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Аннотация

Цель. Выявить ключевые этапы и особенности развития логистических парадигм, а также 
обосновать место и роль технологий в их эволюции.

Задачи. Определить основные причины эволюционных изменений в развитии логистики 
на различных этапах ее истории в контексте технологического развития; выявить общие 
закономерности и ключевые этапы развития логистических парадигм; охарактеризовать 
особенности каждой парадигмы, включая принципы, инструменты и логистические кон-
цепции.

Методология. В настоящей статье с помощью общенаучных методов, а также системного, 
сравнительного и исторического подходов раскрыты особенности развития и смены логисти-
ческих парадигм с учетом факторов их эволюции.

Результаты. Систематизированы этапы эволюции логистических парадигм. Показано, что 
важнейшими причинами и условиями, которые стали толчком для изменения логистических 
подходов, послужили технологические изменения. Обоснован вывод об объединении анали-
тической и информационной логистических парадигм в производственную, отражающую 
возможности применения информационных технологий для моделирования логистических 
процессов. Доказано, что современный этап эволюции логистических парадигм определяет-
ся распространением так называемых сквозных технологий (больших данных, искусствен-
ного интеллекта и др.) на сферу логистики, что определяет новую логистическую парадигму 
как цифровую. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых 
подходов и концепций в логистике, повышения эффективности логистических процессов 
и  улучшения качества услуг, предоставляемых потребителям.

Выводы. Основными причинами эволюционных изменений в развитии логистики и смене 
логистических парадигм являются новые экономические задачи и технологическое развитие, 
создающее возможности для повышения эффективности логистических систем в  новых 
условиях. Смена каждой логистической парадигмы выступает закономерным процессом 
эволюции, который связан прежде всего с накоплением знаний и разработкой новых тех-
нологий, создающих новые возможности для повышения эффективности логистических 
систем.

Ключевые слова: логистика, логистическая парадигма, технологии, эволюция логистических концепций, 
цифровые технологии, цифровая логистическая парадигма
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Abstract

Aim. To identify the key stages and features of the development of logistics paradigms, as well 
as to justify the place and role of technology in their evolution.

Tasks. To determine the main reasons for evolutionary changes in the development of logistics 
at different stages of its history in the context of technological development; to identify gen-
eral patterns and key stages in the development of logistics paradigms; to characterize the fea-
tures of each paradigm, including principles, tools and logistics concepts.

Methods. In this article, using general scientific methods, as well as systemic, comparative 
and  historical approaches, the features of the development and change of logistic paradigms, 
taking into account the factors of their evolution, are revealed.

Results. The stages of evolution of logistic paradigms are systematized. It is shown that the most 
important reasons and conditions that triggered the changes in logistic approaches were techno-
logical changes. The conclusion about combining analytical and informational logistic paradigms in 
the production paradigm, reflecting the possibility of using information technology for modeling 
logistic processes, has been substantiated. It has been proved that the current stage in the evolution 
of logistic paradigms is determined by the spread of so-called end-to-end technologies (big data, 
artificial intelligence, etc.) to the field of logistics, which defines a new logistic paradigm as digital. 
The results of the study can be used to develop new approaches and concepts in logistics, increase 
the efficiency of logistics processes and improve the quality of services provided to consumers.

Conclusions. The main reasons for evolutionary changes in the development of logistics 
and  the  change of logistics paradigms are new economic challenges and technological develop-
ment, which creates opportunities for improving the efficiency of logistics systems under new 
conditions. The change of each logistic paradigm is a natural process of evolution, which is  as-
sociated primarily with the accumulation of knowledge and the development of new technologies 
that create new opportunities for improving the efficiency of logistic systems.

Keywords: logistics, logistics paradigm, technology, evolution of logistics concepts, digital technology, digital 
logistics paradigm
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Введение

В условиях становления нового экономиче-
ского порядка и ужесточения конкуренции 
на рынке эффективность логистических про-
цессов приобретает все большее значение 
для обеспечения непрерывности создания 
благ и доставки их потребителям. Разви-
тие логистической деятельности подвержено 
различным факторам. Среди них, помимо 
рыночной конъюнктуры, важную роль игра-
ет развитие технологий. Логистика имеет 
долгую историю, позволяя человечеству ре-
шать все больше задач, усложнение которых 
сопровождается применением все большего 
количества различных технологий, от про-
изводственных до информационных. 

Для дальнейшего развития подходов 
и  методов управления логистическими 
системами и процессами необходимо по-
нимание факторов, определяющих направ-
ления развития логистики в современных 
условиях, что и определило цель настоящей 
статьи.

Методология

Для исследования эволюции логистических 
парадигм проведен анализ научных статей, 
посвященных истории и современному со-
стоянию логистики. В качестве источников 
использованы как российские, так и  зару-
бежные публикации, что позволило рассмо-
треть проблему эволюции логистических 
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парадигм в широком контексте и получить 
многогранный взгляд на эту тему.

Для обработки полученной информации 
использовались методы системного и срав-
нительного анализа, позволяющие выявить 
общие закономерности в развитии логисти-
ческих парадигм и определить их отличи-
тельные черты, а также метод исторического 
анализа. С его помощью установлены эволю-
ционные изменения в развитии логистики 
на различных этапах ее истории.

Результаты исследования

В древности (V в. до н.э.) термин «логистика» 
(от греч. “λογιστική”, что означает «искусство 
вычисления» [1]) использовали для обозна-
чения подсчета товаров и денег в торговых 
операциях. В Римской империи этот термин 
применяли при обозначении правил распре-
деления продовольствия, а  должностных 
лиц, отвечающих за эти операции, называли 
логистами или логистиками. Во времена ви-
зантийского императора Леона VI логистика 
использовалась для описания организации 
и управления поставками и снабжением во 
время военных кампаний [1].

Несмотря на то, что принципы логистики 
реализованы в разной степени в военных 
операциях на протяжении долгой истории, 
термин «логистика» и ее систематическое 
изучение как части военной науки сфор-
мировались лишь к середине XIX в. Статус 
первого автора предметных трудов по логи-
стике в области военного дела приписывают 
французскому военному теоретику Антуану 
Анри Джомини (1779–1869). Он считал ло-
гистику важной частью военного планиро-
вания и управления, в процессе которого 
необходимо учитывать факторы, такие как 
расстояние, транспортные возможности, на-
личие водных путей и иные, для выбора 
оптимальных маршрутов и методов транс-
портировки военных грузов [2]. 

В этот период созданы первые военные кур-
сы и школы, в которых начали преподавать 
логистику, подготовлены первые учебники 
и научные труды по логистике в  военном 
деле. Параллельно с военным делом термин 
«логистика» стали применять в других об-
ластях. Одна из трактовок термина, связан-
ная с математической логикой, использо-
вана Г.  Лейбницем в работах еще в  XVII в. 
Впоследствии, на философском конгрессе в 
Женеве, состоявшемся в 1904 г., закреплен 
новый смысл термина «логистика» [3].

В XIX–XXI вв. перед логистикой как 
областью практической деятельности воз-
никали все новые проблемы и вызовы, 
требующие решения. Каждый новый этап 
развития логистики как научной области 
характеризовался особыми принципами, ме-
тодами и подходами, а эволюция логистики 
сопровождалась сменой парадигм (от греч. 
Paradeigma, то есть «пример, образец»). 
Под парадигмой понимают совокупность 
теоретических и методологических предпо-
сылок, определяющих конкретное научное 
исследование, которая воплощается в на-
учной практике на данном этапе [4]. 

Анализ научных подходов позволил выде-
лить четыре основные парадигмы эволюции 
логистики: аналитическую, технологическую 
(информационную), маркетинговую, инте-
гральную [5; 6]. Перечисленные логистиче-
ские парадигмы создавали как параллельно, 
так и последовательно, в связи с чем можно 
утверждать, что одни из них были улучшен-
ной версией предыдущих, другие — решали 
логистические задачи иначе [7]. Охарактери-
зуем указанные парадигмы подробнее. 

Аналитическая парадигма в логисти-
ке стала развиваться с 20-х гг. XX в. как 
идея интегрального инструмента снижения 
общих затрат. В рамках этой парадигмы 
логистика рассматривается как подход 
к  управлению логистическими процесса-
ми, основанный на анализе данных и ис-
пользовании математических моделей для 
принятия решений. Именно математиче-
ские инструменты находятся в основе тех-
нологического улучшения логистических 
систем. Логистические процессы могут быть 
оптимизированы и улучшены путем анали-
за данных о продуктах, производственных 
процессах, поставках и потребностях по-
требителей. Используя математические ме-
тоды (оптимизацию, моделирование и про-
гнозирование), логистические менеджеры 
могут определить оптимальные стратегии 
для сокращения затрат, улучшения каче-
ства и  повышения уровня обслуживания.

Одним из первых известных примеров 
применения аналитики в логистике служит 
модель «экономического заказа» (EOQ) [8]. 
Формула Р. Уилсона позволила рассчиты-
вать экономичный размер заказа, учитывая 
затраты на его выполнение и содержание 
запаса. С тех пор разработано множество мо-
дификаций EOQ, учитывающих различные 
условия и ограничения. В 1956 г. Г. Лью-
ис, Д. Каллитон, Д. Стил предложили кон-
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цепцию анализа общих затрат на перевозку 
и хранение доставленной продукции при 
организации транспортировки товаров [8]. 
Советский математик-экономист Л. В. Кан-
торович разработал теорию оптимизации 
и линейного программирования, которая 
также позволила оптимизировать расходы 
на транспортировку и хранение товаров [3].

В 1960-х гг. в связи с бурным развитием 
компьютерных технологий основной иде-
ей улучшения управления логистическими 
системами становится применение компью-
терного оборудования и информационных 
технологий. Именно на них основана авто-
матизация процессов. Для повышения точ-
ности и скорости выполнения логистических 
задач строятся системы управления запаса-
ми, системы отслеживания грузов, системы 
планирования производства и т. д. Все это 
знаменует распространение технологической 
(информационной) логистической парадигмы.

Практическое использование информа-
ционных технологий можно проследить 
в  таких логистических концепциях, как 
«потребности / планирование ресурсов», 
«точ но в срок», «бережливое производство».

1. Логистическая концепция Require ments / 
Resource Planning (RRP) — «потребности / 
планирование ресурсов» — представляет со-
бой метод управления процессом планирова-
ния потребностей в ресурсах, необходимых 
для производства товаров и  оказания услуг, 
а также управления этими ресурсами на всех 
этапах производственной цепи. Разработана 
в США в 1950-х гг. [9]. Распространение по-
лучила в 1970-е гг. Подобные системы созда-
ны в указанный период и в России. 

2. Логистическая концепция Just-In-Time 
(JIT) — «точно в срок» — это метод управ-
ления запасами, при котором компания полу-
чает необходимые материалы и компоненты 
только в момент, когда они нужны для про-
изводства товаров или услуг. Идеи JIT раз-
виты в японской промышленности в период 
стремления Японии восстановить свою эко-
номику после Второй мировой войны. Основ-
ным приоритетом было производство товаров 
высокого качества с минимальными затрата-
ми на производство и хранение. Концепция 
Just-In-Time особенно широко распростране-
на. Ее появление относится к концу 50-х гг., 
когда японская компания «Тойота Моторс», 
а затем и другие автомобилестроительные 
фирмы Японии начали активно внедрять си-
стему Kanban [10]. Основная идея Kanban 
заключается в использовании карточек, кото-

рые информируют производственную линию 
о необходимости производить определенное 
количество продукции или переместить ма-
териалы с одного участка на другой. 

3. В этот же период, как ответ на проблемы, 
с которыми столкнулись японские производи-
тели в послевоенное время, появилась логи-
стическая концепция Lean Production (LP) — 
«бережливое производство» [11]. LP основана 
на принципах, таких как сокращение потерь, 
устранение избыточных операций, усиление 
контроля качества и участие всех сотрудников 
в процессе улучшения производства. Впослед-
ствии концепция LP принята и адаптирована 
многими компаниями в мире. 

Из вышеизложенного следует, что анали-
тическая парадигма в логистике фокусирует-
ся на применении математических моделей 
и алгоритмов для оптимизации процессов 
управления материальными потоками, а тех-
нологическая (информационная) парадиг-
ма  — на использовании информационных 
технологий для обеспечения эффективной 
обработки и передачи информации. Основ-
ная идея обеих парадигм состоит в сокраще-
нии затрат, улучшении качества обслужива-
ния и повышении эффективности операций 
в рамках предприятия. Таким образом, они 
могут быть объединены в производственную 
логистическую парадигму, которая включает 
в себя все этапы жизненного цикла продукта, 
от проектирования и разработки до произ-
водства, хранения и  доставки. 

С 1980-х гг. в логистике появилась мар-
кетинговая парадигма, в рамках которой 
цель логистических операций состоит в обе-
спечении максимально возможной удовлет-
воренности потребностей клиентов в наи-
более эффективной форме. Эта парадигма 
подчеркивает необходимость ориентации 
на клиента и концентрации на достижении 
максимальной ценности для клиента, ис-
пользуя логистические операции как ключе-
вой инструмент для достижения этой цели.

В зарубежных странах с рыночной фор-
мой экономики в 80–90-е гг. XX в. получила 
распространение логистическая концепция 
Demand Driven Techniques (DDT) — «реаги-
рование на спрос» [12]. Основной ее идеей 
служит обеспечение точного управления за-
пасами и логистическими процессами, ос-
нованного на реальном спросе. Этот подход 
позволяет предсказывать спрос и планиро-
вать логистические операции с учетом ак-
туальных потребностей рынка, сезонности 
и других факторов.
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Логистическая концепция Value added lo-
gistics (VAL) — «значение добавленной цен-
ности» [11] — в логистике относится к кон-
цепциям улучшения стоимости продукта 
или услуги путем интеграции дополнитель-
ных функций или услуг в логистический 
процесс. Эти функции могут включать в се-
бя операции по индивидуальной настройке 
продукта, упаковке, маркировке, сборке, 
тестированию и ремонту. Концепция добав-
ленной ценности разработана несколькими 
учеными и практиками в области логисти-
ки. Один из главных ее авторов — Майкл 
Портер, известный американский экономист 
и профессор Гарвардской бизнес-школы. 
В  книге «Конкурентное преимущество» 
[13], изданной в 1985 г., Портер представил 
концепцию цепочки добавленной стоимости 
(Value Chain), которая описывает основные 
процессы и функции компании, влияющие 
на добавление ценности к продукту.

Логистическая концепция Efficient Con-
sumer Response (ECR) — «эффективное 
реа ги рование на запросы потребителей»  — 
предложена в 1992 г. в рамках совместной 
инициативы двух организаций: Федерации 
продовольственных производителей (Grocery 
Manufacturers Association, GMA) и Ассоци-
ации розничной торговли продуктами пита-
ния (Food Marketing Institute, FMI) [14]. 
Идея заключалась в том, чтобы увеличить 
эффективность цепочки поставок продуктов 
питания и иных товаров для потребителей 
путем улучшения взаимодействия между 
производителями, дистрибьюторами и роз-
ничными продавцами. ECR получила ши-
рокое распространение в Северной Америке 
и Европе. В настоящее время концепция ECR 
является стандартом для многих компаний, 
работающих в  области продовольствия, бы-
товой химии, розничной торговли.

Логистическая концепция Crowd logis-
tics — «Краудлогистика» — это концепция 
логистики, использующая мощность коллек-
тивного интеллекта и силу сообщества для 
улучшения доставки товаров и услуг. Она 
основана на применении краудшиппинга, то 
есть на привлечении большого числа людей 
через интернет для выполнения логистиче-
ских задач.

Несколько онлайн-предприятий начали 
применять принцип одноранговой доставки 
в начале 2000-х гг. В 2009 г. создан сайт 
Stuff2Send.com, на котором водители авто-
мобилей могли зарегистрироваться в каче-
стве курьеров и связаться с отправителем, 

чтобы договориться об оплате доставки по-
сылки, если их поездки совпадали с этой до-
ставкой [15]. Затем появились стартапы, та-
кие как Zipments, mmMule, PiggyBee, Deliv 
и Friendshippr, основанные на потребности 
рынка в получении дополнительного дохода. 

Краудлогистика может использоваться 
в  различных целях: для доставки еды, то-
варов, услуг, сбора отходов, переработки и 
др. Она основана на использовании новых 
технологий (мобильных приложений, GPS-
навигации, системы управления заказами 
и др.), позволяющих эффективно управлять 
логистическими процессами [15]. Краудло-
гистика дает возможность улучшить про-
цессы доставки, сократить время доставки 
и снизить стоимость услуг за счет привле-
чения большого числа участников и исполь-
зования технологий. Кроме того, она мо-
жет стать эффективным инструментом для 
уменьшения воздействия на окружающую 
среду, поскольку позволяет сократить ко-
личество машин на дорогах и использовать 
более эффективные маршруты.

В конце XX — начале XXI в. постепенно 
формируется интегральная логистическая 
парадигма, представляющая собой подход, 
при котором компании стремятся к совер-
шенствованию логистических систем пу-
тем интеграции всех процессов и функций, 
связанных с перемещением товаров от по-
ставщиков до конечных потребителей. Ин-
тегральная парадигма в логистике включает 
в себя не  только физическое перемещение 
товаров, но и управление информационны-
ми потоками, финансовыми транзакциями 
и рисками. Она предусматривает и установле-
ние партнерских отношений с поставщиками, 
клиентами и  иными стейкхолдерами. Появ-
ление интегральной концепции связано пре-
жде всего с развитием интерната, социальных 
сетей, позволяющим собирать и использовать 
в логистических системах большие объемы 
данных о потребителях и логистических про-
цессах, включая особенности их протекания.

Зарождение интегральной парадигмы ло-
гистики прежде всего отражено в логистиче-
ской концепции Supply Chain Management 
(SCM) — «управление цепочкой поставок». 
Процесс координации всех действий, свя-
занных с производством и доставкой това-
ров и  услуг от поставщиков до конечных 
потребителей, охватывает управление всеми 
этапами цепочки поставок. Одним из  пер-
вых, кто использовал в 1982 г. термин 
«управление цепочкой поставок», стал Кит 
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Оливер, партнер консалтинговой компании 
Booz Allen Hamilton [16]. Он применял тер-
мин для описания процесса управления ма-
териальным потоком от поставщиков до ко-
нечных потребителей. С тех пор концепция 
SCM получила широкое распространение, 
стала одной из ключевых концепций в об-
ласти логистики и управления операциями.

Логистическая концепция Time-based 
Logistics (TBL) — «ориентированная на вре-
мя» — возникла в США в начале 1990-х гг., 
когда компании стали осознавать важность 
времени в своих операциях и цепочках по-
ставок. В 1998 г. Чарльз Хаузер, профессор 
Массачусетского технологического института 
(MIT), первым упомянул о концепции TBL 
[17]. Суть концепции TBL заключается в том, 
что логистика должна быть ориентирована 
на  сокращение времени, затрачиваемого 
на выполнение операций в цепочке поставок. 
Она включает в себя оптимизацию процессов, 
сокращение времени доставки, уменьшение 
времени на обработку заказов и сокращение 
времени на складирование и перемещение 
товаров. TBL быстро получила популярность 
среди компаний, особенно в автомобильной, 
вычислительной и электронной промышлен-
ности, в которых время на доставку продук-
ции имеет критическое значение.

Логистическая концепция Reverse Logis-
tics — «обратная логистика» — это про-
цесс управления обратным потоком товаров, 
включающий в себя сбор, обработку, перера-
ботку и перераспределение товаров, которые 
отданы обратно в систему поставок. К нему 
относятся и возврат бракованного товара, 
неисправных изделий, утилизация упаков-
ки, возврат непроданных товаров, а  также 
переработка использованных или устарев-
ших товаров. Джеймс Р. Сток ввел термин 
«обратная логистика» в 1992 г. в Белой кни-
ге, опубликованной Советом по управлению 
логистикой. Позднее концепция доработа-
на в других публикациях Стока, таких как 
«Разработка и внедрение программ обратной 
логистики» (1998), а также в книге «Движе-
ние назад: тенденции и практика обратной 
логистики» (1999), выпущенной в  свет Ас-
социацией обратной логистики [18]. 

В конце 1990-х гг. с появлением интер-
нет-магазинов возникает логистическая 
концепция Е-Logistics — «электронная ло-
гистика». В 1992 г. Чарльз Стэк основал 
первый интернет-магазин по продаже книг. 
Задумка создания первого интернет-мага-
зина Amazon возникла у Джеффа Безоса 

в 1994 г. в США [19]. Данная концепция 
включает в себя использование электронных 
средств связи, автоматизацию и сетевые ре-
шения для управления всеми аспектами ло-
гистики, в том числе управления запасами, 
складскими операциями, транспортировкой 
и отслеживанием грузов. Е-Logistics так-
же предусматривает электронную коммер-
цию и онлайн-платформы для взаимодей-
ствия между поставщиками, перевозчиками 
и клиентами, обеспечивая более эффектив-
ные и прозрачные логистические операции.

Логистическая концепция Green Logis-
tics  — «зеленая логистика» — это концеп-
ция управления логистическими процесса-
ми, основанная на принципах экологической 
устойчивости и снижения вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Ключевые 
принципы «зеленой» логистики включают 
в себя снижение выбросов в атмосферу, со-
кращение использования упаковочных ма-
териалов, оптимизацию маршрутов транс-
портировки, переход на энергоэффективные 
и экологически безопасные виды транспорта 
и  использование возобновляемых источни-
ков энергии. Понятие “Green Logistics” впер-
вые появилось в начале 1990-х гг. в Европе 
и  было связано с растущей общественной 
осведомленностью об экологических про-
блемах, необходимостью сокращения вред-
ного воздействия на окружающую среду. 
В  1992  г. в  Рио-де-Жанейро, на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и разви-
тию, принята декларация в целях заботы 
о будущем нашей планеты и поставлена 
задача по  созданию устойчивого развития 
[20]. С  тех пор «зеленая» логистика стала 
неотъемлемой частью логистических систем 
многих компаний, стремящихся сократить 
вредное воздействие на окружающую среду.

С 2010-х гг. развиваются и внедряют-
ся в сферу логистики технологии нового 
поколения, такие как блокчейн, интернет 
вещей, искусственный интеллект, облач-
ные технологии и др. Новые прорывные 
технологии обладают высокой степенью 
автоматизации, умениями анализировать 
большие объемы данных, моделировать 
и  оптимизировать результаты, улучшать 
прозрачность и безопасность логистических 
операций. В связи с развитием сквозных 
технологий в логистике появляются по-
нятия «цифровая трансформация», «циф-
ровая логистика», «цифровая цепь поста-
вок», «цифровой двойник» [21]. По нашему 
мнению, цифровая логистика выступает 
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Рис . 1 . Эволюция логистических парадигм 
Fig . 1 . Evolution of logistic paradigms 

Источник: составлено авторами.

следующим этапом развития логистики, 
который не только изменяет сферу дея-
тельности, но и формирует новое научное 
направление. Цифровая экономика, бази-
рующаяся на  скорости бизнес-процессов 
и информационном управлении системой 
производства и распределения, а также 
на  оценке стоимости времени как необ-
новляемого ресурса, позволяет говорить 
о новой логистической парадигме — циф-
ровой, формирующей свои подходы, прин-
ципы и  алгоритмы выполнения функций 
с использованием сквозных технологий.

Принципиальное отличие новых техноло-
гий в цифровой логистической парадигме от 
применения в интегральной логистической 
парадигме заключается в их инновацион-
ности и способности революционизировать 
логистические процессы. Интегральная 
логистика ориентирована на совмещение 
и оптимизацию различных компонентов 
логистической цепи. Сквозные цифровые 
технологии представляют собой новые ин-
струменты и подходы, позволяющие авто-
матизировать, улучшить и оптимизировать 
логистические процессы на более глубоком 
и продвинутом уровне. 

Таким образом, новые прорывные тех-
нологии в логистике характеризуются как 
передовые инструменты и методологии, 
которые значительно повышают эффектив-
ность, точность и управляемость логистиче-
ских процессов, превращая традиционную 
интегральную логистику в более инноваци-
онную и эффективную систему. Компании, 
активно внедряющие в свою деятельность 
цифровые технологии, демонстрируют зна-
чительный рост доходов и рыночных долей 
по сравнению с аналогичными компаниями, 
оставшимися в «аналоговом прошлом».

Цифровая логистика, как практическое 
воплощение цифровой логистической па-
радигмы, проникает на различные уровни 
логистических отношений. На микроуровне 
она обеспечивает интеграцию функциональ-
ных процессов, на макроуровне формирует 
систему взаимодействия между цепями по-
ставок и скоординированность действий эко-
номических агентов. На мезоуровне она кон-
центрируется на проектировании системы 
управления потоками в информационном 
пространстве, а на метауровне представляет 
собой научное познание для эволюционного 
развития и создает условия для предпри-
нимательства.

Таким образом, согласно авторскому под-
ходу, выделены последовательно сменяющие 
друг друга производственная, маркетинго-
вая, интегральная и цифровая логистические 
парадигмы, как видно на рисунке  1.

Исходя их анализа развития логистиче-
ских концепций и логистических парадигм, 
становится очевидным, что современная ло-
гистика будет стремиться к использованию 
передовых технологий, цифровых решений 
и инновационных подходов для оптимизации 
процессов, улучшения управления ресурса-
ми, снижения затрат и повышения качества 
обслуживания. Будущая логистика в рамках 
цифровой логистической парадигмы также 
будет активно внедрять концепцию устой-
чивого развития с учетом экологических, 
социальных и экономических аспектов. Но-
вый мировой порядок и формирование ре-
гиональных рынков требуют логистических 
решений, способных эффективно управлять 
международными региональными поставка-
ми, преодолевать границы и минимизиро-
вать риски. Развитие роботизации и автома-
тизации повысит эффективность и точность 
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логистических операций, освободив челове-
ческий потенциал для более стратегических 
и творческих задач. 

Выводы 

Эволюция логистических парадигм остается 
актуальной для дальнейших исследований 
в контексте технологических изменений, 
изменяющихся условий рынка и возраста-
ющих требований к эффективности и устой-
чивости логистических процессов.

Можно проследить последовательность 
развития взглядов на ведение логистики. 
Сначала логистика связана с военными опе-
рациями, при которых акцент делали на 
обеспечении поставок. Затем появились ма-
тематические модели оптимизации затрат, 
позволившие снизить издержки и повысить 
эффективность. Развитие информационных 
технологий способствовало сокращению за-
трат и улучшению управления логистиче-
скими процессами. 

Последующие этапы включают в себя бо-
лее гибкий подход, ориентированный на по-
требителя, управление глобальными цепями 
поставок и внедрение прорывных технологий, 
которые преображают логистику и открывают 
новые возможности для оптимизации и со-
вершенствования цепи поставок в целом. Эта 
последовательность показывает, как со време-
нем взгляды на логистику эволюционировали 
и сдвигались от простого организационного 
аспекта к более сложным и стратегическим 
подходам, сопровождаясь все более усложня-
ющимся инструментарием на базе компьютер-
ных, информационных, коммуникационных 
и, наконец, цифровых технологий.

Целесообразность объединения аналити-
ческой и технологической (информацион-
ной) парадигм в производственную логи-

стическую парадигму обусловлена фокусом 
на  общем снижении затрат в рамках логи-
стических процессов на предприятии. Ис-
пользование аналитических методов и  ма-
тематических моделей оптимизации в со-
четании с информационными технологиями 
позволяет добиться оптимальной эффектив-
ности и снижения издержек в логистике. 

Формирование в последние годы цифро-
вой логистической парадигмы обусловлено 
распространением так называемых сквозных 
технологий. Блокчейн, интернет вещей, ис-
кусственный интеллект, облачные технологии 
и ряд других существенно преобразуют логи-
стическую сферу, стимулируя возникновение 
новых подходов к организации и управлению 
логистикой, способствующих повышению эф-
фективности и конкурентоспособности пред-
приятий в современной цифровой экономике.

Таким образом, смена каждой логисти-
ческой парадигмы является закономерным 
процессом эволюции, который связан пре-
жде всего с накоплением знаний и разработ-
кой новых технологий, создающих новые 
возможности для повышения эффективно-
сти логистических систем. Логистические 
концепции в рамках исследуемых логисти-
ческих парадигм фокусируются на разных 
аспектах логистических операций. Опора 
на ту или иную логистическую концепцию 
помогает компаниям управлять сложны-
ми логистическими процессами, снижать 
издержки и повышать качество обслужи-
вания клиентов, что в итоге способствует 
увеличению прибыли и укреплению по-
зиций на  рынке. Логистика как область 
практической деятельности в дальнейшем 
также будет опираться на использование 
передовых технологий для достижения оп-
тимальных результатов в условиях быстро 
изменяющегося бизнес-окружения.
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