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Step  Description 

2. Market research and 
internal environment 
analysis 

The aim of market research is to find technological improvements. There are several types 
of market research, that can be highly useful in the product strategy development process: 
an analysis of technological factors and regulatory changes, a market trends analysis, 
benchmarking, focus groups [5].  An internal environment analysis of a company is done 
in order to find internal capabilities and problems, that may influence product 
development. It includes analysis of people, business partners, processes, products, a set of 
technologies, assets and ongoing projects [4].  

3. Determination of strategic 
options 

A product team uses results of market research and company internal environment 
analysis to find strategic options. 
A strategic option is an assumption about direction of product development. It consists of 
a product development opportunity and potential product development 
solutions [4]. 
A product development opportunity is a brief description of customers wants, emerging 
technologies, or market trends [4].  
A potential product development solution is a precisely formulated proposal for product 
development [4].  

4. Selection of product 
development solutions 

A selection of product development solutions is a very important part of the product 
strategy development process. Selected solutions must be feasible and marketable. Product 
team members evaluate product development solutions taking into a consideration results 
of market research and an internal environment analysis. They can use several tools: 
1) Written narratives on every defined solution with detailed information about a proposed 
solution, needed skills and resources, and benefits for customers [4].  
2)A value-effort matrix or a quantitative comparison of  
solutions [4]. A product team can develop new qualitative or quantitative methods to 
evaluate and select product development solutions.  

5. Development of an 
implementation plan 

Product team members develop a plan of selected solutions implementation using strategic 
roadmaps. A strategic roadmap is a schedule showing future product revisions or iterations 
[1, p.134].  
A 3-year horizon is most appropriate for many product strategies. A strategic roadmap is 
used to communicate strategic plans to team members and stakeholders [4]. 

Developed by the author [3, p.1-30], [4]. 
 

A strategy execution stage starts after strategy development [3, p. 12]. It includes all activities, that are necessary for 
implementation of selected solutions [1]. 

Differentiated value is a characteristic of a winning product strategy [3, p. 6-7,12]. Modern technological companies 
implement new technologies to differentiate their products. This is the general pathway to differentiation, that can be 
conceptually presented using the following formula: 
 

 
Figure 1 –The tech product differentiation formula 

Developed by the author 
 

Tech companies create differentiated value of a product by implementation of technologies, that are new or haven’t 
found appropriate application in an industry yet. This approach gives them a possibility to outcompete their market 
competitors.  

While the formula looks simply, it is very difficult to realize it in practice. In the modern world of fast technologies 
development and lack of resources very few companies can develop highly differentiated products and arrange their 
manufacturing.  

Conclusion. In this article the product strategy development process and the product differentiation formula were 
presented. A precisely formulated product strategy can be useful for companies, that have high product development 
costs. It provides the general framework for development of competitive products, that might be sold in sufficient 
volumes. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УКРЕПЛЕНИЮ 
КООПЕРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА В РАМКАХ ЕАЭС 

С.А. Грицевич, ФММП БНТУ, г. Минск 

Резюме. В статье освещена важность повышения роли кооперационного взаимодействия в странах-членах 
ЕАЭС с учетом текущих вызовов и новых современных подходов, важным из которых является экосистемный 
подход, основанный на концепции формирования бизнес-экосистем. Внедрение моделей кооперационного 
взаимодействия на основе концепции бизнес-экосистем будет направлено на укрепление конкурентных позиций 
и устойчивый рост основных участников рынка ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), кооперация, взаимные инвестиции, взаимная 
торговля, конкуренция, со-конкуренция, экосистемный подход, концепция бизнес-экосистем. 

Введение. В настоящее время в условиях частичной неопределенности развития современной мировой 
экономики особую значимость приобретают интеграционные процессы и связи на уровне отдельных государств 
и экономических союзов. В частности, укрепление экономических отношений стран-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) способствует обеспечению устойчивости и поддержанию конкурентоспособности 
национальных экономик. Вырабатываемая стратегия координации промышленного сотрудничества между 
странами ЕАЭС, отраженная в Договоре о евразийском экономическом сотрудничестве [1], призвана укрепить 
разносторонние интересы участников промышленно-сбытовой кооперации, а также оказывать содействие в 
повышении эффективности использования имеющихся национальных ресурсов, расширять рынки сбыта, тем 
самым влияя на рост взаимной торговли. 

Однако, существуют различные текущие вызовы, которые сдерживают развитие потенциала 
производственного-сбытового сотрудничества в ЕАЭС, к ним можно отнести: отсутствие четких правил и 
механизмов координации, недостаточность централизованных информационных ресурсов, необходимых для 
повышения вовлеченности и ответственности участников бизнес-сообществ между странами, низкий уровень 
открытости между партнерами, несоответствие ожиданий и потребностей сторон и др.  

Следовательно, для преодоления данных вызовов и поддержания процессов дальнейшего кооперационного 
взаимодействия между странами-членами ЕАЭС необходимо внедрение современных подходов, которые 
позволят не только расширять сотрудничество между отраслями, но и создавать условия для образования новых 
партнерств для построения устойчивых взаимосвязей с привлечением представителей высокотехнологичной 
сферы, способных влиять на механизмы создания стоимости, стимулировать торгово-экономическое и 
промышленно-инвестиционное сотрудничество. 

Основная часть. Дальнейшее укрепление экономических отношений стран-членов ЕАЭС в настоящее время 
является приоритетной задачей в условиях санкционных вызовов. Период последних пяти лет является важным 
переходным этапом для «…задействования механизмов более глубокой промышленной кооперации для 
национальных политик…» [2, с.60] в целях повышения эффективности экономических показателей развития в 
пространстве ЕАЭС. 
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Рисунок 1 – Динамика индексов, характеризующих кооперационное взаимодействие ЕАЭС 

Источник: разработка автора на основе [5]. 
Анализируя общую динамику промышленного производства ЕАЭС (рис. 1) за 2019-2023 гг. следует отметить, 

что период 2020 и 2022 годов отличался некоторым спадом, в том числе в большинстве стран участниц 
экономического союза, однако, к декабрю 2023 года индекс промышленного производства ЕАЭС зафиксирован 
на уровне 103,7 % (Беларусь – 107,7 %, Казахстан – 104,3 %, Армения – 104,1 %, Россия – 103,5 %, Киргизия – 
102,7 %) [3], что свидетельствует о возвращении экономик стран к уровню промышленного развития до 
пандемии. Преодоление замедления темпов промышленного производства свидетельствует о восстановлении 
объемов производства в значимых отраслях экономики стран-членов ЕАЭС. 

Важным элементом, следующим за динамикой промышленного производства, который отражает 
направленность бизнес-сообществ к стимулированию экономического роста, остается уровень инвестиционного 
сотрудничества между странами ЕАЭС. За период 2019-2023 годов в динамике инвестиций в основной капитал 
ЕАЭС (рис. 1) отмечены некоторые колебания, однако, в период января-сентября 2023 года индекс инвестиций в 
основной капитал превысил показатель предшествующего года и зафиксирован на уровне 110,3 % (Беларусь – 
111,9 %, Казахстан – 112,1 %, Армения – 117 %, Россия – 110 %, Киргизия – 116,7 %) [3]. Согласно анализу 
структуры инвестиций в основной капитал более 50 % в ней занимают собственные средства предприятий и 
организаций, готовых к инвестированию на межстрановом уровне. Следует отметить, что данные показатели не 
в полной мере отражают потенциал производственного сотрудничества и должны быть дополнены анализом 
показателей состояния взаимных инвестиций [3]. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за 
первый квартал 2023 года взаимные инвестиции государств-членов ЕАЭС составили 64,3% от уровня 
инвестиций за весь 2022 год, что отражает положительную динамику роста. 

В условиях промышленно-инвестиционной интеграции страны ЕАЭС привержены сохранению значимости 
торгово-экономических связей, которые характеризуются динамикой взаимной торговли (рис. 1). В январе 2020 
года темп роста взаимной торговли между странами ЕАЭС был на уровне 102,0 %, к январю 2022 года 
показатель увеличился и был зафиксирован в объеме 117,3 %. Из Аналитического доклада «О 
макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по 
обеспечению устойчивого экономического развития» следует, что в 2023 году взаимная торговля товарами  «…в 
целом сохранила ключевые особенности 2022 года» [4], которые свидетельствует о росте привлекательности 
внутреннего рынка ЕАЭС и увеличении темпов взаимной торговли в 2022-2023 годах под воздействием 
геополитических факторов, что отразилось на сокращении дефицита торгового баланса при наращивании 
показателей экспорта всеми странами-членами ЕАЭС. По прогнозам экспертов темп роста взаимной торговли к 
концу 2023 года будет на отметке 111,4 %, а в 2024-2026 годах должен остаться на уровне 102,2 – 102,4 % к 
предыдущему периоду [4]. Основную долю в технологической структуре взаимной торговли стран-членов ЕАЭС 
занимают ресурсоемкие промышленные товары, тогда как доля высокотехнологичных товаров в 2022 году 
составила 7,8 % экспорта ЕАЭС [4]. 

Одну из значимых ролей в развитии торгово-экономического и промышленно-инвестиционного 
сотрудничества в ЕАЭС играет развитие промышленной кооперации [2, c. 58], повышение уровня которой 
должно положительно сказаться на росте показателей промышленного производства, взаимных инвестиций и 
взаимной торговли. Тем не менее представленные экономические данные отличаются положительными, но не 
высокими темпами роста взаимных инвестиций и взаимной торговли, что со временем может негативно 
сказаться на процессах эффективного формирования общего экономического пространства. По мнению ряда 
ученых «…основные трудности в реализации промышленного и инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС 
сопряжены с различными подходами в регулировании экономик» [2, с. 60].  

Следовательно, для дальнейшего устойчивого роста кооперационных взаимодействий и активизации торгово-
промышленного сотрудничества стран-членов ЕАЭС, основу которых должны составлять скоординированные 
меры по стимулированию бизнес-сообществ, по нашему мнению, возможно применение экосистемного подхода 
(ЭП), в основу принципов которого положена концепция бизнес-экосистем (БЭС). В данной концепции 
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ключевые роли отводятся таким важным аспектам взаимодействия участников БЭС как «кооперация» и 
«конкуренция». Дж. Мур в своих работах о БЭС [5] ввел понятие «со-конкуренция», отражающее возможности  
сотрудничества участников бизнес-сообщества, ранее являвшихся конкурентами, и объединяющими свои 
сильные стороны для достижения общей цели и усиления собственных экономических позиций. Создаваемая 
ценность от партнерского взаимодействия участников в БЭС формируется на протяжении всего жизненного 
цикла экосистемы, сменяя приоритет кооперации, который значим для стадий «рождение» и «экспансия», на 
приоритет конкурентных процессов на стадиях «лидерства» и «самообновления» (рис. 2) [5]. 

 
Рисунок 2 – Аспекты взаимодействия в рамках жизненного цикла БЭС 

Источник: разработка автора на основе [3]. 
 

В рамках ЕАЭС уже сформировался ряд предпосылок и возможностей для применения экосистемного 
подхода к укреплению кооперационного взаимодействия путем создания новых моделей партнерства участников 
бизнес-сообществ и государственных структур на основе современных принципов активной адаптации, 
взаимодополняемости, координации, инновационности, цифровой зрелости, конкурентного сотрудничества 
(табл.1). 

Таблица 1 – Обоснование применения экосистемного подхода к развитию кооперации в рамках ЕАЭС    
Предпосылки внедрения экосистемного 

подхода 
Возможности укрепления кооперационного взаимодействия 

Принятие Концепции создания 
евразийской сети кооперации и 
субконтрактации 

Открытое сотрудничество между партнерами за рамками 
отдельных отраслей и межотраслевых комплексов, переход от 
создания низкотехнологичных к средне- и 
высокотехнологичным продуктам. 
Формирование цифровой экосистемы промышленной 
кооперации на всем пространстве ЕАЭС. 

Создание Евразийских технологических 
платформ, Инициатива по созданию 
Евразийского инжинирингового центра 

Усиление роли платформ как элемента модели БЭС, упрощение 
движения и обмена информацией между партнерами, развитие 
консультационных услуг в регионах, создание 
централизованных информационных ресурсов, установление 
новых бизнес-контактов. 

Разработка и внедрение нормативных 
документов наднационального уровня 

Усиление координационных процессов в регулировании 
национальных торговых и промышленных политик, 
скоординированные меры по стимулированию бизнес-
активности, согласование разносторонних интересов, гарантии 
для поддержания и развития межстрановых кооперационных 
связей, снижение трансакционных издержек, преодоление 
ограничений во взаимной торговле товарами. 

Осуществление взаимного 
инвестирования 

Сглаживание барьеров для развития новых партнерств с целью 
участия в совместном создании стоимости в рамках архитектуры 
БЭС, увеличение доли представителей цифровой среды в 
создании инновационного продукта. 

Наличие взаимной торговли 
высокотехнологичными товарами 

Расширение сотрудничества представителей традиционных 
отраслей промышленности и высокотехнологичного сектора, 
развитие взаимодополняемости реальных секторов экономик 
стран, приверженность «открытым» инновациям, создание 
привлекательного рынка для бизнеса 3-х стран путем 
формирования модели экосистемного сотрудничества 

Источник: разработка автора на основе [2-4, 6]. 
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торгово-экономических связей, которые характеризуются динамикой взаимной торговли (рис. 1). В январе 2020 
года темп роста взаимной торговли между странами ЕАЭС был на уровне 102,0 %, к январю 2022 года 
показатель увеличился и был зафиксирован в объеме 117,3 %. Из Аналитического доклада «О 
макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по 
обеспечению устойчивого экономического развития» следует, что в 2023 году взаимная торговля товарами  «…в 
целом сохранила ключевые особенности 2022 года» [4], которые свидетельствует о росте привлекательности 
внутреннего рынка ЕАЭС и увеличении темпов взаимной торговли в 2022-2023 годах под воздействием 
геополитических факторов, что отразилось на сокращении дефицита торгового баланса при наращивании 
показателей экспорта всеми странами-членами ЕАЭС. По прогнозам экспертов темп роста взаимной торговли к 
концу 2023 года будет на отметке 111,4 %, а в 2024-2026 годах должен остаться на уровне 102,2 – 102,4 % к 
предыдущему периоду [4]. Основную долю в технологической структуре взаимной торговли стран-членов ЕАЭС 
занимают ресурсоемкие промышленные товары, тогда как доля высокотехнологичных товаров в 2022 году 
составила 7,8 % экспорта ЕАЭС [4]. 

Одну из значимых ролей в развитии торгово-экономического и промышленно-инвестиционного 
сотрудничества в ЕАЭС играет развитие промышленной кооперации [2, c. 58], повышение уровня которой 
должно положительно сказаться на росте показателей промышленного производства, взаимных инвестиций и 
взаимной торговли. Тем не менее представленные экономические данные отличаются положительными, но не 
высокими темпами роста взаимных инвестиций и взаимной торговли, что со временем может негативно 
сказаться на процессах эффективного формирования общего экономического пространства. По мнению ряда 
ученых «…основные трудности в реализации промышленного и инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС 
сопряжены с различными подходами в регулировании экономик» [2, с. 60].  

Следовательно, для дальнейшего устойчивого роста кооперационных взаимодействий и активизации торгово-
промышленного сотрудничества стран-членов ЕАЭС, основу которых должны составлять скоординированные 
меры по стимулированию бизнес-сообществ, по нашему мнению, возможно применение экосистемного подхода 
(ЭП), в основу принципов которого положена концепция бизнес-экосистем (БЭС). В данной концепции 
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ключевые роли отводятся таким важным аспектам взаимодействия участников БЭС как «кооперация» и 
«конкуренция». Дж. Мур в своих работах о БЭС [5] ввел понятие «со-конкуренция», отражающее возможности  
сотрудничества участников бизнес-сообщества, ранее являвшихся конкурентами, и объединяющими свои 
сильные стороны для достижения общей цели и усиления собственных экономических позиций. Создаваемая 
ценность от партнерского взаимодействия участников в БЭС формируется на протяжении всего жизненного 
цикла экосистемы, сменяя приоритет кооперации, который значим для стадий «рождение» и «экспансия», на 
приоритет конкурентных процессов на стадиях «лидерства» и «самообновления» (рис. 2) [5]. 

 
Рисунок 2 – Аспекты взаимодействия в рамках жизненного цикла БЭС 

Источник: разработка автора на основе [3]. 
 

В рамках ЕАЭС уже сформировался ряд предпосылок и возможностей для применения экосистемного 
подхода к укреплению кооперационного взаимодействия путем создания новых моделей партнерства участников 
бизнес-сообществ и государственных структур на основе современных принципов активной адаптации, 
взаимодополняемости, координации, инновационности, цифровой зрелости, конкурентного сотрудничества 
(табл.1). 

Таблица 1 – Обоснование применения экосистемного подхода к развитию кооперации в рамках ЕАЭС    
Предпосылки внедрения экосистемного 

подхода 
Возможности укрепления кооперационного взаимодействия 

Принятие Концепции создания 
евразийской сети кооперации и 
субконтрактации 

Открытое сотрудничество между партнерами за рамками 
отдельных отраслей и межотраслевых комплексов, переход от 
создания низкотехнологичных к средне- и 
высокотехнологичным продуктам. 
Формирование цифровой экосистемы промышленной 
кооперации на всем пространстве ЕАЭС. 

Создание Евразийских технологических 
платформ, Инициатива по созданию 
Евразийского инжинирингового центра 

Усиление роли платформ как элемента модели БЭС, упрощение 
движения и обмена информацией между партнерами, развитие 
консультационных услуг в регионах, создание 
централизованных информационных ресурсов, установление 
новых бизнес-контактов. 

Разработка и внедрение нормативных 
документов наднационального уровня 

Усиление координационных процессов в регулировании 
национальных торговых и промышленных политик, 
скоординированные меры по стимулированию бизнес-
активности, согласование разносторонних интересов, гарантии 
для поддержания и развития межстрановых кооперационных 
связей, снижение трансакционных издержек, преодоление 
ограничений во взаимной торговле товарами. 

Осуществление взаимного 
инвестирования 

Сглаживание барьеров для развития новых партнерств с целью 
участия в совместном создании стоимости в рамках архитектуры 
БЭС, увеличение доли представителей цифровой среды в 
создании инновационного продукта. 

Наличие взаимной торговли 
высокотехнологичными товарами 

Расширение сотрудничества представителей традиционных 
отраслей промышленности и высокотехнологичного сектора, 
развитие взаимодополняемости реальных секторов экономик 
стран, приверженность «открытым» инновациям, создание 
привлекательного рынка для бизнеса 3-х стран путем 
формирования модели экосистемного сотрудничества 

Источник: разработка автора на основе [2-4, 6]. 
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Заключение. Таким образом, кооперационное взаимодействие в рамках ЕАЭС призвано способствовать 
углублению интеграции и построению глубоких устойчивых взаимосвязей между странами на региональном 
уровне. В свою очередь, применение современного экосистемного подхода к укреплению и развитию 
кооперационных связей позволит мотивировать бизнес-сообщества в переходе к новому организационно-
экономическому механизму, позволяющему усиливать их позиции как на внутренних рынках, так и в общем 
экономическом пространстве ЕАЭС, повышая экспортный потенциал, аккумулируя инвестиции для 
инновационных прорывов. 
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УДК 331.91 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.С.Емельяненко, ФММП БНТУ, г. Минск 

Резюме. Исследование и разработка стратегии маркетинга для повышения эффективности продвижения 
продукции промышленного предприятия является основной целью данной работы. В работе проведен анализ 
существующих методов оценки эффективности маркетинговой деятельности, а также рассмотрены 
особенности промышленного маркетинга на отраслевых рынках.   

Ключевые слова: продвижение, маркетинг, промышленный рынок. 
 
Введение. Большинство промышленных предприятий сталкиваются с трудностями в продвижении своих 

брендов на отраслевых рынках. В качестве решения данной проблемы на помощь приходит промышленный 
маркетинг. 

Стратегии маркетинга, необходимые предприятию, полностью зависят от типа рынка, на котором оно 
действует. Так же стоит заметить, что стратегии потребительского рынка существенно отличаются от стратегий 
промышленного рынка. 

Основная часть. Промышленные рынки, как правило, имеют дело с оптовыми продажами продукции, в то 
время как потребительские – обслуживают розничные продажи. Ключевыми факторами успеха для каждого из 
этих рынков являются минимизация затрат и маркетинг. В условиях глобализации предприятиям необходимо 
адаптировать свои маркетинговые стратегии для выхода на глобальный рынок. 

Промышленный рынок (бизнес-рынок, рынок производителей) представляет собой совокупность физических 
и юридических лиц, которые приобретают товары и/или услуги для производства других продуктов и/или услуг 
[1]. Исходя из того, что промышленный бизнес-маркетинг направлен на привлечение крупных заказов и 
формирование долгосрочных отношений между производителем и клиентом, то процесс от первого предложения 
до закрытия продажи сложнее чем при взаимодействии на рынке бизнес-частный покупатель. 

В настоящее время набирает популярность стратегия интернет-маркетинга, которая включает в себя 
несколько важных компонентов: 

1. Контент-маркетинг является основой этой стратегии. Создание высококачественного, действенного и 
полезного контента — это необходимость в условиях современного рынка. Для позиционирования компании, как 
компании с глубокими знаниями и опытом в сфере необходимо создать высококачественный контент, который 
бы отвечал запросам, решал проблемы и отвечал на вопросы целевых клиентов компании [2]. Например, на 
целевых страницах предприятия можно размещать информацию, которая сможет обучать потенциальных 
клиентов, это продолжение всех обещаний и гарантий, предоставленных предприятием в своей информации, что 
очень важно для следующего этапа превращения посетителя в клиента.  
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2. Информационно-пропагандистская деятельность и активное взаимодействие в сети. В каждой отрасли 
существуют определенные влиятельные личности, которые обладают экспертным статусом и их мнение имеет 
большое значение. Для компании важно завоевать признание этих людей, поскольку даже небольшие 
положительные отзывы от влиятельных фигур в отрасли могут значительно улучшить репутацию компании, 
привлечь новых клиентов и увеличить объемы продаж. 

3. Создание списка адресов электронной почты. Если фирма не создаст список адресов электронной почты - 
она не строит свой бизнес. В современном мире, когда фирмы обращаются к клиентам через несколько каналов 
связи, необходимо регулярно поддерживать контакты с потребителями, даже если они сейчас ничего не 
покупают. Важно напоминать о существовании и поддерживать связь посредством информационных писем, 
эксклюзивных предложений и скидок [3]. 

4. Онлайн-торговля и возможность совершения покупок через Интернет стали неотъемлемой частью 
современного бизнеса. Если компания до сих пор не предлагает онлайн-покупки на своем веб-сайте, то стоит 
задуматься об этом. Электронная торговля растет по всему миру, благодаря широкому использованию 
смартфонов и планшетов, и предоставляет огромные возможности для бизнеса. 

5. Реклама в социальных сетях. Это один из самых экономичных, целенаправленных и эффективных видов 
рекламы, особенно для местных предприятий. Сегодня социальные сети являются наиболее доминирующей 
платформой. Создание высокоэффективного присутствия в социальных сетях является ключевым фактором для 
создания убедительного контента, который мгновенно находит отклик у аудитории. Социальные сети – это 
огромный мир, где можно продвигать свой контент, взаимодействовать с клиентами и демонстрировать свое 
лидерство. 

6. Мобильный маркетинг. Часто возникают ситуации, когда людям необходимы услуги и/или товары 
незамедлительно, поэтому сайт и система заказа должны быть оптимизированы для использования на 
мобильных устройствах. Разработка мобильного приложения, которое позволяет клиентам отслеживать статус 
своего заказа и местоположение транспортного средства, значительно упрощает взаимодействие с клиентами. 

Для каждого промышленного предприятия интернет-маркетинг рассматривается отдельно, ведь необходимо 
учитывать не только производимую продукцию, определить грамотно цели (увеличение посещаемости сайта, 
продвижение и реализация новых услуг и товаров, повышение продаж, улучшение имиджа компании, 
повышение узнаваемости бренда), но и выявить целевую аудиторию, исходя из которой выбирается площадка 
для продвижения, будь то социальные сети (Однокласснки, Вконтакте, TikTok. Instagram и многие другие) либо 
профессиональные блоги, сайты.  

Оценить эффективности применения интернет-маркетинга возможно с помощью таких показателей, как:  
- показы (View) и охваты (Reach) - количественные метрики, отображающие количество просмотров и 

количество уникальных пользователей, достигнутых рекламными материалами; 
- коэффициент конверсии (CR) - показатель, отражающий процент пользователей, совершивших целевое 

действие, например, совершивших покупку или оставивших контактные данные; 
- кликабельность (CTR) - отношение количества кликов на рекламный материал к количеству его показов, 

позволяющий оценить привлекательность рекламы для пользователей; 
- цена за клик (CPC), тысячу показов (CPM) или за действие (CPA) - метрики, отражающие стоимость 

каждого клика, тысячи показов или целевого действия соответственно; 
- средний чек (AOV) - средняя сумма, которую тратит каждый покупатель при совершении покупки; 
- вовлеченность (ER) и количество подписчиков - метрики, отображающие уровень взаимодействия 

пользователей с контентом и количество подписчиков на социальных платформах; 
- посещаемость, показатель отказов, время на сайте, глубина просмотра - метрики, позволяющие оценить 

активность пользователей на сайте, их уровень заинтересованности и вовлеченность. 
Заключение. Совершенствование методов продвижения продукции промышленного предприятия будет 

заключаться в следующем:  
1. Расширение и диверсификация клиентской базы. Производители и промышленные компании традиционно 

полагаются на отраслевые журналы и выставки, чтобы охватить свою целевую аудиторию. Однако с развитием 
интернет-маркетинга и продаж также появилась возможность для продавцов промышленной продукции 
привлекать больше потенциальных клиентов с помощью целевых рекламных кампаний и усиления своего 
онлайн-присутствия. 

2. Снизить накладные расходы. Например, предприятия потратили целое состояние на общие маркетинговые 
кампании. В этом случае можно получить лучшие результаты за меньшие деньги, сузив фокус и 
переключившись на цифровой маркетинг. 

3. Повысить авторитет и узнаваемость бренда. Поскольку большинство клиентов в наши дни находятся в 
сети, активное присутствие бизнеса в Интернете поможет создать имидж и укрепить доверие подписчиков, 
которые могут стать новыми клиентами. 

Однако понимание того, почему предприятие должно сосредоточить свои усилия на цифровом маркетинге, – 
это только первый шаг. Также предприятие должно понимать, как эффективно продвигать свою компанию в 
эпоху цифровых технологий. 

 
 
 


