддержания конкурентоспособности в усло-
виях цифровизации бизнес-процессов про-
мышленных предприятий осуществляется 
с  помощью «классической» государственной 
поддержки цифровых технологий и приобрете-
ния готовых инновационных решений, а также 
с учетом помощи в развитии информационной 
инфраструктуры и удобного доступа в интернет 
(например, для небольших населенных пунктов 
и социально значимых объектов); разнообраз-
ных мер прямого финансирования разработки 
и внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий в рамках инновационной и 
научно-технической политики.

Сегодня многие компании в разных отраслях 
стремятся управлять конкурентными преиму-
ществами с использованием цифровых техно-
логий, что создало оптимистический настрой 
в оценке перспектив внедрения цифровизации 
на предприятиях различных видов деятель-
ности. Особенностью отечественных промыш-
ленных предприятий является объединение их 
в коллаборации, что дает некоторые преимуще-
ства в конкурентной борьбе. Положительный 
зарубежный опыт внедрения инструментов 
цифровизации — наглядный пример для оте-
чественных промышленных предприятий. 

Сохраняется тенденция, состоящая в том, 
что российские предприятия желают, но не 
имеют возможности применять цифровые тех-
нологии. При этом инвестиционный климат 
оставляет желать лучшего. Барьерами для раз-
вития бизнес-моделей цифровизации выступа-
ют санкционные ограничения, геополитиче-
ская напряженность и пандемия коронавируса. 
Ряд исследователей считают, что последний 
фактор может стать драйвером развития циф-
ровой экономики в целом и внедрения иннова-
ций отдельными хозяйствующими субъектами, 
в  том числе в промышленной сфере.

Приведенные выше обстоятельства оказы-
вают существенное влияние на снижение кон-
курентоспособности отечественных компаний, 
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Таблица 1 
Конкурентные стратегии в рамках внедрения инноваций на промышленных предприятиях

Название стратегии Характеристика стратегии Ожидаемые результаты

Стратегия активного 
внедрения

1. Анализ рынка цифровой экономики.
2. Планирование модернизации промышленного
производства.
3. Выделение финансовых ресурсов на реоргани-
зацию производства.
4. Активное внедрение инноваций в производство.
5. Непрерывная модернизация технологий

1. Повышение конкурентоспособ-
ности.
2. Формирование репутации инно-
вационного производства.
3. Оптимизация бизнес-процессов.
4. Активный рост и развитие пред-
приятия

Стратегия «плыву-
щего по течению»

1. Выявление тенденций на рынке цифровой
экономики.
2. Анализ собственных ресурсов для внедрения 
инноваций.
3. Модернизация производства в рамках имею-
щихся возможностей

1. Поддержание текущей конкурен-
тоспособности.
2. Сохранение имеющихся позиций

Стратегия отрица-
ния инноваций

Оптимизация производства «традиционными» 
методами (поиск более дешевых ресурсов, агрес-
сивная реклама, внедрение новых каналов про-
движения и взаимодействия с потребителями  
и т. д.)

1. Снижение доходности по причи-
не уменьшения стоимости продук-
ции с целью поддержания текущего
уровня конкурентоспособности
в  борьбе на рынке с товарами более
инновационных предприятий.
2. Замедление бизнес-процессов.
3. Сокращение доли рынка

в  том числе на мировом рынке. Влияние циф-
ровой экономики на деятельность промышлен-
ных предприятий выражается в интеграции 
определенных инновационных технологий, 
таких как виртуальное моделирование, вне-
дрение робототехники и искусственного интел-
лекта, применение предиктивной аналитики, 
использование новейших стандартов связи. 
На промышленных предприятиях передовые 
технологии применимы и на всех стадиях жиз-
ненного цикла продукции, и во всех системах 
управления производственными процессами и 
их обслуживания. 

Инструментом повышения конкурентоспо-
собности в рамках современных тенденций 
цифровизации служит переход к внедрению 
«интернета вещей», применение получаемой 
с IoT-устройств информации для принятия 
решений в автоматизированном режиме и 
модернизации промышленного производства. 
Предполагаемый совокупный экономический 
эффект в 2025 г. от рассматриваемых цифро-
вых технологий оценивается в 2 трлн долл. [7]

Эффективность внедрения цифровых тех-
нологий на промышленных предприятиях во 
многом зависит от выбранной стратегии обе-
спечения конкурентных преимуществ. Нами 
сформулированы три конкурентные стратегии, 
характеристика которых представлена в  таб-
лице 1. Современные предприятия в своей 
деятельности придерживаются долгосрочной 
стратегии инноваций, подразумевающей, что 
новый продукт (технология, бизнес-процесс, 
иной) не будет характеризоваться разовым эф-
фектом, а его развитие и совершенствование 
будет нацелено на будущее. 

Существенная особенность влияния циф-
ровой экономики на деятельность промыш-
ленных предприятий состоит в длительности 
проявления конечного эффекта. Зачастую фи-
нансово-экономический результат использо-
вания передовых технологий можно оценить 
только по истечении длительного времени. 
К примеру, нововведения в социальной сфе-
ре, напротив, дают относительно быстрый 
результат. Специфика внедрения инноваций 
на промышленных предприятиях России не-
однозначна. Так, Россия не входит в состав 
инновационно развитых стран, но при этом 
относится к промышленным лидерам наравне 
с Японией, Германией и США.

Основополагающими трендами выбора опре-
деленной стратегии конкурентоспособности 
в  рамках обеспечения цифровой трансфор-
мации предприятия выступают следующие: 
применение интеллектуальных приборов по 
измерению отдельных этапов работы производ-
ственных линий, планомерный переход к тех-
нологиям робототехники, в рамках автомати-
зации и интеграции всех производственных 
процессов создается единая информационная 
система, внедрение цифровизации на всех эта-
пах жизненного цикла продукции, внедрение 
современных онлайн-сервисов для масштабных 
закупок материалов и сырья, реализация то-
варов посредством разнообразных интернет-
сервисов и другие.

Несмотря на множество инструментов вне-
дрения цифровых технологий, ключевым фак-
тором успешной деятельности по использова-
нию передовых технологий является эффектив-
но выбранная стратегия, а также реализация 
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й целевой политики государства по информа-
тизации промышленного сектора. Стратегия 
активного внедрения подразумевает активное 
использование инновационных разработок, го-
товность к постоянной конкурентной борьбе. 

Стратегию «плывущего по течению» (обо-
ронительную стратегию) в обеспечении конку-
рентоспособности выбирают те промышленные 
предприятия, которые осуществляют свою де-
ятельность в рыночном сегменте под влиянием 
значительного числа фирм-конкурентов. Выбор 
рассматриваемой стратегии обусловлен стрем-
лением сохранить действующие конкурентные 
позиции на рынке. Ключевой задачей при вы-
боре указанной стратегии служит разработка 
и адаптация организацией уникального ком-
плекса целевых мероприятий, направленных 
на удержание доли рынке как в долгосрочной, 
так и в краткосрочной конкурентной борьбе. 

Стратегия отрицания инноваций будет ха-
рактерна для предприятий, не располагающих 

достаточными финансовыми ресурсами в це-
лях внедрения инструментов цифровизации. 
Указанная стратегия представляет собой угро-
зу деятельности предприятия в перспективе, 
поскольку затрудняет удержание конкурент-
ных позиций на рынке.

Помимо вышеперечисленного в литератур-
ных источниках по инновационному и стра-
тегическому менеджменту можно встретить 
разнообразные подходы к определению и фор-
мированию классификации инновационных 
конкурентных стратегий. Зачастую рассмотрен-
ные стратегии имеют идентичные названия, 
что фактически затрудняет их интерпретацию. 
Указанное обстоятельство говорит о  возника-
ющей потребности детального анализа и си-
стематизации действующих подходов, а так-
же о  необходимости создания общепринятой, 
единой и систематизированной классификации 
инновационных конкурентных стратегий про-
мышленных предприятий.
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Проблемы и перспективы развития  
частно-государственного предпринимательства 

Бургонов О. В.1, Семенов А. В.1

1 СанктПетербургский университет технологий управления и экономики, СанктПетербург, Россия

В статье рассмотрены проблемы взаимодействия общественного (государственного) и частного 
сектора в процессе общественного воспроизводства. Эволюция механизма, моделей и форм частно-
государственного предпринимательства привела к широкому использованию государственно-част-
ного партнерства (ГЧП), основанного на включении инновационного и инвестиционного ресурса 
бизнеса для решения экономических и социальных проблем, стоящих перед обществом. Структур-
ная перестройка экономики, проходящая под влиянием цифровизации, пандемия, изменение рас-
становки сил в мире, отход от однополярности, финансовизация экономик, глобализация экономи-
ческих кризисов приводят к снижению результативности традиционных мер государственного 
регулирования экономики. Исходя из этого становится очевидным, что дальнейшее развитие госу-
дарственно-частного партнерства должно осуществляться посредством усиления общественного 
мониторинга с помощью облачных информационных систем совместно с совершенствованием за-
конодательства в данной области и новых кадров менеджмента. Государству следует стимулировать 
новации в развитии форм частно-государственного предпринимательства и усиливать взаимодействие 
с предпринимательскими структурами в условиях дефицитов государственного и местных бюдже-
тов. Данные меры будут способствовать повышению темпов и качества экономического роста 
в  России, переходу к шестому технологическому укладу.

Цель. Показать генезис, механизм взаимодействия публичных властей и предпринимательских 
структур, его роль в экономическом развитии, проанализировать основные формы частно-государ-
ственного предпринимательства, выявить проблемы и предложить рекомендации по улучшению 
взаимодействия государства и бизнеса в рамках частно-государственного партнерства в условиях 
замедления темпов экономического роста, снижения возможностей государства по реализации 
масштабных инвестиционных проектов, включая социальную сферу.

Задачи. Проанализировать процесс развития частно-государственного предпринимательства в Рос-
сии и в мире, выделить особенности и модели такого взаимодействия; рассмотреть особенности 
законодательства и механизмы частно-государственного предпринимательства; определить про-
блемы и возможности успешной реализации взаимодействия государства и бизнеса в инвестици-
онной сфере Российской Федерации (РФ).

Методология. Исследование базируется на историческом и логическом подходе, системном анали-
зе, критическом изучении научной литературы во взаимосвязи с принятым законодательством, 
элементах комплексного анализа, моделировании процессов взаимодействия общественных инсти-
тутов и предпринимательских структур. 

Результаты. Авторами доказано, что усиление взаимодействия предпринимательских структур и 
власти путем развития частно-государственного партнерства в создании и эксплуатации инфра-
структуры, информационных технологий, социальной сфере повысит темпы экономического роста, 
приведет к снижению нагрузки на государственный бюджет в условиях застоя и спада экономики, 
обеспечит обязательства государства в социальной сфере. Предложенные рекомендации по совер-
шенствованию частно-государственного предпринимательства охватывают повышение качества 
нормативно-правовой базы, регламентирующей вид партнерства, улучшение его информационной 
инфраструктуры, наличие целенаправленной стратегии и тактики развития частно-государствен-
ного предпринимательства на общегосударственном, региональном и муниципальном уровнях, 
а  также развитие управленческих компетенций в области управления процессами частно-государ-
ственного предпринимательства.

Выводы. В проведенном исследовании обоснована необходимость формирования и подготовки эф-
фективных проектных команд, в задачи которых входит компетентное сопровождение проекта ГЧП 
на всех стадиях, от определения концепции до реализации, а также использование в государствен-
но-частном партнерстве принципа «инфраструктурная ипотека» и общественного контроля.

Ключевые слова: взаимодействие государства и бизнеса, частногосударственное предпринимательство, 
государственночастное партнерство, предпринимательские структуры, «инфраструктурная» ипотека.

Для цитирования: Бургонов О. В., Семенов А. В. Проблемы и перспективы развития частно-государственного 
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Problems and Development Prospects of Public-Private Entrepreneurship 

Burgonov O. V.1, Semenov A. V.1 
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study addresses the problems of interaction between the public (government) and private 
sectors in the process of social reproduction. Evolution of the mechanism, models, and forms of 
public-private entrepreneurship has led to the widespread use of public-private partnerships (PPP) 
based on the utilization of innovation and investment resources of the business to solve economic and 
social problems. Economic restructuring spurred by digitalization, the pandemic, the shifting balance 
of power in the world, departure from unilateralism, financialization of economies, and globalization 
of economic crises decrease the productivity of traditional economic regulation measures taken by the 
government. Thus, it becomes obvious that further development of public-private partnerships requires 
enhanced public monitoring using cloud-based information systems, together with updated legislation 
in this area and new management personnel. The government should encourage innovations in the 
development of public-private entrepreneurship forms and facilitate interaction with business struc-
tures in the context of national and local budget deficit. These measures will help to improve the rate 
and quality of economic growth in Russia and transition to the sixth wave of innovation.

Aim. The study aims to show the genesis and mechanism of interaction between public authorities 
and business structures and its role in economic development; analyze major forms of public-private 
entrepreneurship; identify problems and propose recommendations for improving government-business 
interaction within the framework of public-private partnerships in the context of slower economic 
growth and the government’s limited ability to implement large-scale investment projects, including 
in the social sphere.

Tasks. The authors analyze the development of public-private entrepreneurship in Russia and across 
the world, highlighting the features and models of such interaction; examine the legislative features 
and mechanisms of public-private entrepreneurship; identify problems and opportunities for the suc-
cessful implementation of government-business interaction in the investment sphere of the Russian 
Federation.

Methods. This study is based on the historical and logical approach, systems analysis, critical exami-
nation of scientific literature in relation to the adopted legislation, elements of complex analysis, 
modeling of interaction processes between public institutions and business structures.

Results. The authors prove that by enhancing the interaction between business structures and the 
government through the development of public-private partnerships in the creation and operation of 
infrastructure, information technologies, and the social sphere, it will be possible to increase the rate 
of economic growth, to reduce the burden on the national budget in the context of economic stagna-
tion and recession, and to secure the government’s obligations in the social sphere. The proposed 
recommendations for improving public-private entrepreneurship include improving the quality of the 
legal framework regulating the type of partnership, improving its information infrastructure, having 
a targeted strategy and tactics for the development of public-private entrepreneurship at the na-
tional, regional, and municipal level, as well as developing managerial competencies in the field of 
public-private entrepreneurship process management.

Conclusions. The study substantiates the need to form and train efficient project teams, whose tasks 
should include competent support of a PPP project at all stages, from concept definition to implemen-
tation, and using the infrastructure mortgage principle and public control in public-private partner-
ship.

Keywords: governmentbusiness  interaction, publicprivate entrepreneurship, publicprivate partnership, business 
structures, infrastructure mortgage.

For citation: Burgonov O.V., Semenov A.V. Problems and Development Prospects of Public-Private Entrepreneur-
ship. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):993-1004 (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-9-993-1004

Введение

Разнообразие видов частно-государственного 
предпринимательства и широкий спектр задач, 
решаемых в его пределах, делают его сегодня 
все более популярным инструментом дости-
жения важных целей социальной, региональ-
ной или муниципальной политики [1, с. 131]. 
По мере усиления вмешательства государства 

в  экономику происходит и трансформация 
элементов взаимодействия государственных 
институтов и предпринимательских структур, 
возникают новые модели коллаборации между 
властью и бизнесом. 

История возникновения государственно-
част ного предпринимательства относится к пе-
риоду правления во Франции короля Генри-
ха III в XVI в. и связана с выдачей концессий 
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ана строительство каналов. Государственно-
частное партнерство используется для решения 
инфраструктурных проблем экономического 
развития. Один из ярких примеров реализации 
концессионных соглашений — строительство 
Суэцкого, Панамского каналов, Эйфелевой 
башни, Демидовских мануфактур (железных 
заводов) времен Петра I. В условиях распро-
странения шестого технологического уклада, 
по нашему мнению, партнерство должно содей-
ствовать созданию инновационной экономики, 
высокотехнологичных отраслей, решению со-
циальных проблем.

Согласно данным Минэкономразвития Рос-
сии за 2019 г., разница между потребностью 
и запланированными инфраструктурными ин-
вестициями в России достигла 1,59 трлн руб., 
в том числе транспортная сфера недополучит 
около 940 млрд руб., жилищно-коммуналь-
ное хозяйство — 310 млрд руб., образова-
ние, здравоохранение, культура — 190 млрд 
руб., информатика — 49 млрд руб., прочие 
отрасли  — 101 млрд руб. В 2020 г. потреб-
ность в  инвестициях составит 61,3 млрд долл. 
(или 4,4 % ВВП). По прогнозам же, фактиче-
ски в   инфраструктурные инвестиции будет 
направлено не более 2,8 % от ВВП, из них 
бюджетных инвестиций — 33,5 млрд долл. 
(2,4  %) и частных инвестиций — 5,7 млрд 
долл. (0,4  %). 

В России с 2004 по 2019 г. реализовано 
3 979 проектов ГЧП. За данный период объем 
привлеченных инвестиций составил 4 407,27 
млрд руб. (в том числе размер частных вло-
жений  — 3 353,66 млрд руб.). Из них на фе-
деральном уровне реализовано 29 проектов 
(объем инвестиций — 1 471 млрд руб., в том 
числе частные   — 899 млрд руб.), на регио-
нальном уровне — 529 проектов (объем инве-
стиций 2  339,19 млрд руб., в том числе част-
ные — 1   951 млрд руб.), на муниципальном 
уровне — 3 421 проект (объем инвестиций 597 
млрд руб., в том числе частные — 503 млрд 
руб.). Около 92  % вклада предпринимателей 
в финансирование программ ГЧП приходится 
на проекты дороже 1 млрд руб., доля которых 
составляет лишь 6  % от общего числа согла-
шений [2].

Теоретическое исследование

В соответствии с российским законодатель-
ством предпринимательство трактуется как 
инициативная самостоятельная деятельность 
граждан и организаций, направленная на из-
влечение дохода в результате производства 
и/или продажи товаров и услуг, несения со-
путствующего риска и возможных потерь. 
Частное предпринимательство осуществля-
ется физическими и юридическими лицами, 

государственное — государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями. 
Государственные предприятия, как и частные, 
осуществляют деятельность по производству, 
продаже товаров и услуг. При этом зачастую 
государство, как собственника, интересует 
не прибыль, а удовлетворение определенных 
государственными институтами социально-
экономических общественных потребностей 
в  продукции или услугах [3].

Частно-государственное предприниматель-
ство представляет собой одну из разновидно-
стей смешанного предпринимательства, специ-
фическую форму взаимодействия государства 
и предпринимательских структур. Типичные 
представители данной формы предпринима-
тельства — хозяйственные общества с государ-
ственным участием. Они широко распростране-
ны во всех видах хозяйственной деятельности: 
производстве, финансовом секторе, транспор-
те. Нередко участие государства в  предпри-
нимательской деятельности подобных орга-
низаций ограничивается получением дохода 
от владения частью уставного капитала: от 
миноритарного до контрольного пакета. 

Некоторые авторы понимают под частно-
государственным предпринимательством раз-
личные взаимовыгодные формы ведения пред-
принимательской деятельности, направленные 
на решение социально-экономических проблем 
и поддержку малого предпринимательства, от-
нося к конкретным его формам государствен-
ный франчайзинг и аутсорсинг определенных 
управленческих функций государственных уч-
реждений, выделяя государственно-частное 
партнерство в отдельную форму взаимодей-
ствия государства и бизнеса. По их мнению, 
государственный франчайзинг представляет 
собой юридически оформленное поручение го-
сударства малому бизнесу на создание пред-
приятий по производству товаров и услуг и на-
правлен на повышение эффективности малого 
предпринимательства за счет создания наци-
ональных франчайзинговых систем [4, с. 11]. 

Государственные унитарные и казенные 
предприятия в отраслях ЖКХ, транспорта, 
почтовой связи, образования, использова-
ния природных ресурсов выступают в роли 
франчайзера, а малый и средний бизнес — 
франчайзи. При этом обратная ситуация не 
рассматривается. В качестве соинвестора вы-
ступают бюджеты различных уровней. Не 
отрицая теоретическую возможность такого 
взаимодействия, следует отметить отсутствие 
фактического наличия значительных франшиз 
подобного типа [5]. Кроме того, франчайзин-
говая система предполагает тиражирование 
передового опыта, эффективного предприни-
мательства, чего не наблюдалось при государ-
ственном обслуживании жилищно-коммуналь-
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Рис . 1 . Сферы взаимоотношений предпринимательских структур и государственных (муниципальных) 
органов управления

ного хозяйства, почты и участии государства 
во многих других видах экономической дея-
тельности.

Другие авторы рассматривают частно-госу-
дарственное предпринимательство в качестве 
промежуточной формы взаимосвязи между 
государственной и частной собственностью 
в процессе приватизации [6]. Многие авторы 
проводят знак равенства между частно-госу-
дарственным предпринимательством и его за-
конодательно оформленной формой — государ-
ственно-частным партнерством [7; 8]. При этом 
трудно согласиться с утверждением о том, что 
частно-государственное предпринимательство 
является направлением косвенного регулиро-
вания рынка [9, с. 157], поскольку в случае 
производства товаров и/или оказания услуг 
государственными предприятиями обществен-
ный сектор оказывает прямое влияние как на 
рынок благ, так и на рынки труда и капитала.

В экономической литературе существует 
трактовка частно-государственного предпри-
нимательства как формы или механизма госу-
дарственно-частного партнерства [10; 11; 12]. 
В связи с этим возникает вопрос о взаимоот-
ношении таких экономических категорий, как 
частно-государственное предпринимательство, 
государственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство, взаимодействие 
государственного и частного сектора экономи-
ки. С нашей точки зрения, наиболее широким 
является термин «взаимодействие», поскольку 
он охватывает, как показано на рисунке 1, 
практически весь спектр взаимоотношений 
общественного сектора в лице государственных 
институтов и частного сектора, представлен-
ный фирмами или предпринимателями. 

Можно выделить основные, на наш взгляд, 
проблемы, возникающие при взаимодействии 
государственных и предпринимательских 
структур: использование административного 
ресурса, ориентация на максимизацию при-
были в коротком периоде, низкая социальная 
ответственность бизнеса, отсутствие граждан-
ского общества.

По мнению Б. В. Зотова и К. Н. Базияна, 
«государственно-частное предприниматель-
ство — это сложный механизм, включающий 
в себя различные отрасли законодательства, 

которые в совокупности образуют систему нор-
мативно-правового регулирования отношений, 
складывающихся во взаимодействии частной и 
публичной сторон при реализации долгосроч-
ных капиталоемких инвестиционных проектов 
по развитию общественной инфраструктуры» 
[13, с. 25]. В данном определении очевиден 
так называемый перекос в сторону юридиче-
ской регулирующей подсистемы, не отражены 
сущностные аспекты частно-государственного 
предпринимательства. 

По нашему мнению, частно-государствен-
ное предпринимательство представляет собой 
юридически определенную форму смешанно-
го предпринимательства, одно из направле-
ний взаимодействия предпринимательских 
структур и государственных (общественных) 
институтов. Законодательством разных стран 
определено предпринимательское сотрудни-
чество государственных институтов и пред-
принимательских структур в различных фор-
мах. Среди них — совместное предприятие, 
концессия, соглашение о разделе продукции, 
государственно-частное партнерство, аренда, 
аутсорсинг, франчайзинг. 

Основные признаки частно-государственно-
го предпринимательства — совместная дея-
тельность государства и бизнеса на рисковой 
основе с целью получения дохода (прибыли) 
вследствие реализации инновационно-инве-
стиционного проекта, продукции, оказания 
услуг. Как справедливо отмечает коллектив 
авторов во главе с И. И. Савченко, «понимание 
частно-государственного предпринимательства 
как особого способа координации совместных 
действий государства и бизнеса позволяет оце-
нить все его преимущества, которые приносит 
каждый из партнеров в совместно реализуемый 
проект» [14, с. 111]. Выбор той или иной фор-
мы совместного предпринимательства зависит 
от многих факторов: интересов государства и 
бизнеса, наличия/отсутствия стратегических 
программ развития, вида экономической дея-
тельности, компетенции сотрудников, уровня и 
видов риска, инвестиционной привлекательно-
сти, затрат времени, экологической ситуации 
в регионе.

Одной из законодательно утвержденных 
форм частно-государственного предприни-
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амательства признано государственно-частное 
партнерство, которое нацелено на решение со-
циально-экономических проблем, прежде всего 
инфраструктурных, за счет частных источни-
ков финансирования в условиях недостатка 
бюджетных средств, на повышение устойчиво-
сти предпринимательских структур, снижение 
неопределенности рыночной ситуации и, как 
результат, экономический рост в стране. Го-
сударственно-частное партнерство как одна из 
форм государственно-частного предпринима-
тельства широко применяется примерно в ста 
двадцати государствах, независимо от уровня 
развития и модели экономической системы. 

По количеству соглашений о ГЧП первенство 
принадлежит Америке, где большинство про-
ектов реализуются на муниципальном уров-
не, охватывают около трети производства, 
эксплуатации и обслуживания общественных 
благ на местном (локальном) рынке. Наиболее 
распространена практика поиска публичными 
властями частного партнера для решения об-
щезначимых проектов. В США под ГЧП пони-
мается договор между государством и бизнесом 
на строительство/реконструкцию, менеджмент 
и использование объекта общественных благ 
при сохранении его в государственной соб-
ственности. Это позволяет снижать расходы 
на обязанности государства по содержанию 
государственной собственности. Распределе-
ние проектов ГЧП по направлениям вложения 
средств представлено на рисунке 2.

Рис . 2 . Распределение проектов государственно-
частного партнерства (ГЧП) по направлениям 

деятельности

«Коэффициент полезного действия» при 
взаимодействии предпринимателей и власти 
в рамках ГЧП во многом зависит от институ-
ционального каркаса законодательства и его 
сопряжения с реалиями при реализации та-
ких инвестиционных проектов. Поэтому без 
ясной и прозрачной правовой системы, регла-
ментирующей функционирование частно-госу-
дарственного предпринимательства, осущест-

вление проектов ГЧП будет сопровождаться 
большими транзакционными издержками.

Наиболее значительные проекты выполнены 
в сфере инфраструктуры, в том числе в об-
ласти энергетики, трубопроводного транспор-
та, водоснабжения с использованием модели 
ГЧП: сооружение — владение — эксплуатиро-
вание — перевод собственности государству. 
Для успешной реализации транспортных ин-
фраструктурных проектов государство предо-
ставляло акционерам льготы и привилегии 
на длительный период (налоговые каникулы, 
свободное тарифообразование на перевозки, 
освобождение от уплаты импортных пошлин 
на ввозимое сырье и оборудование для строй-
ки) с последующим возвратом государству. 
Поскольку данные проекты имели жизнен-
ное значение для государства, последнее для 
усиления контроля за предпринимательскими 
структурами вводило в наблюдательные советы 
своих представителей.

Все многообразие юридического сопрово-
ждения партнерских отношений государства 
и бизнеса можно разделить на две группы. 
В  первой группе регулирование построено на 
основе англосаксонской модели, где основной 
упор сделан на общих правовых нормах и прак-
тически отсутствуют специальные институции, 
регламентирующие партнерство, за исключе-
нием указов и распоряжений министерств и ве-
домств. Последние осуществляют мониторинг 
принятых к исполнению проектов, совершен-
ствуют законодательство, решая проблемы, 
тормозящие развитие ГЧП на институциональ-
ном уровне. Такой характер отношений можно 
отнести к нормоконтролю.

Второй подход к регулированию партнерских 
отношений принят в странах континентального 
права. В них разработаны и приняты зако-
ны и правовые нормы, четко регулирующие 
основные стороны частно-государственного 
предпринимательства. Данный механизм ре-
гулирования можно отнести к преимуществен-
но административному, он должен постоянно 
совершенствоваться по мере появления новых 
форм партнерства, чтобы не создавать инсти-
туциональных преград для развития процесса 
партнерства. 

Например, в Англии для развития госу-
дарственно-частного предпринимательства 
в  1992  г. был принят законодательный акт, 
известный как инвестиционная бизнес-инициа-
тива (Private Financing Initiative). Предложен-
ный в нем механизм партнерства направлен 
на строительство и эксплуатацию обществен-
ной (государственной и муниципальной) соб-
ственности совместно с участием предприни-
мательских структур, которые будут получать 
вознаграждение в соответствии с условиями 
стандартного контракта в таких направлениях 
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экономической деятельности, как транспорт, 
информатика, наука, переработка отходов, 
строительство и создание соответствующей 
инфраструктуры. 

Мониторинг реализации проектов партнер-
ства в целом осуществляет национальное фи-
нансово-ревизионное управление Казначейства 
Великобритании: оно не только контролирует 
выделение бюджетных средств и исполнение 
сметы, но и следит за качеством строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации, оцени-
вает результативность бюджетных расходов. 
Еще одним институтом, контролирующим ре-
ализацию партнерства, является совместная 
частно-государственная компания Partnerships 
UK. Она проводит экспертизу инвестиционных 
проектов и анализирует их реализацию в со-
трудничестве с местными властями. Другим 
направлением ее деятельности является мето-
дическая работа — совершенствование такого 
инструмента государственно-частного партнер-
ства, как стандартный контракт ГЧП, сопрово-
ждение и контроллинг реализуемых проектов. 
В качестве примера совместного финансиро-
вания можно привести программу развития 
системы здравоохранения Великобритании 
(National Health Service Local Improvement 
Finance Trust). Законодательная регламента-
ция ГЧП в Англии построена на принципах ис-
пользования норм контрактного права; приме-
нения законов, принятых для регулирования 
частно-государственного предпринимательства 
(Регламент о публичных контрактах 2006 г., 
Регламент о контрактах на оказание комму-
нальных услуг 2006 г.); внесения законотвор-
ческих инициатив органами государственной 
власти и местного управления. 

Значимое направление совершенствования 
институализации — работа по стандартизации 
процедур, проводимых в рамках ГЧП. Частно-
государственная компания Partnerships UK 
в качестве методического обеспечения пар-
тнерства внедрила типовую форму контракта 
ГЧП (Standardisation of PFI Contract), кото-
рая утверждена законодательно. Отклонение от 
стандартного договора партнерства возможно 
в исключительных случаях, рассматривается 
и утверждается органами публичной власти 
только для специфических проектов. 

В итоге в основном контракты заключены по 
стандартной форме, так как большие трудности 
по внесению изменений в унифицированный 
договор не компенсировались полученными 
преимуществами. Мониторинг контрактов, 
заключенных в соответствии с частной фи-
нансовой инициативой, предполагает участие 
публичных властей в разработке стратегиче-
ского плана развития и решении существен-
ных проблем, возникающих в ходе партнерства 
государства и предпринимательских структур. 

Следует отметить, что в процессе партнерства 
государственные институты по-прежнему игра-
ют ведущую роль в деятельности объектов со-
трудничества, хотя бы в качестве основного 
покупателя продукции.

Регулирование взаимодействия государ-
ственных и предпринимательских структур во 
Франции связано с принятием в 2008 г. Закона 
о контрактах при осуществлении ГЧП. Управ-
ление развитием ГЧП осуществляет Дирекция 
проектов государственно-частного партнерства 
в министерстве экономики и финансов. Кроме 
того, французское законодательство регламен-
тирует реализацию проектов государственно-
частного предпринимательства в отдельных 
отраслях. Так, предпринимательские струк-
туры могут принимать участие в сооружении 
и эксплуатации инфраструктурных объектов 
министерства обороны, полиции, юстиции и 
судебных органов, государственных органи-
заций, участвовать в их софинансировании 
в соответствии с Законом об обеспечении на-
циональной безопасности и Законом об обе-
спечении правосудия. 

Все договоры ГЧП можно условно разделить 
на две большие группы: договоры делегирова-
ния публичных услуг и партнерские догово-
ры. Договор делегирования применяется, если 
предпринимательская структура осуществляет 
преимущественное участие в осуществлении 
проекта / оказании услуги с взятием на себя 
основных рисков. В качестве примера этого 
договора выступает концессионное соглаше-
ние. В  противоположность рассмотренному, 
партнерский договор предполагает разделение 
риска, ответственности, финансирования и по-
лучаемых доходов между государственными 
организациями и частным бизнесом при ре-
ализации инвестиционного проекта, иниции-
рованного публичными властями, с передачей 
последним функций по строительству, эксплу-
атации, менеджменту и консультированию.

Японская модель взаимодействия государ-
ственного и частного сектора развивает ан-
глийский механизм партнерства. Принятие 
Закона о развитии государственных объектов 
за счет применения частного инвестирования 
(Закон о частной финансовой инициативе) при-
вело к бурному развитию партнерства в стране. 
В дальнейшем законодательство в данной сфе-
ре совершенствовалось, расширялось и стало 
охватывать основные аспекты взаимодействия. 
Среди принятых нормативных документов пре-
жде всего следует выделить подзаконные акты 
Совета по продвижению частных финансовых 
инициатив. В них прописано разделение от-
ветственности, рисков и прибыли таким об-
разом, чтобы предпринимательская структура 
могла инвестировать средства в создание и 
функционирование социальных объектов мак-
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асимально эффективно. Специфика этих отно-
шений власти и бизнеса заключается в том, 
что государство взяло на себя инвестиционные 
риски и возмещение расходов. Независимо от 
эффективности реализации проекта, развитие 
социальной инфраструктуры должно в макси-
мальной степени осуществляться за счет ГЧП. 

В настоящее время регулирование пар-
тнерских отношений между государством и 
бизнесом перенесено на международный уро-
вень и определяется международными инсти-
тутами.   Международный  банк  реконструк-
ции и развития (МБРР) как основное кредитное 
учреждение Всемирного банка и Всемирная 
торговая организация (ВТО) определяют ГЧП 
как договор, в котором отражены основные 
права и обязанности сторон при передаче го-
сударственными институтами предпринима-
телям прав на производство и обслуживание 
общественных объектов, а также оказание ус-
луг в течение определенного срока. Под него не 
подпадают сервисные контракты или контрак-
ты на строительство под ключ, которые вхо-
дят в государственные закупки или являются 
разновидностью приватизации коммунальной 
сферы. Аналогичная узкая трактовка ГЧП ча-
сто используется в странах Европейского союза 
(ЕС) [15]. 

Наиболее применяемыми моделями взаимо-
действия публичных властей и предпринимате-
лей в развивающихся странах были контракты 
на управление, концессии, лизинг, повышаю-
щие как эффективность деятельности предпри-
нимательских структур, так и снижение риска 
при реализации национальных программ и 
проектов. Более половины проектов относит-
ся к инфраструктурным: транспорту, связи, 
ЖКХ, энергетике, водоснабжению. 

Одним из так называемых городов-пионеров 
применения ГЧП в России является Санкт-
Петербург, где 25 декабря 2006 г. принят 
Закон «Об участии Санкт-Петербурга в  го-
сударственно-частных партнерствах». В  нем 
партнерство городских властей и предприни-
мателей определяется как «взаимовыгодное 
сотрудничество Санкт-Петербурга с россий-
ским или иностранным юридическим или 
физическим лицом либо действующим без 
образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) объединением юридических лиц 
в реализации социально значимых проектов, 
которое осуществляется путем заключения и 
исполнения соглашений, в том числе концес-
сионных». Аналогичные документы приняты 
и в других регионах [16; 17].

Лишь спустя десять лет принят Федераль-
ный закон «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации» [18]. Согласно дан-

ному закону ГЧП представляет собой юриди-
чески оформленное средне- или долгосрочное 
сотрудничество государства (муниципалитета) 
с предпринимательским сектором с целью при-
влечения инвестиций, разделением рисков, 
обязательств, доходов и ресурсов, роста ко-
личества и качества общественных благ. Обя-
зательными элементами соглашения ГЧП яв-
ляются полное или долевое инвестирование 
в проект, строительство и/или реконструкция, 
эксплуатация и/или техническое обслужива-
ние объекта предпринимательской структурой, 
с возможным переходом права собственности. 
Законом о ГЧП определены направления пар-
тнерства: развитие транспорта, энергетики, 
информации, социальной сферы (здравоохра-
нения, образования, науки, культуры, спорта, 
туризма) и соответствующей инфраструктуры, 
а также предприятий по производству и пере-
работке сельскохозяйственной, промышленной 
продукции. 

Форма партнерства определяется публичным 
партнером исходя из существенных статей до-
говора: строительство/реконструкция, инве-
стирование, эксплуатация/техобслуживание, 
право собственности. В соответствии с этим 
можно выделить три типа договоров (форм 
реализации ГЧП): аренды и менеджмента объ-
ектов, эксплуатации и обслуживания объектов, 
концессии объектов (18 типов в соответствии 
с межгосударственной Программой инноваци-
онного сотрудничества государств — участни-
ков СНГ на период до 2020 года) [19]. С учетом 
основных элементов контракта (строительства, 
управления, использования и распоряжения 
собственностью) можно выделить следующие 
распространенные модели реализации пар-
тнерства:
1) строительство, использование объекта и

передача в собственность государству;
2) строительство, владение в период использо-

вания объекта и передача в собственность
государству;

3) строительство и передача объекта в соб-
ственность государству, использование
с  возмещением затрат;

4) строительство, использование объекта и
закрепление в собственности предприни-
мателя;

5) строительство, использование, обслужи-
вание объекта и передача в собственность
государству;

6) проектирование, строительство, владение
в  период использования объекта и передача
в собственность государству;

7) проектирование, инвестирование, строи-
тельство, использование объекта.

Численность стран, в которых активно раз-
вивается частно-государственное предприни-
мательство, увеличивается ежегодно. В Рос-
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Таблица 1 
Сферы улучшения взаимодействия государства и бизнеса в рамках частно-государственного 

предпринимательства в России

Сфера Содержание рекомендации

Законодательство – улучшение и усиление качества нормативно-правовой базы

Сфера цифровизации 
и информатизации

– проведение информационных кампаний с характером промоушена;
– проведение циклов региональных семинаров по проблемам развития частно-госу-
дарственного предпринимательства;
– создание информационного ресурса с банком потенциальных проектов частно-госу-
дарственного предпринимательства

Стратегический 
менеджмент

– создание государственной стратегии развития частно-государственного предпри-
нимательства на различных уровнях управления с определением финансовой состав-
ляющей

Оперативное 
управление

– развитие управленческих компетенций в сфере управления частно-государственного
предпринимательства

Финансовая – улучшение мониторинга проектов с целью недопущения резкого роста стоимости
проекта, нейтрализация рисков, реинкарнация «инфраструктурной» ипотеки

сии потенциал такого предпринимательства 
используется частично, о чем свидетельствует 
небольшое количество реализованных таким 
образом проектов [20]. Применение раз-
личных форм реализации ГЧП выгодно как 
частному, так и государственному сектору. 
Первый получает гарантированные заказы, 
рынки сбыта и, соответственно, прибыль с из-
вестным уровнем риска. Последний экономит 
бюджетные средства при создании и эксплуа-
тации объектов производственной и социаль-
ной инфраструктуры, использует креативный 
потенциал предпринимателя. Падение цен на 
энергоносители, спад во многих видах эко-
номической деятельности, вызванный огра-
ничениями из-за пандемии коронавируса, 
уменьшение притока зарубежных инвестиций 
вследствие санкционной политики Запада, 
снижение численности населения в России и 
миграции рабочей силы повышают потенциал 
использования ГЧП [21]. 

Анализ практики применения механизма 
ГЧП в России и научной литературы выявил 
проблемы в его функционировании, которые ус-
ловно можно разделить на следующие группы:
1) системный характер;
2) низкий уровень компетенции как государ-

ственных структур, так и специалистов ком-
паний;

3) недостаточный учет и оценка специфиче-
ских отраслевых рисков и мер по их сни-
жению;

4) пробелы в законодательстве [22, с. 144].
Учитывая это, можно сформулировать прак-

тические рекомендации, отраженные в табли-
це  1, для улучшения взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в рамках частно-государ-
ственного предпринимательства в условиях 
экономического кризиса.

Рассмотрим вышеприведенные рекоменда-
ции подробнее.

1. Совершенствование нормативно-правовой
базы, регламентирующей частно-государствен-
ное предпринимательство. 

Как показывает отечественный и иностран-
ный опыт, содержание и особенности реа-
лизации проектов частно-государственного 
предпринимательства определяются во мно-
гом законодательством той или иной страны 
(законами, подзаконными актами). Право-
вое регулирование частно-государственного 
предпринимательства — новый инструмент 
регулирования экономики в России, а следо-
вательно, находится на стадии становления. 
Принятый рамочный Федеральный закон 
«О  государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
№ 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. не в полной мере 
отражает многие аспекты данного вида взаи-
модействия государства и предпринимателей. 

В данном документе не учитывается специ-
фика партнерства в различных видах эко-
номической деятельности, а именно: сроки 
строительства и эксплуатации, риски и их 
распределение, рентабельность, социально-эко-
номическая эффективность. Это прежде всего 
относится к  применению партнерства в  соци-
альной сфере, широко развитого во многих стра-
нах Запада и не вполне развитого в  России. 
Учитывая большой объем социальных обяза-
тельств государства в области здравоохранения 
и образования, было бы целесообразно крити-
чески перенять опыт Англии и Японии. 

Кроме того, принятие Закона привело к не-
обходимости приведения в соответствие с ним 
законодательства и нормативных актов во 
многих субъектах РФ, где они были приняты 
ранее, а также пересмотру предварительных 
договоренностей о партнерстве. Вместе с тем 
отсутствует законодательная и нормативная 
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абаза, детально описывающая ряд моделей ре-
ализации ГЧП.

2. Активизация частно-государственного
предпринимательства находится в зависимо-
сти от уровня развития информационной ин-
фраструктуры. Реализация многих обществен-
но значимых проектов по схеме партнерства 
часто откладывается или усложняется из-за 
отсутствия или недостатка необходимой ин-
формации. Следует разработать государствен-
ную информационную политику в контексте 
поддержания функционирования механизма 
частно-государственного предпринимательства 
и партнерства с определением задач и ответ-
ственных за их решение, выделением финан-
совых средств. Кроме того, информационные 
технологии помогут учесть «голос и мнение» 
гражданского общества о необходимости, фор-
мах, направлениях, источниках финансиро-
вания и размере компенсаций выпадающих 
доходов предпринимателей из бюджета при 
осуществлении партнерских проектов.

3. Развитие частно-государственного пред-
принимательства на общегосударственном, 
региональном и муниципальном уровнях вза-
имосвязано со стратегическими документами 
развития России. Последовательная реализа-
ция комплексного подхода к управлению про-
цессами частно-государственного предприни-
мательства неизбежно приводит к необходи-
мости разработки стратегического плана его 
развития с учетом решения тактических задач. 

Данный вид сотрудничества предпринима-
тельских и государственных (муниципальных) 
структур для решения общественно значимых 
проблем следует включить в перечень страте-
гических приоритетов государственного (муни-
ципального) управления. К сожалению, про-
блема сегодня заключается в том, что часто 
взаимодействие публичного и частных пар-
тнеров в рамках различных видов партнерства 
носит фрагментарный и нескоординирован-
ный характер. Данная ситуация типична не 
только для России, но и наблюдается в ряде 
стран мира. Она связана с отсутствием четко 
прописанной модели реализации частно-госу-
дарственного партнерства, которая будет оди-
наково понятна всем группам стейкхолдеров.

4. Частно-государственное предпринима-
тельство по своему содержанию является слож-
ной системой взаимодействия различных эле-
ментов, процессов, субъектов и их интересов. 
Это предопределяет необходимость развития 
личностных и групповых умений, знаний и 
навыков субъектов, вовлеченных в такие про-
цессы. Исходя из реалий нашей жизни, с уче-
том глобальной конкуренции и открытости 
информации можно говорить о необходимости 
формирования корпоративных моделей част-
но-государственного предпринимательства, 

специфичных для каждого уровня управле-
ния. Существующий уровень детализации и 
структуризации работ и проектов партнерства 
обычно имеет фрагментарный и ситуативный 
характер, что не соответствует реальным прак-
тическим запросам как с позиции общества, 
так и с позиции бизнеса.

Опросы, проведенные во время семинаров и 
тренингов, свидетельствуют о том, что многие 
руководители органов власти различных уров-
ней управления, как и многие руководители 
предпринимательских структур, имеют опосре-
дованные знания о проблемах и возможностях 
использования частно-государственного пар-
тнерства для достижения целей общества или 
компании. Техника работы таких должностных 
лиц часто базируется на ситуативных действи-
ях и восходит своими корнями к  управлению 
времен административно-командной экономи-
ки. Поэтому непрерывное образование и на-
ращивание компетенций имеет важное зна-
чение для успешной реализации партнерских 
отношений.

5. Впервые об инфраструктурной ипотеке
объявлено В.  В.  Путиным на Петербургском 
экономическом форуме в 2017 г. В 2018 г. Пра-
вительство приняло Программу развития ГЧП, 
в которой дано описание инфраструктурной 
ипотеки как механизма, включающего в себя 
многообразные инструменты ГЧП, направ-
ленные на рост доли предпринимательских 
структур в финансировании, строительстве и 
эксплуатации объектов инфраструктуры, пре-
жде всего транспортной, связи и энергетики, 
с целью увеличения темпов экономического 
роста за счет совершенствования системы ме-
неджмента развития инфраструктуры. 

Предполагалось банковское льготное креди-
тование строительства предпринимательскими 
структурами объектов инфраструктуры по ми-
нимальным сметным расценкам и возврат кре-
дита государством из бюджетных средств. Для 
этого планировалось создать за счет бюджета 
Фонд развития инфраструктуры, но деньги не 
были выделены, и инфраструктурная ипотека 
практически не заработала. На наш взгляд, это 
произошло по многим причинам. В их чис-
ле — трудности с передачей в залог объекта 
инфраструктуры; отсутствие накопленного по-
ложительного опыта; проблемы с обеспечени-
ем интересов партнерства: предпринимателей, 
кредиторов, общества; небольшое количество 
банков и инвесторов, желающих принять уча-
стие в партнерстве.

Полагаем, реанимировать инфраструктур-
ную ипотеку можно за счет финансирования 
партнерства с помощью инструментов фондо-
вого рынка и крупнейших государственных 
банков. Выпуск облигаций под рыночный про-
цент и гарантии государства обеспечат финан-
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сирование проекта необходимыми средствами, 
перезапустят инфраструктурную ипотеку по 
аналогии с периодом строительства первых 
железных дорог в России. 

Заключение

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод о том, что механизм управления 
развитием частно-государственного предпри-
нимательства представлен не только законами 
и нормативными актами, а также четко опре-
деленными формами реализации. Модели реа-
лизации ГЧП имеют четко выраженную нацио-
нальную, историческую и идеологическую окра-
ску: от организационных моделей (концессии), 
моделей совместного проектного финансирова-
ния уникальных объектов до кооперативного 
механизма реализации партнерства, приводя-

щего к созданию различного рода объединений 
предпринимателей, например, холдингов.

К приоритетным направлениям улучшения 
взаимодействия государства и бизнеса через 
механизм частно-государственного предпри-
нимательства (особенно в социальной сфере) 
в условиях объективных и субъективных огра-
ничений для экономического роста относятся 
повышение качества нормативно-правовой ба-
зы регламентирующего этот вид партнерства, 
улучшение его информационной инфраструк-
туры, наличие целенаправленной стратегии 
и тактики развития частно-государственного 
предпринимательства, в том числе перезапуск 
инфраструктурной ипотеки на новых принци-
пах финансирования, а также развитие управ-
ленческих компетенций в сфере управления 
процессами частно-государственного предпри-
нимательства.
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Формирование и развитие инновационных кластеров 
как условие перехода к экономическому росту 
интенсивного типа

Харламов А. В.1, Сибгатуллин А. Э.1

1 СанктПетербургский государственный экономический университет, СанктПетербург, Россия

Исследование направлено на изучение экономического роста инновационного типа и процессов его 
стимулирования на основе развития инновационных кластеров. Это предполагает определение 
регулирующей роли государства и выбор модели регулирования, отражающей специфику хозяй-
ственной системы исследуемой страны.

Цель. На основе изучения мирового и отечественного опыта разработать предложения по совер-
шенствованию концептуального механизма, обеспечивающего переход России к экономическому 
росту преимущественно интенсивного типа с использованием возможностей, предоставляемых 
инновационными кластерами.

Задачи. Проанализировать стратегическую направленность развития мировой и национальной 
экономики. Установить потенциальные возможности кластеров и кластерного развития как инстру-
мента, стимулирующего и направляющего экономический рост. Выявить проблемные зоны кла-
стерного развития российской экономики и обосновать совокупность действий по их устранению. 
Определить методы государственного участия в стимулировании кластерного развития и обосновать 
выбор метода, наиболее адекватного условиям конкретной национальной экономики. Исследовать 
зарубежный опыт преобразования промышленных кластеров в инновационные и адаптировать его 
для российской экономики.

Методология. Проведен критический анализ различных научных подходов к определению сущности 
кластера и характера его влияния на развитие хозяйствующих субъектов и национальной эконо-
мики в целом. На основе использования аналитических инструментов предложена модификация 
существующих подходов в области регулирования кластеров в России, а также стимулирования 
создания инновационных кластеров. 

Результаты. В контексте перехода к экономическому росту преимущественно интенсивного типа 
выявлена роль инновационных кластеров в России и в мире. Выделены наиболее важные пробле-
мы, не позволяющие получать максимальные преимущества от процесса кластеризации. С учетом 
индекса конкурентоспособности определена связь между инновационным и кластерным развитием. 
Предложены изменения, необходимые для качественного роста экономики и повышения эффектив-
ности функционирования кластеров, особенно инновационных. Определены факторы, обеспечива-
ющие успешное инновационное развитие в соответствии с основными направлениями кластерной 
политики.

Выводы. В процессе исследования роли кластеров в формировании преимущественно экономиче-
ского роста интенсивного типа, современного состояния российской экономики, а также существу-
ющих моделей кластерной политики сделан вывод о перспективности развития российской эконо-
мики на базе использования потенциала инновационных кластеров.

Ключевые слова: инновационный тип развития, инновации, инвестиции, кластеры, национальная экономи
ка, глобализация, хозяйствующие субъекты, государственное регулирование.

Для цитирования: Харламов А. В., Сибгатуллин А. Э. Формирование и развитие инновационных кластеров 
как условие перехода к экономическому росту интенсивного типа // Экономика и управление. 2020. Т. 26. 
№  9. С. 1005-1012. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-1005-1012

Formation and Development of Innovation Clusters as a Prerequisite 
for the Transition Towards Intensive Economic Growth

Kharlamov A. V.1, Sibgatullin A. E.1

1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

The presented study examines innovative economic growth and its stimulating processes based on the 
development of innovative clusters. This involves determining the regulatory role of the government 



1006 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (9) • 1005–1012

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
о

-
э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

а
я

 п
о

л
и

т
и

к
а

 и
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т
 о

р
Г

а
н

и
з

а
ц

и
и

 

and choosing a regulatory model that would reflect the specific features of the examined country’s 
economic system.

Aim. The study aims to consider foreign and Russian experience to formulate proposals for improving 
the conceptual mechanism that would ensure Russia’s transition towards predominantly intensive 
economic growth using the opportunities provided by innovative clusters.

Tasks. The authors analyze the strategic direction of development of the global and national economies; 
determine the potential of clusters and cluster development as a tool that facilitates and guides eco-
nomic growth; identify problem areas in the cluster development of the Russian economy and sub-
stantiate a set of measures aimed at eliminating them; determine the methods of government involve-
ment in facilitating cluster development and substantiate the choice of the most appropriate method 
for a particular national economy; consider the foreign experience of transforming industrial clusters 
into innovative clusters and adapt it to the Russian economy.

Methods. This study critically analyzes different scientific approaches to determining the essence of a 
cluster and the nature of its impact on the development of economic entities and the national econo-
my as a whole. It also uses analytical tools to propose an adjustment of existing approaches to cluster 
regulation in Russia and to facilitate the creation of innovative clusters.

Results. The role of innovation clusters in Russia and globally is determined in the context of the 
transition to predominantly intensive economic growth. The major problems that make it impossible 
to receive maximum benefits from clustering are highlighted. The relationship between innovation 
and cluster development is determined with allowance for the competitiveness index. The changes 
necessary for ensuring high-quality economic growth and improving the efficiency of clusters, par-
ticularly innovative clusters, are proposed. Factors that ensure successful innovative development in 
accordance with the main directions of cluster policy are identified.

Conclusions. Examination of the role of clusters in the formation of predominantly intensive eco-
nomic growth, the current state of the Russian economy, and existing cluster policy models makes it 
possible to evaluate the prospects for the development of the Russian economy using the potential of 
innovative clusters.

Keywords: innovative development, innovation, investment, clusters, national economy, globalization, economic 
entities, government regulation.

For citation: Kharlamov A.V., Sibgatullin A.E. Formation and Development of Innovation Clusters as a Prerequi-
site for the Transition Towards Intensive Economic Growth. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 
2020;26(9):1005-1012 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-1005-1012

Наиболее сложным процессом, оказывающим 
все возрастающее воздействие на экономиче-
ское развитие, сегодня является глобальная 
экономическая нестабильность. Среди наибо-
лее значимых факторов, усиливающих влия-
ние нестабильности на глобальную экономику 
в целом и экономику каждой страны, следует 
обратить внимание на продолжающийся рост 
экономики Китая и заметное снижение удель-
ного веса США в мировом хозяйстве. В целом 
это способствует переходу экономики от одно-
полярного состояния к многополярному (ре-
гионализации), при котором соперничество 
между странами проявляется не в увеличении 
собственной доли в мировом ВВП, а  в стрем-
лении к инновационному лидерству и техно-
логическому влиянию [1, c. 41].

В этих условиях России необходимо по-
вышать уровень конкурентоспособности, что 
возможно благодаря внедрению в производ-
ственный процесс инноваций. В эпоху реги-
онализации в мировой экономике это задает 
тенденцию к формированию инновационных 
кластеров. Подходы к их появлению в послед-
ние годы являются темой многочисленных 
научно-практических дискуссий, поскольку 
такой социально-экономический вопрос за-
трагивает широкий спектр инвестиционных, 

ресурсных, миграционных, региональных и 
даже политических интересов [2, с. 147]. Кла-
стерная концепция в качестве эффективного 
инструмента развития хорошо зарекомендова-
ла себя в таких странах, как США, Япония, 
Швеция, Германия и ряде других.

Сегодня вектор стратегического развития 
российского государства направлен на сни-
жение отставания в социально-экономических 
показателях от экономически развитых стран. 
При этом успешное функционирование инно-
вационных кластеров определяется достиже-
ниями в научной и технической деятельности, 
внедрением новых технологий в различных 
секторах экономики, запуском процессов циф-
ровизации и роботизации, использованием 
больших объемов данных и искусственного 
интеллекта, развитием биотехнологий и био-
инженерии. В текущих условиях разработка и 
внедрение данных процессов за рубежом осу-
ществляется исключительно в инновационных 
кластерах, поскольку за счет этого объедине-
ния происходит постоянное совершенствование 
продуктов и услуг.

В экономическую литературу понятие «кла-
стер» впервые вошло благодаря Майклу Пор-
теру в 1990 г. [3, p. 20]. Сегодня выделяют 
два основных подхода к определению этого 
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а термина. Первый заключается в том, что 

кластер объединяет в себе производственные 
элементы и образует сеть через добавленную 
стоимость. Смысл второго подхода состоит 
в интеграции производственных, научных и 
образовательных организаций (институтов), 
связанных между собой общностью и взаи-
модополняемостью, в единую инновационную 
систему [3, p. 17].

Рассмотрим проблему формирования и разви-
тия инновационных кластеров в рамках второго 
определения. Инновационные кластеры пред-
ставляют собой сеть предприятий и организа-
ций с эффективно развитыми коммуникациями 
между собой, сгруппированных по географи-
ческим и технологическим признакам. Одно 
из ключевых преимуществ инновационных 
кластеров заключается в том, что научно-тех-
нический и экономический прорыв возможны 
в том числе и при сосредоточении усилий в 
малоразвитых секторах экономики, при усло-
вии локальных успехов на отдельных направ-
лениях [4, с. 84]. Нами проанализированы ин-
новационные кластеры в некоторых странах 
мира, поставлена задача понять их опыт для 
использования в  российских условиях в целях 
дальнейшего экономического роста. Известно, 
что достижение экономического роста возможно 
двумя путями: преимущественно экстенсивным 
и преимущественно интенсивным.

При экстенсивном росте увеличение ВВП 
обеспечивается за счет существенного расши-
рения применяемых экономических ресурсов, 
т. е. в процесс производства внедряются ресур-
сы, которые существуют, но ранее не были ис-
пользованы. Это происходит с учетом того, что 
имеющиеся ресурсы полностью не использова-
лись, но средства и методы для их применения 
на текущий момент отсутствуют. Сложность 
этого пути состоит в том, что кроме природных 
ресурсов необходимы и человеческие, которые, 
в свою очередь, могут быть ограничены (и по 
количеству, и по качеству). В этом случае необ-
ходимо рассматривать иной путь для достиже-
ния экономического роста интенсивного типа. 
Он приводит к качественным изменениям под 
влиянием научно-технического и научно-тех-
нологического прогресса, росту уровня квали-
фикации сотрудников предприятий, произво-
дительности труда и более эффективному рас-
пределению задействованных в производстве 
ресурсов. Это также означает, что в процессе 
экономического роста экономические ресурсы 
перемещаются из менее эффективных отраслей 
в более эффективные. Еще одно преимущество 
данного пути — экономия на масштабе, т. е. 
крупное предприятие с большими мощностями 
будет работать эффективнее, чем много мелких 
компаний (если оно производит однородный 
продукт массового потребления).

Таким образом, экономический рост интен-
сивного типа способствует применению кла-
стерного инновационного подхода. Он обеспе-
чит слияние и объединение ряда компаний для 
развития общего продукта (отрасли). Благода-
ря этому появится возможность обмениваться 
накопленным опытом и осуществлять взаимо-
действие с целью увеличения доли рынка на 
локальном и глобальном уровне. Участники 
кластера сохраняют гибкость, что ведет к воз-
можности быстрого наращивания инновацион-
ного потенциала и объема производства. 

В настоящее время инициативы создания и 
внедрения кластеров присутствуют как у госу-
дарства, так и у собственников/руководителей 
большинства предприятий. В процессе реали-
зации все они сталкиваются с существенными 
трудностями. В их числе — низкая развитость 
инфраструктуры и отсутствие квалифициро-
ванной рабочей силы в тех регионах, где распо-
ложены их предприятия. В качестве проблем-
ных зон реализации программы кластерного 
развития необходимо выделить следующие: 

 • недостаток времени для использования и
реализации государственных финансовых
ресурсов, выделяемых на стимулирование
инноваций;

 • сложность и неопределенность при осущест-
влении государственной поддержки опреде-
ленных кластеров;

 • высокий уровень конкуренции, монополи-
зация рынка, превалирующее число госу-
дарственных компаний и монополий в опре-
деленных отраслях российской экономики.
Исходя из этого следует вывод о том, что для

создания и развития кластеров правительству 
необходимо решить ряд приоритетных задач:

 • сделать доступными современные техноло-
гии для всех участников рынка;

 • минимизировать риски для участия за-
рубежных компаний, желающих работать
в  том или ином кластере;

 • стимулировать проведение научно-техниче-
ских, научно-технологических исследова-
ний и обеспечить внедрение их результатов
в  производство;

 • обеспечить результат по принципу синергии,
что положительно скажется на экономиче-
ском развитии, окажет влияние на налого-
вую сферу, приведет к увеличению внешних
и внутренних инвестиций, повысит уровень
занятости населения, благодаря появлению
новых рабочих мест;

 • получить рост уровня жизни через повыше-
ние доходов населения и конкурентоспособ-
ности регионов.
Смысл внедрения и реализации кластерно-

го подхода, как нам представляется, состоит 
в  применении комплекса мер, способных по-
влиять на экономический рост государства и 
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его глобальную конкурентоспособность. В  ка-
честве показателей эффективности работы кла-
стера могут выступать его экономическая, на-
учная и технологическая составляющие. Так, 
в Указе Президента России от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 
особое внимание уделено процессам, тесно свя-
занным с проведением и развитием кластер-
ной политики государства [5]. Изучив задачи 
в рамках национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития талантов», 
«Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство», а также «Цифровая 
трансформация», можно сделать вывод о про-
гнозируемом росте количества инвестицион-
ных кластеров и их качественного влияния 
на инновационное развитие страны.

Один из благоприятных эффектов от прове-
дения кластерной политики в России возника-
ет благодаря появлению конкурентного рынка 
высокотехнологичной продукции, увеличению 
современных компаний и нишевых продуктов, 
которые могут успешно реализовываться на 
внутреннем и внешнем рынках. Вследствие 
этого можно утверждать, что направленному 
развитию конкретного региона страны в рам-
ках инновационного типа развития экономики 
будут способствовать именно кластеры [6].

Наибольший положительный эффект от 
кластерного взаимодействия, полагаем, полу-
чат малые и средние предприятия, ввиду зна-
чительного роста их конкурентоспособности и 
увеличенных возможностей в результате со-
трудничества с другими участниками рынка, 
включая крупных, в том числе с научно-тех-
нологическими предприятиями. Появление 
кластера эффективно и для определенного 
региона, где он будет располагаться, так как 
это хороший стимул для новых компаний и 
игроков, возможность занять свою нишу. 
В  такой ситуации выигрывают все, начиная 
от компаний и инвесторов, заканчивая ко-
нечными потребителями и, конечно же, го-
сударством.

Появление первого кластера в России прои-
зошло, как известно, только в 1999 г. в рамках 
специализации информационно-коммуника-
ционных технологий. Впоследствии наиболее 
значимым шагом в развитии кластеров стало 
проведение конкурсного отбора проектов по 
их развитию в нашей стране в 2012 г., когда 
было отобрано 25 кластерных инициатив, на 
которые выделено 3,8 млрд руб. [7]. Сегодня 
в российском государстве создано 117 класте-
ров, благодаря которым появились 1  448  072 
рабочих места [8]. С точки зрения развития 
инновационных кластеров Россия идет по ев-
ропейскому пути, основной опыт перенимая от 
немецких и французских программ [9].

Большая часть действующих в нашей стране 
кластеров появились за счет объединения быв-
ших советских предприятий. Таким образом, 
они построены на готовой инфраструктуре. 
Основными сферами специализации кластеров 
сегодня являются отрасль автомобилестроения 
и сопутствующих автокомпонентов, медицин-
ская и ядерная промышленность, производство 
оборудования (спецтехника, роботы, станки), 
радиационные технологии и некоторые другие.

Предприятия мира из-за роста уровня кон-
куренции на мировых рынках, увеличения 
запросов потребителей к качеству конечной 
продукции и скоротечности жизненного цик-
ла товара приходят к тому, что им необхо-
димо находить новые решения для развития. 
Оптимизация всех процессов, происходящих 
в компании, возможна только при условии объ-
единения производственных и сырьевых пред-
приятий с научно-технологическими центрами 
и компаниями по сбыту продукции. С учетом 
такого сотрудничества организации могут по-
лучить конкурентные преимущества. Все эти 
современные процессы сводятся к кластерной 
политике, а при разработке и применении ин-
новационных решений — к инновационным 
кластерам.

Цель создания подобных объединений — по-
иск и реализация инновационных технологий, 
решений, которые приведут к регулярному 
совершенствованию продуктов и услуг, вы-
пускаемых компаниями. Инновационный про-
цесс невозможен без участия государства, за-
интересованного в увеличении экономического 
роста, рабочих мест, доходов хозяйствующих 
субъектов и налоговых отчислений, положи-
тельно сказывающихся на национальной эко-
номике. Но вне зависимости от этого существу-
ет ряд факторов, оказывающих существенное 
влияние на становление и развитие кластеров 
в  стране, а именно:

 • экономико-географический фактор, кото-
рый определяется расположением компаний
в рамках одного региона, для осуществления
полного производственного цикла и сбыта
конечной продукции;

 • маркетинговые факторы;
 • факторы внутренней среды самого предпри-

ятия;
 • технологический фактор в рамках конкрет-

ного региона;
 • государственная поддержка.

Сегодня большинство стран работают 
над развитием кластеров. Кроме США стоит 
выделить Европейский союз (ЕС), который еще 
в 2006 г. выпустил «Манифест кластеризации 
ЕС», способствующий росту конкурентоспо-
собности отдельных членов ЕС и улучшению 
положения компаний на мировой арене. В Гер-
мании долгие годы функционируют специ-
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а Таблица 1

Глобальная и инновационная конкурентоспособность, 2019 г . [12; 13]

Страна
2019

Рейтинг по GII (0-100) Оценка GII Рейтинг по GСI Оценка по GСI

Швейцария 67,24 1 82,3 5

Швеция 63,65 2 81,2 8

США 61,73 3 83,7 2

Голландия 61,44 4 82,4 4

Великобритания 61,30 5 81,2 9

Финляндия 59,83 6 80,2 11

Дания 58,44 7 81,2 10

Сингапур 58,37 8 84,8 1

Германия 58,19 9 81,8 7

Израиль 57,43 10 76,7 20

Россия 37,62 46 66,7 43

альные федеральные кластерные программы, 
например, «Биорегио». Данная программа 
направлена на стимулирование объединений 
локальных компаний с целью быстрого роста 
инновационного типа. На территории Индии 
функционируют более 2 000 кластеров, самые 
крупные из которых существуют в IT-сфере, 
фармацевтической и литейной промышлен-
ности [10, c. 144]. 

Проанализировав зарубежный опыт форми-
рования и развития кластеров, можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время существу-
ют две основные модели, в которых реали-
зуется кластерная политика: либеральная и 
дирижистская. Основной принцип первой мо-
дели исходит из того, что кластером служит 
некий рыночный механизм, в котором роль 
государства в его формировании и развитии 
сводится к минимуму. Правительство лишь 
устраняет препятствия для развития кластера, 
но не вмешивается, не корректирует направ-
ленность и скорость его развития. В случае 
с дирижистской моделью государство занимает 
главенствующую роль в процессе создания и 
развития кластеров, поскольку для этого за-
ложен комплекс инструментов, необходимых 
в целях определения ключевых направлений 
развития и финансирования программ. Регу-
лятор (федеральная или региональная власть) 
самостоятельно выбирает регион для созда-
ния кластерной зоны, формирует необходимую 
инфраструктуру и определяет объем и этапы 
выделения финансирования.

В нашей стране государственная кластерная 
политика находится по-прежнему на этапе фор-
мирования. Полагаем, она является смешан-
ной, но имеет преимущественно дирижистский 
подход. Это связано с тем, что, с одной стороны, 
хозяйствующие субъекты принимают активное 
участие в формировании кластеров, с другой — 
государство регулярно выступает в поддержку 
кластерных инициатив [11, c.  216].

Анализируя мировой опыт, следует указать 
на то, что наибольшее значение начинают при-
обретать инновационные кластеры, которые 
оказывают все более заметное влияние при 
переводе экономики на инновационный путь 
развития. Основная сложность инновацион-
ных кластеров — размер компаний, которые 
в них входят. Они чрезвычайно малы, слабо 
взаимодействуют друг с другом и не могут 
конкурировать на равных с транснациональ-
ными  компаниями (ТНК).

Чтобы понять связь между инновационным 
и кластерным развитием, целесообразно проа-
нализировать тип развития конкретной страны 
и применяемых инструментов государственной 
поддержки деятельности в сфере инноваций. 
Для этого обратимся к глобальным индексам, 
таким как Индекс глобальной конкурентоспо-
собности (The Global Competitiveness Index) 
и Глобальный индекс инноваций (The Global 
Innovation Index). В случае с первым индексом 
принимаются во внимание 12 контрольных 
показателей, помогающие установить конку-
рентоспособность внутри страны: качество на-
чального, среднего и высшего образования, 
уровень институтов, развитость инфраструк-
туры, макроэкономическую стабильность, здо-
ровье, эффективность рынка товаров и услуг, 
технологическое развитие, объем внутреннего 
рынка, конкурентоспособность национальных 
компаний и инновационный потенциал. Вто-
рой показатель рассчитывается исходя из взве-
шенной суммы оценок двух групп: доступные 
и подлежащие использованию ресурсы и усло-
вия для проведения инноваций, полученные 
практические результаты их осуществления. 
Результаты такого сравнения представлены 
в таблице 1.

Согласно данным, приведенным в таблице, 
десять наиболее конкурентоспособных стран 
мира практически не различаются по индексу 
GII и GCI в 2019 г. (за исключением Израиля 
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и Финляндии, которые в сфере глобальной кон-
курентоспособности оцениваются ниже, чем 
в инновационной активности). Большинство 
указанных стран лидируют и в области научно-
технических разработок, исследований. Следо-
вательно, можно резюмировать, что очевидно 
наличие прямой зависимости между уровнем 
инновационной активности и национальной 
конкурентоспособностью, что ведет к форму-
ле стимулирования инновационной активно-
сти для поддержания конкурентоспособности 
[14, с. 242]. Инвестиционная «подпитка» и 
устранение бюрократических барьеров позво-
лит реализовать инновационный потенциал 
кластеров, обеспечивающий социально-эконо-
мическое развитие региона.

В числе факторов, которые способны обеспе-
чить успешное инновационное развитие с  ис-
пользованием кластерной политики внутри 
страны, можно выделить следующие:

 • длительность программы государственной
инновационной политики и ее последова-
тельность;

 • полное задействование имеющегося иннова-
ционного потенциала;

 • осуществление полного взаимодействия
между образовательными, научными и тех-
нологическими кластерами;

 • целевая поддержка, направленная на обе-
спечение инновационно-технологического
развития;

 • поиск и создание путей коммерциализации
появившихся высоконаучных и технологич-
ных продуктов;

 • снижение барьеров для зарубежных инве-
стиций в инновационную сферу;

 • целостное взаимодействие национальной
инновационной системы с кластерами, объ-
единение в одну форму инновационных кла-
стеров.
Благодаря кластерному развитию, все хозяй-

ствующие субъекты, включая и государство, 
могут продуктивнее сотрудничать, регуляр-
но улучшая получаемые результаты. С точки 
зрения примеров для улучшения кластерной 
политики и налаживания эффективной работы 

в России необходимо обратить внимание на 
Китай, который не первый год пытается обо-
гнать США и стать передовой инновационной 
державой. Данное обстоятельство связано пре-
жде всего с тем, как Китай смог преобразовать 
промышленные кластеры в инновационные 
[15, с. 85].

Сегодня поддержка кластеров в России от-
несена Правительством РФ к приоритетам го-
сударственной политики социально-экономи-
ческого развития, что является эффективным 
механизмом привлечения прямых инвестиций 
и налаживания внешнеэкономической инте-
грации. Осуществление таких процессов воз-
можно благодаря ускоренному наращиванию 
инфраструктурного и кадрового потенциала, 
развитию конкуренции среди поставщиков и 
сервисных предприятий, пониманию и обеспе-
чению потребностей бизнеса в части стратегии 
территориального планирования.

Подводя итог, следует подчеркнуть необхо-
димость укрепления и расширения собствен-
ной инновационной базы для развития эконо-
мики страны, что особенно важно в условиях 
продолжающегося санкционного давления на 
Россию. Дальнейшее развитие и становление 
инновационных кластеров обеспечит более эф-
фективное развитие, как национальной эконо-
мики в целом, так и каждого отечественного 
предприятия, участвующего в производствен-
ных цепях создания стоимости. Внедрение 
кластерных инициатив будет способствовать 
укреплению взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в процессе сбора и переработки 
сырья, расширению импортозамещения, пре-
обладанию неценовой конкуренции на рынке 
товаров и услуг, развитию взаимовыгодного 
партнерства между государством и бизнесом. 
В  совокупности это обеспечит не только по-
ложительную динамику социально-экономи-
ческих показателей, но и переход к экономи-
ческому росту преимущественно интенсивного 
типа, что соответствует экономическим интере-
сам абсолютного большинства отечественных 
хозяйствующих субъектов, действующих на 
национальном и глобальном рынке.
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Архитектура ИТ-сервисов информационных систем 
нефтеперерабатывающего предприятия 

Коронатов Н. Н.1, Ильин И. В.1, Лёвина А. И.1 
1 СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, СанктПетербург, Россия

Нефтеперерабатывающее предприятие — это сложный комплекс процессного производства, требу-
ющий эффективной поддержки деятельности на всех уровнях со стороны информационных систем 
и технологий. 

Цель. Разработать требования к ИТ-сервисам информационных систем нефтеперерабатывающего пред-
приятия, сформированные в соответствии с архитектурным подходом к управлению предприятием.

Задачи. Проанализировать существующие подходы к формированию требований к информационным 
системам нефтеперерабатывающего предприятия; описать функциональные требования к инфор-
мационным системам нефтеперерабатывающего предприятия; сформировать верхнеуровневую 
архитектуру ИТ-сервисов информационных систем нефтеперерабатывающего предприятия.

Методология. Методологической основой исследования является сервис-ориентированный подход 
к анализу требований системы управления предприятием к ИТ-поддержке.

Результаты. Авторами предложена модель сервис-ориентированного архитектурного решения по 
ИТ-поддержке процессов нефтеперерабатывающего предприятия и описаны специфические (от-
раслевые) требования к ИТ-сервисам систем классов BI, ERP, MES, АСУ ТП.

Выводы. Проектирование ИТ-архитектуры предприятия на основе сервисов позволяет спроектиро-
вать отвечающую актуальным потребностям бизнеса систему управления информационными по-
токами, включая автоматизированную систему. Особое внимание при проектировании ИТ-
архитектуры нефтеперерабатывающего предприятия важно уделять системам управления произ-
водством (MES) и автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ 
ТП). При внедрении подобных систем на практике используются ИТ-решения от разработчиков, 
специализирующихся на автоматизации предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. 

Ключевые слова: сервисориентированная архитектура, архитектура ИТсервисов, требования к ИТсервисам, 
нефтеперерабатывающее предприятие.

Для цитирования: Коронатов Н. Н., Ильин И. В., Лёвина А. И. Архитектура ИТ-сервисов информационных 
систем нефтеперерабатывающего предприятия // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 9. С. 1013–1020.  
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IT Services Architecture for Oil Refinery Information Systems 

Koronatov N. N.1, Il’in I. V.1, Levina A. I.1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

An oil refinery is a complex process manufacturing system that needs to be efficiently supported at 
all levels by information systems and technologies.

Aim. The presented study aims to formulate requirements for the IT services of oil refinery informa-
tion systems in accordance with the architectural approach to enterprise management.

Tasks. The authors analyze existing approaches to the formation of requirements for oil refinery in-
formation systems, outline functional requirements for oil refinery information systems, and develop 
a high-level architecture for the IT services of oil refinery information systems.

Methods. The methodological basis of the study includes a service-oriented approach to analyzing the 
requirements of the enterprise management system for IT support.

Results. The authors propose a model service-oriented architectural solution for the IT support of oil 
refining processes and formulate industry-specific requirements for IT services in BI, ERP, MES, and 
APC systems.

Conclusions. By designing a service-based IT architecture for an enterprise, it is possible to implement 
an information flow management system that would meet current business needs, including an auto-
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mated system. When designing the IT architecture of an oil refinery, it is important to pay special 
attention to manufacturing execution systems (MES) and automated process control systems (APCS). 
Implementations of such systems use IT solutions designed by developers specializing in the automa-
tion of oil refining enterprises.

Keywords: serviceoriented architecture, IT services architecture, IT service requirements, oil refinery.

For citation: Koronatov N.N., Il’in I.V., Levina A.I. IT Services Architecture for Oil Refinery Information Systems. 
Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):1013-1020 (In Russ.). http://doi.
org/10.35854/1998-1627-2020-9-1013-1020

Введение

Нефтеперерабатывающее предприятие — это 
сложный комплекс процессного производства, 
обеспечивающий переработку сырой нефти в 
широкий ассортимент товарной продукции 
(бензин, керосин, дизельное топливо, сжижен-
ные углеводородные газы) и ее отгрузку по-
требителям. Нефтеперерабатывающие заводы 
представляют собой производственную среду 
со сложным технологическим оборудованием, 
резервуарами для хранения и разветвленной 
сетью трубопроводов. Такие комплексы требу-
ют использования информационных систем и 
технологий. Управление производством под-
разумевает взаимодействие разнородных ре-
сурсов, реализацию четко спланированных и 
синхронизированных действий по реализации 
как процессов производства, так и учетных 
процедур. Автоматизация нефтеперерабатыва-
ющего предприятия требует проектирования 
и внедрения систем ИТ-поддержки производ-
ственных, технологических и бизнес-процес-
сов, которые обеспечат эффективное управ-
ление на основе реализуемых ИТ-решений. 

Одним из ключевых атрибутов интеллектуаль-
ного технологического производства служит опе-
ративная гибкость, т. е. быстрое реагирование 
на новые ситуации, вызванные изменениями 
в качестве сырья, рыночном спросе, ценах на 
продукцию и энергоносители. Такие неопре-
деленности существенно повлияют на работу 
предприятия. Возможность внесения изменений 
в  операционные стратегии (изменение параме-
тров технологического режима, замена катали-
заторов, реконструкция технологической схемы 
и другие) — одна из основ оптимизации произ-
водственных процессов по улучшению качества 
выпускаемых товаров, повышению выхода вы-
сокомаржинальной продукции с сокращением 
производственных издержек [1]. Сложность си-
стем управления параметрами производствен-
ных процессов предъявляет требования к со-
ответствующим системам управления, которые 
обусловливают разработку и внедрение сервис-
ориентированных ИТ-архитектур.

В настоящей статье описаны требования 
к  ИТ-сервисам информационных систем неф-
теперерабатывающего предприятия, сформи-

рованные в соответствии с архитектурным 
подходом к управлению предприятием. Спро-
ектированная подобным образом архитектура 
сервисов позволит сформировать адекватную 
потребностям процессов ИТ-поддержку, свести 
к минимуму вмешательство человека в  про-
изводственные и технологические процессы, 
уменьшить вероятность ошибок производ-
ственных и учетных процессов, обеспечить 
оперативность принятия решений и реализа-
ции управленческих воздействий.

Методология

Используемый нами в процессе исследования 
сервис-ориентированный подход к анализу тре-
бований системы управления предприятием к 
ИТ-поддержке базируется на сервис-ориенти-
рованном представлении архитектуры пред-
приятия [2].

Архитектура предприятия представляет со-
бой комплексную модель, объединяющую раз-
нородные по своей природе элементы, совмест-
но обеспечивающие эффективное операционное 
управление. Модель архитектуры предприятия 
содержит в рамках единого комплекса такие 
элементы, как материально-производствен-
ную инфраструктуру, бизнес-процессы, ор-
ганизационную структуру, документооборот, 
информационные системы и приложения, ар-
хитектуру данных и другие. Для эффективной 
совместной работы перечисленных элементов 
важно согласовать их возможности по реали-
зации определенной функциональности в со-
ответствии с требованиями информационного 
обмена [3]. Такое согласование происходит по-
средством проектирования системы сервисов, 
оказываемых одними элементами в ответ на 
требования других. Благодаря применению 
подобного подхода создается архитектура пред-
приятия, адекватная своему предназначению и 
гибко реагирующая на изменяющиеся условия.

Так, система бизнес-процессов определяет 
требования к соответствующей ИТ-поддержке 
со стороны информационных систем и прило-
жений. В ответ последние предоставляют ИТ-
сервисы, реализующие необходимый функцио-
нал по автоматизации процессов. Архитектура 
ИТ-сервисов отражает структуру требований со 
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Рис . 1 . Уровни информационных систем производственного предприятия

стороны бизнес-процессов по предоставлению 
и обработке информации информационными 
системами предприятия. ИТ-сервисы подле-
жат декомпозиции, как и обслуживаемые ими 
процессы.

В данном случае архитектура ИТ-сервисов 
неф теперерабатывающего предприятия сформи-
рована в соответствии с принятой классификаци-
ей информационных систем производственного 
предприятия, на котором выделяют отраженные 
на рисунке 1 уровни информационных систем: 
BI, ERP — уровень управления бизнесом, пред-
приятием; MES — уровень управления произ-
водством, цехом; SCADA (или АСУ ТП) — уро-
вень управления технологическими процессами.  

Выделенные классы информационных систем 
предприятия выполняют следующие задачи:
 • автоматизированные системы управления тех-

нологическими процессами (АСУ ТП) собирают
и агрегируют данные контрольно-измеритель-
ных приборов и локальных систем управления,
которыми оснащена технологическая схема
и оборудование; передают технологическому
оборудованию управляющие сигналы;

 • Manufacturing Execution System (MES) — ав-
томатизированная система управления произ-
водством, которая решает задачи синхрониза-
ции, координинации, анализа и оптимизации
выпуска продукции в рамках конкретного про-
изводства (цеха) в режиме реального времени;

 • Enterprise Resource Planning (ERP) — систе-
ма планирования ресурсов предприятия, ре-
шающая задачи управления хозяйственной
и финансовой деятельностью предприятия;

 • Business Intelligence (BI) — системы бизнес-
аналитики, использующиеся для анализа
бизнес-информации, обеспечивают анализ
данных в историческом, текущем и прогноз-
ном аспектах [4].

На производственных предприятиях, к кото-
рым относятся и нефтеперерабатывающие заво-
ды (НПЗ), особое внимание уделяется вопросам 
автоматизации производства, т. е. автоматиза-
ции деятельности производственных подразде-
лений (цехов). Продукция НПЗ производится на 
постоянной основе, поэтому производственная 
система должна постоянно контролироваться по 
целому ряду параметров  — давлению, темпе-
ратуре, вибрации, иным [5]. На нефтеперера-
батывающем производстве целью применения 
информационных систем, технологий и при-
ложений является обеспечение безопасности, 
надежности, оперативности. Управление тех-
нологическими процессами реализуется с ис-
пользованием приборов и датчиков, которыми 
оснащено производственное оборудование, вся 
информация уровня цеха аккумулируется и 
диспетчеризируется на операторских станциях. 

К приборам автоматизации технологических 
процессов относятся программируемые логи-
ческие контроллеры (ПЛК), интеллектуальные 
электронные устройства (IED), человеко-ма-
шинные интерфейсы (HMI), рабочие станции 
операторов или инженеров, серверы, принтеры 
и беспроводные устройства [6; 7]. Их можно 
разделить на операционные (непосредственно 
связанные с поддержкой операций нефтепе-
рерабатывающего завода, такие как системы 
управления технологическим процессом или 
системами безопасности) и мультисервисные 
приложения (либо поддерживающие такие опе-
рации, как видеонаблюдение, либо приложе-
ния, более связанные с бизнес-приложениями, 
такими как голос и корпоративные данные) [8].

Развитие архитектуры информационных си-
стем связно прежде всего с эволюцией концеп-
ции ERP до ERP II и ERP III. Классическая 
концепция ERP подразумевает, что предпри-
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ятие, как участник цепи поставок, должно 
иметь хорошо отлаженную внутрифирменную 
логистику материальных потоков (включая 
управление финансами, активами, запасами, 
планирование производства). Системы класса 
ERP предназначены для интеграции бизнес-
процессов компании. С развитием идеологии 
управления цепями поставок изменился и под-
ход к их автоматизации: в контур ERP II вклю-
чаются модули, связанные со взаимодействием 
с другими участниками цепи поставок — CRM 
(управление взаимоотношениями с клиента-
ми), SRM (управление взаимоотношениями 
с поставщиками), SCM (управление цепями 
поставок), HR (управление персоналом) и др. 

Концепция ERP III подразумевает развитие 
функционала корпоративной информационной 
системы в сторону интеграции с интернетом, 
интеграции данных из различных источников, 
более тесной интеграции с клиентами, интегра-
ции с физическими объектами (производствен-
ным оборудованием, роботизированными систе-
мами) посредством системы сервисов [9]. Для 
нефтеперерабатывающего предприятия развитие 
корпоративных информационных систем в  со-
ответствии с концепцией ERP III предполагает 
проектирование и внедрение сервисов, связан-
ных с обеспечением взаимодействия между биз-
нес-системами (BI, ERP) и производственными 
системами (MES, АСУ ТП), а также цифровых 
сервисов по передаче данных от производствен-
ного оборудования в производственные системы.

В части сервисов, выделяемых в архитектуре 
современных нефтеперерабатывающих пред-
приятий, Cisco делает акцент на необходимо-
сти таких, которые обусловлены повышенными 
требованиями к безопасности, мобильности 
сотрудников, доступу к данным и совместной 
работе с удаленными специалистами [8]. В их 
числе — интеграция корпоративной информа-
ционной системы с мобильными приложени-
ями и устройствами; контроль доступа к объ-
ектам; контроль доступа к данным; возмож-
ность голосовой и видеосвязи; отслеживание 
местоположения (людей, активов, транспорта).

Результаты

Архитектура современного производственного 
предприятия подразумевает наличие единого ин-
формационного пространства, интегрирующего 
данные из всех подсистем корпоративной инфор-
мационной системы — АСУ ТП, MES, ERP, BI. 
Анализ функциональной модели и системы про-
изводственных, технологических и бизнес-про-
цессов нефтеперерабатывающего предприятия 
[10; 11] позволяет сформировать сервис-ориен-
тированную модель взаимодействия процессов 
и ИТ-систем нефтеперерабатывающего предпри-
ятия, как показано на рисунке 2.

На рисунке 2 в общем виде показано взаимо-
действие различных классов информационных 
систем производственного предприятия с под-
системами технологических, производствен-
ных и бизнес-процессов. Детально требования 
к ИТ-сервисам описаны ниже.

ERP-системы реализуют широкий функцио-
нал по управлению такими функциями любо-
го предприятия, как управление финансами, 
управление персоналом, управление закупками 
и продажами, иными. Функции, представлен-
ные в ERP-системах, стандартны для предпри-
ятий различных отраслей. Ниже перечислены 
специфические для нефтеперерабатывающего 
производства требования к сервисам ERP. BI-
системы в тесном взаимодействии с первичны-
ми данными из ERP позволяют реализовывать 
сложную аналитику для поддержки принятия 
управленческих решений. Специфичны требо-
вания к ИТ-сервисам систем уровня BI и ERP 
нефтеперерабатывающего предприятия:

 • подсистема планирования производства:
 − определение эффективного плана произ-

водства нефтепродуктов на основе каче-
ства исходного сырья и в соответствии 
с требованиями заключенных договоров 
на закупку нефтепродуктов, по критерию 
минимизации издержек;

 • подсистема маркетинговой аналитики:
 − статистический анализ спроса на нефте-

продукты, в том числе с учетом фактора 
сезонности;

 − анализ цен на нефтепродукты, сырую 
нефть, энергоносители и другие состав-
ляющие производства;

 − прогноз спроса и цен на нефтепродукты, 
сырую нефть, энергоносители и другие 
составляющие производства;

 − прогнозирование качества поступающей 
товарной нефти с применением методов 
нелинейной регрессии;

 − прогнозирование результатов нефтепе-
реработки на основе прогноза качества 
товарной нефти с применением методов 
нелинейной регрессии;

 • подсистема управления складскими запасами:
 − мониторинг и контроль текущего состоя-

ния запасов сырой нефти;
 − мониторинг заполнения резервуаров хра-

нения нефтепродуктов;
 − расчет точки заказа (срок, количество по

видам сырья);
 − информирование об уровне запасов сырья;
 − информирование о заполнении резерву-

аров хранения сырой нефти и нефтепро-
дуктов;

 • подсистема управления продажами:
 − контроль заключенных договоров на про-

дажу нефтепродуктов (по срокам, коли-
честву, качеству);
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 − план продаж на период  (по срокам, ко-
личеству, качеству);

 − контроль отгрузки нефтепродуктов в со-
ответствии с заключенными договорами.

Руководителям производственных подразде-
лений необходимо сбалансировать потребности, 
плановую выработку продукции с уровнем за-
пасов сырья, возможностями производственных 
мощностей. Это означает, что им должна быть 
доступна своевременная и точная информация 
для принятия решения о возможности вырабо-
тать очередную партию продукции и о том, какое 
влияние это окажет на остальную часть производ-
ственного графика. MES-системы предоставляют 
руководителям производства доступ к необхо-
димым данным о производительности в режи-
ме реального времени и позволяют оперативно 
оценивать возможности эффективного использо-
вания производственных ресурсов. MES-системы 
сфокусированы на управлении опе рационной де-
ятельности цеха (завода) и обеспечивают про-
зрачность информации как на производстве, так 
и на предприятии и по всей цепочке поставок. 

Охарактеризуем ряд требований к ИТ-серви-
сам систем уровня MES:

 • подсистема управления производством:
 − формирование производственной про-

граммы на плановый период в соответ-
ствии с имеющимися производственными 
мощностями, планируемым объемом про-
даж по видам, качеству и количеству неф-
тепродуктов, сроками поставок с учетом 
качества поставляемой нефти;

 − потребности в сырье по видам, качеству и 
количеству в соответствии с планом про-
изводства с учетом сроков поставки;

 − возможность динамичной корректировки 
и пересчета плана производства;

 − отчетность о фактическом производстве по 
видам, качеству, срокам и объемам;

 − информирование о фактическом произ-
водстве продукции по видам, качеству, 
количеству и срокам в позаказном разрезе;

 − упреждающее информирование о прогно-
зируемых рисках невыполнения плана 
производства в позаказном разрезе.

Системы АСУТП нефтеперерабатывающего 
предприятия реализуют сбор информации через 
удаленные терминалы, программируемые логи-
ческие контроллеры (ПЛК) и интеллектуальные 
электронные устройства с передачей ее обратно 
на центральную станцию для проведения не-
обходимого анализа, выработки управляющих 
воздействий, а также для отображения инфор-
мации на операторских экранах. Таким обра-
зом, наиболее важными компонентами системы 
АСУТП являются мастер-станция, удаленные 
терминалы и связь между ними.

Для формирования требований к системам 
класса АСУТП нефтеперерабатывающего пред-

приятия важно понимать его структуру, состо-
ящую из набора различных технологических 
процессов (установок, участков, объектов). 
Производственную инфраструктуру нефтепере-
рабатывающего производства можно разделить 
на несколько основных блоков: хранение сырой 
нефти, первичная переработка, вторичная пе-
реработка, компаундирование (смешение) мо-
торных топлив, хранение/отгрузка товарных 
продуктов. Поступление/отгрузка и размеще-
ние на предприятии сырья и нефтепродуктов 
на предприятии обеспечивается на участках, 
оборудованных сливо-наливными эстакадами, 
резервуарами и насосным оборудованием.

Технологические установки, на которых ве-
дется первичная и вторичная переработка неф-
ти, представляют собой набор оборудования 
(емкости, электродегидраторы, теплообменни-
ки, печи, ректификационные колонны, холо-
дильники, сепараторы, реактора, абсорберы, 
адсорберы, десорберы, насосы, компрессоры и 
др.), связанного между собой системой трубо-
проводов, что обеспечивает проведение специ-
ализированных производственных процессов 
[12; 13; 14]. Контроль за технологическими 
параметрами и безопасностью проводимых на 
установках процессов, а также управление ими 
в автоматическом режиме, включая слив/на-
лив сырья, нефтепродуктов, учет переработан-
ной нефти и полученной продукции на всех 
производственных этапах, ведется системами 
АСУ ТП с использованием контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики (КИПиА), 
в которые входят приборы давления; уровне-
меры; приборы измерения температуры; рас-
ходомеры; регулирующие и отсечные клапаны; 
анализаторы качества; датчики довзрывных 
концентраций и др. Приготовление моторных 
топлив ведется на станциях смешения, осна-
щенных емкостями, дозирующими насосами, 
приборами КИПиА, регулирующими клапа-
нами, анализаторами качества.

Требованиями к ИТ-сервисам систем уров-
ня АСУТП нефтеперерабатывающего предпри-
ятия являются:

 • настройка параметров технологических про-
цессов в соответствии с разработанной про-
изводственной программой;

 • контроль параметров работы технологиче-
ского оборудования;

 • вывод отдельных видов оборудования или
всей установки в безопасное состояние по
разработанным алгоритмам при превыше-
нии допустимого уровня какого-либо из па-
раметров;

 • человеко-машинный интерфейс для управле-
ния параметрами работы технологического
оборудования и установки в целом;

 • визуализация параметров работы техноло-
гического оборудования.
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Эффективное управление нефтеперерабатыва-
ющим предприятием подразумевает необходи-
мость владения полной, достоверной и акту-
альной информацией на всех уровнях деятель-
ности предприятия: управления отдельными 
технологическими установками, управления 
производственными подразделениями, приня-
тия бизнес-решений. Подобную возможность 
представлять информацию в максимально 
детализированном и в надлежащим образом 
агрегированном виде предоставляет корпора-
тивная, многоуровневая ИТ-архитектура про-
изводственного предприятия.

В настоящей статье сформированы требова-
ния к ИТ-сервисам информационных систем не-

фтеперерабатывающего предприятия на основе 
актуальных трендов развития архитектуры ин-
формационных систем и потребностей нефтепе-
рерабатывающих предприятий. Проектирование 
ИТ-архитектуры предприятия на базе сервисов 
позволяет спроектировать отвечающую акту-
альным потребностям бизнеса систему управ-
ления информационными потоками, включая 
автоматизированную систему. Особое внимание 
при проектировании ИТ-архитектуры нефтепе-
рерабатывающего предприятия важно уделять 
системам управления производством (MES) и 
системам управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП). При внедрении подобных 
систем на практике используются ИТ-решения 
от разработчиков, специализирующихся на ав-
томатизации предприятий конкретных отраслей.
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Имплементация цифрового образования: проблемы 
и пути решения

Дмитриев В. Я.1, Игнатьева Т. А.2, Иванова А. О.3, Пилявский В. П.4
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Цель. Определить ключевые проблемы, возникающие у участников образовательного процесса при 
имплементации цифрового обучения в образовательную среду учебной организации, и сформули-
ровать возможные пути решения обозначенных проблем. 

Задачи. Проанализировать механизм внедрения цифровых технологий в образовательный процесс; 
выявить слабые места в процессе активного внедрения дистанционного обучения; обозначить воз-
можности для развития цифрового образования.

Методология. Исследование проведено с помощью методов системного подхода, сравнительного и 
структурного анализа, приемов аналитического и теоретического обобщения.

Результаты. Выделены основные проблемы имплементации цифрового образования; сформулиро-
ваны две ведущие траектории развития, способствующие повышению эффективности и качества 
образовательных услуг на основе цифровых технологий. 

Выводы. Среди главных проблем имплементации цифрового обучения — дефицит «живого» обще-
ния и очного взаимодействия между педагогом и обучающимися; недостаточное техническое осна-
щение (потребность в компьютерах, ноутбуках, планшетах); слабые характеристики оборудования, 
на котором размещены информационные ресурсы и большой объем передаваемой информации. 
В  качестве возможных путей решений обозначены две основные траектории развития: во-первых, 
повышение качества образовательного контента, во-вторых, разработка эффективного инструмен-
тария, т. е. современной образовательной онлайн-платформы. 

Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное образование, цифровые технологии, трансформация 
образования, тенденции развития цифрового образования, проблемы цифрового образования.
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вого образования: проблемы и пути решения // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 9. С. 1021–1025. 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-1021-1025

Implementation of Digital Education: Problems and Solutions

Dmitriev V. Ya.1, Ignat’eva T. A.2, Ivanova A. O3, Pilyavskiy V. P.4 
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2 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
3 National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University), St. Petersburg, Russia
4 St. Petersburg Institute of Business and Innovation, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to identify the key problems for the participants of the educational 
process caused by the introduction of digital education into the educational environment of an educational 
institution and to formulate possible solutions to these problems.

Tasks. The authors analyze the mechanism of implementation of digital technologies in the educa-
tional process; identify weak points in the active introduction of distance learning; outline opportuni-
ties for the development of digital education.

Methods. This study uses the methods of the systems approach, comparative and structural analysis, 
analytical and theoretical generalization.

Results. The major problems of digital education implementation are identified; two principal develop-
ment paths are proposed with an aim to improve the efficiency and quality of educational services 
based on digital technologies.
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Е Conclusions. The main problems of digital education implementation are the lack of face-to-face com-
munication and real-life interaction between the teacher and students; insufficient technical equipment 
(the need for computers, laptops, tablets); poor performance of the equipment that hosts information 
resources combined with large amounts of transmitted data. As possible solutions to these problems, 
the authors outline two major development paths: improving the quality of educational content and 
developing efficient tools, i.e. a modern online education platform.

Keywords: digital education, distance learning, digital technologies, transformation of education, digital education 
development trends, problems of digital education.

For citation: Dmitriev V.Ya., Ignat’eva T.A., Ivanova A.O., Pilyavskiy V.P. Implementation of Digital Education: 
Problems and Solutions. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):1021-1025 (In Russ.). 
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Образование — это процесс передачи знаний, 
который всегда происходит в информационной 
среде. В последние десятилетия наблюдается 
переход от компьютеризированной «бумаж-
ной» образовательной среды к компьютеризи-
рованной «цифровой» образовательной среде, 
развитие которой перешло в стадию цифровой 
трансформации образования. Упор на новые 
тенденции развития образования, основанные 
на цифровых технологиях, необходим, по на-
шему мнению, для повышения уровня образо-
вания как молодежи, так и людей предпенси-
онного, пенсионного возраста, для обеспечения 
непрерывности образования в течение всей 
жизни. 

Сегодня можно выделить следующие тен-
денции в развитии цифрового образования:
1. Укрепление роли академической автономии

в процессе обучения.
2. Повышение роли активных и интерактив-

ных форм обучения [1].
3. Формирование клипового мышления.
4. Снижение роли академического компонента

содержания образования и повышение роли
деятельностного (практико-ориентированно-
го) содержания образования.

5. Горизонтальная (межпрофессиональная) и
вертикальная (межуровневая) конвергенция
образовательных программ.

6. Рост количества образовательных платформ
и расширение требований к ним [2].

Эффективная имплементация цифрового
обучения в образовательную среду учебной 
организации сталкивается с рядом проблем, 
возникающих при переходе к цифровому об-
разованию у целевых групп в процессе обу-
чения (обучающихся, педагогов, родителей, 
иных лиц, принимающих решения):

1. В настоящее время очень мало образова-
тельных систем (даже среди самых высоко-
классных), имеющих хорошую техническую 
поддержку для быстрого перехода к дистан-
ционному обучению. 

2. Переход на дистанционное обучение тре-
бует существенных затрат. Безусловно, важно 
обеспечить инфраструктурный потенциал. Но 

гораздо больший вызов представляет собой 
поддержка педагогов; предоставление высоко-
качественных и актуальных цифровых учеб-
ных материалов; развитие у учеников цифро-
вых навыков для эффективного использования 
технологий в целях обучения; внедрение вспо-
могательных систем управления данными и 
информацией.

3. Переход к дистанционному образованию
приводит к социальной стратификации. Это 
выражается в том, что обучающиеся с более 
высоким социальным статусом получают от 
онлайн-образования непропорционально боль-
шую пользу по сравнению с иными стратами 
учащихся. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что цифровая трансформация образования 
в процессе реализации приводит к цифровому 
неравенству, которое неизбежно перерастает в 
неравенство социальное.

4. При переходе на дистанционное обучение
нужно иметь в виду, что обучающиеся будут 
показывать более слабые результаты по сравне-
нию с традиционной формой образования. Это 
объясняется психологией всех субъектов образо-
вательного процесса, слабой мотивацией, дефи-
цитом опыта взаимодействия с инструментами 
и процессами обучения, недостатком благопри-
ятных условий для онлайн-обучения на дому. 

5. Далеко не все преподаватели в состоянии
быстро и эффективно освоить технологию элек-
тронного обучения на качественном уровне, так 
как процессы дистанционного обучения и обуче-
ния в аудиториях существенно отличаются друг 
от друга. В этой связи преподавателям потребу-
ется дополнительная поддержка и обучение [3].

6. В условиях дистанционного обучения ро-
дители играют ключевую роль в поддержке 
детей. Даже при самых благоприятных обстоя-
тельствах большинство родителей плохо подго-
товлены к оказанию эффективной поддержки. 
Особенно в случаях, если они сами не обладают 
достаточными техническими навыками. Кроме 
того, у родителей может быть несколько детей, 
посещающих учебные заведения. Поэтому они 
столкнутся с проблемой распределения доступ-
ных гаджетов между ними (например, в семье 
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я из пяти человек может быть всего два компью-
тера, которые одновременно необходимы как 
для удаленной работы обоим родителям, так 
и обучающимся).

7. Поскольку онлайн-обучение идет непо-
средственно через гаджеты, то, в отличие от 
классической формы обучения, при полном 
онлайн-обучении мозг обучающегося подвер-
жен дополнительному воздействию электро-
магнитных полей минимум шесть учебных 
часов в день. Возникают определенные риски 
для здоровья обучающихся при длительном 
воздействии электромагнитного излучения 
в радиочастотном диапазоне от беспроводных 
устройств, сетей и гаджетов [4]. 

8. Клиповое мышление, которое выраба-
тывается при использовании цифровых тех-
нологий во всех сферах деятельности, в том 
числе и в образовании, негативно воздействует 
на восприятие окружающего мира. Педагоги 
отмечают, что обучающиеся утрачивают спо-
собность воспринимать большие тексты, что 
вследствие цифрового обучения у них осла-
бляется память и вырабатывается клиповое 
мышление, которое ведет к постепенной де-
градации мыслительного процесса.

Проблема повышения эффективности и каче-
ства образовательных услуг на основе цифро-
вых технологий особенно актуальна на данном 
этапе становления общества. Можно опреде-
лить две основные траектории развития в этом 
направлении: во-первых, повышение качества 
образовательного контента, во-вторых, раз-
работка эффективного инструментария, т. е. 
современной образовательной онлайн-платфор-
мы. Рассмотрим подробнее эти направления.

Качество образовательных услуг зависит 
от того, насколько актуальной и обновляемой 
является предоставляемая для изучения ин-
формация. Наличие электронной библиотеки 
ускоряет ее получение и повышает значимость 
образовательного контента. Для повышения 
эффективности и качества образовательных 
услуг на основе цифровых технологий необ-
ходимо прежде всего сформулировать общую 
проблему разработки эффективной образова-
тельной онлайн-платформы: она рассматрива-
ется в контексте решения четырех объектно 
ориентированных подпроблем:

1. Повышение эффективности усвоения
учебного контента в процессе дистанционно-
го обучения:

 • необходимо предусмотреть пять вариантов
транслирования информации обучающемуся
(текстовая информация, видеоинформация,
аудиоинформация, дополненная реальность,
виртуальная реальность);

 • для максимального комфорта пользователей
и повышения эффективности работы плат-
формы необходимо предусмотреть примене-

ние интерактивного виртуального помощни-
ка, использующего актуальную базу знаний;

 • обучение на ошибках — при неправильном
ответе в тестовом задании обучающийся
сразу должен получать сообщение об этом
с описанием правильного ответа, а при сле-
дующей попытке пересдачи состав вопросов
теста должен изменяться.
2. Повышение мотивации обучающихся:

 • необходимо предусмотреть возможность
формирования индивидуальной образова-
тельной траектории, т. е. помимо общеоб-
разовательного обязательного блока следует
предусмотреть возможность самостоятельно
выбирать модули из вариативной части без
уменьшения объема зачетных единиц;

 • необходимо предусмотреть широкое исполь-
зование игровых технологий в дистанцион-
ном обучении.
3. Повышение качества дистанционного об-

разования:
 • должна осуществляться перманентная мо-

дернизация образовательного контента мо-
дулей;

 • должна быть реализована возможность изуче-
ния обучающимся дополнительного материала
(источников) с помощью доступа к электрон-
ным базам знаний по тематике курса;

 • необходимо предусмотреть широкое исполь-
зование человеко-машинного интерфейса
с  элементами искусственного интеллекта.
4. Доступность:

 • образовательная онлайн-платформа долж-
на обладать свойством универсальности для
использования ее на всех ступенях образо-
вания в условиях усиления конвергенции
в  образовательных уровнях;

 • должно быть предусмотрено максимальное
удобство пользования образовательной он-
лайн-платформой для всех ключевых субъ-
ектов: преподавателя, обучающихся и адми-
нистратора платформы;

 • необходимо дополнить образовательную он-
лайн-платформу мобильным приложением,
которое обеспечило бы доступ к ней с любого
вида гаджетов [5–11].
Таким образом, нами определены ведущие

тенденции развития цифрового образования, 
обозначен ряд проблем, возникающих при пере-
ходе к цифровому образованию у целевых групп 
в процессе обучения, а также предложены пути 
повышения эффективности и качества обра-
зовательных услуг на основе цифровых тех-
нологий. Новый подход к решению проблем 
развития образования для всех, образования 
в течение всей жизни, образования как фун-
дамента устойчивого развития общества на-
ходится в  русле применения информационно-
коммуникационных технологий для реализации 
формата дистанционного обучения.
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Развитие стратегического предпринимательства  
в компаниях малого и среднего бизнеса в сфере туризма: 
роль сотрудничества с конкурентами (“coopetition”)

Муханад Хасан Ага1 
1 Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

Цель. Оценка возможности сотрудничества с конкурентами (“coopetition”) в качестве дополнитель-
ной стратегии к созданию интегрированной модели управления стратегическим предприниматель-
ством в сфере туризма. 

Задачи. Определить концепцию стратегического предпринимательства; выявить и проанализировать 
концепцию сотрудничества с конкурентами (“coopetition”); сформулировать понятие стратегиче-
ского предпринимательства в сфере туризма; представить результаты качественного исследования 
об определении наиболее важных форм сотрудничества туристских компаний.

Методология. Статья является концептуальной и в значительной степени опирается на изученную 
литературу, рассмотренные теоретические причины, вследствие которых необходимо применять 
стратегическое предпринимательство и сотрудничество с конкурентами (“coopetition”) в туристских 
компаниях, а также на проведенное качественное исследование с целью выявления содержательных 
направлений сотрудничества с конкурентами.

Результаты. Стратегическое предпринимательство — новая область, построенная на интеграции 
предпринимательства и стратегического управления. Его применение руководством компаний мо-
жет привести к высоким результатам деятельности. Однако в малых и средних туристских компа-
ниях критически важные ресурсы, как правило, ограничены. Вследствие этого им приходится 
вступать в сотрудничество с конкурентами для получения доступа к дополнительным активам и 
возможностям. Для предоставления недостающих ресурсов и содействия инновациям, которые 
приводят к удовлетворению потребностей туристов, применяется сотрудничество с конкурентами 
(“coopetition”) как часть стратегической деятельности туристских компаний. 

Выводы. Сотрудничество с конкурентами (“coopetition”) в качестве дополнительной стратегии 
улучшит стратегическую модель предпринимательства и поможет туристским компаниям достичь 
наилучших результатов деятельности.

Ключевые слова: cтратегическое предпринимательство, стратегическое управление, предпринимательство, 
сотрудничество с конкурентами (“coopetition”), модель управления, результаты деятельности компании, 
индустрия туризма.

Для цитирования: Хасан Ага М. Развитие стратегического предпринимательства в компаниях малого и средне-
го бизнеса в сфере туризма: роль сотрудничества с конкурентами (“coopetition”) // Экономика и управление. 
2020. Т. 26. № 9. С. 1026–1042. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-9-1026-1042

Development of Strategic Entrepreneurship in Small and Medium-Sized Tourism 
Enterprises: The Role of Coopetition

Muhanad Hasan Agha1

1 Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Aim. The presented study aims to assess the potential of coopetition as an additional strategy to 
creating an integrated model for managing strategic entrepreneurship in the tourism sector.

Tasks. The authors define the concept of strategic entrepreneurship; determine and analyze the concept 
of coopetition; formulate the concept of strategic entrepreneurship in tourism; present the results of 
a qualitative study aimed at determining the most important forms of cooperation between tourism 
companies.
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”)Methods. This conceptual study relies heavily on the examined literature, on theoretical reasons for 
using strategic entrepreneurship and coopetition in tourism enterprises, and on a qualitative study 
aimed at identifying meaningful areas of cooperation with competitors.

Results. Strategic entrepreneurship is a new field based on the integration of entrepreneurship 
and strategic management. If used by the management, it can significantly boost the company’s 
performance. However, in small and medium-sized tourism enterprises, critical resources are usu-
ally limited. As a result, they have to cooperate with competitors to gain access to additional 
assets and opportunities. Coopetition is used as part of the strategic activities of tourism enter-
prises to provide the missing resources and promote innovations that could help satisfy the needs 
of tourists.

Conclusions. Ccoopetition as an additional strategy will improve the strategic model of entrepreneur-
ship, helping tourism enterprises achieve better performance.

Keywords: strategic entrepreneurship, strategic management, entrepreneurship, coopetition, management model, 
company performance, tourism industry.

For citation: Hasan Agha M. Development of Strategic Entrepreneurship in Small and Medium-Sized Tourism 
Enterprises: The Role of Coopetition. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(9):1026-
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Введение

Индустрия туризма — ключевой двигатель 
экономического прогресса в ряде стран, по-
скольку опережает темпы роста многих других 
отраслей даже в условиях экономических по-
трясений [1]. В частности, малые и средние 
туристские компании играют все более важную 
роль в формировании туристских продуктов, 
создании рабочих мест, экономических стиму-
лах, в создании имиджа и комплексном раз-
витии дестинаций [2].

Вместе с тем такие компании сталкивают-
ся с проблемами получения финансирования, 
доступом к различным ресурсам и характери-
зуются отсутствием управленческого опыта, 
что является препятствием для получения 
устойчивых результатов деятельности и даль-
нейшего развития [3]. Одним из направлений 
решения проблем малых и средних компаний 
в сфере туризма служит совершенствование 
подходов в управлении, которые способствуют 
привлечению и использованию всех видов ре-
сурсов, что позволяет добиться максимальной 
производительности в условиях их ограничен-
ности. 

Сочетание инструментов предприниматель-
ства и стратегического управления давно при-
знано в качестве важного пути для достижения 
результатов и роста компаний [4; 5; 6]. Кон-
цепция стратегического предпринимательства 
представляет собой основу, объединяющую две 
эти области. Следовательно, ее использова-
ние руководством малых и средних туристских 
компаний может привести к превосходным ре-
зультатам как в компаниях, так и в туристской 
дестинации в целом.

Тем не менее, основываясь на современной 
теории менеджмента, исследователи утверж-
дают, что часть превосходства в производи-

тельности является результатом синергии 
добавленных стоимостей, возникающих в ре-
зультате отношений, сложившихся между от-
дельными организациями [7]. Однако в малых 
и средних туристских компаниях критически 
важные ресурсы (деньги, навыки и т. д.), 
как правило, ограничены. В итоге малые и 
средние туристские компании часто вступают 
в сотрудничество даже с конкурентами, чтобы 
воспользоваться дополнительными активами 
и возможностями [8]. В процессе исследова-
ний подтверждено, что межорганизационное 
сотрудничество помогает туристским орга-
низациям преодолевать нехватку отдельных 
ресурсов и, таким образом, оставаться конку-
рентоспособными [9].

Кроме того, туристы в основном воспринима-
ют туристскую дестинацию как единое целое, 
несмотря на то, что она состоит из множества 
независимых организаций [3]. Очевидно, что 
малые и средние туристские компании заин-
тересованы в развитии туристской дестина-
ции, а значит, вынуждены сотрудничать друг 
с другом, концентрируясь на ее общих пре-
имуществах [10]. 

В этом случае с точки зрения стратегическо-
го управления малым и средним туристским 
компаниям необходимо выстраивать сотрудни-
чество в нескольких областях, таких как пла-
нирование и развитие туристской дестинации 
[11], а также в объединении их ограниченных 
маркетинговых ресурсов для привлечения ту-
ристов [12]. Вследствие этого сотрудничества 
повышается конкурентоспособность дестина-
ции (в том числе в части качества совокупного 
туристского продукта) относительно других, 
имеющих альтернативные продукты туризма 
и отдыха, нейтрализуется влияние факторов, 
снижающих прибыльность компании или 
уменьшающих ее рынок [13]. Итак, в турист-
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компании часто сотрудничают и конкурируют 
одновременно.

Сотрудничество с конкурентами (“coopeti-
tion”) фокусируется на одновременном соче-
тании сотрудничества и конкуренции между 
компаниями [14], независимо от того, в ка-
кой части они возникают (например, цепоч-
ки создания стоимости или цепочки поставок) 
[15]. Посредством стратегии сотрудничества 
с конкурентами (“coopetition”) компании мо-
гут достигать общих целей с партнерами и 
в  то же время конкурировать друг с другом 
в получении индивидуальных выгод [16]. По-
этому наше исследование направлено прежде 
всего на раскрытие понятий стратегического 
предпринимательства и сотрудничества с кон-
курентами. 

На первом этапе исследования проведен об-
зор источников, включенных в разные базы 
данных (Scopus, Web of Science, Science Direct 
и Emerald), для изучения концепции и моделей 
стратегического предпринимательства, а так-
же концепции сотрудничества с конкурентами 
(“coopetition”) и ее значения в сфере туризма. 
На втором этапе — выявлены направления 
сотрудничества с конкурентами (“coopetition”) 
в сфере туризма, проведены интервью с руко-
водителями туроператоров города Владивосто-
ка. Руководители компаний отобраны на базе 
результатов проведенного нами ранее количе-
ственного исследования [17].

C учетом важности применения стратегиче-
ского предпринимательства и сотрудничества 
с конкурентами (“coopetition”) для улучшения 
результатов деятельности компаний возни-
кает ряд вопросов. В частности, поможет ли 
применение концепции сотрудничества с кон-
курентами (“coopetition”) в качестве дополни-
тельной стратегии созданию интегрированной 
модели стратегического предприниматель-
ства для компаний малого и среднего бизне-
са в  сфере туризма? Каковы направления и 
формы сотрудничества для совместного ис-
пользования ресурсов конкурирующих между 
собой компаний с целью повышения резуль-
татов их деятельности и развития туристкой 
дестинации?

Литературный обзор

1. Стратегическое предпринимательство

Несмотря на то, что предпринимательство и 
стратегическое управление развивались не-
зависимо друг от друга [18], обе концепции 
направлены на развитие компаний и создание 
их финансовой устойчивости [19; 20]. Действи-
тельно, рост и создание материальных благ 
являются определяющими целями предпри-

нимательства [21]. В такой же мере и страте-
гическое управление связано с пониманием 
причин различий между созданием благосо-
стояния компаниями в разных странах [22]. 

С. Венкатараман и С. Д. Сарасвати утверж-
дают, что предпринимательство и стратегия 
концептуально неразделимы и показывают 
«две стороны одной медали» [23, с. 651]. Дан-
ное утверждение свидетельствует о взаимоза-
висимом или взаимодополняющем характере 
этих двух понятий. В последние десятилетия 
XX  в. проведено несколько исследований, 
особенно в области стратегического управ-
ления, по итогам которых выявлена взаимо-
связь между стратегическим управлением и 
предпринимательством [5; 24; 25]. С началом 
нового тысячелетия исследователи начали 
рассматривать интеграцию обеих концепций. 
М.  А. Хитт и  соавторы [2001] ввели поня-
тие стратегического предпринимательства, 
описанное как успешная интеграция между 
стратегическим управлением и предприни-
мательством, т. е. способность реализовывать 
предпринимательские действия со стратеги-
ческой точки зрения или совершать страте-
гические действия с  предпринимательским 
мышлением [18]. С  тех пор лишь немногие 
исследователи изучали и развивали страте-
гическое предпринимательство от концепции 
до построения [18; 20; 26; 27; 28]. 

В своей работе Р. Д. Айрланд и соавторы 
[2003] признают стратегическое предпринима-
тельство как попытку компании «сочетать эф-
фективное поведение, направленное на поиск 
возможностей (т. е. следовать основной сущ-
ности предпринимательства), с  эффективным 
поведением, направленным на поиск конку-
рентных преимуществ (т. е. основной задачей 
стратегического управления)» [20]. Стратеги-
ческое управление имеет дело с достижением 
и поддержкой конкурентного преимущества 
компании [22], что требует сосредоточенности 
на конкуренции через использование стратегий 
позиционирования, сравнительного анализа и 
поиска редких, ценных, неподражаемых ре-
сурсов и возможностей [29]. И наоборот, пред-
принимательство — это процесс «креативного 
разрушения», когда инновации разлагают су-
ществующие структуры, открывая и эксплу-
атируя выгодные возможности, позволяя ис-
пользовать ресурсы и возможности новыми и 
уникальными способами в качестве средства 
развития благосостояния [30]. 

Стратегическое предпринимательство может 
объяснить, почему компании, которые выяв-
ляют возможности, не способны применять 
их в достаточной степени и не могут развить 
необходимые конкурентные преимущества. 
Как и то, почему компании с конкурентны-
ми преимуществами теряют свою способность 
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”)выявлять новые ценные предпринимательские 
возможности и могут потерять рыночную по-
зицию, не выдержав конкуренции с течением 
времени [20]. 

В таблице 1 представлены основные подходы 
к определениям и концепциям стратегического 
предпринимательства.

Стратегическое предпринимательство — 
это общая концепция, охватывающая широ-
кие аспекты и стратегического управления, и 
предпринимательства; следовательно, важно 
понимать основные концепции и положения, 
принятые в каждой области. П. Г. Кляйн и со-
авторы [2012] указывают, что «исследователи 
в области стратегического предприниматель-
ства используют конструкции, теории и мето-
ды, хорошо зарекомендовавшие себя в обеих 
областях» [35, c. 3]. Но существует проблема, 
заключающаяся в достижении надлежащего 
баланса между предпринимательской и стра-
тегической деятельностью [26].

В связи с растущим вниманием к важности 
стратегического предпринимательства как ба-
ланса между действиями, направленными на 
поиск возможностей и поиск преимуществ, 
нацеленных на создание материальных благ, 
все больше исследователей стремятся рассма-
тривать стратегическое предпринимательство 
как процесс. Исследователями предложено 
несколько моделей стратегического предпри-
нимательства с применением различные ком-
бинаций. В таблице 2 приведены наиболее 
важные компоненты и характеристики каж-
дой из них.

Итак, стратегическое предпринимательство 
можно назвать новой, но уже признанной об-
ластью, построенной на интеграции предпри-
нимательства и стратегического управления. 
И  предпринимательство, и стратегическое 
управ ление являются динамическими процес-
сами, которые учитывают поведение и резуль-
таты деятельности компаний [39]. М. Дж. Маз-
зеи [2018] утверждает, что широкая концеп-
ция стратегического предпринимательства 
предоставляет исследователям определенную 
степень креативного подхода к тому, как они 
воспринимают разные модели стратегического 
предпринимательства с развитием различных 
контекстов и сфер [40].

Предпринимательство способствует разви-
тию деятельности компаний путем поиска 
возможностей и использования их через ин-
новации рынка, продуктов и процессов [37]. 
Стратегическое же управление способствует 
достижению результатов деятельности компа-
ний за счет создания и применения устойчи-
вых конкурентных преимуществ в конкретном 
контексте. Современный деловой мир требует 
ориентации на стратегическое предпринима-
тельство. Кроме того, важность применения 

стратегического предпринимательства состоит 
в том, чтобы получить превосходные резуль-
таты деятельности и создать максимальную 
ценность [41].

Тем не менее Д. Дж. Кетчен  и соавторы 
[2007] пишут о том, что ограниченные запасы 
знаний, нехватка ресурсов и рыночная власть 
сдерживают способность малых предприятий 
реализовывать конкурентные преимущества, 
несмотря на то, что их навыки поиска воз-
можностей могут быть сильными [27]. Появ-
ляется новая совокупность знаний (например, 
в литературе по бизнес-маркетингу), в которой 
рассматривается вопрос о том, как некоторые 
организации, имеющие ограниченные акти-
вы, могут получить новые ресурсы и возмож-
ности путем сотрудничества с конкурентами 
(“coopetition”) [42]. Таким образом, понятие 
сотрудничества с конкурентами (“coopetition”) 
подчеркивает взаимосвязь между сотрудниче-
ством и конкуренцией [43].

2. Сотрудничество с конкурентами (“coopetition”)

В неоклассической экономике конкурентные и 
кооперативные стратегии являются независи-
мыми и оппозиционными — «конкуренция и 
сотрудничество не смешиваются» [44, c. 71]. 
Вместе с тем в других потоках исследований, 
в частности в теории поведения и теории игр, 
утверждается, что на практике эти страте-
гии используются компаниями одновременно 
и обозначаются термином «сотрудничество 
с  конкурентами» (“coopetition”) [45].

Некоторые ученые утверждают, что чистых 
форм конкуренции и сотрудничества не суще-
ствует [16; 46]. Исследования экономической 
взаимозависимости между компаниями про-
демонстрировали естественное переплетение 
конкуренции и сотрудничества [47]. Пробле-
мы конкурентоспособности могут возникать 
в рамках кооперативных отношений, а взаи-
мозависимости между субъектами — в про-
цессе получения конкурентного преимущества 
[15]. Следовательно, сотрудничество с конку-
рентами возникает как альтернатива, которая 
признает твердое поведение, промежуточное 
между обеими этими стратегиями [48]. 

Сотрудничество с конкурентами (“coopiti-
tion”) часто представляется как наиболее эф-
фективная форма межфирменных отношений 
[45] и все чаще как лучший стратегический
вариант [49]. Идея о том, что сотрудничество и
конкуренция могут сосуществовать, привлекла
и внимание ученых в области туризма [50].
Индустрия туризма считается подходящим
контекстом для сотрудничества по нескольким
причинам [51]. Туристские фирмы создают
комплексные и плотные сети [52], использу-
ют множественные взаимозависимости между
друг другом [53], способствующие созданию
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Модели стратегического предпринимательства

Модель Компоненты Характеристики

Ireland et al. 
[2001] [37]

Инновации (создание и реализация 
идей); 
наличие сетей (обеспечение доступа 
к  ресурсам); 
интернационализация (быстрая адаптация 
и расширение); 
организационное обучение (передача 
знаний и развитие ресурсов); 
рост (стимулирование успеха и измене-
ний); команда топ-менеджеров и лидер-
ство (обеспечение эффективного отбора  
и реализации стратегий)

Компания, использующая данную модель, может 
быть классифицирована одновременно как пред-
принимательская и стратегическая. Тем не менее 
предпринимательская составляющая недостаточно 
отражена. Главный акцент сделан на стратегиче-
ском управлении, которое превалирует над пред-
принимательством

Ireland et al. 
[2003] [20]

Предпринимательское мышление;  
предпринимательское лидерство 
и предпринимательская культура; 
стратегический менеджмент ресурсов;
развитие инноваций через творчество

Сочетание этих компонентов приводит к созданию 
ценности.
В модели не хватает простоты и определенности 
относительно того, как организации могут исполь-
зовать стратегическое предпринимательство на 
практике

Kyrgidou 
and Hughes 
[2010] [28]

Предпринимательское мышление;  
предпринимательская культура  
и предпринимательское лидерство;
стратегическое управление ресурсами;
применение творчества и инноваций 

Объединение этих составляющих приводит к разра-
ботке конкурентных преимуществ. Представленная 
квазилинейная модель основана на модели  
Р. Д. Айрланда и соавторов [2003], в  которую 
внесена обратная связь для детализации и повы-
шения эффективности отдельных этапов процессов 
стратегического предпринимательства в течение 
долгого времени. В ней перечислены шесть эле-
ментов внутренней среды, влияющих на успешное 
практическое применение стратегического пред-
принимательства: автономность, сотрудничество, 
вовлеченность сотрудников, поддержка высшего 
руководства, стратегический контроль  
и система вознаграждений

Kraus et al. 
[2011] [34]

Ресурсы;
возможности; 
стратегия;
предприниматель; 
окружающая среда;
организационная структура

Использован конфигурационный подход к созда-
нию модели стратегического предпринимательства. 
При этом основное внимание сосредоточено на 
идентификации взаимосвязанных областей, состав-
ляющих стратегическое предпринимательство

Shirokova, 
Vega, 
Sokolova 
[2013] [38]

Поиск нового (exploration);
использование существующего 
(exploitation)

Объединение этих составляющих приводит к по-
вышению результатов деятельности фирмы. Поиск 
нового сфокусирован на поиске новых бизнес-воз-
можностей, экспериментировании и вариациях, 
которые достигаются посредством предпринима-
тельской ориентации и предпринимательской куль-
туры. Использование существующего охватывает 
такие элементы, как инвестиции во внутренние 
ресурсы, оценка ресурсов, связанных со знаниями, 
организационное обучение и переходные органи-
зационные изменения, а также организационные 
изменения, связанные с развитием

Источник: составлено автором.

совместных, модульных и интегрированных 
туристских продуктов [54]. Поэтому более вы-
сокий уровень сотрудничества с конкурентами 
среди компаний такого типа может сделать 
туристскую дестинацию более конкурентоспо-
собной [55]. 

Дж. Х. Дайер и Х. Синг [1998] полагают, 
что «критические ресурсы фирмы могут вы-
ходить за ее пределы и могут быть встрое-

ны в межфирменные ресурсы и процедуры» 
[56, с. 660]. Исследования сотрудничества 
с конкурентами (“coopetition”) в туристской 
дестинации показали, что конкуренты разви-
вают сотрудничество в своей маркетинговой 
и управленческой деятельности на одной и 
той же территории, конкурируя в некоторых 
бизнес-процессах в одном и том же бизнес-
контексте [9; 10]. Основной причиной сотруд-
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”)ничества с конкурентами среди туристских 
организаций, особенно малого и среднего звена 
[57], справедливо считается достижение устой-
чивого конкурентного преимущества путем 
объединения их ресурсов или возможностей 
[58]. При этом происходит обмен знаниями 
о туризме [55], совместно мобилизуются дей-
ствия и ресурсы для достижения общих целей 
[59]. Эти стратегии могут решить проблемы 
ограниченных производственных средств, не-
хватки человеческих ресурсов и недостаточных 
резервов наличности [60].

Ярким примером сотрудничества с конкурен-
тами (“coopetition”) в сфере туризма служат 
совместные рекламные кампании по марке-
тингу туристской дестинации, организован-
ные представителями конкретной дестинации 
[10]. Л. Багдонене и Р. Хопениене [2015], ис-
следуя туристский рынок Литвы, приводят 
другой пример сотрудничества с конкурента-
ми (“coopetition”). Они анализируют ситуа-
цию, когда один туроператор создает нишевые 
турпродукты и одновременно продает другие 
турпакеты, подготовленные туроператором-
конкурентом, дополняя их в соответствии с по-
желаниями клиентов [61].

Еще один пример приводят В. Чакон и 
К. Чернек-Маршалек [2020] при исследовании 
гостиничного сектора в Польше. Исследователи 
утверждают, что формы сотрудничества между 
конкурирующими отелями варьировались: от 
отправки гостей в номера отелей друг друга 
в случае отсутствия у них свободных мест до 
оказания помощи в аренде конференц-оборудо-
вания, такого как столы, стулья, банкетное и 
ресторанное оборудование и т. п. Кроме того, 
сотрудничество проявлялось в создании пред-
ложений, которые превышают возможности 
одного отеля [62].

На основании изученных понятий и концеп-
ций, описанных ранее, можно понятие стра-
тегического предпринимательства в сфере ту-
ризма можно определить следующим образом: 
«Стратегическое предпринимательство — это 
процесс, состоящий из одновременных и повто-
ряющихся мер, включающих в себя предпри-
нимательскую деятельность, направленную на 
поиск и использование предпринимательских 
возможностей, и стратегическую деятельность, 
направленную на достижение устойчивого 
конкурентного преимущества посредством, 
во-первых, предоставления и управления не-
обходимыми ресурсами, во-вторых, сотрудни-
чества с конкурентами для предоставления не-
достающих ресурсов и содействия инновациям, 
которые приводят к удовлетворению потреб-
ностей туристов в целостном и индивидуально 
значимом опыте, целью которого являются 
превосходные результаты деятельности ком-
пании».

Данное определение дополняет существую-
щие формулировки такими акцентами: 1) опре-
деление стратегического предпринимательства 
как процесса, состоящего из повторяющихся 
мер; 2) добавление сотрудничества с конкурен-
тами как части стратегической деятельности 
туристской компании в целях предоставления 
недостающих ресурсов и содействия иннова-
циям, которые приводят к удовлетворению 
потребностей туристов.

Результаты качественного исследования

Для выявления направлений, более глубокого 
изучения опыта сотрудничества с конкурента-
ми (“coopetition”) в сфере туризма, установле-
ния, в каких областях и по каким причинам 
происходит сотрудничество, нами проведены 
интервью с руководителями четырех туропе-
раторов города Владивостока. 

В итоге обнаружены интересные факты. 
Компании А и Б, имеющие высокие резуль-
таты деятельности, считают, что сотрудни-
чество с конкурентами — значимая часть их 
стратегии. Главной причиной, по которой они 
вступают в отношения с конкурентами, явля-
ется доступ к ресурсам. Основными фактора-
ми, по которым они выбирают компании для 
построения таких отношений, служат личные 
отношения, доверие и порядочность в выпол-
нении обязательств. Формы сотрудничества 
между компаниями разнообразные и различа-
ются предоставлением информации друг другу, 
участием в общих частных рекламных кампа-
ниях, презентующих Приморский край. Наи-
более распространенный тип сотрудничества, 
по сведениям респондентов компаний А, Б, 
Г, — агентский договор, при условии действия 
которого они продают своим клиентам услуги 
других компаний и получают за это процент 
в случае отсутствия у них таковых.

Компания Б отметила опыт сотрудничества 
с конкурирующими компаниями в отношении 
ресурсов: «Мы договорились с двумя другими 
компаниями о покупке автобуса, и мы исполь-
зовали его попеременно. Этот опыт сэкономил 
нам значительную часть расходов, которые 
мы должны были бы оплатить транспортным 
компаниям».

Руководитель компании в ходе интервью 
указал, что у них не было большого опыта 
сотрудничества с другими компаниями, но 
они очень позитивно смотрят на такие отно-
шения. Он сообщил и о наличии предстоящего 
проекта для такого сотрудничества: «У нас не 
было прямого опыта сотрудничества с другими 
тур операторами, но сейчас мы по соглашению 
с  четырьмя местными туристскими компани-
ями изучаем возможность подготовки ком-
плексного тура, чтобы при этом каждая ком-
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есть отношения со многими агентствами за 
пределами Приморского края, которые могут 
отправлять туристов в наш регион... У одного 
местного туроператора имеется современный 
и удобный транспорт... Другая компания име-
ет квалифицированные кадры в дополнение 
к  переводчикам...».

Руководитель компании Г, имеющей низкие 
результаты деятельности по итогам опроса (ко-
личественного этапа), не считает нужным всту-
пать в партнерские отношения с конкурентами. 
Он обосновывает это высокой конкуренцией 
в сфере туризма на территории Приморского 
края и неготовностью представителей турист-
ских компаний делить клиентов: «Почему я 
должен делиться своими клиентами с другой 
компанией? Как я могу быть уверенным, что 
и они будут делать то же самое?». На вопрос 
относительно существования у них интере-
са о совместных маркетинговых кампаниях 
руководитель ответил: «Я думаю, что в этом 
нет необходимости... У нас есть туристский 
информационный центр в Приморском крае, 
который занимается рекламой... Мы считаем, 
что он хорошо выполняет эту роль».

В итоге качественное исследование дало нам 
глубокое понимание причин, по которым ряд 
компаний сотрудничают с конкурентами, и 
причин, по которым другие не вступают в та-
кие отношения. 

Обсуждение

В индустрии туризма большинство компаний 
представлены малым и средним бизнесом. 
С одной стороны, эти компании расположены 
в одной туристской дестинации и взаимодей-
ствуют с присутствующими в ней различными 
структурами. С другой стороны, туристские 
компании ограничены в отношении внутрен-
них ресурсов, необходимых для реализации их 
стратегий. Поэтому они не могут заниматься 
различными видами деятельности без уверен-
ности в получении положительных результа-
тов. Следовательно, применение стратегиче-
ского предпринимательства в таких компани-
ях может улучшить результаты деятельности 
компании в перспективе.

Предпринимательское мышление фокуси-
руется на творческом подходе и усилиях по 
обновлению, направленных на выявление и 
развитие возможностей для нового бизнеса 
[20]. Это позволит туристским компаниям 
исследовать новые возможности, предостав-
ляемые туристской дестинацией, в которой 
они работают, и попытаться использовать их. 
Инновационная составляющая представляет 
собой средство, с помощью которого реализу-
ется и применяется креативность в компании. 

Акт инновационного предпринимательства мо-
жет помочь компаниям использовать деловые 
возможности радикальным, прерывистым и 
разрушительным образом [63].

Стратегическое управление ресурсами 
включает в себя ряд действий для структу-
рирования, объединения и применения име-
ющихся у компаний ресурсов для формирова-
ния и фильтрации тех возможностей, которые 
уже имелись [64]. Это позволит туристским 
компаниям эффективнее использовать свои 
ресурсы, а следовательно, предлагать боль-
ше продуктов и в итоге получать лучшие 
результаты. Объединение включает в себя 
стабилизацию и обогащение ресурсов, чтобы 
сформировать возможности для информирова-
ния об использовании предпринимательских 
возможностей и развития конкурентных пре-
имуществ. Использование включает в себя 
мобилизацию, координацию и развертывание 
ресурсов и возможностей для извлечения вы-
годы из конкретных рыночных возможностей 
[65]. И наконец, компонент реализации кон-
курентных преимуществ представляет собой 
степень, в которой организация способна соз-
дать защищаемую позицию над своими кон-
курентами, используя текущие преимущества 
в сочетании с новыми связками при поиске 
возможностей [20].

Сотрудничество с конкурентами (“coopeti-
tion”) согласуется с подходом к управлению, 
основанным на ресурсах, учитывая, что «объ-
единение создает взаимодополняющие факто-
ры, которые развивают рынок, даже если в его 
делении иногда возникает большая конкурен-
ция» [46, с. 34]. В результате можно предпо-
ложить, что сотрудничество с конкурентами 
(“coopetition”) выступает в качестве ключевой 
стратегии для малых и средних туристских 
компаний, если речь идет о применении огра-
ниченных ресурсов и удовлетворении потреб-
ностей туристов в целостном и индивидуально 
значимом опыте. Кроме того, стратегия со-
трудничества с конкурентами (“coopetition”) 
предложена в качестве основного фактора, 
стимулирующего инновации, поскольку она 
позволяет компаниям разрабатывать новые 
продукты [66] и инновационные бизнес-моде-
ли [67], учиться у  партнеров, делиться зна-
ниями [68] и защищать инновации от под-
ражания [69].

Во многих случаях сотрудничество с кон-
курентами (“coopetition”) представляет собой 
привлекательную стратегию для повышения 
конкурентоспособности фирмы и обеспечения 
успеха радикальных инноваций [68], а соот-
ветственно, потенциально предлагает конку-
рентные преимущества, вытекающие из спо-
собности фирмы разрабатывать продукты или 
услуги, которые компания не сможет разра-
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Предпринимательский компонент

Исследование новых возможностей для бизнеса, 
предлагаемых туристской дестинацией;
применение инновационности при создании 
продуктов и услуг

Стратегический компонент

Более эффективное использование имеющихся 
ресурсов и привлечение новых;
достижение конкурентного преимущества 
и дальнейшее его сохранение

      Компании гостиничной деятельности:
– участие в совместных рекламных кампаниях;
– обмен гостями в случае нехватки у кого-либо

мест;
– аренда конференц-оборудования;
– создание предложений, которые превышают 
возможности одного отеля

    Компании туроператорской деятельности:
– агентский договор;
– участие в совместных рекламных кампаниях;
– предоставление информации друг другу;
– обмен ресурсами;
– создание совместных новых продуктов

Сотрудничество с конкурентами 
(“coopetition”)

Результат деятельности 
компании

Стратегическое предпринимательство

Туристская дестинация

Рис . 1 . Процесс стратегического предпринимательства в компаниях сферы туризма внутри туристской 
дестинации

Источник: составлено автором.
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слишком много времени [45].
Сотрудничество с конкурентами (“coopeti-

tion”) дает возможность компаниям повы-
шать эффективность, получать доступ и ис-
пользовать ресурсы, создавать повышенную 
ценность, достигать рыночной власти и при-
влекательности [69], вводить новшества, уве-
личивать производительность и преобладать 
в глобальной конкуренции [70]. Можно сделать 
вывод о том, что сотрудничество с конкурента-
ми (“coopetition”) в качестве дополнительной 
стратегии улучшит стратегическую модель 
предпринимательства и поможет компаниям 
достичь наилучших результатов деятельности.

Заключение

Итак, нами изучено понятие стратегического 
предпринимательства как перспективной моде-
ли управления малыми и средними компани-
ями в сфере туризма. Рассмотрена концепция 
сотрудничества с конкурентами (“coopetition”) 
с точки зрения оценки его как дополнитель-
ной стратегии для создания интегрированной 
модели управления стратегическим предпри-
нимательством в сфере туризма.

При выборе компонентов предприниматель-
ства и стратегического управления в процессе 
развития стратегического предприниматель-
ства внутри компании сферы туризма руково-
дители должны уделять внимание и работать 
над развитием элементов предприниматель-

ства. Это может быть достигнуто путем пере-
оценки огромного потенциала, предлагаемого 
туристской дестинацией, чтобы найти не за-
меченные ранее возможности и наилучшим 
образом использовать их. Такие возможности 
очевидны в условиях поощрения инновацион-
ности при создании продуктов и услуг. Наи-
более важные результаты нашего исследования 
отражены на рисунке 1. 

Руководители компаний должны уделять 
внимание и инвестированию в принадлежащие 
им ресурсы, пытаясь добиться оптимального 
их использования, чтобы прийти к повыше-
нию конкурентного преимущества компании. 
Руководителям туристских компаний нужно 
осознавать и ту огромную роль, которую может 
сыграть сотрудничество с конкурентами (“coope-
tition”). Реализация этой стратегии в компани-
ях малого и среднего бизнеса в сфере туризма 
будет способствовать увеличению объема ре-
сурсов, которыми они владеют, в дополнение 
к экономии средств и снижению затрат за счет 
использования ресурсов конкурентов. Кроме 
того, если туристские компании смогут при-
менять стратегию сотрудничества с конкурен-
тами (“coopetition”), они будут работать вместе, 
чтобы обеспечить интегрированный туристский 
продукт, который сможет отвечать пожеланиям 
туристов. Это повысит конкурентоспособность 
туристской дестинации, что, в  свою очередь, 
отразится на увеличении количества туристов, 
приезжающих в регион, приведет к получению 
большей прибыли для компаний.
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жмента и маркетинга. Предлагаемый материал должен быть оригинальным, не публиковаться ранее в других печатных 
изданиях, тематически соответствовать профилю журнала. 

Обязательные требования к содержанию статей, предназначенных для публикации в журнале «Экономика и управление»

Чтобы статья успешно прошла научное рецен зирование и была принята для публикации в журнале, она должна иметь 
следующую структуру.
1. Актуальность проблемы, ее сущность и общественно-научная значимость.
2. освещение данной проблемы и опыта ее решения в зарубежной и отечественной литературе, анализ законода-

тельства и нормативно-правовой базы (если это в русле авторского замысла).
3. Критический анализ имеющихся в литературе, экономической и управленческой практике подходов к решению

проблемы.
4. Научно обоснованные предложения автора по реше нию проблемы (систематизированное изложение авторской идеи

(идей): методов, концептуальных положений, моделей, методик и пр., направленных на разрешение проблемы. Эти
взгляды должны быть аргументированы и об о с но ваны, по возможности подтверждены расчетами, фактами, стати-
стикой и пр. При необхо димости в качестве элементов обоснования приводятся формулы, таблицы, графики и др.

5. Краткие выводы, резюмирующие проведенные исследования, отражающие основные их результаты.
6. Научная и практическая значимость материала статьи с изложением рекомендаций (как, где авторские предложения

могут быть использованы, что для этого следует сделать) и теоретического развития автор ских идей в дальнейшем.

Основные требования к сдаче в издательство рукописей, предназначенных для публикации 
в журнале «Экономика и управление»

1. Статья должна содержать:
1.1. Аннотацию (расширенную; в аннотации должны отражаться цель, задачи, методология, резуль таты, выводы).
1.2. Ключевые слова (от 5 до 7 слов), разделенные запятой.
1.3. Сведения об авторе: место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже, его долж-

ность и регалии, контактную информацию (почтовый адрес, e-mail).

2. оформление статьи
2.1. объем статьи должен составлять от 0,4 до 1 а. л. (1 а. л. — 40 000 знаков, считая пробелы).
2.2. В верхнем правом углу первой страницы статьи должна содержаться информация об авторе: Ф.И.о. (полностью),

должность, название организации и ее структурного подразделения, адрес. ученая степень, ученое звание, 
почетное звание (если таковые имеются).

2.3. Шрифт — Times New Roman, кегль — 14 пунктов. Поля: 2,5 — левое и по 2 см — остальные, печать текста 
на одной стороне листа, оборот листа — пустой. Страницы должны быть пронумерованы.

2.4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоминающихся 
в статье, расположенные в порядке упоминания в квадратных скобках, и не должен включать в себя работы, 
на которые в тексте отсутствуют ссылки. Все ссылки в статье, должны быть затекстовыми (расположенными 
в конце статьи), с указанием в основном тексте порядкового номера источника и упоминаемых страниц.  
В списке литературы для каждого источника необходимо указывать страницы: в случаях ссылки на публикацию 
в журнале, газете, сборнике (периодическом издании) — интервал страниц, а в случаях ссылки на монографию, 
учебник, книгу — общее число страниц в этом издании. 

3. Иллюстративный материал
3.1. рисунки, диаграммы, таблицы и графики должны быть вставлены в текст статьи на соответствующее им место.
3.2. Если иллюстрации отрисованы авторами самостоятельно в формате Word или Exсel, то не следует заверстывать

их в другие программы!
3.3. остальные иллюстрации также присылать только в исходном формате:

• отсканированные с разрешением на 300 dpi иллюстрации в формате .tif либо .jpg вставляются в текст статьи
на соответствующее место и дополнительно отправляются отдельными файлами, не вставленными в текст;

• иллюстрации из сети Интернет вставляются в текст статьи и дополнительно присылаются отдельными фай-
лами в том формате, в котором были скачаны.

3.4. размер исходного изображения должен быть не меньше публикуемого.
3.5. рекомендованное количество иллюстраций в одной статье — не более трех.

Статья представляется в электронном виде (по электронной почте или на носителе информации) в формате 
Microsoft Word. 

Для получения полной информации о требованиях к публикации просьба обращаться в издательство. Адрес электронной 
почты издательства СПбуТуиЭ: izdat-ime@yandex.ru; тел.: (812) 449-08-33.
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