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Аннотация

Цель. Выявить нарративы цифровой трансформации экономики индустриальных территорий 
и определить регионы, имеющие наибольшие перспективы ее успешной реализации.

Задачи. Уточнить значение понятия «нарратив цифровой трансформации», разработать и апро-
бировать логическую модель нарративного анализа цифровой трансформации в регионе; 
построить типологию индустриальных регионов по критерию перспективности успешной 
реализации цифровой трансформации экономики с учетом выявленных нарративов.

Методология. Для исследования разработана методика нарративного анализа, состоящая 
из  пяти последовательных шагов. В рамках первых трех методических шагов выполняется 
оценка интереса органов власти, бизнеса и населения к реализации цифровой трансформации 
на основе библиометрического, компаративного и статистического анализа соответственно. 
Четвертый шаг методики реализуется с применением инструментария контент-анализа, по-
зволяющего определить ключевые нарративные компоненты цифровой трансформации эко-
номики. Пятый шаг методики обобщает полученные ранее результаты путем построения 
типологии индустриально развитых регионов по уровню их предрасположенности к цифровой 
трансформации экономики, выявленному с учетом нарративов.

Результаты. Утверждается, что нарративы, формирующиеся в обществе на фоне происходя-
щих социально-экономических и культурных преобразований, вызванных цифровой транс-
формацией, могут (и должны) выступать источником информации о предрасположенности 
региона к преобразованиям на инновационной основе, отражающим степень готовности ор-
ганов власти, бизнеса и населения воспринимать и участвовать в таких преобразованиях. 
Определены создатели нарративов цифровизации, к которым относятся государство, бизнес 
(в лице работодателей) и общество (в лице соискателей и сотрудников предприятий). Опре-
делено, что на рынке труда присутствует значительное превышение предложения цифровых 
компетенций над спросом. Выдвинуто предположение о том, что это обусловлено в том чис-
ле действующими в обществе нарративами. Выявлено, что интерес российского общества 
к  цифровым преобразованиям экономики остается значительным, при этом интерес населе-
ния к  отдельным нарративным компонентам в регионах вариативен. Определено, что среди 
ключевых компетенций трансформации экономики преобладают soft skills. Установлено, что 
большей предрасположенностью к цифровым преобразованиям обладают регионы с домини-
рованием обрабатывающих отраслей: Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Челябинская 
области, Пермский и Красноярский края, Республика Татарстан.

Выводы. Территории с добывающими отраслями по-прежнему не склонны к инновационным 
трансформациям. При этом население таких территорий в большей степени испытывает на-
пряжение и сопротивление новшествам. Полученные результаты являются первым шагом 
в  направлении исследований цифровой трансформации с позиций нарративного подхода. 
Статья будет полезной для ученых и специалистов в области нарративной экономики, а так-
же для тех, кто интересуется вопросами цифровой трансформации.

Ключевые слова: нарративный подход, цифровые компетенции, цифровая трансформация экономики, 
нарративная экономика, индустриальные регионы, предрасположенность регионов к трансформации
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Abstract 

Aim. The presented study aims to determine the narratives of digital economic transformation 
in industrial territories and to identify regions with the best prospects for its successful im-
plementation.

Tasks. The authors clarify the concept of “digital transformation narrative”; develop and test 
a logical model of narrative analysis of regional digital transformation; build a typology of  in-
dustrial regions according to the prospects for successful implementation of digital economic 
transformation with allowance for the identified narratives.

Methods. This study uses an original narrative analysis methodology consisting of five con-
secutive steps. During the first three steps, the interest of authorities, businesses, and the 
population in the implementation of digital transformation is assessed using bibliometric, 
comparative, and statistical analysis respectively. The fourth step of the methodology is  im-
plemented using content analysis tools, which makes it possible to identify the key narrative 
components of digital economic transformation. The fifth step summarizes the results ob-
tained earlier by building a typology of industrially developed regions according to  the  lev-
el of their propensity for digital economic transformation determined with allowance for nar-
ratives.

Results. The study proves that narratives forming in society during socio-economic and cul-
tural transformations caused by digital transformation can (and should) serve as a source 
of  information about the region’s propensity for transformations on the basis of innovations, 
reflecting the degree of the preparedness of authorities, businesses, and the population to adopt 
and participate in such transformations. The creators of digitalization narratives are identified, 
which include the government, businesses (represented by employers), and society (represented 
by job seekers and employees). It is found that the supply of digital competencies significantly 
exceeds the demand in the labor market. This may be due to the narratives operating in soci-
ety, among other things. It is revealed that the interest of the Russian society in the digital 
transformation of the economy remains significant, while the interest of the population in in-
dividual narrative components varies in the regions. It is determined that soft skills prevail 
among the key competencies of economic transformation. It is established that regions with 
dominating manufacturing industries have a greater propensity for digital transformations: 
Sverdlovsk, Nizhny Novgorod, Rostov, Chelyabinsk regions, Perm and Krasnoyarsk territories, 
the Republic of Tatarstan.

Conclusion. Territories with extractive industries are still not prone to innovative transforma-
tions. At the same time, the population of such territories is more stressed and resistant 
to innovations. The obtained results are the first step in digital transformation research from 
the perspective of a narrative approach. This study will be useful for scientists and specialists 
in  the  field of narrative economics, as well as for those who are interested in digital trans-
formation issues.

Keywords: narrative approach, digital competencies, digital economic transformation, narrative economy, 
industrial regions, regional propensity for transformation
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Введение

В России указом Президента РФ цифро-
вая трансформация определена в каче-
стве национальной цели развития страны 
до  2030  г.  [1]. Она поддерживается рядом 
нормативно-правовых документов, основны-
ми из которых являются положение о систе-
ме управления реализацией национальной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [2], «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [3] и «Стра-
тегия научно-технологического развития 
Российской Федерации» [4]. 

Однако данная законодательная база 
не дает понимания того, насколько общество 
чувствительно и готово к участию в про-
цессах цифровой трансформации. Пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19 стала 
толчком развития цифровизации во   всех 
сферах жизни. Произошел массовый пере-
ход образования и коммерции в онлайн 
и появились «противовирусные технологи-
ческие решения», например, принятие зако-
нов об удаленной работе. Несмотря на такое 
резкое приобщение населения к «цифре», 
компаниям необходимо постоянно следить 
за технологическим развитием всех участ-
ников рынка и отраслей, чтобы поддержи-
вать конкурентоспособность существующих 
и создавать новые уникальные продукты, 
которые могут привести компанию к долго-
срочному конкурентному лидерству [5; 6].

Чтобы на первоначальных этапах реа-
лизации цифровых решений можно было 
говорить об их ожидаемой успешности, не-
обходимо знание о том, насколько обще-
ство, особенно индустриальных регионов, 
готово к цифровой трансформации, и как 
оно оценивает ее перспективы. Считаем, 
что о готовности общества и его оценоч-
ных ожиданиях можно судить по тому, как 
и в каком контексте региональные сообще-
ства высказываются об элементах цифро-
визации, как их интерпретируют. Смыслы 
и  повторяющиеся в высказываниях оценки, 
которые люди создают в отношении того или 
иного события, фиксируются и воплощают-

ся в  нарративе. Последний представляет 
собой рефлексию на социально-экономи-
ческие и  культурные изменения, происхо-
дящие в  современном обществе. Из  этого 
следует гипотеза данного исследования, 
заключающаяся в том, что нарративы, 
активно экспансирующиеся на конкрет-
ной территории, позволяют определить ее 
предрасположенность к успешной реализа-
ции цифровой трансформации экономики 
в контексте формирования соответствующих 
компетенций общества. Это служит посылом 
для постановки цели данного исследования: 
выявить нарративы цифровой трансформа-
ции экономики индустриальных территорий 
и определить регионы, имеющие наиболь-
шие перспективы ее успешной реализации.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач:

− уточнить понятие нарратив цифровой 
трансформации как один из инструментов 
оценки компетенций общества;

− предложить логическую модель нарра-
тивного анализа цифровой трансформации 
экономики;

− апробировать модель и построить типо-
логию индустриальных регионов по крите-
рию их предрасположенности к успешной 
цифровой трансформации экономики с уче-
том выявленных нарративов.

Степень изученности

Идея о том, что в повседневной жизни, 
в  ходе межличностного взаимодействия, 
у  участников возникают социальные пред-
ставления, с помощью которых люди пе-
реосмысливают происходящие вокруг них 
явления и процессы, впервые высказана 
С. Московичи в его теории социальных пред-
ставлений [7]. Повествование, включающее 
в себя субъективные эмоции и оценки по-
вествователя, представляет собой нарратив. 
Р. Шиллер первым обосновал изучение 
нарративов экономики, дающих интерпре-
тацию происходящих в обществе событий 
[8; 9]. Исследователь сравнивает нарративы 
со  вспышками вирусных эпидемий, уточ-
няя, что они, подобно вирусу, могут спрово-
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цировать волну «заражения» — сделать те 
или иные идеи или явления популярными 
среди все большего количества людей. Так, 
согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48 % 
россиян заявили о своем доверии техно-
логиям искусственного интеллекта и 79 % 
граждан нашей страны считают, что госу-
дарство должно способствовать развитию 
технологии искусственного интеллекта1.

Й. Брокмейер и Р. Харре под нарративом 
понимают «конденсированный ряд правил, 
включающих в себя то, что является согла-
сованным и успешно действующим в рамках 
данной культуры… Нарратив — это слово 
для обозначения специального набора ин-
струкций и норм, предписывающих, что 
следует и чего не следует делать в жизни, 
и определяющих, как тот или иной индиви-
дуальный случай может быть интегрирован 
в некий обобщенный и культурно установ-
ленный канон» [10].

Как правило, нарратив состоит из нар-
ративных компонентов — минимальных 
содержательных элементов, отражающих 
определенное событие, которое избирает-
ся и включается в нарратив, исходя из об-
раза адресата и замысла говорящего [11]. 
В.  Вольчик считает, что нарративы явля-
ются инструментом, выявляющим нормы 
и правила, действующие в обществе и струк-
турирующие экономические взаимоотноше-
ния, которые можно идентифицировать че-
рез призму исследования экспансии нарра-
тивов акторов, влияющих на их ценностные 
и поведенческие установки [12]. В. Вольчик 
и Маслюкова также отмечают, что нарра-
тивы, содержащийся в них дискурс позво-
ляют не только идентифицировать инсти-
туты, но  и  получить глубокое понимание 
эволюционных процессов в экономике [13]. 
Нарратив можно охарактеризовать как по-
следовательность связанных причинной 
связью событий и лежащих в их основе ис-
точников, разворачивающихся с течением 
времени, которые могут быть использованы 
в качестве шаблона при интерпретировании 
настоящего опыта [12].

Содержание нарративов отражает пред-
почтения населения и формируется под 
воздействием окружения и социального 
взаимодействия, принятого в обществе. 

1 Искусственный интеллект: благо или угроза? 
Аналитический обзор // ВЦИОМ. 2021. 7 июля. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza (дата  
обращения: 12.02.2022). 

Так, окружение формирует человеческое 
познание и поведение, привычки которого 
могут передаваться культурно из поколения 
в поколение, экспансируя и тиражируя эко-
номические нарративы [14]. Получаем, что 
нарративы выступают индикатором соци-
альной идентичности определенных групп 
населения и могут подтолкнуть индивида 
к определенной модели экономического по-
ведения. Нарративы проявляются в пони-
мании населением причинно-следственных 
связей экономических отношений в регио-
нальных системах, способны генерировать 
рациональную полезность каждого индиви-
да, подчиняясь убеждениям, составляющим 
текущую «культуру» общества [15].

Происхождение нарративов мы можем 
объяснить влиятельной силой общества, 
воздействующей на восприятие  эконо-
мической жизни населением. Получаем, 
что общество не только  создает  индивида, 
но и создает категории, которые он исполь-
зует, чтобы думать о себе и других. То, как 
другие видят человека, влияет на то, как 
он видит себя, и то, как люди видят себя, 
влияет на их поведение (выбор, который 
они делают, и в фундаментальном смыс-
ле на то, кем они являются), социальные 
конструкции (их примером служат такие 
категории, как раса, каста и пол, в который 
люди помещают себя и других). Это может 
иметь важные последствия для социальных 
результатов.

Мышление индивида частично основа-
но на предположениях о том, как устроен 
мир, которые он усвоил из своего опыта, 
из общества и коллективной памяти [16]. 
М. Томаселло считает, что большая часть 
уникального человеческого познания не за-
кодирована генетически, а скорее, была изо-
бретена, усовершенствована и создана в те-
чение исторического времени посредством 
процесса культурной передачи [17]. По-
этому важным можно признать выделение 
доминирующих нарративов, являющихся 
индикатором того, как «сливаются в устой-
чивые смысловые системы и институцио-
нальные практики, которые могут ограни-
чивать или формировать свободу действий» 
[18]. Доминирующий нарратив также может 
подтолкнуть общество к распространению 
крупных инноваций, принять в нем участие 
или, наоборот, оказать сопротивление или 
отвергнуть изменения [19; 20]. Поэтому 
в  нашем понимании нарратив — это пре-
жде всего источник информации о предрас-
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положенности региона к преобразованиям 
на инновационной основе, отражающий 
степень готовности органов власти, биз-
неса и населения воспринимать и участво-
вать в  трансформациях.

Таким образом, нарративы значимы, по-
тому что могут выступать императивами 
инновационно-технологического развития 
и создавать необходимый импульс для циф-
ровой трансформации экономики террито-
рии [21]. Следовательно, чтобы определить 
предрасположенность региона к цифрови-
зации, необходимо разработать логическую 
модель их нарративного анализа, в основе 
построения которой находятся следующие 
методологические вопросы:

− Куда мы экономически движемся или 
каковы цели, которые общество хочет до-
стичь?

− Кто или что (какие процессы и явления) 
определяют контент цифровой трансформа-
ции экономики?

− Как достичь экономического развития 
индустриального региона на базе цифровых 
технологий?

Итак, с помощью нарративов можно ис-
следовать эволюцию институциональной 
среды цифровой трансформации, ее каче-
ственные характеристики, факторы, спо-
собствующие и тормозящие ее развитие, 
а также выявить специфические поведен-
ческие практики и компетенции акторов, 
формирующие конкурентные преимущества 
экономики того или иного региона.

Метод исследования

Будучи основными участниками цифро-
вой трансформации, органы власти, бизнес 
и общество как отдельные социально-демо-
графические группы являются носителями 
тех или иных социальных представлений, 
раскрывающих социальную реальность, ко-
торая в том числе отражена в нарративах.

Формирование нарративов в различ-
ных социальных группах организовано 
по-разному, поскольку мнения и пред-
ставления, характерные для каждой та-
кой группы, образуют системы, структура 
и логика которых определяется условиями 
их жизнедеятельности. Так, органы власти 
в качестве источника формирования нарра-
тивов цифровой трансформации экономики 
используют нормативные и законодатель-
ные документы. В них раскрыта нацио-
нальная цель развития до 2030 г., а также 

важнейшие условия прорывного развития 
страны в  ближайшие десять лет. При этом 
нарративы цифровой трансформации эко-
номики региона формируются под воздей-
ствием информационной политики власти, 
отраженной в материалах СМИ, поддержке 
направлений исследований, грантов и пуб-
ликациях научного сообщества и др.

Бизнес на такие действия органов власти 
реагирует формированием нарративов пу-
тем развития технологического обеспечения 
цифровой трансформации, предоставления 
соответствующих IT-вакансий, генерирова-
нием запросов в интернете, отражающих 
применение инновационных технологий 
на  жизненном цикле компании. В ответ 
общество формирует нарративы, которые 
можно идентифицировать путем анали-
за предложений на рынке труда, оценки 
уровня цифровой грамотности и цифрового 
образования в целом. Запросы различных 
цифровых решений в интернете служат 
и  индикатором наличия нарративов циф-
ровой трансформации экономики.

С течением времени, взаимодействуя меж-
ду собой, социальные представления акто-
ров изменяются. Вслед за ними трансфор-
мируются и нарративы. Концепцию того, 
как это происходит, разработал в середине 
1990-х гг. Дж. Овертон. В основе его теории 
(названной в его честь окном Овертона) ле-
жит утверждение о том, что представители 
власти не будут поддерживать идеи, кото-
рые отвергает общество. Диапазон их поли-
тических возможностей ограничен общепри-
нятыми социальными нормами и ценностя-
ми. Из этого следует, что нарративы могут 
генерироваться тремя источниками, анализ 
формирования которых позволит сделать 
вывод о том, какие регионы в большей сте-
пени предрасположены к трансформации 
экономики на базе цифровых технологий, 
как показано на  рисунке 1.

Представленная на рисунке 1 логическая 
модель оценивания реализуется на базе пя-
ти методических шагов.

Шаг 1. Оценку интереса органов вла-
сти к  реализации цифровой трансформа-
ции можно провести на базе анализа под-
держки приоритетных исследовательских 
трендов, которые проявляются в развитии 
соответствующих компетенций научного 
сообщества. Для этого рекомендуется вы-
полнить библиометрический анализ мате-
риалов крупнейшего российского научного 
информационно-аналитического портала 
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Рис. 1. Логическая модель нарративного анализа цифровой трансформации экономики
Fig. 1. Logical model of narrative analysis of digital economic transformation

Е-library, содержащего рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных публикаций.

Шаг 2. Далее оценивается интерес бизнеса 
к цифровой трансформации на промышлен-
ных территориях и сравнивается с общерос-
сийскими показателями. На данном методи-
ческом шаге предполагается найти степень 
«популярности» цифровых компетенций, 
выражаемых в востребованных професси-
ях на рынке труда. В качестве поля для 
исследования рекомендована крупнейшая 
российская компания интернет-рекрутмента 
HeadHunter.

Шаг 3. На третьем этапе исследования 
выявляется интерес к цифровой транс-
формации населения в целом по стране 
и  в  региональном разрезе. В качестве по-
ля получения эмпирического материала 
исследования рекомендована одна из по-
исковых систем — «Яндекс», которую чаще 
выбирают пользователи для поиска ответов 
на запросы. Так, в качестве поисковой си-
стемы пользователи мобильных устройств 
чаще выбирают «Яндекс» (53 %), на втором 
месте  — Google (46  %). На компьютерах 
и  ноутбуках россияне также чаще пользу-
ются «Яндексом» (61  %), доля Google — 
37 %. Таким образом, совокупный потенци-

ал составляет около 94 % рассматриваемого 
контента запросов, проходящего через по-
исковую систему «Яндекс» (метод исследо-
вания  — статистический).

Итак, первые три методических шага дают 
возможность понимать, как формируются 
нарративы у общества, поддерживающие 
экспансию цифровой трансформации эко-
номики, под влиянием действий органов 
власти и бизнеса. Таким образом, можно 
определить окно Овертона для цифровой 
трансформации как некий диапазон ком-
петенций и глубину проникновения цифро-
вых технологий, приемлемых для основной 
массы акторов региона в данный момент.

Шаг 4. Затем в рамках окна Овертона 
можно выявить нарративы, которые его 
характеризуют. Методические положения 
логической модели опираются на то, что 
нарратив обычно содержит в себе сеттинг, 
мораль, сюжет, характер и развязку [22; 23; 
24]. Из этого следуют базовые установки 
выявления нарративных компонент цифро-
вой трансформации: 1) сеттинг — цифровая 
трансформация; 2) мораль — это экономи-
ческий рост; 3) сюжет — экспансия цифро-
вых решений; 5) персонаж — экономически 
активное население и субъекты хозяйство-
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Таблица 1 
Рейтинг ключевых слов статей на тему цифровизации

Table 1. Rating of keywords in articles on digitalization

№ Слово Кол-во  
упоминаний № Слово Кол-во  

упоминаний

1 цифровизация 1  231 11 artificial intelligence 81
2 digitalization 1 053 12 инновации 71
3 цифровая экономика 408 13 образование 67
4 digital economy 351 14 цифровизация образования 66
5 цифровые технологии 305 15 education 65
6 digital technologies 234 16 digitalization of education 61
7 информационные технологии 116 17 блокчейн 61
8 цифровая трансформация 108 18 информатизация 59
9 digital transformation 100 19 автоматизация 57

10 искусственный интеллект 88 20 information technology 55

вания; 6) решение — это действия, стиму-
лирующие цифровизацию экономики. Дан-
ные установки позволяют зафиксировать 
для последующей оценки ряд нарративов. 
Среди них — цифровизация, промышлен-
ный бизнес, IT-специалист, государственная 
поддержка IT-проектов. Данный шаг, как 
и  предыдущий, выполняется в региональ-
ном разрезе.

Шаг 5. Заключительным методическим 
этапом служит обобщение полученных ре-
зультатов предыдущих шагов и построе-
ние типологии индустриальных регионов 
по  нарративным компонентам цифровой 
трансформации экономики. Данная типо-
логия позволит выделить территории с наи-
большими цифровыми компетенциями насе-
ления, определяющими ее предрасположен-
ность к инновационным преобразованиям.

Результаты

1. Итак, выявление интереса органов власти 
к цифровой трансформации проводилось на-
ми через призму анализа публикационной 
активности российских ученых, представ-
ленной в электронной библиотеке E-library. 
Поиск был ограничен словом «цифровиза-
ция» в названиях журнальных статей. Всего 
получено 2 430 результатов в 2010–2021 гг. 
В 2021 г. данное слово в  названиях ста-
тей встречалось 621 раз, в  2020 — 881 
раз, в  2019 — 596 раз, в 2018  — 277 раз, 
в  2017 — 34 раза, в 2016 и последующих 
годах — не более трех раз в год. Рейтинг 
ключевых слов статей в контексте темы циф-
ровизации представлен в таблице 1. Самыми 
популярными стали такие слова в написа-
нии на русском и английском языках, как 

«цифровизация», «цифровая экономика», 
«цифровые технологии».

При этом самыми высокорейтинговыми 
по цитированию публикациями в библио-
теке E-library являются статьи о влиянии 
цифровых решений на российскую экономи-
ку и общество [25], становлении цифрови-
зации образования [26], а также экспансии 
цифровизации производства [27].

2. Анализ нарративов трансформа-
ции на  рынке труда проводился по сайту 
HeadHunter (hh.ru) на дату 14 февраля 
2022 г. Поиск был ограничен словами «циф-
ровизация», “digital” и “smart” (наиболее 
типичными нарративными компонентами) 
в названии и описании вакансий и резюме, 
как видно на рисунке 2.

Наблюдается прежде всего значитель-
ный разрыв между количеством вакан-
сий и резюме по всем индустриальным 
регионам, то  есть предложение цифровых 
компетенций на рынке труда кратно пре-
вышает спрос почти во всех исследуемых 
регионах. Причиной тому, по нашему мне-
нию, могут служить нарративы, которые 
могли спровоцировать бум относительно 
цифровых специальностей. Так, с начала 
бума, начавшегося в 2011 г. (с инициативы 
Шваба), обрели популярность нарративы о 
четвертой промышленной революции, ин-
тернете вещей, технологии блокчейн и т. д., 
благодаря которым самыми популярными 
специальностями для поступления стали 
и  до  сих пор остаются прикладная мате-
матика и информатика, программная ин-
женерия. Вместе с  тем постоянно на слуху 
нарративы о дефиците кадров для цифровой 
экономики, который объясняется существу-
ющим в сфере образования разрывом между 
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Рис. 2. Число вакансий и резюме, содержащих в описании нарративные компоненты цифровизации
Fig. 2. Number of job offerings and CVs containing the narrative components of digitalization in the description

формируемыми в  процессе обучения ком-
петенциями и  реальными потребностями 
высокотехнологичного сектора [28].

По нашим наблюдениям, происходит 
и  активное использование слова “digital” 
в названиях, описании вакансий и резю-
ме. На рисунке 2 видно, что термин «циф-
ровизация» преимущественно встречается 
в названиях и описании вакансий, гораздо 
реже  — в резюме. Соискатели же предпо-
читают использовать термин “smart”.

Чаще всего компоненты нарратива циф-
ровизации представлены в таких професси-
ональных областях, как информационные 
технологии, интернет, телеком, консульти-
рование и высший менеджмент. Среди от-
раслей в пятерку первых входят следующие: 
1) информационные технологии, системная 
интеграция, интернет; 2) услуги для бизне-
са; 3) финансовый сектор; 4) добывающая 
отрасль и 5) металлургия, металлообработ-
ка. Данные отрасли, в свою очередь, прово-
цируют ряд надпрофессиональных навыков, 
не связанных с конкретной предметной об-
ластью, но при этом отвечающих за успеш-
ное участие в рабочем процессе и высокую 
производительность в эпоху цифровизации, 
как показано на рисунке 3.

3. Анализ запросов в поисковой систе-
ме «Яндекс» по словам «цифровая транс-
формация», «цифровизация» и «цифровая 
экономика» говорит о растущем интересе 

российского населения к инновационным 
преобразованиям, как видно на рисунке 4.

Данный интерес к отдельным нарратив-
ным компонентам в регионах отличается. 
Например, в Кемеровской области и Перм-
ском крае в основном в поиске участвует 
«цифровизация», а в Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО) сверхпопуля-
рен запрос «цифровая экономика». Меньше 
всего запросов «цифровая трансформация», 
что отражает непонимание населением этого 
процесса. Примечательным оказался и  тот 
факт, что в ряде индустриально развитых 
регионов, которые не попали на  рисунок 
5, не фиксируется интерес пользователей 
к исследуемой теме. Это говорит о  том, что 
большей предрасположенностью к цифровым 
преобразованиям обладают регионы с доми-
нированием обрабатывающих отраслей.

Территории со специализацией в добы-
вающих отраслях по-прежнему не склонны 
к  инновационным трансформациям, кото-
рые не относятся к неспецифическому для 
данных территорий бизнесу, а население та-
ких регионов в большей степени испытывает 
напряжение и сопротивление относительно 
нововведений. 

4. В 2019–2021 гг. нами проанализирова-
ны такие нарративы, как «цифровизация», 
«промышленный бизнес», «IT-специалист», 
«государственная поддержка IT-проектов» 
в аспекте индустриально развитых регионов 
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Рис. 3. Ключевые компетенции в эпоху цифровизации общества
Fig. 3. Key competencies in the era of digitalization

Рис. 4. Интерес российского населения к цифровым преобразованиям экономики1

Fig. 4. Interest of the Russian population in digital economic transformation

1 Составлено авторами с помощью Wordstat.
yandex.ru за период с 1 ноября 2019 по 1 февраля 
2022  г. (показов, тыс. шт.).

и пересчитаны соответствующие запросы 
в  сети Интернет по отношению к числен-
ности занятого населения для сопостави-
мости и построения типологии территорий, 
что отражено на рисунке 6. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что в пя-
терку лидеров, в которых активно происхо-
дит экспансия нарративов цифровой транс-
формации экономики, вошли Свердловская, 
Нижегородская, Ростовская, Самарская об-
ласти и Республика Татарстан.

Таким образом, по итогам совокупного 
анализа нарративов индустриально раз-

витые регионы можно типологизировать 
по трем уровням их предрасположенности 
к цифровой трансформации экономики, как 
показано на рисунке 7.

Регионами-лидерами по цифровым ком-
петенциям трансформации экономики 
в  данном случае выступают Свердловская, 
Нижегородская, Ростовская, Челябинская 
области, Пермский и Красноярский края, 
Республика Татарстан. Нарративный анализ 
позволил заключить, что эти территории 
наиболее готовы к инновационным преобра-
зованиям, обладают высоким потенциалом 
к успешному протеканию этих процессов, 
в том числе на уровне включения цифро-
вых решений в наследственную программу 
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Рис. 5. Уровень интереса к нарративным компонентам по отдельным индустриальным регионам
Fig. 5. Level of interest in narrative components by industrial regions

Рис. 6. Анализ нарративов в контексте запросов в сети Интернет в 2019–2021 гг.
Fig. 6. Analysis of narratives in the context of Internet queries in 2019–2021
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Рис. 7. Типология индустриально развитых регионов по уровню их предрасположенности  
к цифровой трансформации экономики на базе нарративного анализа 

Fig. 7. Typology of industrially developed regions by the level of their propensity  
for digital economic transformation based on narrative analysis

экономического развития. Иными словами, 
для этих регионов окно Овертона имеет мак-
симальное значение. Причем нарративы, 
которые присутствуют в социальной памяти 
этих территорий, будут и далее вдохнов-
лять общество на перемены, вызываемые 
цифровизацией.

К регионам, в которых органы власти, 
бизнес и население испытывают в мень-
шей степени интерес к процессам внедре-
ния цифровых технологий в жизнедея-
тельность общества, относятся Самарская, 
Иркутская области, Республика Башкорто-
стан, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
ХМАО  — Югра, Краснодарский край. Для 
перечисленных регионов окно Овертона 
имеет среднее значение. Поэтому терри-
тории, находящиеся в указанной группе, 
в  любой момент могут изменить траекто-
рию экономического развития с цифрового 
содержания на такую, которая в большей 
мере соответствует четвертому технологи-
ческому укладу.

Регионами с наименьшей предраспо-
ложенностью к цифровизации общества, 
как нами определено, являются Омская, 
Ленинградская, Кемеровская, Тюменская, 
Курганская области. Окно Овертона при 

Высокий

Низкий

Средний

этом имеет наименьшее значение. Риски 
того, что нарративы начнут провоцировать 
рождение цифровых фобий (боязни в связи 
с тем, что роботы заменят людей и послед-
ние останутся без работы; тотальной слежки 
(«цифрового концлагеря») и т. д.), препят-
ствующих институционализации цифровых 
технологий в хозяйственную практику субъ-
екта РФ, очень высоки. 

Такая типология территорий доказывает 
необходимость вариативности реализации 
государственной политики цифровизации 
общества в российских индустриальных 
регионах и индивидуализации механизмов 
экспансии цифровой трансформации наци-
ональной экономики в контексте формиро-
вания соответствующих нарративов.

Выводы

С позиции нарративного подхода отметим, 
что при запуске цифровых практик в жиз-
недеятельность любого регионального об-
щества важно учитывать, что трансформа-
ционные сдвиги в обществе, влияющие на 
структуру потребления и инвестирование, 
могут происходить только под информа-
ционным давлением, формирующим веру 



Г
р

о
ш

е
в

а
 П

. 
Ю

.,
 М

ы
с

л
я

к
о

в
а

 Ю
. 

Г
.,

 Н
е

к
л

Ю
д

о
в

а
 Н

. 
П

. 
Ц

и
ф

р
о

в
ы

е
 к

о
м

п
е

т
е

н
ц

и
и

 т
р

а
н

с
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 э

к
о

н
о

м
и

к
и

 в
 и

н
д

у
с

т
р

и
а

л
ь

н
ы

х
 р

е
г

и
о

н
а

х
: 

н
а

р
р

а
т

и
в

н
ы

й
 п

о
д

х
о

д 

 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (3) • 240–254 251

в  успешность идеи, связанной с их реали-
зацией. В сложных и неоднозначных си-
туациях, а  цифровая трансформация для 
значительной части населения является 
именно такой, индивид не может опираться 
на собственный опыт ввиду его отсутствия. 
Поэтому каждый человек начинает искать 
нарративы (истории), которые помогут ему 
найти решение в сложившейся ситуации. 
Из этого следует наш вывод о необходимости 
органам власти совместно с политтехноло-
гами аккуратно создавать искусственные 
нарративы, которые с учетом наследствен-
ных детерминант социально-экономического 
развития будут стимулировать общество для 
достижения инновационных целей. 

Считаем, что в данном случае государство 
должно играть роль нарративного дизайне-
ра, то есть распространять «истории», кото-
рые впоследствии, накапливаясь в памяти 

населения и формируясь в глубинные идеи, 
объясняя происходящие события, способны 
будут трансформировать экономику. Таким 
образом, нарративы будут служить инстру-
ментом адаптации населения к процессам 
цифровой трансформации, одновременно 
являясь и источником, и производной ком-
петенций общества. 

Дальнейшие научные исследования то-
го, какие именно нарративы закрепляют-
ся в  массовом сознании и что именно по-
зволяет им включаться в наследственную 
программу развития территории, позволят 
лучше понять настроение масс и продук-
тивно, безболезненно проводить социально-
экономические преобразования. Очевидной 
становится перспективность нарративного 
подхода в экономических исследованиях, 
связанных с повышением эффективности 
всех реализуемых преобразований.
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