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Аннотация. В статье рассмотрены основные меры, принимаемые IT предприятием на 
различных стадиях своего развития и способствующие достижению в инновационном 
развитии синергетического эффекта. Рассмотрены сущность и различие таких понятий, 
как «инновационно-активное» и «инновационно-пассивное» предприятия. Дано 
определение и классификация основных драйверов инновационности. Отмечена 
значимость формирования единого информационного пространства предприятия, 
процесса преобразования его реактивной формы к преактивной.
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В настоящее врем» в условиях повышенной конкурс™»» для достижения устой™ 
развития, увеличения оборота, снижения издержек, расширения конкурентных 
преимуществ и снижения рисков — предприятия стремятся извлечь максимальную выгоду 
не только из материальных ресурсов, но также из нематериальных, к которым прежде всего 
относят производственную информацию и знания. Будучи распределённой по 
информационному пространству предприятия, информация не всегда бывает 
представленной в явной объективированной форме. Личные знания и навыки персонала, 
будучи накопленными в ходе трудовой деятельности, зачастую не обретают активной 
формы и не внедряются в производственный процесс. Проблема рассредоточенного 
«рассеянного» знания [1] актуальна „ требует решения. Возможные решения разв™ 
инновационной хулмуры и инновационной активности [2] находятся на 
междисциплинарном стыке таких наук, кш. экономно, психоло™, социоло™ . 
информатика Требуемые цели развития шитовационнои культуры достипнотся путем 
стимулирования синергетического взаимоденс™ носителей рассеянных знании, 
обеспечивающего змерджентносп. производственно» „.формации, когда коллективное 
знание в количественном выражении начинает превышать сумму знании отдельных членов 
коллектива.

Термин «синергия», введённый в употребление Г. Хакеном, происходит от греческого 
слова «aDvepyia», что в переводе означает «сотрудничество». Под синергетическим 
эффектом принято понимать результат интеграции ресурсов, компетенций и знаний, 
требуемый для эффективного инновационного развития [3]. С позиции математической 
теории управления социально-экономическими системами синергетическим эффектом 
взаимодействия членов рабочих групп предлагается считать их эмерджентность — тот 
случай, когда сумма отдельных знаний и компетенций членов группы меньше её 
суммарного информационного потенциала.

В слушю, когда сонорный ™формациониый по,т;и„ нреднр™™ превосходит 
сумму отдельных знании и компетенции членов группы, активизируются процессы 
самоорганизации, а затраты на управление командой становятся меньше суммы затрат на 
управление ее частями.

Основные факторы, способствующие синергетическому эффекту, включают совместное 
использование ресурсов, обмен знаниями, эффективную корпоративную культуру и прочие 
мультиилихатив™ механизмы .Значимость да™ого термина особе™» возрастает■ . 
последние годы. К примеру, в работах А. Чурсина [4], М. Чечуринои [5], Т. Бондаренко [6], 
Л. Перепелицы [7] эффективность инвестиционных проектов в условиях перехода к 
постиндустриальной экономике предлагается оценивать с помощью новой экономической 
категории — синергетической эффективности. Авторы этой категории понимают под ней 
количественно измеренный результат внутрисистемных взаимодействий, отражающий 
уровень согласованности, нелинейности, амбивалентности, а также эффективность 
положительной обратной связи, отвечающей за развитие инвестиционного проекта в 
инновационной сфере [8]:
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к-**- . ДР*-*" .
ЗсеЭ Д(ин + Ип + Иф + Ид)

где Ссеэ — количественная оценка синергетического эффекта, как приращение 
добавленной экономической стоимости, наступившего в результате инновационной 
деятельности Д[ЭР], умноженное на показатель угла наклона кривой развития 
инновационной политики e*f;

ЗсеЭ_ суммарная стоимостная оценка постатейных затрат на управляющие 
воздействия научного, промышленного, финансового и делового ресурсов предприятия.

Мерам по развитию инновационной культуры взаимодействия предприятий и 
а посвящена работа белорусских практиков [2]. В вей предложены страте™ 

поддержки инновационного развития стартапов, опирающиеся на оптимальное 
использование материальных и нематериальных ресурсов. К нематериальным 
информационным ресурсам инновационной деятельности, помимо объективированных и 
формализованных технологий, патентов и ноу-хау, в современных реалиях приходится 
относить рассредоточенные знания, корпоративную культуру и внутренние 
психологические состояния работников (вовлечённость, мотивированность, 
удовлетворённость) [3]. В работе [9] перечисленные психологические состояния даже 
вынесены отдельным фактором производственной функции Кобба-Дугласа в качестве 
оцениваемого и измеримого эмоционального капитала. Таким образом синергетическим 
эффектом инновационной деятельности современных конкурентноспособных предприятий 
можно считать своеобразный синтез единого информационного пространства предприятия 
и основных драйверов его развития.

Как пзяееп.0, под драйверами „„новационное™ пр™„„ пощшатъ то факторы, 
механизмы и условия, которые стимулируют и поддерживают внедрение и развитие 
инноваций внутри организации. В условиях быстроменяющегося технологического мира и 
жесткой конкуренции способное» —<й адаоторова™. внедрят., новые технолог™ и 
прел,™, инновационные продут™ юти уеду™ становится как™»™ условием для их 
опережающего развития и успеха на рынке. Согласно исследованиям [10], главным мотивом 
инновационности является тннерконкуренщщ, заключающаяся в мнотоаснектоостн 
интересов конкурентов, динамизме и агрессивности окружения, В наиболее общем 
приближении драйверы инновационности можно разделить на внутренние и внешние. К 
внутреннттм драйверам отоосггг: ориентированную на творчество, зкспернментнрование и 
принятие рисков культуру инновации; качественно новые знания и навыки персонала; 
создание среды, где сотрудники могут выдвигать идеи и пробовать их реализовывать [11]. 
Открытость предпри™ к сотрудничеству и коллаборация» с научными центрами „ 
частными инвесторами, вовлечен™ вневщих партнеров, стартов „отвод,™ аффективнее 
создавать уникальные инновационные продукты и решения [2]. Сюда же добавлены такие 
технологические и цифровые инструменты, как искусственный интеллект, большие данные.

Внешние драйверы инновационности включают конкуренцию; ориентированность на 
потребителя, мониторинг технологических изменений на рынке, лоббирование программ 
государственного субсидирования, стимулирования и поддержки, реагирование на 
экологические, социальные и политические вызовы.
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В ™e™ использования предприятиями драшгеров инновации в
сгрэте™и своего развития „рщщрн™ можио нолра,делить на ннновацнонно-авьивныс и 
инновационно-пассивные. Для етразегинеского разни™ „„формационного ресурса 
инновационно-пассивных предприятии характерна имитационная стратегия — 
приобретение данных, знаний и технологий. Инновационно-активные предприятия в 
формировании корпоративной информации придерживаются наступательно
оборонительной стратегии, при которой предприятия сами становятся генераторами 
знаний, анализируя свои конкурентные преимущества на рынке. Инновационный 
потенциал современных предприятий определяется не столько его имитационной 
способностью к восприятию внешних разработок, сколько инновационной активностью. В 
свою очередь инновационная активность проявляется в создании собственных знаний, 
трансформирующихся как во внутренний ресурс, так и в товар.

Активная инновационная стратегия позволяет корпорации своевременно реагировать на 
угрозы со стороны внешнего окружен» .используя предоставленные нм возможное™ для 
выживания и уего^нвого р™ через систему непрерывного опережающего поиска 
управленческих решепшт. щгещгрщ™ регулярно проводят
исследования и разработки, стремятся к повышению производительности, сокращению 
«держек и созданию новых продух™, которые могут удовлетворить изменяющиеся 
погребное™ рынка, главные отличительные черты таких компании.

. высокие „„вести,щи в „ижягащш - значите™ чггетъ их бюджета направлена на 
научные разработки и внедрение новых технологаи,

- гибкость и адаптация — быстрое реагирование на изменения рынка, предоставлением 
актуальных продуктов или услуг;

- открытость к изменениям — инновационная культура внедрения идей и предложений 
поддерживается этими предприятиями на руководящем уровне;

- устойчивость развития — для этих предприятий приоритетом является не формальная 
стабильность существующего произволе™, а щгоеграпегы, возможностей для 

— ~

В отличие от инновационно-актевных предприятии, пассивные ограниченно внедряют 
югновыгни, делая основной фогус „а надежных и стабильных бизнес-моделях, сильно 
зависят от „ррвереииьгх решении, характеризуются „нзкон алан™в„осп.ю к изменениям 
условии рынка. Вместе с тем можно утверждать, что практически любое предприятие на 
начальных стадиях является пассивным. Развитие инновационной активности предприятия 
становится возможным благодаря внедрению драйверов инноваций и построению единого

Под единым информационным ггростране™ при™™ поищ.алъ среду, в которой 
создаются, трансформируются, хранятся, обрабатываются, воспроизводятся и 
распространяются информационные ресурсы, реализуются все формы взаимодействия 
информации, обеспечивающие существование и функционирование корпорации как 
единой экономической системы. Данное понятие связано с интеграцией всех 
ииформ,,що„™ ресурсов, процессов „ систем, которые использую™ в оргаю™,™. 
Единое информационное пространство включает в себя программные и аппаратные
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Тд<™, базы данных, средства свази и унравлития, которые обеспешнташт непрерывный 
обмен информацией между всеми подразделениями компании. Ойо позволяет всем 
сотрудникам „ системам „редорп™ работать в едштои среде, обеснежтвая доступ к 
аьнуазьиои жформац». в реальном «реме™. Создание едпното информационного 
пространства позволяет „овмопть конкуректоспоеобность за счет „овыптенпя
эффективности „ропесоов менеджмента знании и улучшен™ условии для тенерацни новых

Т

В инновационной деятельное™ оредори™ единое информационное пространство 
играет клкятевую роль по следующим причинам.

■ оно обеспечивает доступное™ данных все сотрудники „ подразделения могул 
онератнвно обмениваться данными, что ускоряет пр»»™= решении и внедрение 
инновации;

■снижает барьеры для сотруднюгесша, способствует душней коордшташ» между 
отделами, что важно для кросс-функциональных команд;

- способствует ускорению процессов разработки и внедрения за счет интеграции всех 
бизнес-процессов и автоматизации управления знаниями;

- упрощает управление знаниями за счёт их централизованного хранения;

- обеспечивает прозрачность контроля над процессами, связанными с инновациями.

Информационные пространства предложено [10] классифицировать на два типа: 
реактивные и преактивные. Реактивное пространство характеризуется пассивной реакцией 
на изменения окружающей среды или условия бизнеса. Компании, действующие в таком 
пространстве, адаптируются к уже произошедшим измененмм и накапливают информацию 
после того, как события произошли, будучи нацеленными лишь на устранение последствии 
„ мултимнзапню рисков. В так™ информационных спещмах знашш обиовлякпе» ужа „о 
факлу совершившихся еоб™, что замедляет внедрение инновации , «аптацшо к 
изменяющимся условиям. Преактивное информационное пространство, напротив, 
характеризуется предвосхищением собы™й н активной подготовкой к возможным 
изменениям. В таком пространстве ключевым является прогнозирование и накопление 
знаний для будущих изменений. Компании стараются заранее выявить риски и 
возможности, чтобы подготовиться к ним до того, как они произойдут. Информация в таких 
пространствах обновляется не только по результатам анализа прошлых событий, но и на 
основе прогнозов и стратегического планирования. Налаженное функционирование 
преактивного информационного пространства является обязательным условием развития 
——

Преактивные системы позволяют организациям создавать проактивные стратегии, 
основываясь „а аиалигике и „ропгозироьанни, дает преимущество в инновационной 
деятельности. Примером могут быть преактивныи риск-менеджмент, где риски 
оцениваются заранее и разрабатываются стратегии их предотвращения, и методология 
форсайта (от англ, «foresight» - предвидение).

Представляя собой систему методов ,кснер™он оценки сгращжческих направлен™ 
социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических
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npop,™», способных вощейсптне на_,коном„«у н общсспзо . средне- н
долгосрочной перспективе , мстодоло™ форсайта „сходит из возможных вариантов 
будущего, которые могут наступить нрн выполнении отделенных условии в системе 
деятальноепг корнеры.™.. Постоянно Р—сь „ совершенней, охватывая деся™. как 
каченн» (интервью, обзоры литературы, морфолопшескщ, анализ, «деревья 
соответствии», сценарии, ролевые шрьт), так и кол„ч=е™=™.ых (знали , взаштното —, 
экстраполяция, моделирование, анализ и прогноз индикаторов) методов, эта система 
становится весьма привлекательной для инновационно-активных предприятий.

Разработанный Р. Поппером [12] «треугольник Форсайта» (Рис. 1) помогает в 
прогнозировании тенденций научно-технического развития. Факторами, обеспечивающими 
его максимальную эффективность, являются креативность, извлечение экспертного знания 
и взаимодействие.

Креативность

штурм

нация
Эссе методов Д Семинары

/ Прогнозы Матрица \
Конференции влияния

ВзаимодействиеЭкспертиза

Рисунок 1 - Треугольник форсайта [13]

Подытожили выше»™, можно утоерждегь, что любое предприятие изначально 
существует в реактивном информационномпросграпспю „, соопютоызенно, каждое такое 
предприятие должно стремиться к формированию вокруг себя преактивного 
информационного пространства, что возможно за счет реинжиниринга.

Каждое предприятие по своей природе инновационно-пассивно. Под воздействием 
внешней среды, в которой функционирует организация, формируются мотивы (внешние 
драйверы), побуждающие предприятие к инновационности. Внутри предприятия также 
существуют необходимые условия для их инновационности. В совокупности данные 
факторы позволяют заменить дефолтное реактивное информационное пространство 
предприятия на преактивное и, таким образом, сформировать уже новую форму 
организации — инновационно-активную.
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