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В статье рассматривается процесс управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях в рамках комплексной цифровизации 
с позиции предпринимательского взаимодействия, в том числе в рамках государственно — частного партнерства. Предложен авторский подход к по-
нятию комплексной цифровизации. Исследованы подходы к понятию «государственно — частное партнерство» с позиции становления инновационной 
экономики в рамках формирования комплексной цифровизации Обосновано применение сценарного подхода в рамках комплексного анализа в про-
цессе управления повышением конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе использования синергетического эффекта от внедрения 
инструментов комплексной цифровизации технологических процессов. Определены параметры комплексной оценки инновационного потенциала 
хозяйствующих субъектов и готовности их к комплексной цифровизации технологических процессов на предприятиях и межпредпринимательскому 
взаимодействию в цифровой среде. Сформулированы принципы реализации государственно — частного партнерства с учетом готовности предприятий 
северо-западного региона к комплексной цифровизации технологических процессов и межпредпринимательскому взаимодействию в цифровой среде. 
Разработаны показатели комплексной оценки регионального потенциала использования инновационных технологий в цифровом формате и параметры 
оценки региональной научно — технологической сферы.

The article attempts to consider the process of managing innovation activities at enterprises within the framework of integrated digitalization from the 
perspective of entrepreneurial interaction, including within the framework of building public–private partnerships. The author’s approach to the concept of 
complex digitalization is proposed. The approaches to the concept of «public– private partnership» from the perspective of the formation of an innovative 
economy within the framework of the formation of integrated digitalization are investigated, the use of a scenario approach within the framework of a 
comprehensive analysis in the process of managing the competitiveness of economic entities by using the synergetic effect of the introduction of tools 
for integrated digitalization of technological processes is justified. The parameters of a comprehensive assessment of the innovative potential of economic 
entities and their readiness for the integrated digitalization of technological processes at enterprises and inter-entrepreneurial interaction in the digital 
environment are determined. The principles of the implementation of public–private partnership are formulated taking into account the readiness of enterprises 
of the north-western region for the integrated digitalization of technological processes and inter-entrepreneurial interaction in the digital environment. 
The indicators of a comprehensive assessment of the regional potential of the use of innovative technologies in digital format and the parameters of the 
assessment of regional scientific
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Введение	

Инновационная экономика на глобальном уровне 
привела к углублению интеграционных структурных 
изменений, осуществляемых в режиме реального 
времени административными структурами микро- 
и макроуровней уровней управления, используя ин-
формационно-коммуникационные технологии, что 
является предметом анализа большого количества рос-
сийских и зарубежных учёных [1, с. 11–15; 2, с. 6–12; 
3, с. 371–391; 4, с. 23–27]. В современных условиях 
необходимо осуществить перезагрузку инструментов 
государственно — частного партнерства, под которым 
авторами предлагается рассматривать систему взаимо-
действия административных органов управления раз-
личного уровня и бизнес — структур, обеспечивающее 
достижение стратегических целей социально-эконо-
мического развития национальной модели сбаланси-
рованного функционирования. В узком смысле объект 
исследования представляет разработку и реализацию 

конкретной проектной деятельности, осуществляемой 
регулирующими органами административных струк-
тур и корпоративными компаниями, направленной 
на повышение результативности устойчивого развития 
региональных социально-экономических систем, в том 
числе и северо-западного региона.

Методы	исследования	

Основными методами исследования выступали 
эмпирические методы (наблюдение и сравнение) и те-
оретические методы (анализ, синтез, абстрагирование).

Результаты	и	обсуждение	

В настоящий момент под воздействием данных 
преобразований необходимо учитывать положитель-
ные моменты, связанные с влиянием организационных 
и правовых форм изменений в деятельности регио-
нальных компаний северо-западного региона в усло-
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виях санкционных ограничений. Наблюдаются изме-
нения в институциональной организационной форме 
управления предпринимательской деятельностью 
на глобальном уровне в рамках активного проникно-
вения на предприятия региона элементов комплексной 
цифровизации. Под комплексной цифровизацией ав-
торы предлагают понимать, в контексте предлагаемого 
исследования, формирование цифрового простран-
ства, создание элементов цифрового пространства, 
разработку цифровых инструментов, выстраивание 
предпринимательского взаимодействия в цифровом 
пространстве, определение цифровой инфраструктуры 
и выявление её основных элементов. Инновационные 
технологии потребовали скорректировать параметры 
хозяйственного механизма, организационных форм 
и структурных подразделений системы управления 
региональными хозяйствующими субъектами, в том 
числе, в северо-западном регионе [5, с. 65–78]. При 
этом необходимо усиливать и социальную направлен-
ность деятельности крупных корпораций, которые 
должны обеспечивать поступательное решение задач 
региональной модели социально-экономического 
цифрового развития, несмотря на сложные санкцион-
ные условия. Цель нашего исследования заключается 
в анализе изменений в управленческой деятельности 
компаний северо-западного региона, корреспондирую-
щей с системой государственно-частного партнерства, 
возможного применения сценариев передового опыта 
и адаптации его с учетом специфических характери-
стик региональных моделей экономики в рамках вне-
дрения предпринимательских практик комплексной 
цифровизации технологических процессов.

В рамках становления инновационной экономики 
важно учесть инструменты государственно-частного 
партнёрства, которые формируют вектор поступа-
тельного развития, обеспечивая сочетание интересов 
хозяйствующих субъектов и социальных групп, опира-
ясь на совместную реализацию социально — значимых 
общественных проектов государственными админи-
стративными структурами и бизнес — сообществом, но, 
с учётом новых цифровых инструментов и платформ 
взаимодействия, необходимо корректировка точек 
взаимодействия и рассмотрение удалённых форм взаи-
моотношений. По мнению Сары Валагуццо и Эдуардо 
Паризи государственно-частное партнерство (ГЧП) 
было создано для содействия наилучшему использо-
ванию ресурсов как государственного, так и частного 
секторов для улучшения и расширения активов и услуг 
государственной инфраструктуры [6]. Но о возмож-
ностях государственно-частного партнёрстве на новой 
платформе удалённых и дистанционных взаимосвязей 
они, к сожалению, не могли предполагать.

За рубежом под государственно-частным партнёр-
ством подразумевается концептуальное договорное 
соглашение о сотрудничестве государства и частной 
компании, которое предполагает исполнение опре-
деленных функций и обязательств, регулируемых 
нормативно-правовой сферой публичных органов 
власти. По мнению ряда исследователей, под госу-
дарственно-частным партнерством рассматривается 
кооперативная форма взаимодействия администра-
тивных органов управления различного уровня и биз-

нес-структур, стратегической целью которых является 
решение региональных социально-экономических 
задач, в том числе, в финансировании, строительстве, 
модернизации, управлении, развитии инфраструктуры 
[7]. В работах российских ученых под государственно-
частным партнёрством подразумевается закреплённая 
организационная форма взаимодействия государ-
ственного и частного сектора региональной экономики 
на объектах различной формы собственности, в том 
числе в форме осуществления услуг, направленных 
на оптимизацию процедуры общественно-значимой 
проектной деятельности. Например, часто в научных 
исследованиях под государственно-частным пар-
тнёрством рассматривается нормативно-правовой 
инструмент координации деятельности структурных 
подразделений по согласованию интересов и дости-
жения баланса государственной стратегии и целевых 
задач компаний в рамках социально значимых обще-
ственных проектов [8, с. 21–25]. Джон Чайлд, Дэвид 
Фолкнер, Стивен Таллман и Линда Сие рассматривали 
в качестве формы государственно-частного партнёр-
ства специфический экономический инструмент, 
обеспечивающий государственное обслуживание 
частного капитала [9]. В соответствии с мнением 
других исследователей, например, Мина Субеди — 
это средство, позволяющее органам государственной 
власти разрабатывать и реализовывать прогрессивную 
политическую стратегию в долгосрочной перспективе 
[10]. Исходя из сегодняшних реалий формирование 
и реализация прогрессивной политической стратегии 
в долгосрочной перспективе возможна только с учётом 
перспектив удалённого взаимодействия с использова-
нием всех инструментов цифрового предприниматель-
ского пространства, снимающего все региональные 
и отраслевые и иные ограничения.

Комплексный анализ динамики показателей регио-
нальной предпринимательской деятельности, опирает-
ся на имеющийся в наличии статистический материал. 
Сценарный подход позволяет провести комплексный 
анализ, определить и, тем самым, обеспечить повыше-
ние социальной направленности бизнеса и разработать 
рекомендации по повышению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов северо-западного региона 
на рынке товаров и услуг, в том числе с использова-
нием синергетического эффекта от внедрения инстру-
ментов комплексной цифровизации технологических 
процессов и усиления, за счёт этого, предприниматель-
ского взаимодействия. Аналитические и синтетиче-
ские исследования в данном направлении в условиях 
становления инновационной экономики применены 
для анализа ряда регионов России на данном этапе 
эволюционного развития. Проблема диспропорций 
в уровне жизни населения исследуется с помощью 
построения статических и динамических моделей.

Государственное поддержка компаний и партнер-
ство должны осуществляться с учетом комплексной 
оценки параметров инновационного потенциала 
хозяйствующих субъектов и готовности их к ком-
плексной цифровизации технологических процессов 
на предприятиях северо-западного региона и меж-
предпринимательскому взаимодействию в цифровой 
нарождающейся среде:
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• наличие инновационной программы развития си-
стемообразующего для северо-западного региона 
вида деятельности;

• вектор обеспечения престижного имиджа для ре-
гионального уровня управления, обеспечивающий 
привлечение высококвалифицированных кадров;

• стимулирование становления инновационного 
предпринимательства на базе ведущих научно-ис-
следовательских центров национальных универси-
тетах, обеспечивающих готовность предприятий 
и предпринимательских структур региона к ком-
плексной цифровизации технологических процес-
сов и межпредпринимательскому взаимодействию 
в цифровой среде.

 Инструменты государственно — частного партнер-
ства в рамках становления инновационной эконо-
мики реализуются с учетом следующих принципов 
готовности предприятий северо-западного региона 
к комплексной цифровизации технологических 
процессов и межпредпринимательскому взаимо-
действию в цифровой среде:

• координация взаимодействия всех уровней управ-
ления предприятий северо-западного региона 
в соответствии со сформулированной стратегией 
цифровизации и целевыми задачами становления 
инновационной экономики по ее достижению ре-
гиональными хозяйствующими субъектами;

• построение комплексной системы взаимодействия 
бизнес — структур с учреждениями образователь-
ной сферы с целью формирования регионального 
инновационного кластера и реализации комплекс-
ной цифровизации технологических процессов 
в рамках межпредпринимательского взаимодей-
ствия;

• поддержка проектов и программ, направленных 
на достижение стратегии единого регионального 
инновационного пространства на цифровой плат-
форме удалённого взаимодействия;

• поэтапное осуществление государственной по-
литики по стимулированию инновационной 
активности регионального предпринимательства 
с помощью выстраивания цифрового пространства 
межпредпринимательского взаимодействия в це-
лях усиления контроля государственных органов 
за деятельность предпринимательских структур 
в цифровой среде.
В настоящем исследовании предполагается, что 

роль лидера в осуществлении проектной деятельности 
в данной организационно-правой форме принадлежит 
государственным административным структурам, по-
скольку стратегия, концептуальные подходы и задачи 
по их достижению формируются и контролируются 
правительством. По существу, государство является 
лидером в партнерских отношениях с бизнес — струк-
турами во всех видах деятельности хозяйствующих 
субъектов. В современных условиях становления 
инновационной экономики на цифровой платформе 
происходит перезагрузка инструментов государствен-
но — частного партнерства с учетом реализации инно-
вационных процессов, протекающих как в реальности, 
так и в формате дистанционного предпринимательско-
го взаимодействия.

Инновационная экономика повлияла на приоритет-
ные направления использования инструментов государ-
ственно-частного партнерства на региональном уровне 
регулирования предпринимательской деятельностью, 
особенно претерпели изменения формы реализации 
инновационных проектов и механизм предпринима-
тельского взаимодействия с учётом цифровизации 
технологических процессов и всего комплекса кластер-
ных преобразований предпринимательских структур 
в северо-западном регионе. Большинство российских 
регионов отстают по скорости проникновения и исполь-
зования инновационных технологий от стран — лидеров 
в данном сегменте, а с учётом введения санкций, это 
отставание можно преодолевать только на основе ин-
тенсивного внедрения цифровых инструментов и тех-
нологий предпринимательского взаимодействия. Для 
поступательного развития инновационных технологий 
необходимо учитывать наличие таких показателей, 
как промышленный, кадровый, научно-технический 
и цифровой потенциалы регионов. При этом на темпы 
распространения инновационных технологий влияет 
реализуемая инновационная стратегия и задачи по ее 
достижению региональными хозяйствующими субъ-
ектами благодаря внедрению и активному распростра-
нению цифровых технологий предпринимательского 
взаимодействия, функционирующими в системообра-
зующих отраслях экономики. Комплексный анализ 
динамики показателей формирования регионального 
потенциала для инновационного развития регионов по-
казывает положительные тенденции, но по внедрению 
цифровых инструментов этого пока не прослеживается. 
В России до пандемии показатели, характеризующие 
инновационной потенциал регионов, демонстрировали 
рост приблизительно на 15% [11]. Развитие частно-го-
сударственного предпринимательства и государствен-
но-частного партнерства определяют процесс форми-
рования и цифровой инфраструктуры, нацеленной 
на обеспечение положительной динамики показателей 
бизнеса в долгосрочной перспективе, но этого в северо-
западном регионе пока достичь не удалось 

Инновационная экономика внесла коррективы 
в приоритеты развития инструментов государствен-
но-частного партнерства, в качестве лидеров в данном 
процессе выступают крупные корпоративные струк-
туры, который формируют вектор поступательного 
формирования инновационного кластера, но только 
комплексная цифровизация технологических про-
цессов определяет ускорение перехода на российские 
ресурсы в условиях санкционного давления запад-
ных стран. В государствах СНГ таких, как Казахстан 
и Беларусь в допандемийный период происходил 
рост государственных инвестиций в инновационную 
инфраструктуру в пределах 18% — 20% от ВВП [12], 
который, в настоящее время, также затормозился. 
Значительно возросла доля производимых товаров 
и предоставляемых услуг компаниями с использова-
нием инновационных информационно-коммуникаци-
онных технологий, но вырос спрос на цифровые услуги 
и предпринимательское взаимодействие в рамках 
удалённых цифровых технологий.

В условиях введении санкций Россия замедлила 
темпы внедрения инновационных технологий с ис-
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пользованием цифровых технологий, несмотря на то, 
что сложился мощный научно-технический потен-
циал для инновационизации инструментов государ-
ственно — частного партнерства, функционирующих 
в 28 регионах. Регионами — лидерами в становлении 
инновационной экономики на цифровой платформе 
являются Москва, Санкт-Петербург, Томск, Псков-
ская, Нижегородская, Ленинградская и Московская 
области. По данным экспертов более 80% российских 
компаний формируют региональный инновационный 
кластер в 12 российских регионов, предприятия ко-
торых активно формируют цифровые рыночные про-
странства и удалённые формы предпринимательского 
взаимодействия. Государственное финансирование 
инновационных проектов, в том числе и по внедрению 
комплексной цифровизации, осуществляется в реги-
ональных субъектах, обладающих мощным научно-
исследовательским потенциалом. Государственная 
программа развития инновационного пространства 
предполагает поэтапное осуществление мероприятий, 
финансирование которых ориентировано на поддерж-
ку инновационных компаний в формате кластеров, 
формирующих цифровые рыночные пространства 
и выстраивающих удалённые формы предпринима-
тельского взаимодействия.

Для повышения эффективности деятельности 
административных органов управления в данном 
направлении необходимо сформулировать страте-
гию, выделить хозяйствующие субъекты, которые 
могут успешно реализовать задачи инновационной 
экономики с применением цифровых формы пред-
принимательского взаимодействия для конкретного 
северо-западного региона. Задачами государственной 
и региональной программы поддержки являются 
определение перечня приоритетов инновационных 
проектов с применением цифровых форм предпри-
нимательского взаимодействия, а также компаний-
исполнителей, использующих административные 
инструменты в процессе формирования на цифровой 
платформе соответствующей ресурсной и техноло-
гической базы на основе созданной инновационной 
инфраструктуры.

Специфика предпринимательской деятельности 
учитывается на базе комплексной оценки показателей 
развития региональной инновационной инфраструк-
туры, условий для успешной реализации инноваци-
онного бизнеса в приоритетных сегментах реального 
сектора экономики и сферы услуг, опирающихся на до-
стижения экономики знаний и компетенций кадрового 
потенциала социально-экономических систем, пока 
без учёта критериев цифровизации технологического 
предпринимательского пространства.

По данным комплексной оценки научных иссле-
дователей важным этапом реализации государствен-
но-частного партнерства является разработка система 
комплексной диагностики достигнутого уровня разви-
тия предприятий северо-западного региона по наличию 
инновационного потенциала и наличию соответству-
ющей цифровой инфраструктуры. Оценка рейтинга 
регионов — лидеров позволяет учесть и распространить 
их опыт для всей России, снижая риски внешней и вну-
тренней среды для бизнеса — структур [13, с. 576–592].

Комплексная оценка регионального потенциала 
использования инновационных технологий в циф-
ровом формате должна базироваться на показателях 
уровня проникновения интернета; условий и скорости 
использования инновационных коммуникационных 
систем; уровень и степень использования информа-
ционно-коммуникационных технологий населением; 
наличие высококвалифицированных кадров в инно-
вационной сфере; степень конкурентоспособности ис-
пользуемых инновационных технологий и программ; 
наличие системообразующих инновационных корпо-
ративных структур; степень участия образовательных 
и научно- исследовательских структур в экспертной 
оценке и формировании программ развития иннова-
ционной экономики на региональном уровне.

Создание условий по развитию бизнес-проектов 
в инновационной сфере в цифровом пространстве 
является важной задачей государственного и реги-
онального регулирования в современных условиях. 
Комплексная оценка инновационного потенциала 
в рамках цифрового пространства региона должна 
учитывать существующие риски внешней и внутрен-
ней среды для регионального предпринимательского 
удалённого и реального взаимодействия в данной сфе-
ре. Большое значение имеют показатели устойчивости 
функционирования хозяйствующих субъектов, уровня 
квалификации персонала, сформулированной менед-
жерами высшего звена четкой стратегии и программы 
реализации управленческих решений в ее достижении.

На региональном уровне управления государствен-
ная и региональная поддержка должна способствовать 
корректировки принимаемых бизнес-структурами 
решений с точки зрения решения задач регионально-
го социально-экономического развития. Созданные 
экспертные советы с участием всех хозяйствующих 
субъектов региона способны осуществить оптимиза-
цию системы регулирования процессом формирования 
цифровой инфраструктуры предпринимательского 
взаимодействия.

Частно-государственное предпринимательство 
и государственно-частное партнерство в инноваци-
онной экономике на цифровой платформе взаимо-
действия должно учитывать оценку параметров реги-
ональной научно — технологической сферы:
• показатели материально-технического обеспече-

ния в соответствии с достижениями четвертого 
технологического уклада;

• развитие человеческого капитала, который явля-
ется необходимым условием поступательного раз-
вития инновационного цифрового пространства 
региона.

Заключение	

В статье сделана попытка рассмотреть процесс 
управления инновационной деятельностью на пред-
приятиях в рамках комплексной цифровизации 
с позиции предпринимательского взаимодействия, 
в том числе и в рамках выстраивания государствен-
но — частного партнерства. На национальном уровне 
регулирования необходимо разработать стратегию ис-
пользования достижений инновационной экономики 
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для поступательного экономического формирования 
цифрового предпринимательского взаимодействия 
и становления региональной цифровой инфраструкту-
ры, в соответствии с которой необходимо определить 
приоритеты поддержки определенных сегментов 
деятельности. Важным этапом является подготовка 
концептуальных подходов по реализации программы 
поддержки предпринимательской деятельности с ис-
пользованием соответствующих цифровых механиз-
мов и инструментов, обеспечивающих достижение 
сформулированной стратегии.

В системе управления региональным предприни-
мательским взаимодействием в цифровом простран-
стве в инновационной экономике важно обосновать 

направления корректировки управленческих решений 
в институциональном блоке, который ориентирован 
на обеспечение баланса интересов хозяйствующих 
субъектов в социально-экономическом развитии 
регионов. При разработке концептуальных подходов 
к системе регулирования предпринимательством 
северо-западного региона важно сформировать пред-
ставление о совокупности внутреннего взаимодей-
ствия структурных подразделений, организационном 
построении и учете рисков внешней и внутренней циф-
ровой среды. По существу, системность внутреннего 
взаимодействия подразделений системы направлены 
на реализацию принципа целостности менеджмента 
в региональном аспекте.
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