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В условиях цифровой экономики начинают набирать силу процессы цифровой и сетевой конвергенции технологий, сервисов, регионов и отраслей. 
Сегодня актуальным является исследование содержания понятия «отраслевая конвергенция», выявление закономерностей, этапов и особенностей 
конвергенции отраслей, разработки технико-экономического и организационно-управленческого механизма ее реализации. Предложена концепту-
альная модель, основанная на новых индикаторах, которые позволяют идентифицировать и определять тенденции конвергенции отраслей, выделять 
различные этапы и типы конвергенции отраслей в условиях цифровой экономики. Исследование имеет научную новизну, заключающуюся в развитии 
методологии анализа сложных процессов полифункциональной конвергенции, а также в формировании у компаний и отраслевых кластеров новых 
компетенций в условиях конвергенции отраслей в цифровой экономике. 
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In the digital economy, the processes of digital and network convergence of technologies, services, regions and industries are beginning to gain strength. 
Today, it is important to study the content of the concept of «industry convergence», to identify patterns, stages and features of industry convergence, and to 
develop a technical and economic, organizational and managerial mechanism for its implementation. We propose a conceptual model based on new indicators 
that allow us to identify and determine trends in industry convergence, identify different stages and types of industry convergence in the digital economy. 
The research has a scientific novelty, which consists in the development of a methodology for analyzing complex processes of multifunctional convergence, as 
well as in the formation of new competencies for companies and industry clusters in the conditions of convergence of industries in the digital economy.

Введение

Глубинная трансформация индустриально-
рыночной системы хозяйства, которая началась в 
1990-е гг. [1], привела к возникновению качественно 
новой экосистемы — цифровой нейросетевой эко-
номики. Базовым теоретическим основанием для 
характеристики сущности цифровой экономики 
является фундаментальное положение о том, что 
разнообразные социально-экономические явления 
имеют информационную природу [2]. Важнейшими 
характеристиками цифровой нейросетевой экономики, 
основанной на использовании цифровых платформ, 
сервисов и нейросоциоморфных интерфейсов, явля-
ются цифровизация, сетизация, интеграция. Ключевой 
задачей на современном этапе является разработка 
цифровых технологических решений, сервисов и 
институционально-организационных механизмов 
региональной и отраслевой конвергенции [3].

В настоящем исследовании рассматривается во-
прос о том, когда и как происходит конвергенция 
отраслей. В частности, исследование направлено на 
разработку методологического базиса оценки кон-
вергенции отраслей в условиях цифровой экономики 
с точки зрения этапа ее развития (например, ранний, 
средний или поздний), а также типа конвергенции 
(дополняющий или замещающий). Ярким примером 

замещающей конвергенции является интеграция 
телекоммуникаций и вычислительной техники, что 
приводит, например, к постепенному отказу от сектора 
персональных органайзеров (карманных компьютеров, 
таких как Palm Pilot) — сектора, который ранее пред-
ставлял свою собственную категорию продуктов, хотя 
в конечном итоге интегрировался в смартфоны. Тем 
не менее, большинство случаев носят дополняющий 
характер, когда два существующих сегмента отрасли 
дополняются новым сегментом.

В связи с растущей динамикой развития науки и 
техники конвергенция отраслей, определяемая как 
стирание границ между обособленными до этого от-
раслями, является феноменом растущей эмпирической 
значимости. В последние десятилетия конвергенция 
отраслей приобрела огромный импульс, особенно в 
отношении стратегии высокотехнологичных компа-
ний и инновационного развития. Появление новых 
отраслей, основанных на цифровых технологиях, 
таких как информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), частично или полностью заменяет 
существующие отраслевые структуры и вместе с тем 
устоявшиеся товары, процессы и бизнес-модели [4]. 
В такой динамичной среде компании сталкиваются с 
усилением конкуренции, включая серьезные пробелы 
в компетенциях, которые представляют фундаменталь-
ную угрозу их конкурентоспособности и существова-
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нию [5]. В частности, компания Nokia может служить 
ярким примером необходимости раннего выявления 
конвергенции отрасли, прежде всего в высокотех-
нологичных и быстро меняющихся бизнес-средах. 
В процессе формирования новых отраслей ИКТ Nokia, 
как бывший лидер мирового рынка мобильных теле-
фонов, не удалось вовремя отреагировать на грядущие 
изменения, не сумев вовремя выпустить на рынок 
смартфоны, являющиеся товарами, в основе которых 
лежит конвергенция, путем адаптации их стратегиче-
ской направленности и приобретения принципиально 
новых компетенций. В результате Nokia была при-
обретена Microsoft в 2013 г.

На более детальном уровне конвергенция может 
быть описана как последовательный процесс, начинаю-
щийся с конвергенции научных областей, за которым 
следует конвергенция ранее отличающихся техноло-
гий и рынков и, наконец, приводящий к конвергентным 
отраслям. Как показали некоторые исследования, яв-
ления сближения науки и техники четко определены 
в литературе и могут быть идентифицированы с помо-
щью структурированных показателей, основанных на 
научных публикациях и патентах. Однако последний 
этап конвергенции отрасли еще не был проанализи-
рован с такой же интенсивностью, как конвергенция 
науки и технологий, что вызывает различные вопро-
сы: когда происходит конвергенция отрасли, когда 
конвергенция технологий и/или рынков переходит 
в конвергенцию отрасли? Какой тип конвергенции 
отраслей, то есть замещающая или дополняющая 
конвергенция, имеет место? Какие события, пред-
шествующие конвергенции отрасли, позволяют пред-
видеть, приводят ли предыдущие шаги конвергенции 
науки и технологии к конвергенции отрасли и, таким 
образом, ставят под сомнение конкурентоспособность 
компании? Эти вопросы демонстрируют сложность 
понимания конвергенции отраслей и подчеркивают 
необходимость разработки четкой модели для оценки 
конвергенции отраслей [6].

Одна из причин того, почему в настоящее время 
по-прежнему отсутствует целостная структура для 
оценки процесса «полной» конвергенции, охваты-
вающего науку, технологии, рынок и всю отрасль, 
проявляется в трудности определения того, что пред-
ставляет собой сама отрасль в контексте конвергенции. 
Без прямого определения состояния обособленных, 
т. е. неконвергентных отраслей, невозможно оценить 
конвергенцию различных отраслей. Чтобы заполнить 
пробел в отсутствующем определении того, что влечет 
за собой конвергенция отраслей, определим отрасль 
как группу компаний, производящих товары, работы 
и услуги, которые являются близкими заменителями 
друг друга. С научным обсуждением того, что пред-
ставляет собой отрасль, тесно связан вопрос о том, 
каковы корни конкурентоспособности фирмы в этой 
конкретной отрасли. Для достижения и поддержания 
конкурентоспособности компании в отрасли следуют 
отраслевым стандартам и обмениваются схожими 
ресурсами и компетенциями [7]. Но что происходит с 
конкурентоспособностью фирмы, если эти стандарты 
начинают размываться? Это происходит, когда от-
расли начинают конвергировать: следуя определению 

того, что отрасли состоят из компаний, и компании в 
отрасли используют одни и те же стандарты, можно 
расширить эти стандарты до компетенций. Следова-
тельно, во время цифровой трансформации, привнося-
щей новые научные знания, воплощающихся в новых 
технологиях и их приложениях, основные отраслевые 
стандарты, основанные на отраслевых технологиях, то-
варах, правилах и отраслевых особенностях, начинают 
размываться — это бросает вызов существующей базе 
компетенций участвующих компаний.

Актуальность этой проблемы основывается на том 
факте, что конвергенция отраслей оказывает огромное 
влияние на конкурентоспособность компаний. Угроза 
конкурентоспособности может быть вызвана конвер-
генцией отрасли, которая еще более усугубляется в 
условиях замещающей конвергенции, когда целые 
отрасли или сегменты отрасли заменяются новыми 
разработками, а основной бизнес компаний находится 
под угрозой. Чтобы иметь возможность своевременно 
реагировать на проблемы, связанные с конвергенцией 
отрасли, компаниям необходима конкретная инфор-
мация об этом этапе процесса конвергенции. Для этой 
цели в качестве системы раннего предупреждения 
служит ожидание конвергенции отрасли, в основанное 
на выявлении конвергенции технологий посредством 
анализа патентов. Тем не менее, между появлением 
конвергенции технологий и конвергенцией отраслей 
существует значительный временной интервал, рас-
пространяющийся на весь промышленный уровень, 
который, тем не менее, не имеет каких-либо мер, обе-
спечивающих его ожидание. Более того, достоверная 
информация о шкале времени, то есть о различных 
этапах конвергенции отрасли, является полезной для 
принятия мер, заключающихся в стремлении начать 
создавать новые компетенции или находить партнеров 
для сотрудничества как можно раньше. Таким образом, 
наряду с разработкой подходов к анализу региональ-
ной конвергенции [8], существует необходимость в 
структурированном подходе для анализа и описания 
отраслевой конвергенции. 

В данном контексте настоящее исследование 
основывается на предыдущих и дополняет их в части 
рассмотрения вопроса о том, как можно выявлять 
и анализировать конвергенцию отраслей. Следова-
тельно, оно фокусируется на последнем этапе всего 
процесса конвергенции, который обычно начинается 
с слияния отдельных областей науки, технологии и 
рынков и может привести к конвергенции всей от-
расли или ее подсегментов. В частности, настоящее 
исследование направлено на разработку концептуаль-
ной модели, которая позволяет ученым и практикам 
оценить заключительный этап конвергенции отрасли 
в условиях цифровой экономики. Модель анализирует 
последний этап (конвергенция отраслей) в разрезе его 
своевременного развития, разбивая его на три этапа, а 
также в разрезе различных типов — дополнительной 
или замещающей конвергенции.

Основа модели состоит из двух этапов. Во-первых, 
определяются соответствующие показатели для про-
гнозирования конвергенции отрасли. Эти показатели 
затем присваиваются различным этапам конвергенции 
отрасли и объединяются с типами конвергенции в 
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аналитической структуре. Данный подход существен-
но помогает исследованию конвергенции в условиях 
цифровой экономики с трех разных сторон. Во-первых, 
общее понимание конвергенции отрасли как послед-
него шага процесса конвергенции улучшается путем 
представления и определения трех этапов конверген-
ции отрасли. Во-вторых, для того, чтобы ответить на 
необходимость принятия надлежащих мер для оценки 
и прогнозирования конвергенции отрасли, уделяя 
особое внимание последствиям на уровне компетент-
ности фирмы, предлагается концепция стратегическо-
го партнерства. В-третьих, новая основа для оценки 
конвергенции отрасли позволяет определить не только 
конечный этап конвергенции, охватывающий всю от-
расль, но и проанализировать соответствующие этапы 
и типы конвергенции отраслей.

Материалы и методы

Концепция конвергенции была впервые рас-
смотрена при анализе важности обработки техноло-
гических изменений для улучшения распределения 
ресурсов. Если новые технологические разработки 
могут обеспечить ценность для различных приложе-
ний, то возможно их внедрение в различных отраслях 
промышленности и, следовательно, вероятно сбли-
жение различных технологических платформ. Ранее 
независимые отрасли, характеризующиеся опреде-
ленным расстоянием, а также различной природой 
и использованием конечного продукта, становятся 
технологически связанными.

Конвергенция может быть описана как последова-
тельный процесс с четырьмя шагами, включающими 
конвергенцию науки, техники, рынков и отраслей, 
характеризующуюся уменьшением расстояний, что 

приводит к структурным изменениям в соответству-
ющих отраслях, как это представлено на рис. 1.

Процесс начинается с растущего дублирования 
различных научных областей и интенсификации 
междисциплинарных научных исследований между 
сосуществующими отраслями и называется кон-
вергенцией науки. Следующим шагом является 
конвергенция технологий, которая характеризуется 
растущим перекрытием отдельных технологических 
областей и, как следствие, ведет к появлению новых 
технологических платформ. Таким образом, конвер-
генция технологий может привести к конвергенции 
рынков, для которой характерны новые комбинации 
товаров и рынков. Это будет особенно иметь место в 
науке и высокотехнологической промышленности, 
например, в электронной или химической. Однако 
конвергенция рынков также может происходить без 
предварительных шагов в области науки и техники и 
может быть вызвана изменениями в потребительском 
спросе. Тем не менее, в большинстве эмпирических 
случаев оказывается, что сближение рынков уси-
ливает предшествующее сближение технологий. В 
зависимости от влияния конвергенции технологии 
и/или рынка на профиль компетенций и конкурен-
тоспособность соответствующих компаний полная 
конвергенция отрасли может последовать в качестве 
конечного шага процесса конвергенции. Конвер-
генция отрасли завершает процесс конвергенции в 
целом с появлением нового межотраслевого сегмен-
та. Предполагая идеализированный временной ряд 
событий, полная конвергенция отрасли будет иметь 
место только тогда, когда технологии и рынки также 
сблизятся, что также требует утверждения новых 
нормативных стандартов. Процесс конвергенции 
носит динамический характер и, таким образом, 

Рис. 1. Последовательный процесс конвергенции
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может происходить с различной интенсивностью и, 
следовательно, с различной длиной соответствующих 
фаз. Поскольку этапы, изображенные на рис. 1, явно 
перекрывают друг друга и, следовательно, их трудно 
разделить, можно охарактеризовать различные фазы 
с помощью конкретных индикаторов, например, со-
вместное цитирование между различными научными 
областями для определения конвергенции науки вме-
сто временных ограничений для каждой фазы.

Процесс конвергенции определяется развитием 
событий как на технологическом, так и на рыночном 
уровне. Эта концепция проводит различие между 
технологической конвергенцией на стороне входа и 
рыночной конвергенцией на стороне выхода. До по-
явления каких-либо технологических конвергентных 
движений отрасли могут характеризоваться опреде-
ленным технологическим развитием, зависящим от 
конкретного пути, что приводит к отраслевым плат-
формам компетенций. В настоящее время обнаружено, 
что технологии с большей вероятностью сходятся, 
если технологические области тесно связаны между 
собой, охватывают широкий спектр и проистекают из 
сотрудничества между компаниями. В этой ситуации 
отраслевые технологические знания компаний больше 
не являются достаточными для сохранения конкурен-
тоспособности, и, следовательно, они, как правило, ис-
пытывают разрыв в технологической компетентности. 
Конвергенция, основанная на рынке, напротив, осно-
вана на представлении о том, что ранее независимые 
товары начинают замещать друг друга, в результате 
чего аналогичные структуры спроса проходят через 
границы отрасли. В секторах высоких технологий, 
характеризующихся быстрыми технологическими 
изменениями и короткими жизненными циклами про-
дуктов, компании стремятся вертикально дифферен-
цировать свою продукцию до достижения насыщения 
рынка. Следовательно, они начинают горизонтально 
дифференцировать и интегрировать характеристики 
продукта от других отраслей, тем самым расширяя 
свои рыночные границы. Это развитие может быть 
ускорено стремлением потребителей к так называемым 
«универсальным покупкам» (предложению множества 
услуг в одном месте) и тенденцией к многофункцио-
нальным устройствам, которые объединяют различ-
ные функции, которые ранее рассматривались в виде 
отдельных товаров. В этом контексте компаниям не 
хватает не только технологических, но и рыночных 
знаний, и поэтому они сталкиваются с пробелом в 
своих рыночных компетенциях.

В результате технологической конвергенции 
на стороне входа и/или рыночной конвергенции на 
стороне выхода возникает новый отраслевой сег-
мент в результате полной конвергенции отрасли. То 
есть, если отрасль A начинает сближаться с отрас-
лью B, появляется новый межотраслевой сегмент C. 
Центральный вопрос теперь заключается в том, в 
какой степени новый сегмент C приводит к полному 
отказу от A и B (замещающая конвергенция: A+B=C) 
или дополняет ранее существовавшие до сих пор 
отрасли A и B (дополняющая конвергенция: A+B=
=А+В+С). В большинстве случаев конвергенция 
является дополняющей, когда компании имеют воз-

можность войти в новый сегмент, но не вынуждены 
это делать; следовательно, их основной бизнес не 
находится под угрозой. Однако полная замена ранее 
существующих сегментов A и B, например, смартфо-
ны, заменяющие мобильные телефоны и mp3-плееры, 
называется замещающей конвергенцией (A+B=C). 
В этом случае затронутые компании сталкиваются с 
совершенно новой отраслевой структурой и не имеют 
необходимых возможностей и компетенций, чтобы 
успешно справиться с этой новой ситуацией, так что 
их основной бизнес, по крайней мере, затронут, если 
не находится под угрозой в целом.

Модель и результаты ее применения

Выбор показателей

В соответствии с определением конвергенции, 
конвергенция науки, технологий, рынка и промышлен-
ности может быть идентифицирована на основе набора 
показателей. Будучи, главным образом, основанным 
на теоретическом анализе, одним из преимуществ на-
учной и технологической конвергенции является нали-
чие не только данных (например, баз данных патентов 
и публикаций), но также четких и структурированных 
показателей и инструментов для анализа. Научная 
конвергенция выявляется в небольшом количестве 
исследований, основанных на научных публикаци-
ях, в которых используются цитаты, показывающие 
междисциплинарные потоки знаний или соавторства, 
указывающие на расширение сотрудничества между 
научными дисциплинами [9]. При этом конвергенция 
технологий может быть тщательно изучена путем со-
вместного цитирования и анализа пакетов патентных 
документов. Хотя выявленных фактов конвергенции 
рынков гораздо меньше, запуск гибридных продуктов, 
возникающих в результате конвергенции, служит 
ценным индикатором для определения конвергентных 
рынков.

При этом операционализация и количественная 
оценка конвергенции отраслей влечет за собой целый 
ряд проблем. В условиях конвергенции отраслей ком-
пании вынуждены разрабатывать и запускать товары, 
работы и услуги с высокой степенью новизны. По этой 
причине компаниям может не хватать некоторых необ-
ходимых технологий и ресурсов, связанных с рынком, 
для успешного осуществления такой инновационной 
деятельности, что приводит к пробелам в технологиях 
и рыночных компетенциях. Одна из их основных задач 
заключается в том, чтобы закрыть эти пробелы в ком-
петенциях, предпочтительно путем поиска партнеров 
с дополнительным профилем компетенций. Следо-
вательно, показатели конвергенции отрасли должны 
явно учитывать то, как закрываются образовавшиеся 
пробелы в компетенциях. Основным инструментом 
для компаний в целях расширения своих знаний и 
приобретения новых компетенций, ранее относящих-
ся к отдельным отраслям, является межотраслевое 
партнерство. С точки зрения его интенсивности су-
ществуют различные формы: от гибких коопераций, 
таких как альянсы или совместные предприятия, до 
очень близких форм, вплоть до слияний и поглощений. 
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По этой причине в рамках настоящего исследования 
будут использоваться различные формы партнерства 
в качестве индикаторов для заключительного этапа 
конвергенции отраслей.

Концептуальная модель

Выбор различных индикаторов конвергенции 
основан на подходе, при котором определяется, при 
каких обстоятельствах компании предпочитают опре-
деленные формы партнерства, чтобы получить доступ 
к внешним инновационным возможностям. В условиях 
конвергенции отраслей вовлеченные в данной процесс 
компании принимают участие в совместной деятель-
ности именно потому, что им не хватает потенциала, 
а также компетенций для успешной работы в таких 
условиях. Для этого организуются стратегические 
технологические альянсы, слияния и поглощения, а 
также комбинации этих форм сотрудничества. В ре-
зультате этого компании предпочитают определенные 
формы партнерства в зависимости от условий произ-
водственной и технологической среды. Компании в 
высокотехнологичных отраслях, как правило, исполь-
зуют стратегические технологические альянсы для рас-
ширения своих инновационных возможностей из-за 
быстрых технологических изменений и, следовательно, 
высокого уровня неопределенности, что заставляет их 
полагаться на гибкие формы партнерства. Из-за высо-
кой скорости технологических изменений в условиях 
цифровой экономики процессы взаимного обучения 
являются центром этих альянсов. Другой критерий 
выбора формы партнерства заключается в том, влияет 
ли это партнерство на основной бизнес компании или 
на сферы, которые имеют меньшее стратегическое 
значение. Если это затрагивает их основной бизнес, 
компании предпочитают слияния и поглощения, по-
скольку они предоставляют возможность контроли-
ровать инновационные возможности, в то время как 
стратегические альянсы создают риск потери знаний 
неконтролируемым образом. И наоборот, когда пар-
тнерство не затрагивает основной бизнес компании, 
стратегические альянсы предпочтительнее из-за боль-
шей гибкости. Поскольку слияния и поглощения могут 
быть вызваны различными стратегическими причи-
нами и, таким образом, служат совершенно разным 
целям. С учетом изложенного далее будут рассмотрены 
соответствующие показатели в зависимости от стадии 
и типа конвергенции отраслей.

Ранняя стадия конвергенции отраслей

В условиях цифровой экономики конвергенция 
отраслей имеет высокий уровень неопределенности, 
потому что технологическая среда очень динамична 
и в настоящее время быстро меняется. Это сопо-
ставимо с ранней стадией конвергенции отраслей. 
Соответственно, на этой стадии компании концен-
трируются на гибких типах партнерства, таких как 
стратегические альянсы и совместные предприятия. 
Поскольку технологические разработки еще не 
полностью завершены, можно предположить, что 
партнерство в первую очередь направлено на общие 

технологические исследования и разработки в части 
НИОКР для устранения пробелов в технологических 
компетенциях. Этот тип партнерства кажется еще 
более подходящим, если тип конвергенции является 
дополняющим. Появление дополнительных отрасле-
вых сегментов связано со средой, где партнерство не 
влияет на основной бизнес компании, поэтому альян-
сы и совместные предприятия как более свободные 
формы партнерства кажутся предпочтительными на 
ранней стадии развития дополняющей конвергенции 
отраслей. Однако процесс конвергенции имеет особое 
значение и является серьезной проблемой для затро-
нутых компаний, если он носит замещающий характер. 
Замена существующих отраслевых сегментов влечет 
за собой совершенно новые отраслевые структуры и, 
таким образом, представляет угрозу для основного 
бизнеса компании. В связи с этим компании в первую 
очередь предпочитают слияния и поглощения, чтобы 
заполнить пробелы в своих возможностях и компетен-
циях, когда их основной бизнес находится под угрозой, 
даже в крайне неопределенных условиях. Из этого 
следует, что рассматриваемые слияния и поглощения 
будут четко сфокусированы на достижении синерге-
тического эффекта путем разрушения существующих 
отраслевых границ и формирования нового межотрас-
левого сегмента, который соответствует слиянию и 
поглощению в отрасли. Как следствие, слияния и по-
глощения в отрасли рассматриваются как индикаторы 
замещающей конвергенции отраслей, в то время как на 
ранней стадии дополняющей конвергенции компании 
могут рассматривать участие в других компаниях для 
адекватного учета высокой степени неопределенности 
и быстрых технологических изменений.

Средняя стадия конвергенции отраслей

Если конвергенция отраслей продвигается дальше 
к средней стадии, вполне вероятно, что темпы техно-
логических изменений уменьшатся, новые стандарты 
вот-вот начнут развиваться, а общая степень неопреде-
ленности в отношении будущих разработок посте-
пенно уменьшится. Более низкая неопределенность в 
отношении технологических достижений из-за более 
медленных технологических изменений и появляю-
щихся стандартов позволяет компаниям переходить 
от преимущественно НИОКР к более ориентирован-
ному на рынок партнерству. Расширяя свои знания 
рынка и клиентов, компании могут сократить разрыв 
в рыночных компетенциях. Следовательно, на средней 
стадии дополняющей конвергенции отраслей стра-
тегические (рыночные) альянсы и ориентированные 
на рынок совместные предприятия представляются 
предпочтительной формой партнерства. В случае заме-
щающей конвергенции уменьшение неопределенности 
побуждает все больше компаний реагировать на воз-
можности, а также на угрозы, вызванные замещающей 
природой процесса конвергенции. Таким образом, 
компании все больше инвестируют в развивающийся 
межотраслевой сегмент и активизируют свою совмест-
ную деятельность. По сути, число отраслевых слияний 
и поглощений на средней стадии предположительно 
возрастает по сравнению с ранней стадией.
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Поздняя стадия конвергенции отраслей

Последний и итоговый этап представляет собой 
формирование нового межотраслевого сегмента, 
который может либо дополнить, либо заменить 
предыдущие отрасли. Новые отраслевые структуры, 
нормативные акты и стандарты, создаются так, что 
неопределенность еще больше уменьшается. Появ-
ляется доминирующий технологический дизайн и 
его применение на рынке, поэтому возникает более 
жесткая конкуренция в уже сложившемся межотрас-
левом сегменте. В случае дополняющей конвергенции 
это может привести к большей конвергенции в сфере 
слияний и поглощений и укрепить новые отраслевые 
структуры путем консолидации новой платформы 
компетенций, разработанной до настоящего времени. 
Это также может быть реализовано теми компаниями, 
которые выходят на вновь появляющиеся сегменты 
довольно поздно. Напротив, в случае замещающей 
конвергенции будет проявляться новая структура, 
которая подразумевает, что на поздней стадии все еще 
будет происходить очень мало конвергентных слияний 
и поглощений в отрасли. Вновь созданные компании 
скорее изменят свои бизнес-единицы и соответствую-
щие сферы деятельности, чтобы позиционировать 
себя в недавно появившемся межотраслевом сегменте. 
В табл. 1 представлен обзор различных этапов кон-
вергенции отраслей, включая общие характеристики 
и поведение компаний.

На основе указанных концепций разработана 
аналитическая основа для исследования конвер-
генции отраслей, основанная на двух измерениях. 
В со ответствии с указанными выше выводами отно-
сительно двух типов конвергенции отраслей, первое 
измерение характеризует, должна ли конвергенция 
быть дополняющей (A+B=А+В+С) или замещающей 
(A+B=С). Второе измерение относится ко времени, 
т. е. к стадиям конвергенции отрасли, а именно к 
ранней, средней и поздней. Поскольку разграниче-
ние между этими стадиями является сложным, эту 
классификацию следует рассматривать как непре-
рывную, а не дискретную классификацию, отража-
ющую динамический характер конвергенции отрасли 
и концептуально разделяющую заключительный этап 

конвергенции отрасли на раннюю, среднюю и позднюю 
стадии. Таким образом, показатели классифицируются 
в соответствии с двухмерной матрицей, изображенной 
на рис. 2.

Оценка и обсуждение

Теоретическая значимость результатов исследования

Разработка и эмпирическая иллюстрация кон-
цептуальной структуры расширяют теоретическое 
понимание конвергенции отраслей как заключи-
тельного шага всего процесса конвергенции. После 
дифференциации показателей конвергенции в настоя-
щем исследовании дается определение конвергенции 
отраслей, которая использует понятие отрасли как 
основы для определения. Кроме того, добавлено общее 
концептуальное определение конвергенции отраслей, в 
частности, определение конвергенции рынков, которое 
ранее отсутствовало при исследовании конвергенции. 
В данном исследовании подчеркивается, что конвер-
генция на отраслевом уровне происходит, когда компа-
нии начинают окончательно закрывать свои пробелы 
в технологиях и рыночных компетенциях.

Во-вторых, три этапа конвергенции отрасли, вы-
явленные в данном исследовании, — ранний, средний 
и поздний, — еще более повышают концептуальную 
ясность конвергенции отраслей в условиях цифровой 
экономики. На основе этой временной классификации 
конвергенции отрасли представлена возможность об-
наружить фактический переход к конвергенции отрас-
лей в очень ранний момент времени. Этот период также 
вносит вклад в методологию о скорости конвергенции, 
дальнейшим развитием которого является изучение 
сравнительной скорости конвергенции отраслей в 
условиях цифровой экономики и исследование кор-
реляции между потенциалом конвергенции отрасли 
и темпами роста конвергенции [10].

В-третьих, при исследовании конвергенции от-
раслей необходимо было определить методику оценки 
и прогнозирования конвергенции в отрасли, которая 
до сих пор в основном полагалась на конвергенцию 
технологий в качестве раннего индикатора возможной 
конвергенции отрасли. Основываясь на теоретическом 

Стадия Ранняя стадия конвергенции 
отраслей

Средняя стадия конвергенции 
отраслей

Поздняя стадия конвергенции 
отраслей

Общие характери-
стики

Высокий уровень неопределенности.
Отсутствие доминирующего дизайна, 
быстрые технологические изменения.
Нечеткие структуры спроса

Снижение темпов технологиче-
ских изменений.
Появление доминирующего дизай-
на и стандартов.
Рост структур спроса

Формирование нового межотрас-
левого сегмента.
Утверждение дизайна и стандар-
тов.
Уменьшение неопределенности

Поведение компании 
при дополняющей 
конвергенции от-
раслей

Компании стремятся к сотрудниче-
ству для разделения рисков, связан-
ных с НИОКР, и снижения неопреде-
ленности

Компании стремятся к партнер-
ству для распределения рисков, 
связанных с рынком, и снижения 
неопределенности

Компании, которые еще не вошли 
в новый сегмент, могут присоеди-
ниться к слияниям и поглощениям 
или остаться в «старых» отраслях

Поведение компании 
при  замещающей 
конвергенции от-
расли

Компании стремятся к долевому уча-
стию, чтобы уменьшить угрозу гря-
дущей конвергенции отрасли в своей 
основной бизнес-модели и стремятся 
создать новые компетенции в области 
НИОКР

Компании стремятся к долевому 
участию для создания новых ры-
ночных компетенций

Конкурентный ландшафт консо-
лидируется

Таблица 1
Этапы конвергенции отраслей
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аргументе о том, что компании стремятся закрыть свои 
пробелы в компетенциях на последнем этапе процесса 
конвергенции, в настоящем исследовании предлагает-
ся партнерство как индикатор для выявления и про-
гнозирования конвергенции отрасли. Таким образом, 
партнерство между компаниями способствует конвер-
генции. Соотнесение различных форм партнерства с 
соответствующими стадиями и типами конвергенции 
отраслей также связывает исследования конвергенции 
с открытыми инновациями и передачей знаний. Сле-
дует отметить, что, чем шире пробелы в технологиях 
и рыночных компетенциях, тем более необходимой 
становится стратегия открытых инноваций для устра-
нения этих пробелов [11]. Концептуальная модель, 
разработанная в этом исследовании, дает ценное 
руководство о том, как и когда внедрять стратегию от-
крытых инноваций, то есть, какие формы партнерства 
могут быть максимально эффективными на каждой 
стадии и при каждом типе конвергенции отраслей. 
Поскольку передача знаний через границы отрасли 
является необходимым условием для устранения раз-
рыва в компетенциях в конвергентных средах, данный 
вопрос является особенно важным. В этом контексте 
представленная концептуальная модель может помочь 
оценить, какие знания передавать и какую форму пар-
тнерства использовать в зависимости от стадии и типа 
конвергенции отраслей.

Практическая значимость результатов исследования

Авторская концептуальная модель предоставляет 
компаниям информацию о том, когда соответствующие 
границы отрасли начинают стираться, а конкуренты 
объединяют свои знания и компетенции для развития 
новых бизнес-возможностей. Оценка конвергенции от-
раслей помогает в принятии стратегических решений 
на раннем этапе о том, когда и как закрыть пробелы в 
технологических и рыночных компетенциях. С одной 
стороны, раннее и постоянное наблюдение за про-
цессами конвергенции означает ранний поиск новых 
партнеров для сотрудничества; с другой, она прино-

сит осознание наличия новых конкурентов, которые 
ранее были заняты в других областях. Кроме того, 
эта модель помогает компаниям быстрее вступить в 
конкуренцию за партнеров по сотрудничеству через 
отраслевые границы. Таким образом, различие между 
пробелами в технологических и рыночных компетен-
циях и соответствующими формами сотрудничества 
может помочь фирмам лучше позиционировать себя 
в конвергентных средах путем определения разрыва, 
а также подходящих мер для его устранения.

Авторская модель также может быть использована 
для мониторинга событий в собственном сегменте дея-
тельности компании, то есть анализа конкуренции, для 
отслеживания стратегического партнерства. Данная 
модель не только позволяет менеджерам классифици-
ровать стадию и тип имеющего место процесса конвер-
генции в отрасли, но также предоставляет руководство 
по установлению необходимого уровня партнерства. 
Следовательно, этот подход повышает обоснованность 
и своевременность управленческих действий, детали-
зируя общие характеристики конвергенции отраслей и 
определяя новые показатели для ее мониторинга.

Управленческая значимость результатов исследования

Концептуальная модель конвергенции отраслей 
позволяет лицам, принимающим управленческие 
решения, более детально понять феномен конвер-
генции отрасли и, следовательно, помогает решать ее 
проблемы. Во-первых, если появляется конвергенция, 
необходимо определить, будут ли действовать отрас-
левые нормы. Поскольку в разных отраслях приме-
няются различные меры регулирования, необходимо 
понимание того, какие из них будут использоваться 
или будут ли они объединены, что приведет к новому 
набору нормативных актов и отраслевых стандартов, 
характерных для вновь сформированного сегмента 
отрасли [12].

Во-вторых, может иметь место динамическое 
управление, где конвергенция стимулируется за счет 
дерегулирования или замедляется за счет усиления 

Рис. 2. Концептуальная модель оценки конвергенции отраслей 
по соответствующим типам и этапам конвергенции
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регулирования. Возможности мониторинга в разра-
ботанной модели могут служить инструментом для 
определения уровней концентрации в определенных 
отраслях. Таким образом, она имеет большое значение 
для защиты конкуренции и антимонопольного зако-
нодательства. По-видимому, это особенно актуально 
для таких случаев конвергенции отраслей, где слияние 
двух отдаленных отраслей подразумевает новые грани-
цы рынка, что может привести к различным уровням 
концентрации.

Заключение

В целях анализа конвергенции, возникающей на 
отраслевом уровне в качестве последнего шага про-
цесса последовательной конвергенции, настоящее 
исследование представляет основанную на ранее раз-
работанном методологическом базисе аналитическую 
основу для оценки конвергенции отраслей в условиях 
цифровой экономики [13]. Опираясь на выводы о 
том, что в условиях конвергенции отраслей компа-
нии вынуждены устранять разрывы в технологиях и 
рыночных компетенциях, сотрудничая с взаимодо-
полняющими партнерами, в качестве индикаторов для 
оценки уровня конвергенции отрасли применяются 
различные формы партнерства. В ходе сопоставления 
различных форм партнерства с соответствующими 
стадиями и типами конвергенции отраслей, создается 
концептуальная модель, которая позволяет детально 

проанализировать последний этап конвергенции от-
расли.

Несмотря на теоретическую и практическую 
значимость, в настоящем исследовании имеется ряд 
ограничений. Хотя настоящее исследование является 
фундаментом для классификации конвергенции от-
раслей, необходимы дальнейшие исследования в этой 
области для разработки более детальных моделей или 
инструментов, позволяющих оценить предшествую-
щие этапы конвергенции отраслей. Основным направ-
лением дальнейших исследований в этом контексте 
будет обобщение и адаптация модели к другим сферам 
народного хозяйства. Другим аспектом может быть 
интеграция в модель регулирующей составляющей, 
то есть рассмотрение разработки новых стандартов 
в качестве предпосылки для конвергенции отрасли. 
Кроме этого, целесообразно использовать дополни-
тельные базы данных и источники для сбора большего 
количества данных и выявления различных форм 
партнерства. В этом контексте могут оказаться полез-
ными подходы, основанные на статистическом сборе, 
учете и анализе больших данных [14]. Применение 
больших данных для анализа процессов отраслевой и 
региональной конвергенции является одним из пер-
спективных направлений дальнейших исследований 
в данной предметной области.

* * *
Материал подготовлен при грантовой поддержке 

РФФИ, проект № 19-010-00318.
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