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Декарбонизация экономики: анализ проблематики 
с учетом региональной специфики и необходимости 
развития системы образования

Алексей Дмитриевич Шматко1 , Борис Павлович Ивченко2 
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Аннотация

Цель. Осуществить анализ проблематики процесса декарбонизации экономики во взаимосвязи 
с региональной спецификой и развитием системы образования Российской Федерации (РФ).

Задачи. Рассмотреть понятие «декарбонизация экономики»; изложить аргументы в пользу 
необходимости декарбонизации, осуществляемой на основе системного подхода, с учетом 
руководящей роли Министерства науки и высшего образования РФ и необходимости вовле-
чения в контур решения проблемы высших учебных заведений и учреждений науки.

Методы. С помощью общих научных методов познания, методов анализа и синтеза, с при-
менением системного подхода выявлены основные проблемы декарбонизации, в  том числе 
с  точки зрения экологической и экономической безопасности нашей страны.

Результаты. Низкоуглеродная экономика, карбоновые налоги, секвестрационная индустрия  — 
это тенденции, которые, по-видимому, будут определять человеческое развитие в ближайшие 
50  лет в мире. Сохранение окружающей среды должно быть необходимым условием развития 
цивилизации, но не должно базироваться на поверхностных, в недостаточной степени научно 
обоснованных решениях. Решение проблем декарбонизации требует целенаправленного воздей-
ствия на окружающую среду, чтобы эффективно и последовательно снижалась на нее нагрузка. 
В этой связи актуальны исследования, проводимые в России под эгидой Министерства науки 
и высшего образования РФ. На экспертный центр Минобрнауки России по карбоновым полиго-
нам возложена миссия медиатора, объединяющего деятельность учебных и научных учреждений. 
Этот центр также является разработчиком стратегии монетизации секвестрационного потенци-
ала образованных в регионах карбоновых полигонов. На них создают территории с уникальной 
экосистемой для реализации мер контроля климатических активных газов при участии универ-
ситетов и научных организаций. Появились первые элементы национальной системы учета 
парниковых газов. Это, в свою очередь, не только повысит обоснованность проведения полити-
ки в области декарбонизации, но и позволит регионам достигать социальных эффектов.

Выводы. В настоящее время, при реализациях проектов декарбонизации, необходимым ста-
новится развитие существующих и открытие новых карбоновых полигонов, операторами 
которых выступят высшие учебные заведения и учреждения науки, при усилении роли уч-
реждений науки. Это позволит систематически осуществлять декарбонизацию экономики 
с учетом специфики и особенностей регионов, при взаимодействии с региональными властя-
ми и при широком общественном обсуждении.

Ключевые слова: декарбонизация, региональная экономика, карбоновые полигоны, система образования, 
низкоуглеродная экономика
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Decarbonization of the economy: problem analysis with allowance  
for regional specifics and the need to develop the educational system

Alexey D. Shmatko1 , Boris P. Ivchenko2 
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Shmat2000@yandex.ru , https://orcid.org/0000-0001-7139-3276
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Abstract 

Aim. The presented study aims to analyze problems associated with the decarbonization of the 
economy in relation to regional specifics and the development of the educational system in the 
Russian Federation.

Tasks. The authors investigate the concept of "decarbonization of the economy"; provide argu-
ments in favor of decarbonization based on the systems approach, making allowance for the 
leading role of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation and 
the need to involve higher educational institutions and scientific institutions in solving the 
problem.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition, including analysis and syn-
thesis, and the systems approach to identify the main problems of decarbonization, including 
in terms of the country's environmental and economic security.

Results. Low-carbon economy, carbon taxes, and sequestration industry are trends that are 
likely to determine human development across the world in the next 50 years. Preservation 
of the environment should be a prerequisite for the development of civilization, but it should 
not be based on superficial solutions that are insufficiently substantiated scientifically. 
Solving the problems of decarbonization requires a targeted impact on the environment to 
reduce the load on it effectively and consistently. In this regard, studies conducted in Rus-
sia under the auspices of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation are particularly relevant. The expert center of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation on carbon polygons is acting as a mediator between the 
activities of educational and scientific institutions. This center is also developing a strat-
egy for monetizing the sequestration potential of carbon polygons in the regions. They 
provide territories with a unique ecosystem for the implementation of control measures for 
climate-active gases through universities and scientific organizations. The first elements of 
the national greenhouse gas accounting system have emerged. This, in turn, will not only 
increase the validity of the decarbonization policy, but will also allow regions to achieve 
social effects.

Conclusion. Nowadays, as decarbonization projects are being implemented, it is necessary to 
develop the existing and open new carbon polygons operated by higher educational and scien-
tific institutions, with the strengthening of the role of scientific institutions. This will make 
it possible to systematically decarbonize the economy, making allowance for the specifics and 
peculiarities of the regions, in cooperation with regional authorities and in broad public dis-
cussion.

Keywords: decarbonization, regional economy, carbon polygons, education system, low-carbon economy

For citation: Shmatko A. D., Ivchenko B. P. Decarbonization of the economy: problem analysis with allow-
ance for regional specifics and the need to develop the educational system // Ekonomika i upravlenie = 
Economics and Management. 2022;28(3):219-225 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-
219-225

В Указе Президента Российской Федера-
ции (РФ) от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» сформулирован ряд страте-
гических задач, в том числе по повышению 
производительности труда и конкуренто-
способности отечественных производителей 

на внутреннем и внешнем рынках на осно-
ве стимулирования внедрения передовых 
управленческих, организационных и техно-
логических решений, преобразования при-
оритетных отраслей экономики посредством 
внедрения цифровых технологий [1, с. 3]. 
Решение этих задач связано с обеспечением 
устойчивости функционирования экономи-
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ки и экономической безопасности нашей 
страны. События XXI в. стали переломными 
в осознании обществом таких понятий, как 
безопасность, укрепили понимание и скон-
центрировали внимание на решающей роли 
безопасности (экологической, энергетиче-
ской, экономической, иной) как на необхо-
димом условии устойчивого развития миро-
вой цивилизации.

Обеспокоенность в мире проблемами безо-
пасности сформировала давление со сторо-
ны населения, представителей гражданско-
го общества, некоммерческих организаций 
(НКО), инвесторов и других на правитель-
ства и компании с требованием обеспечить 
немедленные действия, адекватные масшта-
бам новых вызовов и угроз. Низкоуглерод-
ная экономика, трансграничное углеродное 
регулирование (карбоновые налоги), сек-
вестрационная индустрия — это новые яв-
ления, которые, по нашему мнению, будут 
определять человеческое развитие в бли-
жайшие 50 лет в мире. Особое значение 
в  этой связи приобретает декарбонизация.

Мировое сообщество, продвигая идею де-
карбонизации, то есть перестройку эконо-
мики и энергетических систем, нацелено 
на резкое уменьшение выбросов углекислого 
газа, что в перспективе обеспечит снижение 
нагрузки на окружающую среду. На меж-
дународном уровне в 2016 г. принято Па-
рижское соглашение, цель которого — гло-
бальное снижение температуры атмосферы 
не меньше, чем на 2о С. В настоящее время 
к Парижскому соглашению присоединились 
189 государств, в том числе и  Россия.

В широком смысле декарбонизацию 
можно понимать как революционные из-
менения в энергетическом балансе ми-
ра, уход от углеводородной энергетики 
к  низко углеродной или даже нейтраль-
ной. Конечная цель современной декар-
бонизации — создать экономику с нулевым 
уровнем выбросов углерода. Реализация 
проекта декарбонизации в настоящее вре-
мя сталкивается с целым рядом проблем, 
которые для России актуальны и значимы, 
особенно в  аспекте обеспечения ее нацио-
нальной безопасности. Это — проблемы 
декарбонизации структуры парниковых 
газов в целом, образующихся при сжига-
нии всех видов углеводородного топлива, 
технических трудностей, возникающих при 
реализации данного проекта, и влияние 
проекта декарбонизации на социально-эко-
номическое развитие России [2].

В структуре мирового спроса на энергоно-
сители нефть и газ, по некоторым эксперт-
ным оценкам, до 2030 г. будут занимать не 
менее 50–55 %. Вместе с тем эпоха дешевых 
традиционных континентальных техноло-
гий добычи газа и нефти как в России, так 
и в мире в целом, завершается. В качестве 
одного из перспективных направлений роста 
добычи углеводородов выступает ориента-
ция на морские месторождения, особенно 
месторождения арктического шельфа [3]. 
Предварительные оценки общего геологиче-
ского потенциала углеводородов на аркти-
ческом шельфе превышают 130 млрд тонн 
в  нефтяном эквиваленте с 50–53  % извле-
каемых ресурсов; из них около 20–23  % 
приходится на нефть, остальное — на газ. 
Общее соотношение шельфовых ресурсов 
углеводородов в России оценивается та-
ким образом, что 85  % из них приходится 
на арк тические моря, 12 % — на дальнево-
сточные, 3  % — на Каспийское море.

Принципиально важным для социаль-
но-экономического и научно-технического 
развития России до 2030 г. в соответствии 
с требованиями «Стратегии национальной 
безопасности» и «Основами стратегического 
планирования» служит то обстоятельство, 
что освоение новых шельфовых месторожде-
ний дает существенный импульс в развитии 
инновационно-технологической, научно-
технической, социальной, экологической, 
военной инфраструктуры, которые в сово-
купности создают синергетический эффект 
обеспечения национальной безопасности 
страны [4].

Наиболее перспективным в газонефтенос-
ном отношении представляется Восточно-
Сибирский арктический шельф, ресурсная 
оценка которого достигает 16,6 трлн м3 
газа и 900 млн тонн. конденсата. Вместе 
с тем, в отличие от западных арктических 
морей России, для восточных арктических 
в наибольшей степени характерны выбросы 
в атмосферу метана, источником которых 
служат газогидраты [5]. В газогидратах при-
родный газ находится в виде твердого соеди-
нения с водой. По мнению отечественных 
и зарубежных специалистов, энергетические 
соединения газогидратов превосходят потен-
циально все остальные горючие ископаемые: 
нефть, газ, уголь. Залежи гидратов суще-
ствуют в Арктической зоне РФ повсеместно 
на глубине около 100–200 м. Арктическая 
зона РФ — и суша, и шельф — имеют зону 
газогидратов [6]. По сути, это — огромные 
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запасы замороженного газа. За  счет повы-
шения температуры происходит деградация 
таких залежей с высвобождением газа.

Газогидраты, существующие при темпе-
ратурах и давлениях, близких к условиям 
разложения, в случае смещения теплового 
равновесия представляют потенциальную 
экологическую опасность. В отличие от ме-
тановых выбросов, известных уже давно, 
например, в Охотском море, где выходы ме-
тана находятся на глубине двух–трех кило-
метров, и метан не достигает поверхности, 
растворяясь в толще воды, на мелководье 
Восточно-Сибирского шельфа со  средней 
глубиной 50 м метан с большой скоростью 
уходит в атмосферу. По имеющимся дан-
ным, в зоне шельфа Восточной Сибири ме-
тана выделяется столько, сколько на осталь-
ной территории мира [7].

Выбросы метана представляют собой ко-
лоссальные риски при бурении, во время 
разведки и добычи углеводородов в Аркти-
ке. Они, как правило, связаны с зонами ак-
тивных разломов. Бурение и строительство 
платформ в таких зонах — небезопасный 
процесс [8]. Таким образом, увеличение 
эмиссии метана из-за антропогенных ис-
точников при вовлечении в промышленный 
оборот нефтегазового потенциала восточ-
но-арктического континентального шель-
фа может запустить и значительно усилить 
процессы выделения метана, осложнить 
проблемы безопасности этого региона, что, 
безусловно, должно учитываться при его 
промышленном освоении [9].

Следует отметить, что концентрация мета-
на в атмосфере воздуха в последнее столетие 
возросла в два с половиной раза, в отличие 
от увеличения концентрации углекислого 
газа только на 36 % [8]. В общей структуре 
парниковых газов диоксид углерода состав-
ляет 9–18 %, метан — 4–10 %, водяной 
пар — 36–72 %, озон — 3–7 %, то есть 
диоксид углерода не является определяю-
щим в общем объеме парниковых газов [8].

При реализации проекта декарбониза-
ции одним из главных вопросов является 
определение соотношения между антро-
погенными и естественными (процессами 
дыхания, брожения, гниения, пожарами, 
вулканической деятельностью и др.) выбро-
сами углекислого газа. Его решение тре-
бует дальнейших глубоких научных иссле-
дований, систематически осуществляемых 
в нашей стране с привлечением ресурсов 
Министерства науки и высшего образова-

ния РФ. В  феврале 2021 г. Министерство 
науки и высшего образования РФ запусти-
ло пилотный проект по созданию на тер-
ритории регионов российского государства 
карбоновых полигонов для разработки и ис-
пытаний технологий контроля углеродного 
баланса. На экспертный центр Минобрнауки 
России по карбоновым полигонам возло-
жена миссия медиатора, объединяющего 
деятельность учебных и научных учрежде-
ний, и разработчика стратегии монетизации 
секвестрационного потенциала карбоновых 
полигонов на территории страны.

Сегодня под эгидой Минобрнауки РФ 
осуществляют деятельность 11 карбоновых 
полигонов общей площадью 23 588,8  га. 
Карбоновые полигоны — это территории 
с уникальной экосистемой, созданные для 
реализации мер контроля климатически 
активных газов с участием университетов 
и научных организаций, то есть, по суще-
ству, появились первые элементы нацио-
нальной системы учета парниковых газов. 
Необходимо, чтобы такие проекты прохо-
дили широкое общественное обсуждение, 
их реализация была предельно прозрачна, 
а цели понятны широкой общественности.

В настоящее время функционирует сайт 
проекта карбоновых полигонов [10]. Его гео-
графия представлена на рисунке 1. В Чечен-
ской Республике создан полигон под назва-
нием “Way Carbon” (1  785 га), Республике 
Татарстан — «Карбон — Поволжье» (60 га), 
Свердловской области — «Урал — Карбон» 
(606 га), Краснодарском крае — «Геленд-
жик» (25 га), Калининградской области — 
«Росянка» (255,4 га). Действуют такие по-
лигоны в Тюменской (10 670 га), Калужской 
(600 га) областях и других регионах. 

Операторами полигонов выступают выс-
шие учебные заведения, среди которых 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Сахалинский государствен-
ный университет, Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Новосибирский государственный универ-
ситет, Тюменский государственный уни-
верситет, а также Институт океанологии 
Российской академии наук.

Карбоновые полигоны — это исследо-
вательские площадки, на которых отраба-
тываются технологии измерения потоков 
парниковых газов, контроля их эмиссии 
и  проактивного смещения углеродного ба-
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Рис. 1. География распространения карбоновых полигонов [10]
Fig. 1. Geographical distribution of carbon polygons [10]

ланса территорий. Данная работа сопряже-
на с активным накоплением и обработкой 
первичных натурных данных, что является 
задачей научного персонала полигонов. Сле-
довательно, необходимо более широкое при-
влечение не только вузов, но и учреждений 
науки в качестве операторов карбоновых по-
лигонов. В этом случае обобщенные данные 
о потоках парниковых газов и других харак-
теристиках, представленные в унифициро-
ванном виде, могут быть использованы для 
оценки экономического и экологического эф-
фекта климатических проектов, проводимых 
на исследуемых территориях с применением 
технологий искусственного интеллекта.

В мире пока еще не существует единых 
стандартов и алгоритмов расчета углеродно-
го баланса. Из-за имеющихся в настоящее 
время трудностей при решении проблем де-
карбонизации в мире многие страны, при-
соединившиеся к Парижскому соглашению, 
с  осторожностью относятся к революцион-
ным срокам углеродной нейтрализации. Ки-
тай в сентябре 2020 г. заявил о своей при-
верженности «зеленому» развитию и стрем-
лении к углеродной нейтральности к 2060 г.

В сравнении с другими странами мира 
низкоуглеродная перспектива в России 
выглядит следующим образом. В 1990–
2002  гг. вредные выбросы в стране сокра-

тились более чем наполовину. Сегодня ко-
личество выбросов по сравнению с 1990 г. 
возросло несущественно, лишь на несколько 
процентов. 4 ноября 2020 г. Президентом 
РФ подписан указ «О сокращении выбро-
сов парниковых газов». На его основании 
поставлена новая цель: сократить выбросы 
на 30 % к 2030 г. и стремиться к углеродной 
нейтрализации к 2060 г.

Вместе с тем с учетом современной слож-
ной геополитической обстановки следует 
констатировать, что освоение углеводород-
ного потенциала шельфа Арктической зо-
ны выступает главным приоритетом гео-
стратегических интересов и обеспечения 
национальной безопасности России на ее 
арктических рубежах [3]. По оценкам Мини-
стерства энергетики РФ, нефть будет оста-
ваться основным источником энергогенера-
ции на  Земле еще как минимум в  течение 
50–70 лет [7]. Сохранение окружающей сре-
ды должно быть необходимым условием раз-
вития цивилизации, но не должно базиро-
ваться на поверхностных, в недостаточной 
степени научно обоснованных решениях. 
Решение проблем декарбонизации требует 
целенаправленного воздействия на окружа-
ющую среду, эффективного и последователь-
ного снижения нагрузки на нее. При этом 
не стоит забывать о проблемах, которые 
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могут произойти в процессе перестройки 
энергетических систем и экономики. Декар-
бонизация не подразумевает моментального 
отказа от привычных для человека ископае-
мых углеводородов как источников энергии, 
поскольку нынешний уровень технологий не 
позволяет одномоментно отказаться от ис-
пользования угля, нефти, природного газа.

Стоит отметить, что немедленная декар-
бонизация не представляется возможной, 
в том числе из-за особенностей подготовки 
специалистов. Если рассматривать образова-
тельную систему как комплекс, состоящий 
из трех подсистем, в частности образователь-
ной стратегии, педагогической технологии 
и дидактических технологий (моделей об-
учения) [11], то очевидным становится, что 
декарбонизация потребует перестройки всех 
подсистем, то есть всей совокупности взаимо-

связанных, преемственных образовательных 
программ, государственных образователь-
ных стандартов, и, как следствие, затронет 
множество образовательных учреждений.

В целом в рамках сложившейся модели 
рынка ни России, ни другим странам СНГ 
скачкообразная декарбонизация невыгодна, 
особенно на этапе постковидного восстанов-
ления экономик и долгожданного нового ро-
ста цен на сырьевые товары. Таким образом, 
при реализации проекта декарбонизации не-
обходимо развитие существующих и откры-
тие новых карбоновых полигонов, что будет 
способствовать поэтапной декарбонизации 
экономики, проводимой с учетом системно-
го подхода, специфики и особенностей ре-
гионов, при тесном взаимодействии вузов 
и учреждений науки, региональных властей 
и при широком общественном обсуждении.
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Аннотация

Цель. Выстроить теоретические основы адаптации социально-экономических систем, при-
нимая в качестве исходных знаний принципы и законы эволюции живых систем, выявленные 
элементы изоморфизма между рассматриваемыми классами систем. 

Задачи. Установить признаки изоморфизма адаптационных свойств биологических и соци-
ально-экономических систем, раскрыть эволюцию методологии их исследования с примене-
нием организменного подхода в рамках развития научной рациональности; обосновать и сфор-
мулировать бионические принципы адаптации систем на основе синтеза концепции кибер-
нетики и законов эволюции биологических систем; сформировать типологию адаптации 
социально-экономической системы; предложить модель механизма робастного управления, 
включающего в себя определенный набор адаптационных регуляторов (гомеостаз и гомео-
статическое пространство) для всех типов системной адаптации.

Методология. Развитие представлений о процессах адаптации социально-экономических си-
стем на основе организменного подхода к ее познанию как некоторому аналогу организма 
с  имманентно присущими способностями к адаптации позволило вывести понятие адаптации 
как «компенсаторное приспособление». Адаптация — свойство системы, позволяющее ей 
входить в устойчивое состояние, обеспечивающее рост (количественные изменения), развитие 
(качественные изменения) и «мутацию» (информационные изменения и избирательный отбор 
реакций на воздействие) на различных стадиях жизненного цикла. Исходными знаниями 
для управления процессом адаптации служат бионические принципы. Со сложившимися 
научными представлениями об адаптации биологических систем выделены типы адаптации 
социально-экономических систем, отнесенные к системной адаптации. Осуществление ее 
процессов возлагается на механизм робастного управления, оснащенного эволюционной вы-
числительной системой.

Результаты. Дополнены признаки изоморфизма между социально-экономическими и био-
логическими системами. В рамках эволюции научной рациональности предложен переход 
в  изучении сущности организаций с позиции организменного подхода. Дано определение 
адаптации социально-экономических систем как особой формы компенсаторного приспосо-
бления. Сформулированы и верифицированы бионические принципы адаптации социально-
экономических систем, определяющие элементы и связи информационной конструкции ме-
ханизма робастного управления. Предложена типология адаптации социально-экономических 
систем. Обоснованы возможности механизма управления для осуществления всех типов 
адаптации с особенным настроем на генетическую адаптацию.

Выводы. Введение понятия «адаптация» как компенсаторного приспособления социально-
экономических систем к изменениям настраивает менеджмент системы на поиск средств 
возмещения за счет конечного результата расходов на адаптацию. Верификация бионических 
принципов и раскрытие нового типа для организационных систем — генетической адапта-
ции  — это вызов к применению робастного управления, механизм которого оснащен гене-
тическими алгоритмами и другими инструментами эволюционных вычислений.
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Abstract

Aim. The presented study aims to lay the theoretical foundations of adaptation of socio-eco-
nomic systems, taking as initial knowledge the principles and laws of evolution of living systems 
and the identified elements of isomorphism between the classes of systems under consideration.

Tasks. The authors identify the signs of isomorphism of adaptive properties of biological and 
socio-economic systems; describe the evolution of methodologies used for their studies using 
an organismic approach within the framework of development of scientific rationality; substan-
tiate and formulate the bionic principles of adaptation of systems based on a synthesis of the 
concept of cybernetics and the laws of evolution of biological systems; develop a typology of 
adaptation of socio-economic systems; propose a model of a robust management mechanism, 
which includes a certain set of adaptive regulators (homeostasis and homeostatic space) for all 
types of systemic adaptation.

Methods. The development of insights into the adaptation of socio-economic systems on the 
basis of an organismic approach to its cognition as an analog of an organism with immanently 
inherent abilities to adapt makes it possible to define the concept of adaptation as "compensa-
tory adaptation". Adaptation is considered as a property of systems that allows them to enter 
a certain stable state that ensures growth (quantitative changes), development (qualitative 
changes), and "mutation" (information changes and selection of reactions to exposure) at vari-
ous stages of their life cycle. Bionic principles serve as initial knowledge for managing the 
adaptation process. According to the established scientific ideas about the adaptation of bio-
logical systems, the types of adaptation of socio-economic systems attributed to systemic ad-
aptation are identified. The implementation of its processes is entrusted to a robust control 
mechanism equipped with an evolutionary computing system.

Results. Additional signs of isomorphism between socio-economic and biological systems are 
identified. Within the framework of the evolution of scientific rationality, a transition towards 
an organizational approach to the study of the essence of organizations is proposed. The defini-
tion of adaptation of socio-economic systems as a special form of compensatory adaptation is 
proposed. The bionic principles of adaptation of socio-economic systems that define the elements 
and connections of the information structure of the robust control mechanism are formulated 
and verified. A typology of adaptation of socio-economic systems is proposed. The capabilities 
of the control mechanism for the implementation of all types of adaptation with a special focus 
on genetic adaptation are substantiated.

Conclusion. Introduction of the concept of "adaptation" as a compensatory adjustment of socio-
economic systems to changes sets up system management to search for means of compensation 
at the expense of the result of adaptation costs. Verification of bionic principles and discovery 
of a new type for organizational systems — genetic adaptation — is a challenge to the applica-
tion of robust management, the mechanism of which is equipped with genetic algorithms and 
other tools of evolutionary computing.

Keywords: system, adaptation, organismic approach, isomorphism, bionic principles, adaptation types, robust 
control mechanism
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Введение

Выживание и развитие социально-эконо-
мических систем реализуется в условиях, 
когда хаос и неопределенность является 
действительностью, а постоянная адапта-
ция к сложной реальности — рутиной по-
вседневной деятельности. При усилении 
хаотизации событий лица, принимающие 
управленческие решения, как отмечает 
Э. Тоффлер, отказываются работать в пара-
дигме «старинных картографов». Выдвинут 
и обсуждается тезис о том, что «концепция 
шока будущего и теория пределов адаптив-
ности представлена не как окончательное 
слово, а как первое приближение новых ре-
альностей, наполненных опасностью и обе-
щанием» [1, c. 17].

Законами эволюционного развития поня-
тие «адаптации» отнесено к универсальному 
свойству живых систем, позволяющему им 
входить в устойчивое состояние и обеспечи-
вающему рост, развитие и «мутацию» (из-
менение генотипа на той или иной стадии 
жизненного цикла). В теории управления 
адаптация определена как «свойство, ха-
рактеризующее способность организации 
приспосабливаться к постоянно изменяю-
щейся рыночной среде» [2, с. 21]. Приспо-
собление в словарном контексте означает 
повышение выживаемости организма, осво-
ившегося в переменных условиях внешней 
среды путем приобретения нужных навыков 
и свойств [3, с. 596].

Одновременно с этим приспособление ор-
ганизационных систем выводит трактовку 
понятия «адаптации» за пределы эволюци-
онной (биологической) теории. Практикой 
управления социально-экономическими си-
стемами доказано, что сформировался класс 
сложных адаптивных (самоорганизующихся) 
систем, обозначаемых компанией BCG как 
Complex Adaptive Systems (CAS) [4]. Цель 
механизма управления адаптивными систе-
мами сформулирована с позиции достиже-
ния их робастной устойчивости в  пределах 
специально отстроенного гомеостатического 
пространства, образ которого создается с эле-
ментами подобия в обеспечении устойчиво-
сти жизни биологических систем [5].

Когнитивный сдвиг в понимании законо-
мерностей функционирования социально-
экономических систем заставляет с  новых 
позиций обратиться к применению организ-
менного подхода, положив его в основу со-
временной методологии исследования. Из-
менился интеллектуальный климат в  изу - 
чении социально-экономических систем: со-
вершается переход от поиска изоморфиз-
ма с физическими образованиями к поиску 
с  биологическими системами.

Обзор многочисленных публикаций 
об адап тации социально-экономических си-
стем, выполненный рядом исследователей, 
показал [6], что разработки по адаптацион-
ным решениям, направленным на поддер-
жание активной системной деятельности, 
представлены отдельными научными по-
сылами, не конвертированными в контекст 
организменного подхода, как развивающей-
ся методологии исследования. Цель насто-
ящего исследования состоит в наполнении 
организменного подхода главными методо-
логическими категориями: методами позна-
ния системы как некоего аналога организма 
с имманентно присущими способностями 
к  адаптации, обоснованием понятия адап-
тации как эволюционного процесса, прин-
ципами, отражающими поведение системы 
в пределах гомеостатического пространства, 
типами адаптации систем посредством вну-
тренней перестройки.

1. Адаптация социально-экономической
системы в контексте организменного
подхода

Из накопленного знания, объединенного 
в  общую теорию систем, выводим два ме-
тодологических подхода к исследованию 
механизма адаптации систем, представ-
ленных «органической биологией» и «ор-
ганизованной сущностью» [7]. С учетом 
первого подхода социально-экономическая 
система исследуется в контексте организ-
менного подхода и означает переход в ее из-
учении к поиску изоморфизма в свойствах 
и поведении с  биологическими система-
ми. Начало этому направлению положено 
в трудах Л.  К.  Берталанфи [7], Ст.  Бира 
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[8] с активным продолжением ведущими
консалтинговыми (BCG, McKinsey, Bat-
telle, Futures Group, Deloitte & Touche)
и крупными компаниями мира (Rand Cor-
poration, Shell, General Motors, Dell, Intel,
Unite Parcel Service) [9]. В сложившихся
условиях основные управленческие рыча-
ги направлены на адаптацию систем. Та-
кое движение в методологии исследований
инициирует эволюция научной рациональ-
ности: от  классической к неклассической
и  постнеклассической [10].

История науки о развитии адаптацион-
ной способности систем начинается с работ 
Ч. Дарвина, являющегося основоположни-
ком в понимании адаптации и как процес-
са, и как результата приобретения живыми 
организмами свойств, необходимых для вы-
живания и развития в конкретных условиях 
их существования. При использовании ор-
ганизменного подхода задан вектор поиска 
изоморфизма в поведении живых и соци-
ально-экономических систем, определения 
действий, посредством которых адаптация 
вводится в категорию «эволюционный про-
цесс». Для раскрытия в таком аспекте про-
цесса адаптации обратимся к подходу акаде-
мика П. К. Анохина в трактовке адаптации 
как компенсаторного (от лат. compenso, что 
означает «возмещаю») приспособления. По-
ясняется, что «всякая компенсация нару-
шенных функций может иметь место толь-
ко при мобилизации значительного числа 
физиологических компонентов, зачастую 
расположенных в  различных отделах цен-
тральной нервной системы и рабочей пе-
риферии, тем не менее, всегда функцио-
нально объединенных на основе получения 
конечного приспособительного эффекта» 
[11, с. 225].

Понятие «адаптация» как «компенсатор-
ное приспособление» означает, что система 
полностью восстанавливается за счет воз-
мещения истраченных средств эффектом 
«конечного результата» ее деятельности 
и  способна к устойчивому функциониро-
ванию без потери эффективности, к росту 
и  развитию. В итоге приходим к выводу 
о том, что приспособление следует рас-
сматривать как процесс, направленный 
на выживание системы, а адаптацию — 
как процесс, способствующий устойчиво-
му функционированию, росту и развитию 
системы.

Для того, чтобы воспользоваться теоре-
тическими разработками таких наук, как 

биология, физиология и генетика, по ком-
пенсаторным действиям организма и в не-
которой мере перенести подобные действия 
на процессы адаптации социально-эконо-
мических систем, необходимо подтвердить 
изоморфизм их функциональных свойств 
с биологическими системами. Общей тео-
рией систем изоморфизм между системами 
разной природы установлен на аксиомати-
ческом уровне [7], тогда как кибернетикой 
при формировании облика кибернетическо-
го предприятия предложено рассматривать 
его модель как живой организм [8, c. 188].

Подобие между социально-экономически-
ми и биологическими системами проявля-
ется в соизмеримости сложности строения, 
во взаимодействии с окружающей средой, 
в неустойчивости, заложенной природой 
для биосистем, а условиями рынка — для 
социально-экономических систем. В изу-
чаемой работе П. К. Анохина раскрыта 
фундаментальная особенность в понимании 
биологической системы, состоящая в том, 
что установленный фактор в общей теории 
систем «взаимодействие компонентов» за-
меняют фактором «полезный результат 
деятельности системы». Понятие системы 
имеет следующее определение: «Системой 
можно назвать только такой комплекс из-
бирательно вовлеченных компонентов, у ко-
торых взаимодействие и взаимоотношения 
принимают характер взаимоСОдействия 
компонентов на получение фокусированного 
полезного результата» [11, c. 34–35, 225]. 
Результат является неотъемлемым и реша-
ющим компонентом системы, инструментом, 
создающим упорядоченное взаимодействие 
между всеми другими ее компонентами. 
Полезный результат выполняет функцию 
системообразующего фактора и в социально-
экономической системе. Одна из приоритет-
ных направленностей цели в современном 
менеджменте — результат. Деятельность 
системы в целом расписывают в терминах 
результата построением целевой иерархи-
ческой модели.

Установление аналогий в построении 
и  действиях биологической и организаци-
онной системах находит развитие в рабо-
тах академика Н. Н. Моисеева. Он пишет: 
«Система является организмом, обладаю-
щим своей собственной целью и своими 
собственными возможностями» [12, c. 74]. 
Начало развития организменного подхода 
в контексте публикации П. К. Анохина [11] 
следует исчислять от времени высказанной 
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Рис. 1. Колесо эволюции знаний в современной науке управления
Fig. 1. Wheel of knowledge evolution in modern management science

Л. фон Берталанфи в 1937 г. идеи «организ-
менного подхода» к пониманию и познанию 
систем. Однако, как отмечает П. К. Анохин, 
«интеллектуальный климат того времени 
не был подходящим для восприятия “ор-
ганизменной” идеи, так как был воспитан 
на  подражании законам физики и  механи-
ки. Считалось научным только то, что могло 
быть переведено на принципы и  понятия 
этих наук» [11, с. 35].

Созданный эволюционный климат науки 
в XXI веке позволяет в дополнении к зна-
ниям о свойствах системы из общей теории 
систем обратиться к организменному под-
ходу, чтобы придать социально-экономи-
ческим системам способностей, которыми 
обладают живые системы — устойчивое 
функционирование и развитие в  хаотич-
ной среде, наполненной неопределенностью 
и турбулентными явлениями.

2. Современные концепции и модели
эволюционного познания социально-
экономических систем

В современном научном мире интеллек-
туальный климат для понимания и по-
знания системного представления целена-
правленных организационных образований 
существенно изменился. Колесо эволюции 

знаний в управлении, как видно на рисун-
ке  1, приобрело новые источники движе-
ния: от эволюции научной рациональности 
[10] к  эволюции систем по сложности [13],
от  них к новым парадигмам управления
[14] и эволюции организации знаний [15].

Представленные научные вызовы к по-
знанию действительности, как показано на 
рисунке 1, сопряжены с тем, что «современ-
ная цивилизация вступила в эпоху экспо-
ненциально растущей сложности в  режиме 
турбулентности, неопределенности и  воз-
никновения новых глобальных рисков» 
[13, c. 34]. Этим положением подтвержда-
ется, что взаимодействие двух открытых 
систем  — организованной целостности 
и  внешней среды происходит в пограничье 
порядка и хаоса. Следует различать, на наш 
взгляд, указанные два состояния: порядок 
(предсказуемое состояние или устройство) 
наблюдается в сформированной системе, 
а хаос характеризует состояние внешней 
среды [16]. Порядок определен тем, что 
внутренняя среда социально-экономиче-
ской системы сложилась как совокупность 
упорядоченных операционных процессов, 
ориентированных на конкретный результат. 
Но результат всякого процесса относится 
к категории случайных величин. Представ-
ленная особенность отражена в сформули-
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Таблица 1
Типологическая информационная модель внешней рефлексивно-активной 

полисубъектной среды

Table 1. Typological information model of an external reflexively active polysubject environment

Факторная структура 
внешней среды Информационная облачность

Макросреда Институциональная (стратифицированная) облачность

Мезосреда Рыночная (рассеянная, разорванная, турбулентная) облачность

Микросреда Контактная (связная со «сцеплением») облачность

Деловая среда Совмещение контактной (связная со «сцеплением») и рыночной облачности

Деловая ситуация Ситуационная облачность — это временный срез в границах контактной, 
рыночной, институциональной облачности и вариантах их совмещения

рованном Н. Моисеевым принципе «прин-
ципиальная стохастичность». К понятию 
«порядок» естественным образом присое-
диняется понятие «стохастичность», и по-
лучаем характеристику внутренней среды 
как «стохастический порядок». Введение 
термина «стохастический порядок» в ха-
рактеристику операционной деятельности 
социально-экономической системы раскры-
вает такую важную особенность ее функци-
онирования, как статистическая природа 
неопределенности, ее эргодичность. 

Произошла и эволюция в представлении 
внешней среды организации. По В. Е. Леп-
скому — это модель рефлексивно-активной 
полисубъектной среды с непредсказуемым 
поведением в ней экономических и друго-
го типа субъектов. Модель внешней среды, 
отражающая некое подобие реальности, ви-
дится как динамический хаос, образуемый 
предсказуемыми и непредсказуемыми со-
бытиями, представляющими неэргодическое 
явление. Обоснование такого явления да-
но глобальной концепцией, объединяющей 
идеи Д. Норта [17] и Н. Талеба [18]: мир, 
в котором мы живем, является неэргоди-
ческим. Н. Талеб в последнем своем труде 
[19], как отмечается в рецензии на его книгу 
[20], вносит окончательную ясность в эту 
глобальную концепцию, которая начинает 
претендовать на самостоятельное место в со-
временном научном мейнстриме.

Познание хаотичной среды начинается 
со стремления к ее структурированию. Пред-
ставим некую упорядоченность внешней сре-
ды в понимании процессов, происходящих 
вокруг социально-экономической системы, 
в рамках предложенной Ф.  Котлером стра-
тификации ее на макро- и микросреду [21], 
с последующим выделением мезосреды под 
влиянием работы М. Портера [22]. Каждая 
выделенная среда — это носитель факторов, 

силы воздействия, которая познается на ос-
нове числового и численного выражения. 
Преобразование динамического хаоса внеш-
ней среды в типологическую модель факто-
ров относим к начальной стадии его упоря-
дочения. Числа и составленные численные 
выражения выносим в информационную об-
лачность, покрывающую каждое структурное 
факторное образование. Результаты пред-
лагаемого преобразования динамического 
хаоса в типологическую информационную 
модель приведены в таблице  1  [23].

Типологической информационной моделью 
внешней среды созданы предпосылки к пре-
вращению массивов данных каждой информа-
ционной облачности в знания при построении 
определенных формализованных статистиче-
ских конструкций, воссоздающих реальность 
в причинно-следственном контексте. 

3. Вложение законов и принципов
адаптации биологических систем
в развитие основ адаптации
социально-экономических систем

Организм, по определению российского 
физиолога Н. А. Белова (1911), «живет по-
стоянно в условиях малоустойчивого равно-
весия. И в этом состоит его спасение». Он 
пишет: «Наличность нeycтoйчивости и  по-
стоянного, если можно так выразиться, ба-
лансирования, и дает организму возмож-
ность приспособляться к новым явлениям» 
[24, с. 1233]. Итак, неустойчивость  — объ-
ективное явление, заложенное природой, от-
носительно которого выполняется живыми 
системами компенсаторная приспособлен-
ность посредством динамического баланси-
рования их равновесного состояния. Синер-
гетикой, наукой об самоорганизующихся си-
стемах, неустойчивость возведена в базовый 
принцип типизации свойств системы [25]. 
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Фиксирующим и регулирующим инстру-
ментом результативности адаптации в жи-
вых системах является гомеостаз, которым 
заданы состав существенных параметров 
и пределы допустимой степени свободы в их 
изменениях без утраты жизнеспособности 
организма.

оздаваемая устойчивость живой систе-
мы не характеризуется стабильностью про-
цессов внутри ее, наоборот, они динамичны 
и постоянно изменяются. Однако в условиях 
«нормы» колебания физиологических по-
казателей жестко ограничены. Предпола-
гается, что показатели колеблются в узких 
пределах вблизи средних величин — физио-
логических констант, поддержание которых 
и есть обязательное условие существования 
организма. 

Возвращаясь к постулату Л. фон Берта-
ланфи об установленном изоморфизме мо-
делей биологических и организованных си-
стем, очевидным становится, что гомеостаз 
должен быть также направляющим и регу-
лирующим конструктором процесса адапта-
ции социально-экономических систем. Для 
систем понятие гомеостаза, которое введено 
У. Р. Эшби, означает свойство поддерживать 
жизненно важные параметры — перемен-
ные величины в заданных пределах, бла-
годаря чему обеспечивается устойчивость 
внутренней среды системы по  отношению 
к возмущающим воздействиям внешней 
среды.

Основы конструирования гомеостаза как 
особой информационной структуры для 
управления сложной системой заложены 
Ст. Биром в концепции облика кибернети-
ческого предприятия. Содержание ключе-
вых ее положений состоит в следующем [8, 
с.  187–190]:

1) «критерий деятельности предприятия
определяется не одной переменной, а неко-
торым множеством переменных, которыми 
руководство определяет цели предприятия»;

2) критерий деятельности внешнего окру-
жения, представляемого как сложная ве-
роятностная система, взаимодействующая 
с системой-предприятием, «выражается 
множеством переменных»;

3) «между двумя системами устанавли-
вается гомеостатическая связь: множество 
величин, определяющих критерий деятель-
ности предприятия в каждый момент време-
ни, предлагается внешнему окружении, в то 
время как текущее множество, характеризу-
ющее состояние внешней среды, предлагает-

ся системе, представляющей предприятие».
Основываясь на синтезе изложенных за-

кономерностей эволюции живых систем 
и  принципов кибернетики, сформулируем 
принципы адаптации сложных систем с по-
зиции достижения компенсаторного при-
способления [6]:

– адаптация осуществима в рамках так
называемого оцифрованного гомеостатиче-
ского пространства, основными конструк-
тивными структурами которого являются 
гомеостаз на входе в систему и гомеостаз 
на выходе из нее;

– цель адаптации — обеспечение соответ-
ствия выходных показателей функциониро-
вания системы значениям параметров, со-
ставляющим числовую последовательность 
некоторого их диапазона, ограниченного 
пределами;

– адаптационные решения выводят в рам-
ках гомеостатического пространства систе-
му на траекторию «плавающего равнове-
сия», то есть на временной аттрактор ее 
функционирования и развития;

– адаптационные действия настроены
на пороговое реагирование в рамках некоего 
предела, установленного по каждому пара-
метру гомеостаза, расположенного на входе 
в систему и на выходе из нее, под влияни-
ем существенных изменений, генерируемых 
внешней и внутренней средой;

– пределы адаптивного реагирования
поддаются разрушению под влиянием на-
копленных ресурсов или воздействия де-
стабилизирующих факторов, при этом со-
стоится или «движение к позитиву», или 
«бегство от негатива».

В связи с тем, что в сформированные прин-
ципы заложены основы эволюции биологи-
ческих систем, выделим их в новую группу 
принципов организационного управления — 
бионические принципы. Сформулированные 
принципы послужили исходными знаниями 
для развития теории робастного управле-
ния сложными социально-экономическими 
системами, при котором создаются условия 
для их гибкой адаптации в отстроенном го-
меостатическом пространстве [5].

4. Типология адаптации
социально-экономических систем

Адаптация — это процесс, который, по-
добно организму, сопровождает организа-
цию на  протяжении активного периода ее 
жизненного цикла. Согласно одному из за-
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конов адаптации живой системы «процесс 
адаптации всегда индивидуален, так как 
напрямую зависит от генотипа конкретно-
го индивида и характера его предыдущей 
жизни» [11, c. 225].

Специфичность и избирательность ре-
акции живой системы в общей биологии 
и  генетике отражена в типах генотипиче-
ской (внутренней) адаптации: из общей 
биологии  — приспособление к условиям 
внешней среды, приспособительное поведе-
ние, морфологическая и физиологическая 
адаптация; генетикой — это генетическая 
адаптация [26]. «Приспособление к усло-
виям внешней среды» происходит посред-
ством внешних трансформаций, заложен-
ных природой: предупреждающая окраска, 
имитация подо что-то с разными целями. 
Следующий тип адаптации  — «приспосо-
бительное поведение», состоящее в про-
явлении признаков защиты или агрессии 
при намеренном изменении внешнего вида, 
сложных поведенческих механизмов таких 
как запасание, «строительство» нор и др. 
Цель «морфологической адаптации» — соз-
дание в системе «опорной конструкции те-
ла», позволяющей обеспечивать жизнеспо-
собность в тех или иных условиях среды. 
«Физиологическая адаптация» происходит 
путем изменений состава тканей и органов 
живой системы, накопленных в  результа-
те естественного отбора. Последний и са-
мый высокий уровень адаптации живых 
систем  — генетическая адаптация. Она 
означает возникновение новых аллелей 
(вариантов генов) в результате мутаций 
вследствие естественного отбора призна-
ков, ассоциированных с этими аллелями 
и важных для выживания и успешной ре-
продукции живых систем [11, с. 226].

Принятая терминология в типизации 
адаптации в биологии и генетике определяет 
направленность на распознавание призна-
ков изоморфизма в действиях к адаптации 
социально-экономических систем. Рассмо-
тренные типы адаптации разделим условно 
по степени глубины изменений, вносимых 
в биологическую систему, и сложности их 
осуществления на три группы:

1) простая — приспособление к условиям
внешней среды, приспособительное поведе-
ние видов;

2) сложная — морфологическая и физио-
логическая;

3) сложностная (perplexity) — генетиче-
ская. 

Перейдем к сопоставительно-типологи-
ческому анализу изоморфизма между про-
цессами живых и социально-экономических 
систем в реакции их на воздействующие 
силы. К простому типу адаптации социаль-
но-экономических систем относим процессы 
поддержания устойчивого состояния и раз-
вития за счет ресурсного и интеллектуаль-
ного ее потенциала без системного вмеша-
тельства в генезис и конструкцию системы. 
Так, в  менеджменте адаптация к условиям 
внешней среды происходит путем приме-
нения технологий доверительных действий 
в  контексте «субъект –субъект», проводи-
мых через рекламу или личностные перего-
воры и отношения. Речь идет о способе пере-
дачи партнеру или противнику специально 
подготовленной информации для того, что-
бы склонить его к «добровольно» принятому 
предопределенному решению, желательное 
для инициатора действие. Такое действие — 
это рефлексивный, развивающийся во вре-
мени процесс [27]. Тем самым вводим для 
рассматриваемого типа адаптации понятие 
«рефлексивная адаптация». Рефлексивная 
адаптация получает развитие в системах 
e-learning как процесс применения методов
интеллектуального анализа данных [28].

Процессы приспособительного поведе-
ния в социально-экономических системах 
с позиции их адаптации проявляются как 
защитные и агрессивные действия. Защит-
ные действия в основном сводятся к  нако-
плению запасов различного вида ресурсов. 
Управление запасами сложилось в само-
стоятельное научное направление: «опти-
мальное управлению запасами» ресурсов 
и денежных средств. Понятие «агрессия» 
в менеджменте означает «наступать, дви-
гаться вперед» для развития. К агрессив-
ным процессам относим завоевание рынка 
и лидерских на нем позиций, агрессивную 
рекламу, агрессивный маркетинг, агрессив-
ную стратегию и тактику, конкурентную 
борьбу. Рассмотренные процессы не   яв-
ляются системообразующими, поэтому от-
носим их к аддитивным (прибавленным) 
действиям, суммарный эффект от которых 
равен сумме эффектов от каждого из них. 
В этом случае адаптацию посредством вы-
полнения таких процессов будем именовать 
аддитивной адаптацией.

Сложный уровень морфологической и фи-
зиологической адаптации живых систем 
определен тем, что организм подвергается 
существенной трансформации в результа-
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те естественного отбора, творческая роль 
которого состоит в эволюционном преоб-
разовании отдельных органов и формы био-
логического вида. Морфологическая адапта-
ция систем — это создание в ней «опорной 
конструкции тела». В ее качестве выступает 
организационная структура, которая оста-
валась долгое время наиболее консерватив-
ной относительно изменений частью соци-
ально-экономической системы. Но разно-
образием моделей и целей ведения бизнеса 
и  хаотичным состоянием с турбулентными 
изменениями внешней среды инициирована 
динамичная перестройка организационной 
структуры. О подвижности ее конструкции 
свидетельствует разработанная Г. Минцбер-
гом типология «чистых типов», отражаю-
щая разнообразие организационной струк-
туры [29, c. 252].

Усиление роли адаптации как процесса 
управления социально-экономической систе-
мой актуализировало постановку задачи по 
определению того, «кто, какая структурная 
единица» в системе управления занимается 
адаптацией. В этой связи получает разви-
тие «концепция организационной амбидек-
стрии», что означает способность организа-
ции эффективно управлять сегодняшним биз-
несом, а  также адаптироваться посредством 
развития исследований к изменяющимся 
требованиям завтрашнего дня [9, c. 117].

Для установления изоморфизма в физио-
логических адаптационных способностях 
живых и социально-экономических систем 
допускаем такую условность: «ткани» — 
множество функций, которые выполняют-
ся системой для управления операционной 
деятельностью, «органы» — технологии их 
реализации. В качестве аналогии действи-
ям при физиологической адаптации пред-
ставляем функциональную деятельность, 
которая осуществляется посредством изби-
рательного вовлечением в нее множества 
функций. Их состав изменяется по перио-
дам, зависит от состояния системы и ситуа-
ции во внешней среде. Полагаем, что такая 
аналогия допустима, и появляется основа-
ние к замене относительно слова «адапта-
ция» биологического термина «физиологи-
ческая» термином «функциональная».

К сложностному (perplexity) типу адап-
тации отнесена генетическая. В живых си-
стемах генетическая адаптация происходит 
посредством возникновения новых вариан-
тов генов в результате мутаций и вследствие 
естественного отбора. Любая живая система 

как совокупность генов представляет собой 
индивидуальный генотип [11]. Генотип 
несет в себе генетическую информацию, 
с  по мощью которой  держит под контролем 
строение и развитие организма. Роль «гено-
типа» в организационной системе отводим 
механизму управления, оснащенному ин-
формацией и методами поиска наилучших 
решений. Механизм управления держит под 
контролем строение и развитие организа-
ций, как и генотип биологической системы.

Чтобы социально-экономической системе 
владеть способностью генетической адап-
тации, приближенной к способности био-
логической системы, потребуется перей-
ти на  модель робастного управления, по-
строение которой основано на изложенных 
выше бионических принципах адаптации, 
следуемых закономерностям эволюции 
живых систем и  направленных на устой-
чивое функционирование и развитие со-
циально-экономических систем. Механизм 
робастного управления конструируется как 
конфигуратор, синтезирующий различные 
представления о  стратегических, тактиче-
ских и оперативных действиях системы 
управления и производящий их избира-
тельный отбор (компенсаторные действия) 
для построения «плавающего равновесия» 
(временного аттрактора) в гомеостатическом 
пространстве. Сборка «плавающего равно-
весия» осуществляется на основе поиска, 
подбора и комбинирования алгоритмов 
по  вариациям параметров порядка до его 
отстройки с наиболее «хорошей» компен-
саторной приспособленностью (более при-
ближенной к базовому аттрактору) в окру-
жающих условиях работы системы [5].

Форма оцифрованного гомеостатического 
пространства определяется сборкой адаптив-
ного гомеостаза, расположенного на входе, 
и робастного гомеостаза на выходе из этого 
пространства. Гомеостаз выстраивается из 
параметров-индикаторов, при этом каж-
дый параметр представлен информацион-
ной гранулой. Математическую конструк-
цию информационной гранулы представим 
в формате диапазона последовательности 
значений переменной 1 2 3{ , , ,..., }nX x x x x  
с приписыванием к каждому числу nx  сте-
пени его принадлежности к множеству A  
в виде функции принадлежности. Форму-
ла информационной гранулы принимает 
вид  [30]:

 ( ) : [0,1]  .A xx X X (1)
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Таблица 2 
Типология системной адаптации социально-экономических систем

Table 2. Typology of systemic adaptation of socio-economic systems

Тип адаптации Определение

Рефлексивная Развивающийся во времени процесс воздействия на потребителя встраиванием 
в  его сознание доверия к принятию предложений как проявлению рациональ-
ности в его действиях и поведении с целью выживания, развития и обогащения 
бизнеса

Аддитивная Осуществление агрессивных и защитных процессов поведения и процессов обе-
спечения устойчивого функционирования системы посредством создания матери-
альных запасов на входе в систему и на выходе из нее, запасов капитала, челове-
ческих ресурсов и интеллектуальной продукции. Суммарный эффект аддитивных 
процессов с позиции адаптации системы равен сумме эффектов от каждого из них

Функциональная Процесс перехода организационного управлении от одной парадигмы к другой 
с  изменением состава и технологии функций и введением информационных тех-
нологий (стандартов управления). Процесс освоения автоматизированных и  ро-
ботизированных технологий производства и другие преобразования, вызванные 
научно-техническим прогрессом и усиливающие экономическую эффективность 
деятельности системы

Морфологическая Процесс создания в социально-экономической системе «опорной конструкции» ее 
целостности, под которой понимается организационная структура, позволяющая 
обеспечивать жизнеспособность системы в тех или иных условиях среды с изме-
нением ее стратегической направленности

Генетическая Процесс динамической трансформации «плавающего равновесия» как фактора 
«жизни» системы в отстроенном гомеостатическом пространстве для поддержания 
ее устойчивого состояния путем периодической сборки механизмом управления 
действий по достижению конечно результата с компенсаторным эффектом

Мера степени принадлежности числа xn  
определена в интервале [0,1]. В контексте 
робастного управления информационная 
гранула именуется робастным пределом, 
то есть обоснованной «нормой» экономиче-
ских и организационных изменений параме-
тров-индикаторов деятельности социально-
экономической системы [5].

По итогам проведенного сопоставитель-
но-типологического анализа в исследова-
нии изоморфизма адаптации биологических 
систем со способностью к этому процессу 
социально-экономических систем выстрое-
на типология их «внутренней» адаптации, 
процессы которой направлены на системное 
вмешательство в поведение и устройство 
системы в гомеостатическом пространстве. 
Сформированную совокупность типов адап-
тации предложено именовать системной 
адаптацией, происходящей путем пере-
стройки внутренней среды системы, как 
видно в таблице 2. 

Выстроенная в таблице 2 типология, как 
упорядоченное разнообразие проявления 
изу чаемого свойства, ставит перед меха-
низмом управления задачу распознавания 
факторов и ранжирования их по степени 
негативного влияния на деятельность си-
стемы и избирательно осуществлять тот или 

иной тип адаптации. Настройка механизма 
робастного управления на системную адап-
тацию, особенно генетического типа, осу-
ществима путем оснащения его «мозгового 
центра» инструментарием эволюционных 
вычислений, который включает в себя таксо-
номию моделей эволюционных вычислений, 
генетические алгоритмы, эволюционное мо-
делирование, генетическое и эволюционное 
программирование [31]. Реализация модели 
робастного управления вызывает естествен-
ный запрос на использование инструмента-
рия теории эволюционных вычислений для 
осуществления адаптации в режиме саморе-
гуляции социально-экономических систем, 
обеспечивающей робастную устойчивость их 
функционирования и развития.

Заключение

В сложившейся экономической реальности, 
когда адаптация является неотъемлемым 
свойством функционирования системы 
на  протяжении жизненного цикла, возни-
кает объективная необходимость перехода 
от понимания категории «адаптация» в уз-
ком смысле (как «приспособления») к  по-
ниманию этого термина в широком смыс-
ле  — «компенсаторному приспособлению» 
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к изменениям. Результатом является раз-
граничение управленческих действий по вы-
живанию любой социально-экономической 
системы с действиями по ее росту и  раз-
витию.

Исходными знаниями для управления 
процессом адаптации представляются биони-
ческие принципы и типология адаптации си-
стемы посредством ее внутренней перестрой-
ки. Осуществление процессов системной 
адаптации возлагают на механизм робаст-
ного управления, оснащенного сценариями 

подготовленных адаптационных действий 
в  соответствии с допустимой «нормой» ор-
ганизационных и экономических изменений, 
определяющихся робастным пределом.

Исследование социально-экономических 
систем в контексте организменного подхода 
вызывает естественный запрос на использо-
вание инструментария теории эволюцион-
ных вычислений. В итоге появляется воз-
можность реализации междисциплинарной 
конвергенции знаний об управлении соци-
ально-экономическими системами.
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Цифровые компетенции трансформации экономики 
в индустриальных регионах: нарративный подход
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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 
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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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Аннотация

Цель. Оценка влияния развития возобновляемой энергетики в мире на геоэкономические 
интересы России и формулирование предложений по нивелированию негативных аспектов 
такого влияния.

Задачи. Изучить материалы, относящиеся к теме исследования; проанализировать тенденции 
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире; выявить угрозы для углеводо-
родного экспорта из России, связанные с развитием ВИЭ; показать экспортный потенциал 
России на рынке водорода; оценить угрозы, связанные с планами производства водорода 
на  основе ВИЭ в долгосрочной перспективе в странах, являющихся основными потенциаль-
ными импортерами водорода из России; сформулировать предложения по уменьшению не-
гативного влияния возможных угроз.

Методология. К методологии исследования относятся метод анализа первичных данных 
Международного агентства возобновляемой энергетики (IRENA) об уровне и темпах развития  
возобновляемой энергетики в странах, являющихся основными импортерами энергетическо-
го сырья из России; данные отчета RENEWABLES 2021 (REN21) глобального сообщества 
о возобновляемых источниках энергии, объединяющего представителей науки, правительств 
и промышленности; информация, размещенная на официальных сайтах Министерства фи-
нансов РФ, Министерства энергетики РФ, крупнейших сырьевых компаний России, а также 
содержащаяся в работах отечественных и зарубежных авторов.

Результаты. При существующих технологиях в перспективе 5–10 лет ВИЭ не представляют 
существенной угрозы для экспорта углеводородов из России. Это объясняется незначительной 
долей ВИЭ в производстве и потреблении энергии, непостоянством выработки энергии в за-
висимости от погодных условий, многократным превышением инвестиций в традиционную 
энергетику по сравнению с инвестициями в ВИЭ, а также наличием долгосрочных контрак-
тов на поставку ископаемых ресурсов в Китай. 

Выводы. В период активного внедрения водородной энергетики (предположительно до 2030  г.) 
спрос на углеводородное топливо будет сохраняться при наличии тенденции к его снижению. 
В долгосрочной перспективе развитие возобновляемой энергетики неизбежно приведет к за-
мене российского водородного импорта «зеленым» водородом, произведенным из ВИЭ в стра-
нах-импортерах. В таком случае мировой спрос на экспорт водорода неизбежно упадет, как 
и спрос на услуги по улавливанию и хранению СО2; снизится мировая цена водорода. В этот 
период целесообразно специализироваться на экспорте технологий, в том числе в области 
водородной энергетики.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, водород, водородная энергетика, геоэкономические 
интересы России
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Worldwide development of renewable energy  
in the context of Russia’s geo-economic interests

Elena B. Malykh
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia, bar1111111@yandex.ru

Abstract

Aim. The presented study aims to assess the impact of the worldwide development of renewable 
energy on Russia’s geo-economic interests and to formulate proposals for reducing the negative 
aspects of such influence.

Tasks. The authors examine materials related to the topic of the study; analyze trends in the de-
velopment of renewable energy sources (RES) worldwide; identify threats to hydrocarbon exports 
from Russia associated with the development of RES; show Russia’s export potential in the hy-
drogen market; assess threats associated with plans for the production of hydrogen based on RES 
in the long term in countries that are major potential importers of hydrogen from Russia; 
formulate proposals for reducing the negative impact of possible threats.

Methods. The research methodology includes the method of analyzing the primary data of the In-
ternational Renewable Energy Agency (IRENA) on the level and pace of development of renew-
able energy in countries serving as major importers of energy commodities from Russia; data 
from the RENEWABLES 2021 (REN 21) report of the global renewable energy community, 
which unites the representatives of science, government, and industry; information posted 
on   the official websites of the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Ministry 
of  Energy of the Russian Federation, the largest Russian mineral companies, and information 
contained in the works of Russian and foreign authors.

Results. With existing technologies, renewable energy sources do not pose a significant threat 
to the exports of hydrocarbons from Russia for the next 5–10 years. This is due to the insig-
nificant share of renewable energy in energy production and consumption, volatility of energy 
production depending on weather conditions, excess of investment in traditional energy compared 
to investment in renewable energy, and long-term contracts for the supply of fossil resources 
to China.

Conclusion. During the active introduction of hydrogen energy (presumably until 2030), the de-
mand for hydrocarbon fuel will persist if there is a tendency for its decrease In the long term, 
the development of renewable energy will inevitably lead to the replacement of Russian hydro-
gen imports with green hydrogen produced from renewable energy sources in importing countries. 
In this case, the global demand for hydrogen exports will inevitably fall, as will the demand 
for CO2 capture and storage services; the global price of hydrogen will decrease. During this 
period, it is advisable to specialize in the export of technologies, including in the field of hy-
drogen energy.

Keywords: renewable energy sources, hydrogen, hydrogen energy, Russia’s geo-economic interests
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Введение

В странах, являющихся основными импор-
терами нефтегазового сырья из России, обо-
значены цели по достижению углеводород-
ной нейтральности к 2050 г. Достижение 
поставленных целей планируется за счет за-
мены ископаемых источников топлива воз-
обновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

Несмотря на то, что доходы от экспор-
та полезных ископаемых в формировании 
бюджета РФ резко сократились в последние 

годы, этот показатель по-прежнему оста-
ется на высоком уровне: в первом кварта-
ле 2021 г. он составил 30  % [1]. При этом 
мировой тренд развития ВИЭ неизбежно 
будет способствовать сокращению спроса 
на импорт топливно-энергетических то-
варов из России. Расчеты, выполненные 
Институтом энергетических исследований 
Российской академии наук (ИНЭИ РАН) 
совместно с Московской школой управления 
(МШУ) «Сколково», показывают, что даже 
при самых умеренных ожиданиях энергопе-
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реход приведет к сокращению российского 
экспорта энергоресурсов на 16  % к 2040 г. 
и снижению среднегодовых темпов роста 
странового валового внутреннего продукта 
(ВВП) на 1,1  % в год [2].

В последние несколько лет в мировой эко-
номике происходит переход к водородной 
энергетике. При энергосистеме на основе 
ВИЭ необходимы значительные мощности 
для хранения энергии в течение длительно-
го срока, что превосходит возможности ак-
кумуляторных батарей. Это приводит к низ-
кой эффективности использования ВИЭ 
на  транспорте и ограничивает их приме-
нение во многих отраслях промышленности. 
Водород же может храниться в  баллонах 
и  подземных соляных кавернах, транспор-
тироваться различными способами: с  ис-
пользованием трубопроводов, танкеров, ав-
томобильного транспорта. Водород можно 
применять в качестве восстанавливающего 
агента вместо угля в металлургии, с помо-
щью водородных топливных ячеек можно 
получать электричество без сжигания [3]. 
Водород может производиться из органи-
ческого топлива и ВИЭ.

Для оценки влияния ВИЭ на геоэкономи-
ческие интересы России ответим на следу-
ющие вопросы:

1. Насколько значительно влияние ВИЭ
на экспорт российских топливно-энергети-
ческих товаров в среднесрочной перспек-
тиве?

2. Каким образом развитие ВИЭ оказыва-
ет влияние в отношении спроса на водород, 
произведенный в России из ископаемого 
топлива, в долгосрочной перспективе?

Обзор литературы

Темы возобновляемых источников энергии 
и развития водородной энергетики широ-
ко представлены в научных исследованиях. 
А. Г. Садунова и О. Е. Назарова проана-
лизировали роль ВИЭ и природного газа 
в структуре потребления энергоресурсов. 
Ими показано, что многие прогнозы отно-
сительно снижения роли природного газа 
в мировом энергетическом балансе в на-
стоящее время не имеют под собой значи-
мой доказательной базы. Некоторые сце-
нарии о перспективах быстрого развития 
ВИЭ чрезвычайно оптимистичны, и у них 
мало общего с реальной ситуацией. Сдела-
ны выводы о том, что роль ВИЭ в мировом 
энергетическом балансе, безусловно, будет 

постепенно повышаться, но природный газ 
при любом сценарии еще долго будет вос-
требован на глобальном рынке и занимать 
существенную долю в структуре мирового 
потребления энергоресурсов [4].

В статье А. С. Харланова, А. К. Хайрет-
динова, А. А. Бобошко обоснован вывод 
о   том, что для России тенденция перехо-
да к использованию ВИЭ особенно значи-
ма, поскольку страны-импортеры ее нефти 
и газа одновременно являются первопроход-
цами в  цифровой трансформации отрасли 
и в переходе на возобновляемые источники, 
что создает дополнительные экономические 
и  внешнеполитические риски. В исследо-
вании приведены данные о том, что около 
10 % мощностей генерации обеспечивается 
за счет инновационных технологий [5].

Ю. И. Соколов отмечает, что ВИЭ не мо-
гут существовать без избыточных резервных 
мощностей на традиционных энергоноси-
телях, способных оперативно наращивать 
и  снижать производство электроэнергии. 
Отказ от углеводородов в ближайшие 30–
50  лет выглядит нереалистичным, если 
страны хотят сохранить конкурентоспособ-
ность [6].

В статье В. В. Бессель и соавторов про-
анализированы современные тенденции раз-
вития мировой энергетики с применением 
«гибридных» технологий в системах энер-
гообеспечения. Обоснована мысль о том, 
что в  среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе мировой энергетический сектор бу-
дет развиваться с применением гибридных 
энергетических технологий, которые зна-
чительно повысят эффективность и надеж-
ность энергоснабжения, особенно в регионах 
с неразвитой энергетической инфраструк-
турой. В среднесрочной перспективе доля 
природного газа в мировом энергетическом 
балансе будет продолжать увеличиваться 
при растущем вкладе ВИЭ в энергоснаб-
жение, которые будут развиваться в виде 
гибридных технологий [7].

В статье С. Ланге, Дж Поля, Т. Санта-
риуса содержатся аргументы относительно 
того, что цифровая трансформация воз-
действует на возобновляемую энергетику 
по  ряду таких направлений, как прямые 
экономические эффекты для производства 
за счет снижения стоимости энергии, повы-
шение энергоэффективности и экономия / 
запас энергии, увеличение производитель-
ности труда, общий рост инновационного 
потенциала в  отрасли [8].
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Т. Р. Магомедов и В. В. Морозов рассмот-
рели финансирование проектов по  внедре-
нию ВИЭ в Китае и Индии. В статье го-
ворится о том, что страны Азиатско-Тихо-
океанского региона оказались в сложном 
положении: промышленность в данном 
регионе использует только традиционные 
виды топлива. Как следствие, процесс пере-
хода на ВИЭ для таких стран будет ознаме-
нован ситуацией, когда нужно сохранить 
темпы экономического роста, занятость 
и уровень благосостояния граждан, но при 
этом осуществлять «энергетическое перево-
оружение» реального сектора промышлен-
ности [9].

С. Ю. Ковалев и И. Ю. Блам, рассма-
тривая перспективы водородной энергети-
ки в  контексте энергетического перехода, 
полагают, что российские компании видят 
в прогнозируемом развитии мировой водо-
родной энергетики прежде всего возмож-
ность производства водорода на экспорт. 
Аналогичную позицию занимает и Прави-
тельство России [10].

О. Б. Януш, анализируя политические 
дилеммы водородной энергетики, пришел 
к  заключению о том, что в долгосрочной 
перспективе роль водорода в мировой энер-
госистеме может оказаться сопоставима 
с ролью, которую сегодня играют газ и уголь 
[1]. Д. Холкиным и И. Чаусовым проанали-
зированы три ключевых риска или ловушки 
российской водородной стратегии: неготов-
ность предпринимать практические шаги 
до наступления определенности на рынке, 
следование старым шаблонам устройства 
нефтегазовой отрасли при построении новой 
отрасли водородной энергетики, редукция 
амбиций и масштаба стратегического дей-
ствия. Предложены способы преодоления 
этих рисков за счет формирования водород-
ных кластеров как территорий опережающе-
го развития уклада водородной энергетики 
и применения механизма частно-государ-
ственных проектных консорциумов [11].

Н. С. Славецкая и Т. Г. Тумарова, анали-
зируя место России в парадигме водород-
ной энергетики, выделяют конкурентные 
преимущества России при потенциальном 
экспорте водорода. Основными среди них 
являются возможность использования име-
ющейся газотранспортной системы для экс-
порта водорода, наличие достаточного энер-
гетического потенциала для производства 
водорода, рост спроса на водород за  рубе-
жом [12].

Согласно прогнозам Международного 
энергетического агентства (МЭА), в  2021− 
2022  гг. на долю ВИЭ будет приходиться 
90  % от общего увеличения мировых энер-
гомощностей. Ежегодное увеличение мощ-
ностей ветряных электростанций в мире 
в 2021−2022 гг. может составить 80 ГВт. 
Прирост мощностей солнечной энергетики 
частично компенсирует меньшее количество 
вводов ветряных мощностей. По прогнозам, 
ежегодный рост мощностей солнечных фо-
тоэлектрических систем достигнет 162 ГВт 
в  2022 г. Ускорение роста в области гидро-
энергетики обусловлено вводом в эксплуата-
цию проектов в Китае. При этом рост мощ-
ностей других ВИЭ, в частности биоэнерге-
тики, останется стабильным и составит 3 % 
от общего количества добавленных новых 
возобновляемых мощностей [13].

Доля ВИЭ в мировом энергопотреблении 
достигла около 29  % во многом благода-
ря низким эксплуатационным расходам 
и  льготному доступу к электросетям в пе-
риоды низкого спроса на электроэнергию. 
Стоимость производства электроэнергии 
из ветра и солнца в последние годы зна-
чительно снизилась.   В 2020 г. глобальная 
средневзвешенная приведенная стоимость 
электроэнергии от солнечных фотоэлектри-
ческих систем (PV) уменьшилась на 85  % 
с 2010  г., затраты на наземную ветровую 
энергию упали на 56  % в указанный пе-
риод [14].

Корпоративные потребители возобновля-
емой энергии установили рекорд в 2020 г.: 
показали рост спроса на 18  %. К началу 
2021  г. более 300 ведущих мировых кор-
пораций присоединились к инициативе 
RE100, взяв на себя обязательство исполь-
зовать 100 % возобновляемой электроэнер-
гии, по сравнению со 167 корпорациями 
годом ранее. В некоторых отраслях обра-
батывающей промышленности, таких как 
целлюлозно-бумажная и пищевая, компа-
нии обеспечивают относительно большую 
долю своего спроса на тепло за счет ВИЭ 
(в основном биоэнергетики), в то время как 
у компаний в энергоемких отраслях (напри-
мер, в сталелитейном производстве) доля 
использования ВИЭ незначительна [15].

Сегодня доля возобновляемых источни-
ков в конечном потреблении энергии Ев-
ропейским союзом (ЕС) составляет около 
20 %. Директива о ВИЭ (Renewable Energy 
Directive) предполагает, что к 2030 г. этот 
показатель должен быть равен 40 % [16].
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Результаты и обсуждение

Проведем анализ развития возобновляемой 
энергетики в странах, являющихся основны-
ми импортерами энергоресурсов из России. 
Главным рынком сбыта для российского га-
за пока остается Европа. Это не отменяет 
перспективность рынка стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, но пока инфраструк-
турные ограничения не позволяют говорить 
о полноценной конкуренции. По данным 
ПАО «Газпром», в 2021 г. поставки газа 
в Европу и Турцию должны быть на уровне 
183 млрд куб. м, в западную и центральную 
Европу — около 158 млрд куб. м [17].

По словам главы «Газпрома» А. Милле-
ра, огромным потенциалом роста спроса на 
газ обладает Китай. Поставки по все еще 
единственному российскому газопроводу 
в  Китай «Сила Сибири» могут достигнуть 
10 млрд куб. м [18]. В начале 2022 г. за-
вершена подготовка технико-экономическо-
го обоснования (ТЭО) проекта газопровода 
«Союз Восток» для поставок газа из России 
через Монголию в Китай. Газопровод прой-
дет на территории Монголии и станет про-
должением российского газопровода «Сила 
Сибири — 2», экспортная мощность которо-
го может превысить мощность газопровода 
«Сила Сибири» более чем в 1,3 раза [19]. 
В феврале 2022 г. ПАО «Газпром» и CNPC 
заключили контракт  на поставку 10 млрд 
куб. м газа с Дальнего Востока в Китай [20].

По данным «Газпрома», основными по-
купателями российского газа среди евро-
пейских стран дальнего зарубежья являются 
Нидерланды, Германия, Италия, Турция, 
Франция, Китай, Австрия, Польша, Вели-
кобритания, Венгрия [21]. В качестве наи-
более крупных импортеров российской неф-
ти выступают Китай, Нидерланды, Южная 
Корея, Германия, Япония, Польша, Италия, 
США, Турция [22]. В 2022 г. относительно 
нефти также заключен долгосрочный кон-
тракт. «Роснефть» договорилась о поставке 
100 млн т нефти китайской CNPC через Ка-
захстан в течение десяти лет. При текущих 
ценах сумма сделки — $80 млрд. В итоге 
компания будет экспортировать в Китай 
около 25  % добытой нефти [23].

Китай — крупнейший импортер угля 
из  России. Данный ресурс является основ-
ным для генерации электричества в госу-
дарствах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Китайский институт планирования и про-
ектирования электроснабжения выступил 

с прогнозом о том, что доля угля в системе 
энергообеспечения КНР снизится до 51 % 
только к 2025 г. [24]. Помимо Китая, к наи-
более крупным импортерам угля относятся 
Южная Корея, Япония, Турция, Тайвань 
(Китай), Украина, Польша, Нидерланды, 
Индия, Германия [22].

Нами проведен анализ развития энерге-
тики из ВИЭ в странах, являющихся ос-
новными импортерами энергоресурсов из 
России, что находит отражение в таблице 1.

В соответствии с указанными данными 
можно заключить, что в большинстве рас-
сматриваемых стран производство электро-
энергии из традиционных источников опе-
режает производство из ВИЭ. Исключение 
составляют Австрия и Турция (за счет разви-
тия гидроэнергетики). В Германии на  про-
изводство из ВИЭ приходится больше по-
ловины генерации, что достигается за счет 
развития ветряной и солнечной энергетики. 
Темпы роста энергетики на основе возобнов-
ляемых источников превышали темпы роста 
традиционной энергетики в  2015–2020 гг. 
В традиционной энергетике, судя по анали-
зу ситуации во многих странах, в этот пе-
риод наблюдается отрицательный прирост. 
В их числе — Австрия, Украина, Велико-
британия, Нидерланды, Италия, Германия, 
Япония.

 В настоящее время ветряная энергетика 
превалирует над солнечной в Великобрита-
нии, Германии, Франции, Австрии, Поль-
ше, Турции, Китае. Солнечная энергетика 
преобладает над другими видами ВИЭ в Ни-
дерландах, Италии, Японии, Южной Корее, 
Венгрии и на Украине. В   2015–2020  гг. 
набольшее развитие получила солнечная 
энергетика. Наибольший прирост наблю-
дался в   Польше, Турции, Венгрии, Ин-
дии, Нидерландах, Китае, Южной Корее 
и на Украине. Биоэнергетика сегодня слабо 
развита. Лидерами являются Великобрита-
ния, Германия, Австрия. Наибольший при-
рост в 2015–2020 гг. произошел в Турции.

Между тем развитие возобновляемой 
энергетики осложняется рядом проблем. 
Прежде всего речь идет о нестабильности 
выработки электроэнергии из ВИЭ. Энерге-
тический кризис в Европе 2021 г. продемон-
стрировал риски быстрого перехода к ВИЭ. 
В. В. Путин на Российском международном 
энергетическом форуме 2021 г. отметил, что 
отличительная черта возобновляемой энер-
гетики — непостоянство выработки электро-
энергии, в связи с чем для ее эффективного 
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Таблица 1
Развитие энергетики из ВИЭ в странах — основных импортерах энергоресурсов из России

Table 1. Development of energy from renewable energy sources in the major countries importing 
energy resources from Russia

Страна

Доля  
энергии  

из возобновляе-
мых источников 
в общем объеме  

генерации, %

Доля генерации по видам ВИЭ в общей генерации 
из возобновляемых источников, %; изменение  

в 2015–2020 гг., % (2015 = 100 %)
Прирост 

ВИЭ 
в 2015–

2020 гг., %

Прирост 
традиционной 

энергетики 
в 2015– 
2020 гг.солнечная ветряная гидро- био-

Китай 41 12 (+484) 13 (+115) 15 (+15) 1 (+134) +28 + 87

Германия 56 23 (+37) 27 (+39) 2 (–4) 4 (+23) +35 –3

Нидерланды 41 24 (+569) 15 (+95) 0 2 (+6) +208 –11

Италия 48 19 (+14) 9 (+19) 16 (+1) 3 (+6) +10 –9

Турция 52 7 (+2 567) 9 (+96) 32 (+20) 1 (+380) +57 +12

Франция 40 9 (+64) 13 (+69) 18 (+1) 1 (+42) +29 –9

Великобри-
тания

45 13 (+40) 23 (+71) 2 (+5) 7 (+51) +54 –12

Венгрия 27 19 (+1  035) 3 (–2) 1 (+2) 5 (–8) +161 +1

Австрия 80 8 (+137) 12 (+30) 56 (+11) 5 (–11) +18 –15

Польша 26 8 (+3  552) 14 (+28) 2 (+1) 2 (+8) +77 +12

Южная 
Корея

15 11 (+303) 1 (+93) 1 (+2) 2 (+274) +191 +21

Япония 29 20 (+101) 1 (+56) 8 (0) 1 (–4) +53 –3

Индия 30 9 (+601) 9 (+504) 10 (+9) 2 (+92) +71 +19

Украина 24 13 (+771) 2 (+173) 8 (+3) 0 (+298) +125 –13

Источник: составлено по данным Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии / International Renewable Energy Agency (IRENA)  [25].

функционирования нужны большие резерв-
ные мощности. Обозначены риски активного 
перехода на ВИЭ с одновременным отказом 
от угля и АЭС [26].

Главный исполнительный директор «Рос-
нефти» И. Сечин еще в 2020  г. на XIII Ев-
разийском экономическом форуме говорил 
о том, что ускоренный переход к ВИЭ может 
привести к инвестиционному дисбалансу: 
недоинвестирование в поддержание добы-
чи нефти и газа приведет к резкому росту 
цен на энергоносители [27]. Эксперты ана-
литического центра при правительстве РФ 
заявили о необходимости формирования 
технологической устойчивости ВИЭ в  дол-
госрочном периоде. Исследование центра 
связано с энергетическим кризисом в ря-
де стран по причине резкого сокращения 
генерации ВИЭ из-за аномальных погод-
ных условий. По мнению экспертов, энер-
гетический кризис 2021 г. показал, что не 
все страны в  краткосрочной перспективе 
готовы в полной мере следовать целям по 
сокращению потребления ископаемого то-
плива в ущерб текущей устойчивости энер-
госнабжения и  стабильности цен. В связи 
с этим эксперты утверждают, что необходи-

мо развивать технологии накопления энер-
гии. Создание взаимозаменяемых объектов 
электрогенерации позволит осуществлять 
энергопереход, избегая рисков, связанных 
со стабильностью энергоснабжения [28].

Европейская комиссия приняла решение 
о включении атомной энергетики и природ-
ного газа в «Зеленую таксономию ЕС»  — 
классификацию экологически устойчивых 
видов деятельности для инвесторов [29]. 
Объем инвестиций в традиционную энер-
гетику многократно превышает инвестиции 
в  возобновляемую. Так, в 2020  г. в  Eni об-
щие инвестиции составили 5,7 млрд долл., 
инвестиции в ВИЭ — 0,1 млрд долл., в Shell 
общие инвестиции — 17,8 млрд долл., 
в  ВИЭ — 0,9 млрд долл., в Total общие 
инвестиции — 15,5 млрд долл., в ВИЭ — 
1,8 млрд долл [15].

Итак, при существующих технологиях 
в перспективе 5–10 лет ВИЭ не представ-
ляют существенной угрозы для экспорта 
углеводородов из России, что объясняется 
незначительной долей ВИЭ в производстве 
и потреблении энергии, непостоянством вы-
работки энергии в зависимости от погодных 
условий, многократным превышением ин-
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вестиций в традиционную энергетику над 
инвестициями в ВИЭ, наличием долгосроч-
ных контрактов с Китаем по поставке ис-
копаемых ресурсов.

Мировым трендом последнего времени 
является переход к водородной энергети-
ке, что представляется решением проблем 
мирового низкоуглеродного развития. В на-
стоящее время происходит создание гло-
бальной индустрии водородной энергетики, 
и Россия имеет уникальный шанс стать ве-
дущим экспортером водорода на мировом 
рынке, воспользовавшись фундаментальны-
ми природными и технологическими пре-
имуществами. В этой связи в долгосроч-
ной перспективе развитие ВИЭ вызывает 
интерес с точки зрения замены водорода, 
произведенного на основе минеральных ре-
сурсов, водородом, произведенным из ВИЭ 
в странах — потенциальных импортерах 
водорода из России.

В нашей стране задачи по развитию водо-
родной энергетики отражены в Энергетиче-
ской стратегии РФ на период до 2035 г. [30], 
Концепции развития водородной энергетики 
в РФ [31] и Плане мероприятий («дорож-
ной карте») по  развитию водородной энер-
гетики  в РФ до 2024 г. [32]. В водородной 
энергетике экспорт может быть представлен 
тремя составляющими: экспортом непосред-
ственно водорода, предоставлением услуг 
по долгосрочному хранению СО2, экспортом 
технологий в области водородной энергети-
ки. К несомненным преимуществам России 
относятся наличие невозобновляемых ре-
сурсов (прежде всего газа и атома) в каче-
стве сырья для производства водорода и на-
личие сети газопроводов в Европу и Китай. 
Россия обладает геологическими хранили-
щами и отработанными месторождениями, 
где может храниться улавливаемый СО2, 
в  том числе образующийся в процессе ри-
форминга метана.

В Концепции развития водородной энер-
гетики РФ мировой спрос на водород оцени-
вается в интервале от 40 до 170 млн тонн в 
год к 2050 г. в зависимости от темпов раз-
вития низкоуглеродной экономики и скоро-
сти внедрения водородных технологий [31]. 
Иными словами, потенциал этого рынка 
огромен, и у России есть шанс стать одним 
из крупнейших экспортеров водорода в ми-
ре. Стратегия ЕС предполагает фокусирова-
ние водородной энергетики на  использова-
нии ВИЭ. Предполагается, что к 2050 г. доля 
«зеленого» водорода должна составить 10 % 

от всего конечного потребления. При этом 
стратегия допускает временное использова-
ние других форм низкоуглеродного водорода 
для декарбонизации существующего про-
изводства водорода из ископаемого топли-
ва [33]. На  рынок водородной энергетики 
вышли многие крупнейшие отечественные 
компании. «Роснефть» первой из россий-
ских нефтяных компаний решила развивать 
водородный бизнес в  партнерстве с British 
Petroleum (BP), что обеспечит выход в стра-
ны присутствия BP. Согласно прогнозам 
экспертов, в 2024 г. производство водоро-
да могут начать ПАО  «НК “Роснефть”», 
ПАО  «Газпром» и государственная корпо-
рация «Росатом» [34].

С точки зрения готовности российских 
технологий водородной энергетики их ус-
ловно можно разделить на две основные 
группы. Первая группа включает в себя 
востребованные в долгосрочной перспективе 
технологии, в отношении которых наблю-
дается существенный отечественный тех-
нологический задел, академические знания 
и которые необходимо развивать в России 
самостоятельно. К ним относятся техноло-
гии плазмохимического разложения метана, 
твердооксидные электролизеры, аммиачные 
технологии, танкеры и емкости для хранения 
сжиженного водорода, топливные элементы, 
синтезы на основе гидрирования СО2. В от-
ношении них существует значительный экс-
портный потенциал, и Россия может стать 
поставщиком таких технологических реше-
ний на внешние рынки. Ко  второй группе 
можно отнести критически востребованные 
в долгосрочной перспективе действующие 
технологии, по которым степень техноло-
гического отставания значительна. Хими-
ческая абсорбция СО2  алканоламинами, 
щелочные и протонно-обменные электро-
лизеры, метанольные технологии хранения 
водорода, его компримирования, получение 
горячебрикетированного железа (DRI) — 
по данным направлениям целесообразно вы-
брать стратегию трансфера технологических 
решений, по аналогии с тем, как это сделано 
в солнечной и ветроэнергетике [33].

В таблице 2 представлены этапы развития 
мировой энергетики и предпочтительная 
стратегия России в зависимости от степени 
развития ВИЭ.

На первом этапе наличие спроса на иско-
паемое топливо сохраняется в необходимом 
объеме, что объясняется недостаточной сте-
пенью развития и риском резкого перехода 
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Таблица 2 
Этапы развития мировой энергетики

Table 2. Stages of global energy development

Р
аз
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од
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и 
В

И
Э

Мировой тренд в области 
энергетики

Спрос на импорт энергоресурсов 
из России в зависимости 

от развития ВИЭ
Стратегия России

1 этап Наличие спроса на ископае-
мые источники энергии;
переход к водородной энер-
гетике

Недостаточное развитие ВИЭ 
для покрытия существующих 
потребностей; спрос  
на импорт ископаемых  
энергоресурсов из России

Экспорт ископаемого 
топлива;
развитие инфраструктуры 
водородной энергетики, 
ориентированной  
на экспорт

2 этап Спрос на водород, произ-
веденный из ископаемого 
топлива

Потребность в водороде пре-
вышает возможность
его производства из ВИЭ; 
спрос на импорт водорода  
из России

Экспорт водорода

3 этап Производство водорода  
из ВИЭ в странах — основ-
ных импортерах водорода 
из России

Отсутствие спроса на импорт 
водорода

Специализация  
на экспорте технологий

на ВИЭ с отказом от традиционных ресурсов. 
Эффективная стратегия для России на этом 
этапе — экспорт традиционных энергоно-
сителей и активное создание инфраструк-
туры водородной энергетики с  развитием 
экспортных кластеров. Развитие экспорт-
ной составляющей водородной энергетики 
предполагает внедрение системы государ-
ственной поддержки, прежде всего в  форме 
долгосрочного гарантирования инвестиций, 
разработку и  внедрение технологий водо-
родной энергетики, запуск пилотных про-
ектов по производству водорода, улавлива-
нию и хранению СО2, реконструкцию сети 
трубопроводов к основным потенциальным 
импортерам водорода — Европе и Китаю.

Развитие технологий приведет к сниже-
нию себестоимости производства, транспор-
тировки и применения водорода. Достиже-
ние паритета между водородом и ископае-
мым топливом спровоцирует массовый спрос 
на водород, что приведет к необходимости 
его импорта. Предпочтительной стратегией 
России на данном этапе является специали-
зация на экспорте водорода, произведенного 
из ископаемого топлива, прежде всего из га-
за. Наличие конкурентного преимущества — 
сети трубопроводов в  Европу и Китай  — 
будет нивелироваться по  мере развития 
технологий транспортировки. Удешевление 
транспортировки морским транспортом по-
влечет за собой ужесточение конкуренции 
на рынках Европы и Китая. Выход видится 
в снижении стоимости транспортировки для 
выхода на  новые рынки.

На третьем этапе развитие технологий 
в  области возобновляемой энергетики не-
избежно приведет к обеспеченности водо-
родом, произведенным из ВИЭ в странах — 
основных импортерах водорода из России. 
На данном этапе цена на водород на миро-
вом рынке будет минимальной. Глобальной 
экспортной стратегией России на этом этапе 
может служить экспорт высоких техноло-
гий.

Углубленный анализ политических ри-
сков не является нашей задачей в контексте 
настоящей статьи. Однако становится оче-
видным, что, например, решение о запуске 
газопровода «Северный поток-2» определя-
ется политическим ландшафтом. При этом 
Европа рассматривается как потенциально 
крупнейший импортер водорода из России.  
Необходимо учитывать и политические ри-
ски относительно импорта той части техно-
логий, которую закупают в других странах.

Заключение

Таким образом, при существующих техноло-
гиях в перспективе 5–10 лет ВИЭ не пред-
ставляют существенной угрозы для экспорта 
углеводородов из России, что объясняется 
незначительной долей ВИЭ в производстве 
и потреблении энергии, непостоянством 
выработки энергии в зависимости от по-
годных условий, многократным превыше-
нием инвестиций в традиционную энерге-
тику по сравнению с инвестициями в ВИЭ, 
а также наличием долгосрочных контрактов 
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на поставку ископаемых ресурсов в Китай. 
В период активного внедрения водородной 
энергетики до 2030 г. спрос на углеводород-
ное топливо будет сохраняться при наличии 
тенденции к его снижению.

В долгосрочной перспективе развитие 
возобновляемой энергетики неизбежно 
приведет к замене российского водород-
ного импорта «зеленым» водородом, про-
изведенным из ВИЭ в станах-импортерах. 
В таком случае мировой спрос на экспорт 

водорода неизбежно упадет, как и спрос 
на услуги по улавливанию и хранению СО2; 
снизится мировая цена водорода. В этот 
период целесообразно специализировать-
ся на экспорте технологий, в том числе 
в области водородной энергетики. Разви-
тие высоких технологий и искусственного 
интеллекта может привести к прорывным 
решениям в сфере энергетики, что может 
стать причиной изменения структуры ми-
рового энергобаланса.
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Аннотация

Цель. Комплексный анализ проблемы внедрения отдельной компетенции «креативное мыш-
ление» — необходимого элемента soft skills — в результаты освоения учебных дисциплин 
для повышения ресурса развития сервисного предприятия на примере индустрии событий 
как части креативной индустрии. 

Задачи. Исследование соотношения индустрии событий и креативных индустрий; обоснова-
ние важности креативного мышления для специалиста индустрии событий и необходимости 
внедрения обучения креативному мышлению в образовательные практики при освоении 
направления «конгрессно-выставочная деятельность».

Методология.  Теоретической и методологической основой исследования являются научные 
труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области креативности 
и ее использования в качестве ресурса развития предприятий. Авторами статьи применены 
такие виды анализа, как компаративный (сравнение подходов, идей, опыта разных стран 
в  области исследования состава креативных индустрий), герменевтический (интерпретация 
различных аспектов, связанных с анализом потребностей образовательных практик в раз-
витии креативного мышления) и системный.

Результаты. Основная проблема исследования обусловлена современными тенденциями раз-
вития креативной экономики и индустрии событий как ее элемента. Формализованного 
рынка креативных индустрий с четкими формами, правилами и субъектами в России сегод-
ня не существует. Отсутствуют законодательная база, структурированные правовые и фи-
нансовые механизмы поддержки и развития креативных индустрий. Данная ситуация скла-
дывается из-за того, что существует проблема-первоисточник: креативные индустрии неоче-
видно рассредоточены между секторами российской экономики. В контексте исследования 
рассмотрена и проблема, связанная с понятием «креативная индустрия», его содержанием 
и пределами, недостаточной проработанностью вопросов об обосновании места индустрии 
событий и ее принадлежности к креативным индустриям, отсутствии теоретических и прак-
тических разработок в области изучения креативного мышления при подготовке специалистов 
для индустрии событий. Настоящее исследование служит предпосылкой для пересмотра 
роли и значения развития навыка креативного мышления как обязательного элемента обу-
чения по направлениям подготовки кадров для ивент-индустрии. Результаты исследования 
характеризуются возможностями для подготовки прикладных решений проблемы развития 
навыков креативности на современном этапе продвижения индустрии событий в России как 
динамично развивающейся отрасли, необходимости повышения ее вклада в национальную 
экономику. В частности, выявлены главные признаки отнесения индустрии событий к кре-
ативным индустриям в современной трактовке содержания этого понятия, выполнена оцен-
ка необходимости выделения креативного мышления в отдельную компетенцию для обучения 
по направлениям в области индустрии событий.
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Выводы. Выявлена особая роль креативного мышления и обоснована необходимость выде-
ления отдельной компетенции «креативное мышление», рассмотрения ее как неотъемлемой 
составляющей результатов освоения большей части дисциплин профессионального цикла в 
рамках подготовки специалистов для индустрии событий. Это, согласно авторской позиции, 
будет способствовать минимизации разрыва между потребностями рынка и сущностью теку-
щих образовательных программ, а также комплексному формированию искомых «опережа-
ющих профессиональных компетенций» и «навыков будущего».

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, обучение креативному мышлению, индустрия 
событий, ивент-индустрия, творческие индустрии, креативные индустрии
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280. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-267-280
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Abstract

Aim. The presented study aims to comprehensively analyze the problem of including creative 
thinking as a separate competence – an essential element of soft skills – into the results of 
mastering academic disciplines to increase the development resource of a service enterprise 
through the example of the event industry as part of the creative industry.

Tasks. The authors investigate the correlation between the event industry and creative indus-
tries; substantiate the importance of creative thinking for an event industry specialist and the 
need to introduce creative thinking training into academic programs in the field of congress 
and exhibition activities.

Methods. The theoretical and methodological basis of this study includes the works of Russian 
and foreign scientists and experts in the field of creativity and its role as a resource for the 
development of enterprises. The study uses the following types of analysis: comparative (com-
parison of approaches, ideas, experience of different countries in investigating the composition 
of creative industries), hermeneutic (interpretation of various aspects related to the analysis 
of the needs of educational practices in the development of creative thinking), and systems 
analysis.

Results. The main problem of the study is a result of the current trends in the development 
of the creative economy and the event industry as its element. Today, there is no formalized 
market for creative industries with clear forms, rules, and subjects in Russia. There is no 
legislative framework or structured legal and financial mechanisms to support and develop 
creative industries. This is due to the fact that there is a background problem: creative in-
dustries are counter-intuitively distributed across the sectors of the Russian economy. The 
study also addresses the problem related to the concept of "creative industry", its content 
and limits, insufficient elaboration of questions about the justification of the place of the 
event industry and its affiliation with creative industries, lack of theoretical and practical 
developments in the field of creative thinking in the training of event industry specialists. 
This study serves as a prerequisite for reconsidering the role and importance of developing 
creative thinking skills as a mandatory element of the training of personnel for the event 
industry. The results of the study include opportunities for preparing applied solutions to 
the problem of developing creativity skills at the present stage of the event industry being 
promoted in Russia as a dynamically developing industry and the need to increase its contri-
bution to the national economy. In particular, the main signs of the event industry's affilia-
tion with creative industries in the modern interpretation of the content of this concept are 
identified, and the need to consider creative thinking as a separate competence for training 
in the field of the event industry is assessed.
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Conclusion. The special role of creative thinking is revealed, substantiating the need to distinguish 
a separate creative thinking competence and to consider it as an integral component of the results 
of mastering most of the disciplines of the professional cycle in the training of specialists for 
the event industry. From the authors' perspective, this will help to minimize the gap between 
the needs of the market and the essence of current educational programs, and to facilitate the 
comprehensive formation of the desired "advanced professional competencies" and "skills of the 
future".

Keywords: creativity, creative thinking, creative thinking training, event industry, creative industries

For citation: Derevyanko K.I., Orlovskaya V.P., Filippova I.G. Creative thinking as a soft skill of an event 
industry specialist. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(3):267-280 (In Russ.). 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-267-280

Введение

Индустрия событий сегодня является пер-
спективным направлением развития эконо-
мик ряда стран мира, в том числе и России. 
Ее значение и приоритетность подтверж-
даются активной деятельностью в области 
проведения конгрессно-выставочных и яр-
марочных мероприятий различных уровней 
и направлений. 

Так, по данным Международной ассоциации 
конгрессов и съездов (ICCA), в 2010 г. в ми-
ре проведено 10 650 ротируемых конгрессов 
международных ассоциаций, а  в  2019  г.  — 
13  269. В целом регулярно в  мире в период 
до пандемии проходило в  среднем 24 тыс. 
мероприятий международных ассоциаций. 
Ежегодно в таких встречах принимали уча-
стие более 4,8 млн делегатов [1]. Речь идет 
только о мероприятиях международных ас-
социаций. В 2020 г. в связи с  пандемией 
количество ротируемых конгрессов между-
народных ассоциаций закономерно сократи-
лось до  8  409 [2]. Event-индустрию включи-
ли в  число пострадавших от коронавируса 
отраслей практически сразу после введения 
ограничительных мер. Тем не менее инду-
стрия готова адаптироваться и адаптируется 
путем формирования виртуальных и гибрид-
ных форм мероприятий.

В допандемийный 2019 г. Россия зани-
мала в мировом рейтинге конгрессных де-
стинаций 42 место. Российская Федерация 
(РФ) располагает разносторонней инфра-
структурой для проведения мероприятий 
в 85 регионах. По данным Национального 
конгресс-бюро, инфраструктурный потен-
циал включает в себя более 7  500 профес-
сиональных участников событийного рын-
ка  — компаний ивент-индустрии, свыше 
900 конгрессных площадок, более 700 тыс. 
кв. м выставочных площадей [3].

Значение конгрессно-выставочной дея-
тельности обусловлено и тем фактом, что 
Президент России Владимир Путин поручил 
Правительству РФ совместно с общероссий-
ской общественной организацией «Россий-
ский союз промышленников и предприни-
мателей» до 1 марта 2022 г. представить 
идеи о мерах дополнительной поддержки 
выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности в стране.

Индустрия событий в России

Индустрия событий в России сегодня — ди-
намично развивающаяся отрасль, ее вклад 
в развитие регионов и дестинаций всё ак-
тивнее обсуждается в профессиональном со-
обществе. Сформировано базовое понимание 
того, какую выгоду приносит ее интенсифи-
кация тому или иному субъекту конгрессно-
выставочной деятельности. Об  этом можно 
судить на основании работ М. Н. Коняги-
ной, О. Н. Кострюковой, Л.  В. Хоревой, 
О. А. Максимовской и других современных 
исследователей. 

В трудах М. Н. Конягиной говорится 
о  том, что проведение конгрессно-выста-
вочных мероприятий, помимо прочего, 
существенно изменяет в лучшую сторону 
качество региональной инфраструктуры, 
что положительно влияет на социально-
экономические условия развития региона. 
Но речь идет и о том, что не во всех регионах 
приняты успешные меры по развитию кон-
грессно-выставочной деятельности, а также 
освещен передовой опыт Санкт-Петербурга 
в развитии данного вида деятельности [4]. 

В работах О. Н. Кострюковой в контексте 
региональных аспектов развития ивент-ин-
дустрии исследованы особенности влияния 
инновационного развития городов на  кон-
грессно-выставочную отрасль в целом и объ-
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Рис. 1. Структура ивент-индустрии в соответствии с разработками ВНИЦ R&C [11, с. 9]
Fig. 1. Event industry structure in accordance with the developments of the R&C exhibition  

and research center [11, p. 9]

екты конгрессно-выставочной инфраструк-
туры в частности [5]. В трудах Л. В. Хоревой 
рассмотрены комплексные вопросы разви-
тия конгрессно-выставочной деятельности 
как драйвера роста вклада услуг делового 
туризма в экономику дестинации [6]. 

Актуальные вопросы цифровизации и стра-
тегического развития конгрессно-выста-
вочной индустрии в постковидный период 
исследует О. А. Максимовская [7]. Итак, 
не подлежит сомнению тот факт, что роль 
конгрессно-выставочной деятельности в раз-
витии мировой и национальной экономики 
очень высока. Но существует ряд систем-
ных проблем, препятствующих эффектив-
ному развитию индустрии событий в России 
и  повышению ее вклада в национальную 
экономику.

При этом зачастую индустрия событий 
упоминается в связи с развитием креатив-
ной экономики [8; 9; 10]. Однако отсут-
ствует обоснование принадлежности инду-
стрии событий к креативным индустриям 
и ее места в рамках креативной экономики. 
Таким образом, главная проблема исследо-
вания обусловлена понятием «креативная 
индустрия», его содержанием и пределами, 

недостаточной проработанностью вопросов 
обоснования места индустрии событий и ее 
принадлежности к креативным индустриям, 
и, как следствие, отсутствием теоретических 
и практических разработок в области обуче-
ния креативному мышлению при подготовке 
специалистов для индустрии событий.

Для решения поставленной проблемы 
необходимо прежде всего рассмотреть кон-
цептуальные положения и особенности ин-
дустрии событий в современных условиях. 
Согласно разработкам Выставочного научно-
исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, 
на стыке индустрии встреч, выставочной 
отрасли и отрасли специальных меропри-
ятий формируется ивент-индустрия, кото-
рая также консолидируется с индустрией 
туризма в области событийного и делового 
туризма, как видно на рисунке 1. Такая 
структура не является эталонной, и она при-
ведена в  настоящей статье для того, чтобы 
сделать акцент на недостаточном понимании 
и обосновании терминов в области конгресс-
но-выставочной деятельности, что может 
стать темой отдельного исследования.

На данном этапе мы не планировали под-
робно исследовать феномен формирования 
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Рис. 2. Ключевые события в эволюции концепции и политики креативных индустрий [14] 
Fig. 2. Key events in the evolution of the concept and policy of creative industries [14]

и  сущности структуры ивент-индустрии, 
ее понятийно-терминологический аппа-
рат. Отметим лишь, что термины «event-
индустрия», «ивент-индустрия», «индуст-
рия встреч», «индустрия событий» являют-
ся по своей сути синонимами, а для целей 
настоящей статьи предлагаем использовать 
понятие «индустрия событий».

Для понимания в дальнейшем сущности 
рассматриваемой нами ключевой проблемы 
необходимо исследовать отношения между 
креативной экономикой и индустрией со-
бытий. Обратим внимание на то, что форма-
лизованного рынка креативных индустрий 
с четкими формами, правилами и субъек-
тами в России сегодня не существует. От-
сутствуют законодательная база, структу-
рированные правовые и финансовые меха-
низмы поддержки и развития креативных 
индустрий. Данная ситуация складывается 
вследствие того, что существует проблема-
первоисточник: креативные индустрии не-
очевидно рассредоточены между секторами 
российской экономики.

В мировой практике креативные сектора 
экономики выступают в качестве предмета 
государственной политики [12], страны раз-
рабатывают и внедряют меры по поддержке 
их развития, например, реализуя государ-
ственные программы поддержки и  субси-
дирования различных секторов культуры 
в  странах Западной Европы. Прослежива-
ется государственное участие в развитии 
галерейного и выставочного бизнеса в Се-
верной Европе. Но ряд теоретических во-
просов о  сущности и составе креативной 
экономики до сих пор остаются дискуссион-
ными. Дебаты вокруг определений креатив-
ной экономики и креативной индустрии на-
чались в конце 1990-х — начале 2000-х гг., 
их инициаторами стали Австралия и Вели-
кобритания [13]. Основные события в эво-
люции концепции и политики креативных 
индустрий в Великобритании представлены 
на рисунке 2.

Департамент культуры, медиа и спорта 
Великобритании определил 13 видов эко-
номической деятельности, перечень кото-
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Рис. 3. Структура креативной индустрии [16]
Fig. 3. Creative industry structure [16]

рых стал базовым для ряда стран в области 
трактовки структуры креативной экономи-
ки. Тем не менее в международной практике 
по-прежнему не сложились единое опреде-
ление и согласованная классификация кре-
ативных индустрий. Эксперты ЮНЕСКО ис-
пользуют понятие «креативные индустрии», 
в  то  время как на уровне Европейского 
союза применяется термин «культурные 
и  креативные индустрии», а во Всемирной 
организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС)  — «копирайт индустрии» или 
отрасли авторского права. В некоторых го-
сударствах креативные индустрии называ-
ют «культурными», а  в  Республике Корея 
и  Японии — индустрией контента [15].

В качестве примера приведем ряд систем 
классификации креативных индустрий: 
систему классификации творческих инду-
стрий в Сингапуре и модель авторского 
права в  творческих отраслях (ВОИС). Си-
стема классификации творческих индустрий 
в  Сингапуре включает в себя такие блоки, 
как искусство и культура, дизайн и медиа. 
Модель авторского права в творческих от-
раслях (ВОИС) выделяет основные отрасли 
авторского права (например, исполнитель-
ское искусство, издательское дело, про-
граммное обеспечение), взаимозависимые 
отрасли авторского права (например, про-
изводство и ремонт музыкальных инстру-
ментов) и отрасли с частичным авторским 
правом (архитектуру, производство игру-
шек, дизайн.

Российский исследователь М. Гнедовский 
в определении творческих индустрий, ба-
зируясь на определении британского Де-
партамента, выделяет 13 подсекторов кре-

ативных индустрий [15]. Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) на основе 
определений упомянутого Департамента 
и Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) трактует креативные индустрии 
как секторы экономики, значимая часть до-
бавленной стоимости которых формируется 
за счет творческой деятельности и управле-
ния правами на интеллектуальную собствен-
ность [15].  На рисунке 3 показана струк-
тура креативной индустрии, предложенная 
Е.  С. Мальцевой.

По данным НИУ ВШЭ, креативные ин-
дустрии включают в себя несколько на-
правлений деятельности. К ним относятся 
фотография, реклама, ювелирное дело, арт-
индустрия, архивы, исполнительское искус-
ство, издательская деятельность, архитек-
тура, музеи, библиотеки, музыка, телера-
диовещание, дизайн, культурное наследие, 
кино и анимация, IT и видеоигры, мода, 
образование в соответствующей области.

Новое, более широкое видение и понима-
ние сущности креативных индустрий пред-
ставлено в «Концепции развития творческих 
(креативных) индустрий и механизмов осу-
ществления их государственной поддержки 
в крупных и крупнейших городских агломе-
рациях до 2030 года», утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 20 сентября 
2021 г. № 2613-р, в которой предлагается, 
во-первых, рассматривать как синонимы 
понятия «творческие» и «креативные» ин-
дустрии, во-вторых, определена необходи-
мость творческой и культурной активности 
компаний, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в-третьих, производи-
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мые товары и услуги должны, помимо об-
ладания экономической ценностью, обеспе-
чивать формирование гармонично развитой 
личности, в-четвертых, безусловно, должен 
быть обеспечен рост качества жизни насе-
ления [17].

Вместе с тем указано, что структурирован-
ного, понятного и обеспеченного формаль-
ными рамками и обоснованиями, с опреде-
ленными субъектами и объектами, а  так-
же «правилами игры» рынка креативных 
индустрий в России в настоящее время не 
существует. Минимален и вклад креативных 
индустрий в экономику страны. Член прав-
ления Федерации креативных индустрий 
А. Аузан отмечает, что в мире креативные 
индустрии производят в среднем 6,6  % ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), а в раз-
витых странах — от 10  % до 12  %. По его 
словам, в России эта цифра не достигает 
даже 2  % от ВВП [18].

При этом растет внимание, которое уде-
ляется данной проблеме на региональном, 
национальном и международном уровнях. 
Например, 24 февраля 2021 г. при участии 
комитета Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей по интеллек-
туальной собственности и креативным ин-
дустриям создана Федерация креативных 
индустрий. В планах Федерации — созда-
ние информационного онлайн-портала для 
творческих предпринимателей и организа-
ция колл-центра для консультирования их 
деятельности.

2 июня 2021 г. на Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ) 
состоялся первый Форум креативного биз-
неса. В рамках Форума с участием более 
270 спикеров состоялось 28 сессий, охва-
тывающих самые разные аспекты развития 
креативных индустрий. Главной темой Фо-
рума стала «Креативная экономика в новой 
реальности», а основными направлениями 
дискуссий — комплексная экосистема креа-
тивных индустрий, а также не в последнюю 
очередь человеческий капитал как осново-
полагающая составляющая в креативной 
экономике.

Первый Форум креативного бизнеса в рам-
ках ПМЭФ-2021 прошел особенно успеш-
но, и идея получила развитие на  Восточ-
ном экономическом форуме (ВЭФ)-2021. 
Последний состоялся 2–4 сентября 2021 г. 
Этот Форум объединил мировых лидеров 
креативной индустрии, творческих визио-
неров, представителей бизнеса и власти для 

обсуждения ключевых вопросов, стоящих 
перед креативной экономикой. Цель Фору-
ма — стимулировать развитие креативных 
индустрий в  России, презентовать их до-
стижения на  глобальном уровне благодаря 
использованию лучших мировых практик 
и организации конструктивного диалога го-
сударства, бизнеса и творческого сообщества. 
Отметим, что Форум креативного бизнеса 
занял свое место в дорожной карте ведущих 
мероприятий Международного года креатив-
ной экономики в целях устойчивого разви-
тия, который анонсирован в 2021 г. ООН.

26–29 августа 2021 г. в Москве прошло не 
менее актуальное мероприятие — Россий-
ская креативная неделя. Ее посетили более 
250 тыс. человек, участвовали более 700 
спикеров. В рамках Недели прошло более 
300 мероприятий, набравших более 10 млн 
просмотров онлайн. Одна из важных тем, 
«2021 — Международный год креативной 
экономики в целях устойчивого развития», 
раскрыта на мероприятиях в процессе об-
суждения таких тем, которые затрагива-
ли вопросы инвестиций (государственных 
и частных) в креативную экономику. Креа-
тивные индустрии рассмотрены и в качестве 
основы новой экономической реальности. 
Участники не обошли вниманием и тему 
сущности, значения креативных индустрий 
в восстановлении экономики после панде-
мии COVID-19.

28 октября 2021 г. в России состоялся 
Первый Международный форум молодых 
исследователей креативной экономики. Он 
организован Институтом статистических ис-
следований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ в рамках деятельности Научного 
центра мирового уровня «Центр междисци-
плинарных исследований человеческого по-
тенциала». Работе Форума предшествовала 
27 октября Международная конференция 
«Креативная экономика: на пути к пост-
кризисному восстановлению и устойчиво-
му развитию», где рассмотрены актуальные 
темы. Среди них — ключевые тренды раз-
вития креативной экономики и креативных 
индустрий; влияние пандемии COVID-19 
на креативные индустрии; цифровизация 
креативных индустрий; оценка, измерение 
и прогнозирование развития креативных 
индустрий; анализ креативных кластеров; 
креативный потенциал городов и регионов; 
выявление точек роста в креативных инду-
стриях; лучшие практики поддержки бизне-
са в сфере креативных индустрий; отрасле-
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вой анализ развития отдельных креативных 
индустрий и др.

«Форум России: определяя будущее» про-
ходил 2–5 декабря 2021 г. в Дубае, в россий-
ском павильоне национального дня России 
на «ЭКСПО-2020» при поддержке Фонда 
«Росконгресс», Министерства промышлен-
ности и торговли России. В рамках форума 
состоялась деловая сессия «Креативная эко-
номика — от стартапов до создания новых 
индустрий». Участники сессии обсудили ряд 
вопросов, в том числе о новых возможно-
стях для креативных индустрий, которые 
могут стать объектами инвестирования, 
и обменялись мнениями о роли креатив-
ной экономики в объединении государств, 
формировании целей в области устойчивого 
развития.

8–10 декабря 2021 г. в г. Сочи был орга-
низован Конгресс молодых ученых — одно 
из ключевых мероприятий Года науки и тех-
нологий.  В рамках конгресса М.  Гершман 
рассказал о развитии креативных индустрий 
в России и отметил, что по валовой добав-
ленной стоимости креативных индустрий 
Россия отстает от многих ведущих стран, 
при этом занятость в креативной экономи-
ке в нашем государстве растет. В креатив-
ных индустриях в 2020 г. работали 2,6 млн 
человек, то есть 3,7  % занятых в стране. 
Креативные индустрии концентрируются 
в  основном в крупных городах: 40  % заня-
тых в креативных индустриях проживают 
в Москве и Санкт-Петербурге. Однако «твор-
ческой» специализацией характеризуются 
и  небольшие города. 

Для развития креативной экономики 
в  России разработаны концепция механиз-
мов государственной поддержки в крупных 
городских агломерациях до 2030 г., феде-
ральный проект «Придумано в России», 
публикуются научные дайджесты, прово-
дятся экспертные семинары с участием 
представителей органов власти [19]. В целях 
обеспечения нормативно-правовых основ 
активных действий в креативном секторе 
экономики подготовлена Концепция раз-
вития творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупней-
ших городских агломерациях до 2030 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 20 сентября 2021 г. № 2613-р.

Рассмотрим далее вопрос о соотношении 
индустрии событий и креативных инду-
стрий. Хотя данная тема может стать осно-

вой отдельного исследования, для решения 
поставленных в настоящей статье задач все-
таки обозначим ключевые положения. Счи-
таем, что индустрия событий по сути своей 
находится на стыке индустрии встреч, вы-
ставочной отрасли и отрасли специальных 
мероприятий, она консолидируется с  ин-
дустрией туризма в области событийного 
и делового туризма.

С учетом определения креативных инду-
стрий, приведенного в Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий и меха-
низмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших го-
родских агломерациях до 2030 г., утверж-
денной распоряжением Правительства РФ 
от 20 сентября 2021 г. № 2613-р, становится 
очевидным, что организация фестивалей, 
выставок, конференций, форумов, конгрес-
сов, иных событий (или ивентов) в основе 
своей имеет креативность — актуальней-
ший навык. Он является образующим для 
всех этапов (от идеи и разработки концеп-
ции до  всех деталей проведения), посколь-
ку, во-первых, уникальность предложения 
служит фактором конкурентоспособности, 
а также устойчивости и выживаемости 
на рынке, во-вторых, потребитель сегод-
ня высоко ценит не только качество, но 
и впечатление от  мероприятия. Создание 
впечатлений, безусловно, требует творче-
ского подхода и  работы с формированием 
интеллектуальной собственности. В новых 
социально-экономических условиях пробле-
ма креативности как способности участника 
рынка к созданию новых идей и возможных 
путей их реализации в индустрии событий 
становится мегаактуальной. Согласно пред-
ставленному в указанной выше Концепции 
определению, к креативным индустриям от-
носят сферы деятельности, в которых ком-
пании и организации в процессе творческой 
и культурной активности производят товары 
и услуги. Таким образом, индустрией собы-
тий выполняется первое условие отнесения 
к  креативным индустриям.

Кроме того, нельзя забывать и о том, ка-
кие цели и задачи реализуются в индустрии 
событий. Все выставки и фестивали, фору-
мы и конференции, другие мероприятия 
имеют не только развлекательную, но и об-
разовательную, культурную, общеразвива-
ющую, спортивную, политическую, иную 
направленность. Тем самым они соответ-
ствуют еще одному критерию: обеспечивают 
формирование гармонично развитой лич-
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ности и рост качества жизни российского 
общества.

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что ин-
дустрия событий объединяет и креативное 
мышление, и креативное проектирование 
с точки зрения реализации на практике 
в формате событий различного масштаба 
и направленности [20]. Соответственно, 
особое значение в настоящее время имеет 
комплексное переосмысление отношения 
к  подготовке кадров для индустрии собы-
тий, которую необходимо рассматривать 
через призму индустрии креативной. 

Это подводит нас к идее о том, что креа-
тивность и креативное мышление должны 
стать необходимыми навыками. Под их раз-
витие целесообразно «заточить» образова-
тельный процесс, чтобы подготовить такого 
специалиста для индустрии событий, кото-
рый в полной мере сможет понять и  при-
нять «новые правила игры в креативной 
экономике», а также реализовать принцип 
о том, что креативные индустрии — осно-
ва новой экономической реальности. О нем 
неоднократно говорили на перечисленных 
выше профильных мероприятиях. 

Но текущая реальность не только выдви-
гает новые запросы с точки зрения принци-
пиально новых методологических возмож-
ностей всем участникам образовательного 
процесса, но и позволяет им реализовы-
вать гораздо более широкий спектр мето-
дик и  технологий для осуществления це-
лей и задач развития навыков креативного 
мышления. Концепция обучения, которая 
внедрена в отечественную образовательную 
практику на современном этапе, трактует 
и реализует образовательный процесс как 
ориентированный на студента. Этот студент 
теперь предстает в рамках образовательно-
го процесса не как слушатель, а как очень 
активный и непосредственный субъект дан-
ного процесса. Соответственно, образова-
тельные структуры вынуждены обновлять 
и выстраивать свои траектории, программы 
и технологии. Сегодня необходимо говорить 
о развитии такой подготовки кадров, кото-
рая должна быть обеспечена проектирова-
нием инновационных программ подготовки 
и переподготовки кадров, разработкой инно-
вационного учебно-методического сквозного 
обеспечения программ по уровням образо-
вания на  базе внедрения гибкой системы 
«опережающих профессиональных компе-
тенций» и «навыков будущего», составляю-

щих основу ключевых профессий будущего 
в индустрии событий.

Полагаем, темой отдельного исследования 
может выступить сущностная характеристи-
ка таких понятий, как творческая деятель-
ность, креативность, креативное мышления. 
В рамках настоящей статьи мы не будем 
на этом останавливаться, принимая за осно-
ву общепринятое понимание креативности 
как творческих способностей, характеризу-
ющихся готовностью к созданию принципи-
ально новых идей, отклоняющихся от тра-
диционных или принятых схем мышления.

Креативность занимает первое место 
в  перечне самых востребованных навыков 
современности [21; 22]. Изучению вопросов 
креативности и креативного мышления по-
священо значительное количество исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых. 
Но зачастую в них прослеживается идея 
о  том, что творчеству научить невозмож-
но или крайне трудно. Согласимся с тем, 
что креативности нельзя научить «напря-
мую», но образовательная практика может 
предоставить средства, возможности и со-
ответствующую стимулирующую среду для 
развития творческих способностей. У  всех 
людей в детстве так или иначе прослежива-
лись базовые навыки творческого мышле-
ния, каждый может проявить креативность. 
Креативности способствуют три фактора: 
базовые навыки, окружающая среда (вклю-
чая средства) и мотивация. Установлено, 
что креативная личность на уровне инту-
иции ощущает, что требуется для поиска 
и развития новой идеи, решения текущей 
сложной проблемы, какой нестандартный 
подход применить к распределению ресур-
сов или использованию текущей ситуации 
в свою пользу (на пользу компании/пред-
приятия).

По нашему мнению, с точки зрения обуче-
ния предпочтительнее использовать термин 
«креативное мышление» (а не «креатив-
ность»). Учитывая исследования нейрофи-
зиологии и глубокие научные изыскания 
в области развития креативности, можно 
отметить, что для любого творческого про-
цесса, синонимом которого и служит кре-
ативность, базовой основой является на-
личие, во-первых, предрасположенности, 
во-вторых, владение навыками креативно-
го мышления. Для получения креативно-
го результата в процессе решения задачи 
предполагается, что тот, кто решает данную 
задачу, активно и целенаправленно участву-
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ет в ее решении, а его процесс мышления 
стимулируется соответствующими образо-
вательными методиками.

Сегодня уже вошло в практику образо-
вательной деятельности деление навыков 
на так называемые hard skills («твёрдые» 
или «жёсткие» навыки) и soft skills («мяг-
кие» навыки) [23; 24; 25]. По данным оте-
чественных аналитиков, одна из базовых 
проблем российских компаний — нехватка 
человеческого ресурса, обладающего необ-
ходимыми «софтами», в первую очередь 
креативностью. Креативное мышление как 
навык мы можем отнести к категории soft 
skills. Можно утверждать, что креативное 
мышление — это нечто большее, чем раз-
витие логического или академического ин-
теллекта.

В чем состоит актуальность вопроса о раз-
витии креативного мышления при подго-
товке кадров для индустрии событий? Со-
временные социальные и экономические 
условия, характеризующиеся особым тем-
пом, насыщенностью и сложностью, предъ-
являют высокие требования к специалистам 
всех сфер деятельности, в том числе и ин-
дустрии событий. Эти требования заданы 
как особенностями деятельности компаний, 
организаций и предпринимателей в  ивент-
индустрии, по праву относящейся к креа-
тивным индустриям, так и спецификой те-
кущего исторического этапа развития, при 
котором креативность задает курс разви-
тию не только экономик регионов и стран, 
но  и  межнациональному сотрудничеству.

Если глубже рассматривать вопрос о том, 
почему креативные индустрии на  данном 
этапе развития общества резко и в короткий 
период стали приоритетными для глобаль-
ного экономического развития, то  следу-
ет обратить внимание на то, что до кон-
ца 1990-х  — начала 2000-х гг., то  есть 
до  момента формулировки, идея выделе-
ния креативных индустрий попадает в пя-
тый технологический уклад. Этот момент 
характеризуется развитием глобализации, 
электроники, информационных технологий. 
В результате творческая компонента дея-
тельности человека стала особенно востре-
бованной, хотя и сосредоточилась на поиске 
новых конструктивных и технологических 
решений в области искусственного интел-
лекта. Одновременно развивалась индиви-
дуализация производства и потребления, 
а  рост доступности информации стимули-
ровал интерес общества к недоступным или 

труднодоступным ранее объектам сферы 
культуры и искусства.

Хотя данная ситуация, как это ни пара-
доксально, имела и негативные последствия 
для комплексного развития креативного по-
тенциала личности. В частности, образова-
ние стало ориентироваться на цели и задачи 
адаптации к новым динамичным услови-
ям в  области владения информационными 
технологиями. В этих условиях постановка 
такой задачи и потребность ее решения при-
вели к тому, что в структуре методологии 
обучения развитие креативного потенциала 
личности, креативного мышления обучаю-
щихся переместилось на менее значимые 
позиции. Кроме того, как пишут исследо-
ватели [24], адаптация к информационным 
технологиям сопровождалась формировани-
ем абсолютной веры в достоверность и абсо-
лютность текстов, представлявшихся поль-
зователям в информационном пространстве. 
В результате сформировалась мощная пси-
хология пользователя текстов, которая атро-
фировала креативные интенции личности.

Кроме того, образовательные технологии 
большинства высших учебных заведений, 
особенно тех, в которых представлены эко-
номические и гуманитарные специальности, 
во временном аспекте отстают от реальной 
инновационной деятельности в области 
развития науки и технологий. Большин-
ство инноваций, как показывает практи-
ка, обладают высокой ценностью в течение 
двух–четырех лет, сменяясь впоследствии 
новыми. Таким образом, можно сделать вы-
вод о закономерном отставании от реальной 
инновационной деятельности сферы образо-
вания уже с точки зрения сроков освоения 
образовательных программ.

В итоге наблюдается разрыв между по-
требностями рынка и общества в специ-
алистах с креативным мышлением во всех 
отраслях, в том числе и в индустрии со-
бытий, которая характеризуется нестабиль-
ностью и  высокой динамичностью деловой 
среды, отсутствием или минимальным при-
сутствием комплексного методологического 
и  методического подходов к его развитию 
в образовательных программах. Например, 
при анализе 156 рабочих учебных программ 
вузов России по профилю бакалавриата 
«Конгрессно-выставочная деятельность» 
обнаружено лишь 11 упоминаний креатив-
ности и креативного мышления как резуль-
тата освоения различных компетенций. Для 
того, чтобы подобная ситуация не повлия-
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ла на профессиональные качества будущих 
специалистов индустрии событий, процесс 
образования должен быть представлен не 
только технологиями передачи суммы зна-
ний, дидактикой, хотя сегодня основные 
образовательные программы направления 
конгрессно-выставочной деятельности ха-
рактеризуются высокой практикоориенти-
рованностью и наличием активных образо-
вательных технологий. Требуется большее: 
образовательный процесс должен состоять 
из специфических образовательных техно-
логий, которые позволят обучающемуся 
осознать, активизировать и развить навыки 
самостоятельного творческого мышления, 
стимулировать способность выстраивать ло-
гику поиска решений и подходов к решению 
проблем, их аргументации, гибкие адаптив-
ные способности. За счет этого обучающийся 
в итоге, при переходе в категорию молодого 
специалиста, сможет успешно реализовать 
эти навыки и адекватно действовать в не-
стандартных трудовых ситуациях.

Выводы и перспективы

Итак, с учетом изложенного сформулируем 
ряд выводов.

1. На основании исследования соотноше-
ния индустрии событий и креативных ин-
дустрий выявлены наиболее существенные 
возможности и признаки отнесения инду-
стрии событий к креативным индустриям 
в современной трактовке содержания этого 

понятия. На современном этапе существу-
ют минимально реализованные возможно-
сти для подготовки прикладных решений 
проблемы развития навыков креативности 
в процессе обучения в вузах России по про-
филю бакалавриата «Конгрессно-выставоч-
ная деятельность» в контексте динамичного 
этапа развития индустрии событий. 

2. Представляется целесообразным вы-
делить отдельную компетенцию «креатив-
ное мышление» и рассматривать ее как 
необходимую составляющую результатов 
освоения большей части дисциплин про-
фессионального цикла в рамках подготовки 
специалистов для индустрии событий. Это 
будет способствовать минимизации разрыва 
между потребностями рынка и сущностью 
текущих образовательных программ, а так-
же комплексному формированию искомых 
«опережающих профессиональных компе-
тенций» и «навыков будущего».

3. Теоретические аспекты принадлежно-
сти индустрии событий к категории кре-
ативных индустрий сегодня недостаточно 
исследованы. Существуют широкие возмож-
ности для развития и углубления теоретиче-
ских исследований в данном направлении. 
Перспективным направлением научных 
изысканий можно считать, в частности, 
разработку технологии внедрения освое-
ния компетенции «креативное мышление» 
в дисциплины профессионального цикла 
по профилю бакалавриата «Конгрессно-вы-
ставочная деятельность».
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Разработка и эффективное использование комплекса 
маркетинговых коммуникаций
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Аннотация

Цель. На основе анализа современных тенденций развития комплекса маркетинговых ком-
муникаций выявить условия эффективного его использования организациями для макси-
мального воздействия на потребителя.

Задачи. Выделить тенденции развития комплекса маркетинговых коммуникаций; рассмотреть 
алгоритм формирования комплекса маркетинговых коммуникаций в организации; обосновать 
условия его эффективного применения в организации.

Методология. С помощью общих методов научного познания рассмотрены тенденции раз-
вития комплекса маркетинговых коммуникаций на современном этапе, алгоритм и условия 
формирования и реализации комплекса маркетинговых коммуникаций.

Результаты. По результатам проведенного исследования можно охарактеризовать следу-
ющие тенденции развития комплекса маркетинговых коммуникаций: продвижение ин-
тернет-коммуникаций в связи с ростом объема онлайн-торговли и мобильной коммерции, 
усиление клиентоориентированности и рост интерактивных коммуникационных инстру-
ментов, расширение объема прямых коммуникаций «производитель — потребитель» вслед-
ствие отказа части производителей от торговых посредников при продаже товаров, раз-
витие омниканальности продаж, синхронизацию различных каналов маркетингового про-
движения и др. 

Выводы. В процессе исследования выявлено, что к условиям эффективности комплекса мар-
кетинговых коммуникаций относятся системный характер коммуникативного воздействия 
на потребителя, формирование комплекса маркетинговых коммуникаций на основе знания 
потребителей и постоянного тестирования коммуникационной кампании, дальнейшее раз-
витие и применение современных инструментов взаимодействия с потребителем, создание 
персонализированного, релевантного и интерактивного контента на основе маркетинговой 
стратегии и грамотного контент-плана.

Ключевые слова: комплекс маркетинговых коммуникаций, концепция интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, коммуникативные каналы, интернет-коммуникации
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Development and efficient use of a marketing communications mix
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Abstract

Aim. Based on an analysis of current trends in the development of the marketing communica-
tions mix, the presented study aims to determine the prerequisites for its efficient use by or-
ganizations for maximum impact on the consumer.

Tasks. The authors identify trends in the development of the marketing communications mix; 
consider an algorithm for the formation of the marketing communications mix in an organiza-
tion; substantiate the prerequisites for its efficient implementation in an organization.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to investigate trends in the 
development of the marketing communications mix at the present stage, as well as the algo-
rithm and prerequisites for the formation and implementation of the marketing communica-
tions mix.

Results. According to the results of the study, the following trends in the development of the 
marketing communications mix can be identified: promotion of Internet communications fol-
lowing the growth of online commerce and mobile commerce, strengthening of customer 
centricity and development of interactive communication tools, expansion of direct producer-
consumer communications due to some manufacturers departing from resellers when selling 
goods, development of omnichannel sales, synchronization of different marketing promotion 
channels, etc.

Conclusion. The study reveals that the prerequisites for an efficient marketing communications 
mix include a systemic communicative impact on the consumer, formation of a marketing com-
munications mix based on consumer knowledge and continuous testing of the communication 
campaign, further development and application of modern tools for interaction with the con-
sumer, creation of personalized, relevant, and interactive content based on a marketing strat-
egy and a competent content plan.

Keywords: marketing communications mix, integrated marketing communications concept, communication 
channels, Internet communications

For citation: Torgunakova E. V., Torgunakov E. A. Development and efficient use of a marketing communi-
cations mix. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2022;28(3):281-288 (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-281-288

На современном этапе основой конкурен-
тоспособности организаций становятся эф-
фективные коммуникации с потребителем. 
Совершенствование традиционных и разви-
тие новых способов продвижения брендов, 
товаров и услуг сделало возможным обра-
щение к потребителю через разные каналы 
коммуникации, посредством рекламы, пря-
мого маркетинга, стимулирования сбыта, 
мероприятий по связям с общественностью. 
Данные сообщения направлены на создание 
и поддержание постоянных связей организа-
ции с ее целевыми аудиториями для дости-
жения целей формирования и поддержания 
лояльности к бренду (товару, услуге), ин-
формирования, убеждения и напоминания 
о своей деятельности.

Изолированное применение отдельных 
элементов маркетинговых коммуникаций 
неэффективно, поскольку в условиях вы-
сокой конкуренции и глобализации рын-
ка не позволяет оказывать максимальное 
воздействие на потребителя, что делает 
необходимым использовать согласованно 
комплекс маркетинговых коммуникаций, 
интегрировать коммуникации. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций образуют 
внешние коммуникации организации (ре-
ализующие взаимоотношения с клиента-
ми, передающие информацию о товарах, 
услугах, брендах, компаниях, создающие 
имидж организации) и внутренние ком-
муникации (направленные внутрь органи-
заций взаимоотношения руководства с  со-
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трудниками, между сотрудниками и  под-
разделениями).

Комплекс маркетинговых коммуникаций 
формируется организацией исходя из стра-
тегических целей и задач, положения ее 
на  рынке, выбранной стратегии продвиже-
ния товаров и услуг, других факторов. Цели 
маркетинговых коммуникаций могут быть 
связаны с формированием осведомленности 
потребителей о бренде, товаре и услуге орга-
низации, возникновением потребности у по-
требителя в товаре или услуге, созданием 
потребительской лояльности, удержанием 
целевой аудитории и совершением повтор-
ной покупки. Предварительно проводится 
анализ текущей ситуации и целевой ауди-
тории, анализ реализованного комплекса 
маркетинговых коммуникаций органи-
зации. Осуществляется выбор элементов 
комплекса маркетинговых коммуникаций 
и каналов коммуникации, соответствующих 
применяемым инструментам, требуемому 
охвату аудитории, предпочтениям целевой 
аудитории. Формируется информационное 
сообщение (обращение к целевой аудито-
рии), уникальное торговое предложение. 
Определяется размер бюджета на коммуни-
кации, устанавливаются лица, ответствен-
ные за исполнение конкретных тактических 
коммуникационных мероприятий, форми-
руются критерии и методы оценки эффек-
тивности коммуникаций.

О. Н. Макушева и Е. Б. Зинина называ-
ют три вида интеграции: «Первый вид  — 
функциональная интеграция, характеризу-
ющая способность различных инструмен-
тов продвижения дополнять друг друга 
и  предоставлять единое, связное сообще-
ние. Реклама, PR, персональные продажи, 
стимулирование сбыта, личные продажи, 
прямой маркетинг имеют свои особенности 
и по мере того, как потребители прибли-
жаются к покупке, могут использоваться 
по  очереди или в комплексе. Второй вид — 
интеграция сообщений, ключевой задачей 
интегрированных коммуникаций в этом слу-
чае является обеспечение согласованности 
исполнения внутри и между различными 
типами коммуникаций. Все, что связано 
с кампанией интегрированных маркетин-
говых коммуникаций, должно выглядеть 
одинаково, независимо от среды или ин-
струмента и каждый элемент продвижения, 
от  рекламы до  прямой почтовой рассыл-
ки, сопутствующих материалов, упаковки, 
плакатов, корпоративных транспортных 

средств, визитных карточек и канцеляр-
ских принадлежностей, должен быть узна-
ваем как часть одного и  того же бренда. 
Третий  — медиаинтеграция. Планирова-
ние медиакоммуникаций напрямую связано 
с координацией различных медийных кана-
лов для оптимизации эффективности про-
грамм маркетинговых коммуникаций» [1].

На современном этапе можно выделить 
следующие основные тенденции развития 
комплекса маркетинговых коммуникаций.

1. Развитие интернет-коммуникаций в свя-
зи с ростом объема онлайн-торговли и мо-
бильной коммерции, усиление клиентоори-
ентированности компаний и применение ими 
интерактивных коммуникационных инстру-
ментов, предполагающих непосредственное 
взаимодействие с потребителями. Сегодня 
происходит снижение эффективности тради-
ционных коммуникационных инструментов 
(радио, телевидения, прессы и др.).

Прогноз роста рынка e-commerce в России 
предоставило исследовательское агентство 
Data Insight. До пандемии прогнозировали, 
что к 2024 г. оборот составит 5,6 трлн руб., 
после пандемии говорят уже о 7,2 трлн, как 
видно на рисунке 1 [2].

На развитие e-commerce повлиял прирост 
числа активных пользователей, улучшение 
их покупательского опыта, повышение дове-
рия к интернет-магазинам, вложения круп-
ных игроков в рекламу и инфраструктуру. 
Пандемия дополнила ряд этих факторов: 
ограничение на покупки в офлайне; переход 
на удаленную работу 5–7 млн россиян и свя-
занный с ней отток населения из крупных 
городов; повышенный спрос на доставку 
продуктов питания [2].

По данным Mediascope, в 2020 г. 91 % 
населения от 12 до 64 лет пользовались 
интернетом каждый день, из них 71 % 
выходит в интернет с мобильных телефо-
нов, 50 % — с десктопов, 15 % применяют 
для этих целей SMART TV. Среднее время 
нахождения пользователя в сети Интернет 
в день составляет 89 мин с десктопных при-
ложений (Desktop Web) и 156 мин — с  мо-
бильных приложений и веб-приложений 
(Mobile Web и Mobile Apps) [3]. К концу 
2021 г. около 73  % покупок в мире совер-
шено с мобильных устройств, как показано 
на рисунке  2  [2].

Двусторонние интерактивные взаимоотно-
шения с потребителем более эффективны, 
поскольку они позволяют собрать сведения 
о  потребителях, учесть их предпочтения 
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Рис. 1. Прогноз оборота онлайн-продаж на 2020–2024 гг. [2]
Fig. 1. Online sales turnover forecast for 2020–2024 [2]

Рис. 2. Доля продаж с мобильных устройств в 2016–2021 гг. 
Fig. 2. Share of sales from mobile devices in 2016–2021 

Источник: составлено авторами на основании данных [2].

и  вкусы, усовершенствовать товары и услу-
ги, а отношения приобретают более долго-
срочный характер. Организации приобретают 
опыт такого взаимодействия, создают стан-
дарты взаимодействия. Самые популярные 
каналы интерактивного маркетинга — интер-
нет, мобильные устройства, smart-гаджеты 
(умные часы, фитнес-браслеты, иные девай-
сы, подключенные к интернету).

2. Расширение объема прямых коммуни-
каций «производитель — потребитель» так-
же можно отнести к тенденциям развития 
комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Часть производителей отказалась от участия 
посредников, самостоятельно реализуют 
свою продукцию, используя возможности 
интернета для продвижения (интернет-ма-
газины, маркетплейсы). Бизнес реализует 
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Таблица 1 
Динамика объема продаж в 2020 г., % [2]

Table 1. Sales volume dynamics in 2020, % [2]

Изменения объема продаж Через маркетплейсы Через интернет-магазины Через социальные сети

Значительно возрос 58 18 15 
Немного возрос 31 37 38 
Не изменился 4 24 34 
Немного сократился 3 10 7 
Значительно сократился 4 10 5 

новые технические возможности для раз-
вития электронной коммерции, несмотря 
на сложности и изменение условий ведения 
предпринимательской деятельности в пери-
од пандемии.

Маркетплейсы, по данным Data Insight, 
стали самым быстрорастущим каналом он-
лайн-продаж в 2020 г. Наиболее универ-
сальными площадками для продажи счита-
ются AliExpress, Ozon и Wildberries. Опрос 
селлеров показал, как они оценивают из-
менения объема продаж товаров и услуг 
на маркетплейсах, через интернет-магазины 
и социальные сети, что отражено в табли-
це  1.

Рост произошел за счет увеличения ко-
личества продавцов. В большей степени 
увеличились продажи через маркетплейсы 
товаров для животных, косметики, спор-
тивных товаров. Более 55 % селлеров, ис-
пользующих маркетплейсы для продажи 
своих товаров, считают их единственным 
каналом продаж. Заметно стремление ком-
паний специализироваться на одной груп-
пе товаров, что позволяет стать экспертом 
в  данной группе, лидером на рынке, до-
сконально изучить аудиторию.

3. Развитие омниканальности коммуни-
кативных каналов, синхронизация каналов 
продвижения и продаж. В единую систему 
связаны различные каналы взаимодействия 
с потребителем. Это способствует масшта-
бированию бизнеса, помогает правильно 
выстроить воронку продаж и довести по-
требителя до принятия решения о покупке. 
Омниканальность предполагает постоянное 
и согласованное взаимодействие с клиентом, 
основанное на единой стратегии, позволяет 
полноценно работать с каждым клиентом, 
напоминая ему о компании, бренде, товарах 
и услугах посредством разных каналов пода-
чи информации. Омниканальность требует 
хорошего знания потребителей организа-
ции, их потребностей и мотивов, социально-
демографических и поведенческих харак-

теристик, интересов, знания того, откуда 
приходит трафик на сайт организации, чему 
может способствовать настройка системы 
веб-аналитики, добавление UTM-меток. 

4. «Топ» каналов продвижения в e-commer-
ce выглядит следующим образом: на первом 
месте — поисковый маркетинг (SEO), вто-
рую строчку занимает контекстная и ме-
дийная реклама, а замыкает тройку такой 
канал, как прайс-агрегаторы [4]. Проис-
ходит развитие голосовой коммерции как 
альтернативы поисковым системам (тем 
не менее 98 % пользователей используют 
поисковые системы каждый месяц). Голо-
совые помощники применяет, например, 
Amazon. Они могут заменить сотрудников 
колл-центров, проводить опросы, напоми-
нать о незавершенных целевых действиях 
потребителю.

5. Автоматизация взаимодействий с кли-
ентами через личные кабинеты. Через лич-
ные кабинеты клиенты могут делать заказы, 
оплачивать заказы и отслеживать процесс 
их выполнения, видеть операции на своих 
счетах, задавать вопросы и обращаться к ус-
лугам технической поддержки или к  пер-
сональному менеджеру, изменять условия 
получения услуг.

Бизнес, благодаря личным кабинетам, 
получает возможность уменьшить доку-
ментооборот, сократить штат сотрудников, 
снизить влияние человеческого фактора 
и издержки на обслуживание клиентов, 
может отправлять персонализированные 
предложения пользователям и повышать 
их лояльность, подключать аналитику 
и  оптимизировать свои бизнес-процессы. 
Личный кабинет работает 24/7, обеспечи-
вает максимальный комфорт для клиента, 
делает ненужным общение клиента с менед-
жером. Это особенно четко прослеживается 
в банковской сфере, в сфере страхования, 
в сфере телекоммуникаций. К личным ка-
бинетам все чаще стали обращаться торго-
вые организации.
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Однако наряду с положительными мо-
ментами возникают и новые проблемы, 
например, связанные с обеспечением безо-
пасности проведения операций для бизне-
са и клиента, настройкой уровней доступа 
в  личные кабинеты, созданием понятных 
инструкций для пользователей и др. 

6. Применение систем веб-аналитики, на-
пример, «Яндекс.Метрика», Google Ana ly-
tics, Facebook Pixel, «Пиксель ВКонтакте», 
для сбора статистических данных об особен-
ностях и интересах целевой аудитории, их 
поведении на сайте организации (длитель-
ности пребывания на сайте, количестве пе-
реходов и количестве просмотров страниц, 
других действиях, источниках переходов) 
для последующего анализа эффективности 
маркетингового продвижения при выборе 
элементов комплекса маркетинговой ком-
муникации. Это позволяет отслеживать по-
сетителей сайта на всех этапах, от первого 
клика до оплаты заказа, принимать пра-
вильные решения по улучшению контента, 
настройке рекламных объявлений, помогает 
найти сильные и слабые стороны рекламных 
кампаний для их оптимизации.

7. Изменение поведения потребителя
в  процессе коммуникации. При принятии 
решения о покупке потребитель осознает 
значимость неценовых факторов. Конку-
рентная борьба из сферы качества товаров 
и услуг, цены смещается в сферу комму-
никационную. 

А. В. Павленко говорит о коммуника-
ционной конкуренции и определяет ее как 
«соперничество предприятий на конкрет-
ном рынке товаров (услуг) в конкретный 
период времени с помощью комплексов 
маркетинговых коммуникаций, разработан-
ных с учетом целей и имеющихся ресурсов 
предприятий, а также особенностей целевых 
аудиторий, ориентированных на создание 
и  увеличение осведомленности потребите-
лей о предприятиях и их товарах (услугах) 
и формирования лояльности к предприяти-
ям как поставщикам товаров (услуг), наи-
лучшим способом удовлетворяющим их по-
требности» [5]. Объективно увеличивается 
количество коммуникационных сообщений, 
адресованных потребителю и приходящих 
по разным коммуникационным каналам, 
уменьшается период между сообщениями. 
Эффективность коммуникации становится 
важным фактором конкурентоспособности.

Изменяется поведение потребителя в се-
ти Интернет. Целью действий потребителя 

по-прежнему остается получение необходи-
мой информации. Но люди начинают ис-
кать информацию о том, как что-то сделать, 
практические рекомендации о применении 
товаров, а не просто сведения о товарах 
или брендах. Молодое поколение чаще ищет 
информацию в социальных сетях, чем об-
ращается к поисковым системам, при этом 
использует не одну платформу, а несколько. 
Потребитель постепенно овладевает новы-
ми сервисами на мобильных устройствах, 
например, сервисами для распознавания 
изображений.

Современный пользователь совместно ра-
ботает над контентом, предпочитает контент, 
легкий для восприятия, наглядный, вызы-
вающий доверие, с которым можно взаи-
модействовать, например, поставить лайк, 
оставить комментарии, поделиться с сообще-
ством. Пользователи все чаще обращаются 
к стрим-сервисам, любят игровые механи-
ки, короткий и развлекательный контент. 
В 2020 г. почти на 40 % увеличилось коли-
чество прослушивания подкастов и музыки.

Анализ тенденций развития комплекса 
маркетинговых коммуникаций позволяет 
сделать вывод о том, что к необходимым 
условиям эффективности маркетинговых 
коммуникаций относятся следующие. 

Во-первых, системный характер комму-
никативного воздействия на потребителя, 
что предполагает отправление информа-
ционных сообщений потребителю по раз-
ным каналам коммуникации, многократно, 
в  разных формах, чтобы добиться когни-
тивного, аффективного и поведенческого 
воздействия на  потребителя. Необходимо 
создать эффективный комплекс маркетинго-
вых коммуникаций для получения синерге-
тического эффекта от сочетания элементов 
маркетинговой коммуникации, чтобы ин-
формационные сообщения были согласова-
ны и  не  противоречили друг другу. 

Во-вторых, формирование комплекса 
маркетинговых коммуникаций на основе 
знания потребителей и постоянного тести-
рования коммуникационной кампании, 
соответствие коммуникаций особенностям 
целевой аудитории. Для получения данных 
можно напрямую общаться с потребителя-
ми, использовать анкетирование (например, 
квиз-анкеты на сайте), использовать данные 
веб-аналитики, CRM-системы, характеризо-
вать профили в социальных сетях, искать 
информацию у конкурентов, в открытых 
источниках, в частности на форумах. 
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В-третьих, дальнейшее развитие и при-
менение современных инструментов взаи-
модействия с потребителем. Среди них — 
мобильные приложения, личные кабинеты 
пользователей, CRM-системы, мессенджеры 
(Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, 
Viber), иные инструменты, которые спо-
собствуют сегментированию потребителей 
и  улучшению коммуникаций между кли-
ентами и организациями. Особенно вос-
приимчиво к интерактивным инструментам 
поколение Z.

В-четвертых, создание персонализиро-
ванного, релевантного и интерактивного 
контента на основе маркетинговой страте-
гии и  грамотного контент-плана. Контент 
должен быть адаптирован к SERP (Search 
Engine Results Page — интернет-страни-
ца, сгенерированная поисковой системой 
в  качестве ответа на запрос пользователя) 
и рекомендациям поисковиков. При этом 
ценится качественный текст, визуалы (фо-
тографии и видеоролики, reels, инфографи-
ка), прямые эфиры с обзорами продуктов, 
интервью, мастер-классы и подкасты. Важ-
но делать экспертный контент, наполнен-
ный смыслом и рассказанный не научным, 

а разговорным, понятным языком, контент, 
полезный для потребителя, содержащий 
обучающие материалы. На потребителя 
сильнее воздействует использование раз-
ных форматов контента в одном обраще-
нии (текст и изображение или видеоролик, 
изображение и аудиотекст). Регулярные 
публикации позволяют держать пользова-
теля в курсе всех новостей компании, но-
винок, проводимых акций. Контент должен 
быть креативным, вовлекать потребителя, 
а  не  просто информировать, не содержать 
навязчивой рекламы. Это даст возможность 
пользователю интернета стать соавтором 
контента и полноценным участником ком-
муникации.

Комплекс маркетинговых коммуника-
ций — одно из важнейших условий успеш-
ного продвижения и реализации продукции. 
Он позволяет сочетать различные инструмен-
ты и методы рекламы, PR, стимулирования 
сбыта, прямого маркетинга. Одновременное 
применение различных коммуникационных 
технологий и каналов коммуникаций повы-
сит эффективность коммуникаций и будет 
способствовать достижению стратегических 
целей организации.
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Аннотация

Цель. Теоретическое осмысление процессов цифровизации с позиции анализа изменений 
в  социально-экономической системе в условиях усиливающегося влияния цифровых техно-
логий на экономику и общество, разработка выводов и предложений по эффективному ис-
пользованию современных методов, подходов и инструментов для обеспечения роста нацио-
нальной экономики.

Задачи. Проанализировать процессы цифровизации экономики в исторической ретроспекти-
ве; рассмотреть научные взгляды представителей различных концепций цифровой экономи-
ки как феномена экономики, основанной на активном применении информационно-комму-
никационных и иных высоких технологий в производстве экономических благ; раскрыть 
факторы влияния на экономическую систему процессов информационно-цифровой транс-
формации общества и связанные с ними социально-политические риски и вызовы; показать 
воздействие цифровых технологий на экономический рост.

Методология. Авторами использованы исторический, абстрактно-логический методы, 
комплексно-функциональный анализ, системный подход, сравнение, метод экспертных 
оценок.

Результаты. Обоснован вывод о необходимости и целесообразности учета исторического опы-
та, социокультурной идентичности страны для поступательного развития и обеспечения 
безопасности национальной экономики, ориентированной на технологическую модернизацию; 
даны рекомендации по преодолению выявленных в ходе анализа противоречий и снижению 
социально-экономических рисков.

Выводы. Ретроспективный анализ показывает, что наряду с существующей исторической 
преемственностью этапов процесса цифровизации экономики происходит постепенное вы-
теснение аналоговых технологий их цифровыми субститутами, появление новых форм биз-
неса на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: эволюция цифровизации, трансформация экономической системы, социально-полити-
ческие вызовы, глобализация мирохозяйственных отношений, экономический рост
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Abstract

Aim. The presented study aims to provide a theoretical interpretation of digitalization pro-
cesses from the perspective of analyzing changes in the socio-economic system in the context 
of the increasing influence of digital technologies on the economy and society; to formulate 
conclusions and proposals for the effective use of modern methods, approaches, and tools to en-
sure national economic growth.

Tasks. The authors analyze the processes of the digitalization of the economy in historical 
retrospect; consider the scientific views of representatives of various concepts of the digital 
economy as a phenomenon of an economy based on the active use of information, communica-
tion, and other advanced technologies in the production of economic goods; identify factors 
influencing the economic system of digital information transformation processes in society 
and  the associated socio-political risks and challenges; show the impact of digital technologies 
on economic growth.

Methods. This study uses the historical and abstract logical method, complex functional analy-
sis, systems approach, comparison, and expert assessment.

Results. The authors substantiate the conclusion that it is necessary and expedient to make 
allowance for the historical experience and socio-cultural identity of the country to ensure the 
progressive development and security of the national economy focused on technological mod-
ernization; provide recommendations on overcoming the contradictions identified during the anal-
ysis and reducing socio-economic risks.

Conclusion. A retrospective analysis shows that along with the existing historical continuity 
of  the stages of the digitalization of the economy, there is a gradual displacement of analog 
technologies by their digital substitutes and the emergence of new forms of business based on 
digital technologies.

Keywords: evolution of digitalization, economic system transformation, socio-political challenges, globaliza-
tion of international economic relations, economic growth
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В исследованиях многих ученых-экономи-
стов представлен анализ проблем, связан-
ных со структурными изменениями в со-
циально-экономической системе, институ-
циональными преобразованиями системы 
государственного управления под влиянием 
различных факторов развития современной 
экономики. При этом особую актуальность 
сегодня приобретают исследования процес-
сов глобализации и создания информаци-
онного общества как факторов, взаимосвя-
занных и способных обеспечивать не только 
экономический рост, но и порождать дис-
балансы и противоречия.

Несмотря на достижения в изучении 
рассматриваемых проблем, они сохраня-

ют свою дискуссионность. Дальнейшее те-
оретическое осмысление требует исследо-
вания сущности цифровой экономики как 
феномена неоэкономики. Не менее важное 
значение приобретают поиск направлений 
преобразования социально-экономической 
инфраструктуры, выбор методов и инстру-
ментов обеспечения экономической безо-
пасности в государстве, анализ цивили-
зационных изменений в экономических 
системах развивающихся стран. В науч-
ной разработке и обосновании нуждаются 
теоретические и практические проблемы 
использования цифровизации как инстру-
мента глобализации мирохозяйственных 
отношений.
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Для теоретического осмысления совре-
менных тенденций информационно-цифро-
вой трансформации экономической системы 
нами проведена систематизация научных 
взглядов отечественных и зарубежных эко-
номистов о цифровой экономике, ее трак-
товках и связи с социально-экономическими 
изменениями. Сравнительный анализ моде-
лей и темпов социально-технологического 
обновления в контексте экономического ро-
ста в отдельных странах позволил выявить 
социально-политические и экономические 
вызовы и риски, связанные с этим процес-
сом, для стран с разным уровнем социально-
экономического развития. Использование 
экспертных оценок и результатов авторского 
анализа продвижения России по пути реа-
лизации национальной стратегии цифрового 
развития дает возможность сформулировать 
ряд выводов и предложений по преодолению 
противоречий, обеспечению экономической 
безопасности, улучшению условий перехода 
к экономике нового технологического по-
коления.

Формирование современного постинду-
стриального общества неразрывно связа-
но с превращением информации в ресурс, 
способный создавать знания, а социаль-
но-экономические отношения переносить 
в сетевое пространство. Цифровая транс-
формация расширяет сферы своего влия-
ния на бизнес, науку, социальную сферу 
и обычную жизнь граждан; сопровождается 
эффективным применением ее результатов 
пользователями преобразованной инфор-
мации. Эволюция процессов цифровизации 
обусловила появление целого ряда научных 
представлений об этих процессах. Одним 
из первых научных исследований можно 
назвать «теорему отсчетов» В. А. Котельни-
кова (1933), согласно которой аналоговый 
сигнал с ограниченным спектром можно 
точно восстановить по цифровому сигналу, 
если его частота вдвое как минимум больше 
предельной частоты исходного аналогового 
сигнала. Именно сигнал в цифровом фор-
мате —  это ключевой элемент, от которого 
научная общественность идет к пониманию 
цифровизации и ее последствий, в том числе 
для экономики.

Появление сети ARPANET (1964), став-
шей прообразом современного интернета, 
открыло широкие возможности проведения 
экспериментов в области компьютерных 
коммуникаций, объединения научного по-
тенциала исследовательских учреждений, 

изучения способов поддержания устойчи-
вой связи в условиях ядерного нападения, 
разработки концепции распределенного 
управления военными и гражданскими 
структурами [1]. В 1964 г. в СССР состо-
ялась дискуссия о применении вычисли-
тельной техники в управлении экономикой, 
которая продемонстрировала неготовность 
советской экономической теории к осозна-
нию экономических выгод и преимуществ 
от ее применения в общественном произ-
водстве, основанном на трудовой теории 
К. Маркса, принципах планомерности, 
социалистического распределения, специ-
фических товарно-денежных отношениях 
и т. п. [2].

Появление протокола ТСР/IP (протокол 
управления передачей / протокол Internet, 
1983) создало основы для дальнейших из-
менений в экономических системах ряда 
стран и в мировой экономике в целом. Ряд 
ученых в этот период предпринимают пер-
вые попытки осмысления понятия цифро-
вой экономики, ее основных характеристик, 
среди которых они выделяют глобализацию, 
виртуализацию, инновации, устранение 
институтов посредничества, изменения 
во  взаимодействии между производителем 
и потребителем, появление цифровых ва-
лют [3;  4].

С начала XXI в. во многих странах циф-
ровизация, проявлявшая себя в основном 
на микроуровне, стала выходить на макро-
уровень, реализовываться через государ-
ственные стратегии и программы развития 
цифровой экономики, ключевыми блоками 
которых являются обеспечение свободного 
и беспрепятственного трансграничного пере-
мещения информации и услуг, надежности 
и безопасности онлайн-операций, высокой 
скорости передачи и получения информации 
по каналам связи; повышение общего уровня 
компьютерной грамотности населения, со-
вершенствование образовательных программ 
по подготовке квалифицированных специ-
алистов и стимулирование работников к по-
вышению квалификации в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, ки-
бербезопасности; совершенствование правил 
защиты авторских прав, патентных систем, 
проведения экспертизы, лицензирования; 
стимулирование использования технологий 
больших данных, создание и стандартизация 
индустриального интернета и т. п.

Для современного технологического раз-
вития особое значение приобретают теоре-
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тико-методологические подходы, связанные 
с системным и комплексным исследовани-
ем содержания понятия «цифровая эконо-
мика», взаимосвязи факторов ее влияния 
на социально-экономическую систему, эко-
номический рост. Сегодня рядом авторов 
созданы собственные теории, отражающие 
широкий спектр подходов к определению 
сущности «новой экономики». Дискуссии 
относительно вопроса подбора адекватного 
термина, раскрывающего сущность процесса 
цифровизации экономики, по нашему мне-
нию, пока носят фрагментарный характер 
и не основаны на целостном теоретическом 
анализе.

Предлагаемые термины и связанные с ни-
ми определения, такие как «информацион-
ная экономика» [5; 6], «сетевая экономика» 
[7], «веб-экономика» [8], «интернет-эконо-
мика» [9] «электронная экономика» [10; 11], 
на наш взгляд, применимы для раскрытия 
отдельных сторон процесса цифровизации 
экономики, но недостаточны для описания 
трансформаций в социально-экономической 
системе и цивилизационных изменений 
в  XXI в. В последнее время появились ис-
следования институциональных факторов, 
обеспечивающих продвижение цифровой 
экосистемы, подбор экономико-математи-
ческих методов для оценки эффективности 
компонентов этой системы [12].

Российские экономисты (среди них — 
Е. В. Богомолов и др.) вносят определенный 
вклад в исследования в этом направлении, 
раскрывают противоречия между быстрым 
развитием цифровых технологий и несколь-
ко замедленным принятием правовых норм 
и правил, регулирующих создание цифро-
вых благ, как на национальном, так и надна-
циональном уровнях [13]. Особое внимание 
уделено деперсонификации собственности, 
ослаблению социальных связей. Введены 
понятия «цифровой феодализм», «цифровое 
неравенство», «кибертариат» (особый со-
циальный слой работников). Такой подход 
открывает новые направления раскрытия 
понятия цифровой экономики, разработки 
системы комплексного правового регули-
рования социально-экономических отно-
шений, связанных с развитием цифровой 
экономики.

Следует учитывать, что все более широ-
кое внедрение новых цифровых технологий 
в экономику способно приводить к глубин-
ным изменениям в экономическом строе 
общества, затрагивая отношения собствен-

ности на создаваемые продукты и выгоды, 
стимулы частной собственности, товарно-
денежные отношения, систему распреде-
ления и перераспределения общественного 
продукта. Коренным образом изменяется 
и  сложившийся порядок социальных от-
ношений в обществе, отношений между 
работодателями и работниками, многие 
другие отношения и порядки. В этих ус-
ловиях необходимо обновление формаль-
ных и неформальных институтов общества, 
включая создание институтов ответствен-
ности за  причиненный ущерб вследствие 
применения цифровых технологий, обеспе-
чения цифровой безопасности; практиче-
ское решение проблем построения безба-
рьерного цифрового пространства на основе 
использования международных правовых 
механизмов.

России предстоит осуществить колос-
сальный объем работ по созданию   обще-
ственного блага в форме обеспечения бес-
препятственного доступа к интернету всех 
социально значимых объектов. Для реа-
лизации программных задач необходимы 
масштабная инвентаризация существующих 
компьютерных моделей социально-экономи-
ческих систем на макро- и микроуровнях, 
определение сферы их адекватного и эффек-
тивного применения, разработка программ-
но-технических платформ, обеспечивающих 
системное и комплексное их использование. 
Потребуются и законодательные инициати-
вы по недопущению размывания прав и от-
ветственности физических и юридических 
лиц, смешению пространств виртуальных 
и  реальных субъектов, проведению соци-
ального мониторинга, которые направлены 
на формирование новой институциональной 
среды. 

Если остается нерешенной проблема 
регулирования сетевых операций в гло-
бальном масштабе и создания межнацио-
нальных структур по хранению и доступу 
к информации, гарантированному испол-
нению формальных правил, усиливаются 
противоречия между глобальным характе-
ром цифровой экономики и национальны-
ми интересами в отношении ее развития 
в отдельной стране. Для России важно уча-
ствовать в процессах цифровизации в целях 
экономического роста и повышения конку-
рентоспособности, но санкции и политиче-
ское давление со стороны западных стран 
вынуждают и требуют дополнительных из-
держек, связанных с реализацией програм-
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мы развития цифровой экономики. Наряду 
с этим потребуются значительные затраты 
на пресечение нелегальной деятельности 
в сфере интернет-платежей, нелегального 
финансирования и иных негативных про-
явлений в виртуальном пространстве.

Высокая степень неопределенности в от-
ношении будущего обновления институцио-
нальной структуры социально-экономической 
системы особенно затрагивает «кровеносную 
систему экономики» — банковскую сферу 
и финансовые рынки. Дискуссионными оста-
ются вопросы о внедрении технологии блок-
чейн в денежную сферу и снижении роли 
центрального банка. Как известно, отноше-
ние к  криптовалютам у научной обществен-
ности, государственных институтов и банков 
можно назвать неоднозначным. Осознавая 
прогрессивность технологии блокчейн, экс-
перты опасаются, что эта технология несет 
угрозу уклонения от налогов, обналичивания 
теневых средств и финансирования террориз-
ма [14; 15; 16]. Не менее жесткими являются 
дискуссии о признании криптовалюты как 
объекта права и о создании соответствующего 
регулирования [17]. 

Учитывая многообразие подходов к лега-
лизации криптовалюты в разных странах 
мира, в российском государстве наиболее 
приемлемыми вариантами можно считать 
приравнивание криптовалюты к инвестици-
онному активу либо к денежным суррога-
там. При этом использование криптовалюты 
как инвестиционного актива с точки зрения 
регулятора не станет общедоступным для 
физических лиц, оно предполагается лишь 
между участниками регулируемой биржи 
(криптобиржи). Таким образом, преду-
смотрено создание закрытой регулируемой 
сферы торговли криптовалютой, которая не 
предназначена для расчетов, а только для 
обмена на национальную или иностранную 
валюту.

Относительно роли Центрального банка 
Российской Федерации (РФ) можно отме-
тить, что в краткосрочной перспективе циф-
ровизация открывает широкие возможно-
сти для повышения эффективности работы 
данного института, но в долгосрочной пер-
спективе могут возникать разные вариан-
ты его функционирования: он может быть 
упразднен по мере развития технологий, 
инфраструктуры и вследствие существен-
ного снижения рисков в  денежно-кредит-
ной сфере; он может стать единственным 
финансовым институтом, монополизиро-

вавшим в  целом банковскую деятельность 
в стране; роль Центрального банка РФ бу-
дет сведена к применению системы кратко-
срочных процентных ставок для влияния 
на экономику.

Мы согласны с мнением экспертов, счи-
тающих, что в России продолжится тенден-
ция укрупнения банков и консолидации 
финансового рынка, чему в определенной 
мере будут способствовать цифровые тех-
нологии. Представляется возможным, что 
из сферы банковской деятельности уйдут 
межбанковские расчеты, переводы и пла-
тежная инфраструктура. Но банки не пе-
рестанут существовать, по крайней мере, 
в  перспективе 5–10  лет. Кредитный биз-
нес преимущественно останется за банка-
ми. Финтех-стартапы и стартапы-необанки, 
нередко созданные на банковские инвести-
ции, представляют транзакционную модель 
низкомаржинального бизнеса, не способ-
ного к  долгосрочным инвестициям, рабо-
те с  рисками ввиду недостатка капитала 
и фондирования. Их число может только 
расти на финансовом рынке, поскольку 
на  рынке существуют невысокие барьеры 
входа и  не  требуется больших инвестиций 
для создания околофинансового или около-
банковского приложения.

По оценкам международной консалтинго-
вой компании McKinsey, мировым трендом 
становится вытеснение банков не только 
с рынка таких традиционных услуг, как 
платежи, переводы, но и кредитов, пре-
жде всего потребительских, а также кре-
дитов малому бизнесу, за счет расширения 
деятельности финтех-компаний на данном 
рынке. В России финтех-компании пока не 
получают значительного развития из-за вы-
соких рисков деятельности и недостаточных 
условий для этого. Центральный банк РФ 
осуществляет работу по созданию благо-
приятной среды для развития цифрового 
направления, в том числе путем введения 
специального режима «регулятивной пе-
сочницы», которая позволит участникам 
тестировать новые финансовые технологии 
и бизнес-модели при условии, что не будет 
нарушено законодательство. Данная под-
держка мегарегулятора способна оказать-
ся значимой для перераспределения рынка 
банковских услуг в пользу новых игроков. 
При этом традиционные банки рискуют пре-
вратиться в инфраструктуру, аналогичную 
перестраховочным компаниям на рынке 
страховых услуг.
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Ожидать появления новых финансовых 
институтов, основанных на блокчейне, 
и применения технологии блокчейн можно 
не только в банковской сфере, но  и  в  дру-
гих сферах предоставления финансовых 
услуг, где высоки транзакционные из-
держки и  много времени уходит на согла-
сование, урегулирование платежей. Речь 
идет об  организации прямого пирингового 
финансирования; краудфандинге; обработке 
и передаче финансовой информации в сфере 
аудита и бухгалтерского учета; обслужива-
нии ценных бумаг в области доверительного 
хранения, учета и переучета прав на ценные 
бумаги; иных видах бизнеса.

Ретроспективный анализ исследований 
ученых-экономистов выявил эволюцион-
ные взаимосвязи между развивающими-
ся процессами цифровизации экономики 
и  их теоретическим осмыслением, разно-
образие научных подходов к определению 
цифровой экономики как феномена «новой 
экономики». До настоящего времени со-
храняются активная дискуссионность и от-
сутствие единого, системного взгляда на 
понятие цифровой экономики.  Не в пол-
ной мере исследуют глубинные изменения 
в экономическом строе формирующегося 
информационного общества, затрагиваю-
щие отношения частной собственности, 
товарно-денежные отношения, систему 
распределения, перераспределения обще-
ственного продукта и  связанные с ними 
проблемы обновления формальных и не-

формальных институтов общества, а также 
формирования международных институтов 
регулирования процессов цифровизации 
в  мировой экономике. 

Применение сравнительного анализа мо-
делей и темпов технологического обнов-
ления в  ряде стран способствует выявле-
нию вызовов и рисков для стран с разным 
уровнем социально-экономического разви-
тия, определению направлений их преодо-
ления. Установлено, что на современном 
этапе существенно возрастает значение 
факторов геоэкономики для принятия ре-
шений в области информатизации с уче-
том обеспечения экономической безопас-
ности страны, усиливаются противоречия 
между глобальным характером цифровой 
экономики и  национальными интересами 
в отношении ее развития в  той или иной 
стране. Исследование в аспекте обновления 
институциональной структуры социально-
экономической системы общества в сфере 
банков и финансовых рынков дает возмож-
ность определить направления трансформа-
ции инфраструктуры и создания соответ-
ствующей системы регулирования в  этой 
сфере. Управление рисками со стороны го-
сударства и частного бизнеса, целостный 
взгляд на правовые вопросы, связанные 
с перераспределением рынков и институци-
ональными преобразованиями, могут стать 
позитивными синергетическими факторами 
процессов цифровизации социально-эконо-
мической системы общества.
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Таможенная и логистическая инфраструктура: 
понятийная и функциональная трансформация 
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Аннотация

Цель. Рассмотреть терминологический аппарат и функциональное назначение ряда инфра-
структурных объектов в условиях развития цифровизации.

Задачи. Проанализировать понятийный аппарат и основные подходы к определению понятий 
«логистическая инфраструктура», «таможенная инфраструктура»; структурировать и вы-
делить составляющие элементы инфраструктур.

Методология. Методология исследования базируется на анализе и синтезе, теории и методо-
логии логистики.

Результаты. Ретроспективный анализ терминологического аппарата по исследуемой темати-
ке позволил структурировать подходы к определению понятий «логистическая инфраструк-
тура», «таможенная инфраструктура», а также вывести укрупненную группу по объектам 
двух видов инфраструктур. В связи с этим авторы пришли к выводу о том, что будет целе-
сообразно говорить о таможенно-логистической инфраструктуре, поскольку часть объектов 
таможенной инфраструктуры является частью объектов логистической.

Выводы. Чтобы достичь совокупного эффекта с учетом современных тенденций, необходимо 
направить усилия научного сообщества и государства на создание современного единого по-
нятийного аппарата «таможенно-логистическая инфраструктура».

Ключевые слова: таможенная инфраструктура, логистическая инфраструктура, таможенно-логи-
стическая инфраструктура, услуги
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Customs and logistics infrastructure: conceptual and functional 
transformation in the context of digitalization
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Abstract

Aim. The presented study aims to investigate the terminological apparatus and functional pur-
pose of several infrastructure facilities in the context of the development of digitalization.
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Tasks. The authors analyze the conceptual framework and major approaches to defining the 
concepts of “logistics infrastructure” and “customs infrastructure”; structure and identify the 
constituent elements of infrastructures.

Methods. This study uses analysis and synthesis, as well as the theory and methodology of lo-
gistics.

Results. A retrospective analysis of the terminological apparatus on the subject under investi-
gation makes it possible to structure approaches to defining the concepts of “logistics infra-
structure” and “customs infrastructure”, as well as to deduce an enlarged group of objects for 
these two types of infrastructure. In this regard, the authors conclude that it would be appro-
priate to talk about customs and logistics infrastructure, since part of the customs infrastruc-
ture facilities is part of the logistics facilities.

Conclusion. To achieve a cumulative effect with allowance for current trends, it is necessary to 
direct the efforts of the scientific community and the government towards creating a modern 
unified conceptual apparatus for “customs and logistics infrastructure”.

Keywords: customs infrastructure, logistics infrastructure, customs and logistics infrastructure, services

For citation: Malevich Yu. V., Lichman E.A. Customs and logistics infrastructure: conceptual and func-
tional transformation in the context of digitalization. Ekonomika i upravlenie = Economics and Manage-
ment. 2022;28(3):297-305 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-297-305

Вопросам инфраструктурного развития, 
как в сфере международной логистики, так 
и  в  сфере таможенного дела, в современ-
ных условиях уделено существенное внима-
ние. Ряд их аспектов рассмотрен не только 
учеными и специалистами, но и на уровне 
формирования государственной политики 
пространственного развития в Российской 
Федерации (РФ), в том числе в целях соз-
дания особенно выгодных условий для со-
вершенствования внешнеторговой деятель-
ности. Вместе с тем в контексте изменений 
в экономике, ее цифровой трансформации, 
на наш взгляд, помимо прикладных аспек-
тов инфраструктурного развития, необходи-
мо рассмотреть и теоретические вопросы, 
в частности терминологический аппарат 
и  функциональное назначение некоторых 
инфраструктурных объектов.

Это обусловлено, с одной стороны, не-
ким «размыванием» четких границ функ-
ционального назначения объектов таможен-
ной и логистической инфраструктуры ввиду 
выхода мировой логистики на качественно 
новый уровень, где логистический провай-
дер обеспечивает целый комплекс услуг, 
включая и логистические, и сопутствующие 
услуги в сфере таможенного дела, страхова-
ния, иных сферах, а с другой — появлением 
новых информационных инфраструктурных 
объектов, посредством которых часть услуг, 
как логистических провайдеров, так и го-
сударственных контрольных органов, в том 
числе таможенных, переходит в цифровое 
пространство.

Ретроспективный анализ терминологи-
ческого аппарата по исследуемой тематике 
позволил структурировать подходы к опре-
делению понятия «логистическая инфра-
структура», как видно на рисунке 1. Не-
смотря на различия в позициях авторов 
относительно содержания термина, общим 
является ее рассмотрение в качестве систе-
мы (подсистемы), включающей в себя ряд 
элементов. При этом логистическую инфра-
структуру невозможно изучать лишь в кон-
тексте «арифметической суммы» объектов 
логистики, которые занимаются обслужива-
нием и реализацией логистических опера-
ций и процессов, таких как транспортировка 
или складирование.

Создание логистической системы разноо-
бразных уровней или логистических цепей 
поставок обусловливает самостоятельное 
значение логистической инфраструктуры. 
Это играет первостепенную роль в реализа-
ции логистической стратегии. По мнению 
Л.  Чанковой, логистическая инфраструк-
тура состоит из ряда элементов, которые 
представлены на рисунке 2.

Понятие таможенной инфраструкту-
ры находит отражение не только в науч-
ной и специализированной литературе, 
но  и  в  нормативно-правовых актах, в том 
числе в  Та моженном кодексе Евразийско-
го экономического союза. Однако сущность 
понятий «таможенная инфраструктура», 
«объект таможенной инфраструктуры», 
раскрывающаяся в учебно-методической 
литературе и  нормативно-правовых актах, 
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Рис. 1. Подходы к определению понятия «логистическая инфраструктура» [1; 2; 3; 4; 5]
Fig. 1. Approaches to defining the concept of «logistics infrastructure» [1; 2; 3; 4; 5]

Рис. 2. Состав логистической инфраструктуры [6]
Fig. 2. Content of logistics infrastructure [6]

значительно различается. При этом обра-
тим внимание, что законодательная (офи-
циальная) трактовка понятия существенно 
отличается от той, которая дана учеными, 
как показано на рисунке 3.

И. А. Гокинаева, в частности, относит 
к таможенной инфраструктуре и коммерче-
ские объекты (в терминологии автора — око-

лотаможенная инфраструктура). Еще один 
существенный аспект, значимый для целей 
настоящего исследования, состоит в том, 
что, например, в соответствии с Таможен-
ным кодексом Евразийского экономического 
союза к таможенной инфраструктуре при-
числены не только «физические объекты», 
но и информационные, телекоммуникаци-
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Рис. 3. Определение понятия «таможенная инфраструктура» [6; 7; 8; 9; 10]
Fig. 3. Definition of the concept of «customs infrastructure» [6; 7; 8; 9; 10]

онные системы и средства их обеспечения. 
Г. Е. Маховикова в своем учебном пособии 
к объектам таможенной инфраструктуры 
относит и такую сферу, как вспомогатель-
ные подразделения таможенных органов. 
Коммерческими организациями являются 
части объектов, которые, в свою очередь, 
позволяют грамотно наладить деятельность 
по оказанию посреднических услуг подраз-
делениям таможенных органов.

Считается, что от того, насколько разум-
но обустроена таможенная инфраструктура 
с учетом текущих условий внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) и имеется ли 
в ней существенный потенциал и резервные 
мощности, будут зависеть такие показатели, 
как пропускная способность пунктов про-
пуска; эффективность экспортно-импортных 
операций; уровень правонарушений и  кор-
рупции на таможне; финансовые поступле-
ния в бюджет от таможенных платежей. 

В контексте разных подходов к определению 
понятия «таможенная инфраструктура» и ее 
составу интерес, на наш взгляд, представля-
ет выполненная рядом авторов работа [11] 
и показанная на рисунке 4 классификация 
объектов таможенной инфраструктуры.

Выполненные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что, несмотря на разли-
чие подходов, отличающиеся научно-прак-
тические сферы (логистика и таможенное 
дело), часть инфраструктурных элементов 
(транспортные средства, складские ком-
плексы, информационные ресурсы поддерж-
ки и  сопровождения материальных пото-
ков) по их функционалу можно отнести как 
к  объектам таможенной, так и  к  объектам 
логистической инфраструктуры. Детализи-
руя вышеизложенное, рассмотрим эти три 
составляющие.

Транспортные средства традиционно счи-
таются объектом транспортной логистики. 
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Рис. 4. Классификация объектов таможенной инфраструктуры [11]
Fig. 4. Classification of customs infrastructure objects [11]

Вместе с тем, если речь идет о транспортном 
средстве международной перевозки, то можно 
утверждать, что оно служит и  объектом та-
моженного контроля, в том числе с примене-
нием современных цифровых технологий, на-
пример, электронных навигационных пломб. 
На  транспортном средстве международной 
перевозки совершается таможенный транзит, 
но это не означает исключение данного объ-

екта для целей, в  частности, оптимизации 
процессов в рамках транспортной логистики.

Одной из поддерживающих функций ло-
гистики является складирование. Но если 
мы говорим о складах временного хранения 
(СХВ), то с позиции логистического процес-
са на складе существенных изменений, безу-
словно, нет. Однако владелец СХВ должен 
быть включен в таможенный реестр, а склад 
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Рис. 5. Общие объекты таможенной и логистической инфраструктуры (по укрупненной группе)
Fig. 5. Common objects of customs and logistics infrastructure (by enlarged group)

будет являться объектом не только логисти-
ческой, но и таможенной инфраструктуры.

С развитием блокчейн-технологий ряд ре-
сурсов становятся площадками для электрон-
ного взаимодействия участников цепей поста-
вок и государственных контрольных органов. 

В качестве примера можно привести комплекс 
программных средств (КПС) «Портал Мор-
ской порт», предназначенный для предвари-
тельного информирования таможенных орга-
нов при прибытии товаров и  транспортных 
средств на таможенную территорию морским 



М
А

Л
Е

В
И

Ч
 Ю

. 
В

.,
 Л

И
Ч

М
А

Н
 Е

. 
А

. 
Т

а
м

о
ж

е
н

н
а

я
 и

 л
о

г
и

с
т

и
ч

е
с

к
а

я
 и

н
ф

р
а

с
т

р
у

к
т

у
р

а
: 

п
о

н
я

т
и

й
н

а
я

 и
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
а

л
ь

н
а

я
 т

р
а

н
с

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 в
 у

с
л

о
в

и
я

х
 ц

и
ф

р
о

в
и

з
а

ц
и

и 

Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (3) • 297–305 303

транспортом. Отдельные информационные 
ресурсы становятся объектами как логисти-
ческой, так и таможенной инфраструктуры.

Резюмируя изложенное, предлагаем обра-
тить внимание на рисунок 5. Складывается 
ситуация, когда при взаимодействии и той, 
и другой инфраструктуры наблюдается ряд 
проблемных вопросов. Среди них  — обмен 
информацией, осуществляющийся не в пол-
ной мере. Речь идет об информации о состо-
янии транспортного потока, времени про-
ведения таможенного контроля на границе 
и иных данных. С учетом этого целесообраз-
но говорить в данном случае о  таможенно-
логистической инфраструктуре.

Наше предложение не ново, и в различ-
ных трудах встречается упоминание именно 
о таможенно-логистической инфраструкту-
ре, что находит отражение на рисунке 6. 
Однако в доступных источниках нам не 
удалось обнаружить четкого определения. 
Обычно указывают лишь состав инфра-
структурных объектов.

Исходя из рисунка 6, можно сделать вы-
вод, что многие авторы частично ссылаются 

Рис. 6. Определение понятия таможенно-логистической инфраструктуры [12; 13; 14]
Fig. 6. Definition of the concept of customs and logistics infrastructure [12; 13; 14]

на определение, содержащееся в Концепции 
таможенного оформления и контроля в ме-
стах, приближенных к государственной гра-
нице. Но в эпоху цифровой трансформации 
определение 2008 г. потеряло актуальность, 
и оно требует доработки, если учесть, что 
изначально главный акцент сделан на  та-
моженную инфраструктуру, а не логистиче-
скую. Кроме того, ввиду схожей функцио-
нальности отдельных объектов таможенной 
и логистической инфраструктуры становит-
ся очевидным, что необходимо проведение 
дальнейших исследований в  аспекте фор-
мирования адекватных методов, моделей 
управления и оптимизации бизнес-процес-
сов, протекающих в логистических систе-
мах, элементом которых и служит таможен-
но-логистическая инфраструктура.

По нашему мнению, чтобы достичь со-
вокупного эффекта с учетом современных 
тенденций перевода части операций в циф-
ровую плоскость, необходимо направить 
усилия ученых и государства на создание 
современного единого понятийного аппарата 
таможенно-логистической инфраструктуры.
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Программно-целевой подход инновационного 
развития: российский и зарубежный опыт
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Аннотация

Цель. Обобщить российский и зарубежный опыт реализации программно-целевого подхода 
в управлении с теоретической точки зрения относительно разработки механизмов осущест-
вления целевых программ.

Задачи. Изучить исторический опыт реализации целевых программ; выделить сформировав-
шиеся механизмы и алгоритм реализации таких программ; проанализировать подходы  
к оценке их эффективности.

Методология. Автором использованы общенаучные методы теоретического исследования,  
а также метод анализа подходов ведущих российских и зарубежных ученых в контексте изу-
чаемой проблемы.

Результаты. Целевые программы по наиболее важным направлениям, таким как цифрови-
зация, импортозамещение, социально-экономическое развитие, не достигают запланирован-
ных результатов. Обращая внимание на оценку эффективности федеральных целевых про-
грамм, автор отмечает, что категория «оценка эффективности» определена узко, тем самым 
не отражает логику и содержание разделов той или иной программы. Тем не менее очевид-
ным остается тот факт, что федеральные целевые программы — основной инструмент инно-
вационного развития национальной экономики. Это побуждает к разработке и совершенство-
ванию механизмов их реализации.

Выводы. В ходе теоретического исследования проанализированы вторичные результаты ис-
следований отечественных ученых.

Ключевые слова: инновационное развитие, цифровизация, программно-целевой подход, федеральные 
целевые программы, оценка эффективности
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Program-target approach to innovative development: 
Russian and foreign experience

Anna D. Kyarimova
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia, 
phd.kyarimova.ad@gmail.com

Abstract

Aim. The presented study aims to summarize Russian and foreign experience in the implemen-
tation of a program-target approach to management from a theoretical perspective concerning 
the development of mechanisms for the implementation of target programs.
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Tasks. The author investigates the historical experience of implementing target programs; 
identifies the established algorithm and mechanisms for the implementation of such programs; 
analyzes approaches to assessing their efficiency.

Methods. The author uses general scientific methods of theoretical research and analysis of the 
approaches of leading Russian and foreign scientists in the context of the problem under in-
vestigation.

Results. Target programs in the most important areas, such as digitalization, import substitu-
tion, and socio-economic development, do not produce the expected results. Drawing attention 
to the assessment of the efficiency of federal target programs, the author notes that the cat-
egory of “efficiency assessment” is narrowly defined and thereby does not reflect the logic and 
content of the components of a particular program. Nevertheless, it remains obvious that fed-
eral target programs are the main instrument of the innovative development of the national 
economy. This encourages the development and improvement of mechanisms for their imple-
mentation.

Conclusion. In the course of theoretical research, the secondary results of the works of domes-
tic scientists are analyzed.
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Введение

Подходы к решению задач инновационного 
развития зависят от множества факторов 
социально-экономического, политико-пра-
вового и даже национально-культурного 
характера. В дискуссии о выборе наиболее 
предпочтительного подхода, который может 
служить основой парадигмы инновацион-
ного развития, приоритет программно-це-
левого подхода обусловлен государствен-
ными задачами планирования экономики. 
Формой реализации программно-целевого 
подхода является государственная целевая 
программа, включающая в себя систему 
мероприятий и инструментов реализации 
социально-экономических целей государ-
ственной политики.

С. С. Артемьева, Е. А. Буянова харак-
теризуют алгоритм программно-целевого 
подхода формулой «цели — пути их до-
стижения  — способы их достижения — 
ресурсы, необходимые для достижения це-
ли — организация исполнения» [1]. Среди 
недостатков программно-целевого подхода 
выделяют отсутствие гибкости управлен-
ческих механизмов, возможной вариатив-
ности проведения мероприятий в рамках 
реализации программы.

Истоки программно-целевого подхода сле-
дует искать в идеях, изложенных П. Дру-
кером, в частности в его работе «Практика 
менеджмента». В России программно-целе-

вой подход стал основой государственной 
политики поддержки различных отраслей 
народного хозяйства и социально-эконо-
мического развития страны. Безусловно, 
указанный подход затронул ключевые для 
российской экономики вопросы цифрови-
зации и инновационного развития, кото-
рые должны обозначить смещение вектора 
развития в сторону высокотехнологичной 
наукоемкой экономики.

В научном сообществе по-прежнему спо-
рят об оценке эффективности реализации 
целевых программ в России, и эта дискус-
сия получает не только экономический, но 
и общественно-политический окрас. В этой 
связи необходимым представляется сравне-
ние принципов, механизмов и прикладного 
опыта использования программно-целевого 
подхода в российском государстве и других 
странах.

Научно-теоретические подходы

Появление программно-целевого подхода 
к управлению связано с именами А. Нью-
велла, С. Оптнера, С. Черчмена, Р. Акоф-
фа, У. Кинга, Д. Клиланда, а его появле-
ние относят к 60-м гг. ХХ в. [2]. Многие 
авторы склонны считать, что только про-
граммно-целевой подход позволяет в пол-
ной мере использовать в управленческом 
инструментарии прогнозирование, плани-
рование, бюджетирование. В то же время  
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в теоретическом осмыслении и интерпре-
тации существуют некоторые разночтения.

Например, Н. П. Паздникова указывает 
на то, что в научной литературе встречаются 
такие понятия, как «программно-целевой 
подход», «программно-целевой принцип», 
«программно-целевое управление», «про-
граммно-целевой метод», «программно-це-
левое финансирование», которые исполь-
зуются авторами в качестве синонимичных 
[3]. Определение программно-целевого под-
хода не может в полной мере отражать его 
природу и сущность.

Н. О. Васецкая указывает на то, что авто-
ры, исследующие проблему, формулируют 
определения исходя из приоритетов той или 
иной предметной области (практического 
применения, определения набора характе-
ристик и др.) [4]. И. Л. Аршинова тракту-
ет программно-целевой подход как метод, 
широко использующий плановые показате-
ли и решения, для системных изменений. 
С позиции содержания программно-целевой 
подход включает в себя операции постанов-
ки целей развития (социального, экономи-
ческого или технологического) через раз-
работку и реализацию мероприятий по  их 
достижению. Ключевое значение имеет учет 
существующих ресурсов и выполнение ме-
роприятий в строго регламентированные 
сроки [5].

В прикладном значении к одним из клю-
чевых вопросов данной предметной области 
относится анализ механизмов и разработ-
ка методик оценки эффективности целевых 
программ. Для России программно-целевой 
подход интересен как некое методологиче-
ское продолжение имеющегося опыта пла-
новой экономики СССР, адаптации к ры-
ночным условиям. В частности, исследуя 
историю управления, ряд авторов указы-
вают на советский опыт, начиная от плана 
Государственной комиссии по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО) в 1920 г.

Последовательность реализации про-
граммно-целевого подхода заключается 
в  осуществлении запланированных ме-
роприятий в рамках логической цепоч-
ки «выявление проблемы — постановка 
цели  — разработка решения — реализа-
ция решений». За счет этого достигается 
управляемость изменений, запланирован-
ных вследствие реализации программы. 
Практическая значимость данного метода 
состоит в четко сформулированном алгорит-
ме действий, включающем в себя учет ре-

сурсов, обязанностей и функций субъектов 
реализации программы, количественного 
выражения желаемого результата [6].

Однако, очевидным становится то, что 
в условиях современной макроэкономиче-
ской среды, а также научно-технического 
развития, механизмы программно-целевого 
подхода активно изменялись. Об эффектив-
ности программно-целевого подхода говорит 
тот факт, что опыт его применения имеет 
примеры эффективности в странах с раз-
ными системами национальных экономик, 
как в плановых и централизованных, так 
и рыночных, что указывает на его адаптив-
ность и универсальность [7].

Разработка и реализация целевых 
программ в России и за рубежом

Как отмечает М. Уандыкова, в России 
на  2021 г. существует 47 государствен-
ных программ (ГП) по пяти направлениям 
с подпрограммами. Всего в 2015 г. принято 
148 федеральных ГП (с подпрограммами 
регионального, ведомственного, отраслевого 
уровней), приблизительное количество ко-
торых сохраняется. При этом лишь в одном 
федеральным округе может быть реализо-
вано около 194 государственных программ 
[8]. Это отчетливо характеризует стремление 
государства к преобразованиям и управле-
нию изменениями. Механизмы целевых 
программ внедрены в широкий спектр от-
раслей народного хозяйства и социальной 
сферы.

Многие авторы, сравнивая отечественный 
и зарубежный опыт реализации целевых 
программ, пишут о том, что финансиро-
вание последних в России значительно 
меньше, чем за рубежом. В качестве при-
мера можно рассмотреть США, где с 2000 
по  2010  г. реализовано около двух тысяч 
целевых программ. Годовая бюджетная на-
грузка на реализацию одной из них, в  за-
висимости от ее масштабов и социально-
экономической значимости, варьируется 
от 2 до 20 млрд долл. США. Общая сумма 
затрат на осуществление государственных 
федеральных программ составляет около 
половины всех расходов федерального бюд-
жета или 2 трлн долл. США [9].

Недостаточное финансирование — лишь 
одна из проблем программно-целевого под-
хода в российском государстве. Очень ин-
тересен в этом аспекте опыт Китая, что 
обусловлено как экономическими связями 
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между Россией и Китаем, так и  схоже-
стью процессов трансформации экономики 
в обеих странах. Общими являются и при-
оритеты программно-целевого регулиро-
вания: цифровизация, повышение эффек-
тивности отраслей народного хозяйства, 
научно-технологическая модернизация, 
развитие наукоемкого предприниматель-
ства.

В основе инновационного успеха Китая, 
который вывел это государство в группу 
стран-лидеров по экспорту высокотехно-
логичной продукции, находятся «План 
2006–2020» и «Китайская обрабатываю-
щая промышленность — 2025». Основной 
упор сделан на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 
Специалисты, оценивая их, сравнивают 
историческое значение этих документов 
для инновационного развития китайской 
экономики со значением аналогичной про-
граммы «Индустрия 4.0.» для Германии. 
Согласно положениям указанных докумен-
тов, к  2025  г. Китай должен достичь вы-
сокого уровня импортозамещения, сделав 
свою экономику максимально независимой 
от зарубежных технологий [10].

Схожие задачи перед инновационным 
развитием поставлены и перед экономикой 
России. Однако успехи политики импорто-
замещения, по нашему мнению, остаются 
скромными. В своей статье Г. В. Кузне-
цова и Л. И. Цедилин пишут о том, что 
удельный вес иностранного оборудования 
только в добывающей промышленности — 
стратегически значимой для России — уве-
личился лишь с 43  % в 2017 г. до 55  % 
в 2018 г. [11]. Поэтому зарубежные экс-
перты нейтрально оценивают результатив-
ность принимаемых мер в рамках политики 
импортозамещения. Среди отечественных 
исследователей существует дискуссия по 
данному вопросу.

Обращаясь к зарубежному опыту реа-
лизации программно-целевого подхода, 
обратим внимание на Германию. Немец-
кий опыт интересен не только тем, что он 
вывел страну в группу мировых лидеров 
социально-экономического и научно-тех-
нологического развития, но и тем, что осу-
ществляется в тесном согласовании между 
государственными институтами, пред-
принимателями и обществом. Концепция 
«Индустрия 4.0» опиралась на поддержку 
крупнейших общественных организаций 
страны, происходил активный диалог с на-

учным сообществом, которое принимало 
участие в ее разработке.

Аккумулируя зарубежный опыт, следу-
ет отметить, что он основан на активном 
инвестировании НИОКР. Россия по расхо-
дам на научно-исследовательские работы 
(НИР) отстает от Японии в восемь раз, 
от Германии — в пять раз, от Великобри-
тании — в два с половиной раза. При этом 
Россия ежегодно расходует 10–20 млрд 
евро на  НИР, что сопоставимо с уровнем 
Австрии. В этом контексте отметим, что 
большая часть расходов, связанных с НИР, 
приходится на военно-промышленный 
комплекс. Тем самым важные направления 
инновационного развития в социальной 
сфере и ряде отраслей народного хозяй-
ства не получают должной научной раз-
работки [12].

На эффективность целевых программ 
влияет ряд внутренних факторов, многие 
из которых не поддаются количественной 
оценке, такие как поддержка программ на-
селением, его отдельными группами, их 
готовность к  реализации мероприятий, 
запланированных в целевых программах. 
Исходя из этого, нельзя не обратить вни-
мание на проблемы оценки эффективности 
целевых программ.

Подходы к оценке эффективности целевых 
программ

В научной литературе не в полной мере, 
полагаем, исследовано понятие «оценка эф-
фективности». Авторы подразумевают под 
ним достижение или недостижение запла-
нированного результата, который должен 
иметь количественные и качественные ха-
рактеристики. С обобщенной точки зрения 
оценка эффективности — это процедура 
анализа и установления результативности 
проводимых в рамках программы меропри-
ятий. Существуют и более развернутые ин-
терпретации, в соответствии с которыми 
оценка результативности определена как 
процесс, отражение динамики в прошлом, 
настоящем и будущем.

Наряду с многообразием теоретических 
подходов в практике хозяйственной дея-
тельности нельзя не упомянуть о том, что 
критерии и модели оценки эффективности 
также очень разнообразны. В частности, 
в  США, помимо оценки эффективности 
по результатам, используется метод ком-
плексной рейтинговой оценки PART, бази-
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рующийся на принципах функционального 
подхода; в  Европе распространены методы 
анализа издержек и выгод, эффективности 
издержек, аудит эффективности и др. [13].

Условно можно выделить экономическую 
и социальную эффективность целевой про-
граммы, где под экономической следует по-
нимать достижение необходимых показате-
лей критериев, а под социальной — каче-
ственные характеристики изменений, для 
оценки которых может быть использован 
и  статистический, и социологический ин-
струментарий (социологические исследо-
вания, экспертные оценки, рейтинговый 
метод). Ю. А. Белогорцева наиболее эф-
фективным считает метод Key Performance 
Indicators (KPI). Если сегодня оценка эф-
фективности государственных программ ос-
нована на полученных результатах, то в KPI 
необходимо вводить ресурсы, индикаторы 
процесса, используемые для получения ре-
зультатов, и показатели результативности, 
а  именно эффекты, вызванные результата-
ми  [14].

Но возникает вопрос о том, как данный 
инструментарий будет использован в оценке 
результативности инновационных программ 
в социальной сфере, где сталкивается с не-
линейными синергетическими процессами. 
Можно согласиться с тем, что этот метод 
универсален и подходит для оценки инно-
вационного развития в целом.

Исследуя эффективность программ разви-
тия регионов, А. Л. Новоселов, И. Ю. Ново-
селова, А. В. Желтенков указывают на  не-
обходимость оценки с применением ряда 
критериев. К ним относятся следующие:

1. Критерий оптимальности — миними-
зация времени реализации программы.

2. Ограничения по выделяемым (распо-
лагаемым) ресурсам.

3. Прибыль от реализации i-го проекта.
4. Затраты на реализацию i-го проекта.
5. Объём финансирования программы

[15].
На отсутствие общей универсальной ме-

тодики влияет и другой значимый аспект: 
показатель того, насколько хорошо разра-
ботана программа, в том числе и раздел 
ожидаемых результатов.

Г. А. Борщевский выделяет системную 
проблему целевого программирования 
и  планирования в России, которая за-
ключается в разработке показателей, яв-

ляющихся индикаторами эффективности 
реализации программы. По причине того, 
что показатели разрабатываются исходя 
из легкости их достижения, программа 
носит, скорее, процессный характер, чем 
нацеленность на конкретные результаты 
в  полной мере. С учетом этой позиции 
допускаем, что программа носит субъек-
тивный характер, показатели зачастую 
изменяются по мере осуществления ме-
роприятий, запланированных для реали-
зации программы [16].

В итоге можно констатировать, что для 
большого количества субъектов экономиче-
ской деятельности мероприятия федераль-
ных целевых программ остаются непонят-
ными и, как следствие, не дают ощутимых 
результатов.

Выводы

Таким образом, программно-целевой подход 
вполне приемлем для реализации нацио-
нальных интересов в области инновацион-
ного развития. Даже страны с либераль-
ной моделью экономики, в частности США, 
используют программно-целевой подход, 
адаптируя его к специфике национальной 
экономики.

Среди главных проблем федеральных 
целевых программ следует выделить недо-
статочное финансовое обеспечение, отсут-
ствие логики во взаимосвязи мероприятий 
и  ожидаемого результата, несоответствие 
или противоречие мероприятий федераль-
ных целевых программ существующим 
правовым, организационным, культурным, 
социальным условиям. Не в полной мере 
оценены и факторы коррупции, социально-
го восприятия и одобрения (неодобрения), 
заинтересованности отдельных социальных 
групп.

Экспертное сообщество и государственные 
институты неконсолидированно участвуют 
в разработке всех разделов программы. 
Прежде чем давать оценку эффективности 
целевых программ, следует оценить проце-
дуру ее разработки, а этому уделено недо-
статочно внимания в научном сообществе. 
Процедуры программно-целевого подхода 
в  России и ряде зарубежных стран во мно-
гом идентичны, но реализация указывает 
на  несовершенство механизмов целевого 
планирования и его выполнения.
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Электронный формат логистики 
государственных закупок

Лю Нань
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия, 
liunan930102@126.com

Аннотация
Цель. Проведение анализа особенностей информационного обеспечения и применения циф-
ровых технологий для создания электронного формата логистики государственных закупок 
в Российской Федерации (РФ). 
Задачи. Рассмотрение теоретических аспектов функционирования системы государственных 
закупок, оценка ее эффективности на современном этапе в российской экономике; определение 
причин и задач создания электронного формата логистики проведения закупочной деятель-
ности для обеспечения государственных нужд; проведение анализа возможной эффективности 
вследствие развития цифровой логистики контрактной системы государственных закупок РФ.
Методология. С помощью общих методов научного познания рассмотрено цифровое развитие 
системы государственных закупок, определены направления развития.
Результаты. В целях совершенствования функционирования контрактной системы РФ при 
осуществлении закупочной деятельности необходимы информационное обеспечение и прак-
тическое применение цифровых технологий для создания электронного формата логистики 
государственных закупок. К причинам стремительного создания и развития электронного 
формата логистики государственных закупок относятся такие факторы, как распространение 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, цифровая трансформация системы государ-
ственного управления и национальной экономики, включая отрасль логистики. Экономиче-
ская эффективность электронного формата логистики государственных закупок заключается 
в автоматизации логистических процессов, повышении интеграции с другими структурными 
органами власти, обеспечивающими функционирование контрактной системы, сокращение 
расходов времени, предупреждение коррупционных действий и большинства нарушений при 
проведении закупочной деятельности.
Выводы. Цифровизация национальной экономики и системы государственных закупок яв-
ляется результатом необходимого процесса, который сопряжен не столько с переходом к пост-
индустриальной эпохе, с началом четвертой промышленной революции, сколько с логическим 
продолжением стартовавшей в 1980-е гг. в западных странах масштабной программы рефор-
мирования системы государственного управления.

Ключевые слова: государственные закупки, логистика, электронная логистика, логистика государ-
ственных закупок, информационные технологии, цифровое государственное управление
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Electronic format of public procurement logistics

Liu Nan
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia, liunan930102@126.com

Abstract
Aim. The presented study aims to analyze the features of information support and use of  dig-
ital technologies for creating an electronic format of public procurement logistics in the Russian 
Federation. 
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Tasks. The authors investigate the theoretical aspects of the functioning of the public procure-
ment system and assess its efficiency in the Russian economy at the current stage; determine 
the reasons and objectives for creating an electronic logistics format for procurement activities 
to meet public needs; analyze potential efficiency following the development of digital logistics 
in the contract system of public procurement in the Russian Federation.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to analyze the digital develop-
ment of the public procurement system and determine directions for further development.

Results. Improving the functioning of the contract system for procurement activities in the 
Russian Federation requires information support and practical application of digital technolo-
gies to create an electronic format of public procurement logistics. Reasons for the rapid crea-
tion and development of the electronic format of public procurement logistics include such 
factors as the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic and digital transformation of the 
public administration system and the national economy, including the logistics industry. The 
economic efficiency of the electronic format of public procurement logistics consists in automat-
ing logistics processes, increasing integration with other structural authorities that ensure the 
functioning of the contract system, reducing time costs, preventing corruption and most viola-
tions during procurement activities.

Conclusion. The digitalization of the national economy and the public procurement system is the 
result of a necessary process associated not so much with the transition to the post-industrial 
era or with the beginning of the fourth industrial revolution, but rather with the logical con-
tinuation of the large-scale public administration reform program that started in the 1980s 
in  Western countries.

Keywords: public procurement, logistics, electronic logistics, public procurement logistics, information tech-
nology, digital public administration

For citation: Liu Nan. Electronic format of public procurement logistics. Ekonomika i upravlenie = Econom-
ics and Management. 2022;28(3):313-318 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-3-313-318

Одним из направлений обеспечения устой-
чивого развития отечественной экономики 
со стороны государства выступает система 
государственных закупок. Эффективность 
осуществления закупочной деятельности 
для удовлетворения государственных нужд 
обеспечивает рациональное использование 
бюджетных средств и успешное функциони-
рование общественного сектора экономики 
Российской Федерации (РФ).

Актуальность настоящего научного иссле-
дования обусловлена тенденциями цифрови-
зации национальной экономики и системы 
государственного управления, что форми-
рует необходимость заимствования инфор-
мационных технологий и цифровых систем 
для совершенствования системы логистиче-
ского обеспечения закупочной деятельности 
и создания электронного формата логистики 
государственных закупок. С одной стороны, 
реализация системы государственных заку-
пок стимулирует повышение эффективности 
экономической деятельности предпринима-
тельского сектора и развитие страны в це-
лом. Но, с другой стороны, в этом процессе 
можно найти множество проблем, препят-
ствующих эффективному развитию системы 
закупок [1]. В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее — Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 
закупочная деятельность в России состоит из 
следующих уровней [2]: закупки для нужд 
федерального значения, закупки для нужд 
субъектов РФ, закупки для нужд муници-
пальных образований. По нашему мнению, 
от эффективности и прозрачности процеду-
ры закупок зависит устойчивость бюджет-
ной политики и системы государственного 
управления. Федеральные и муниципальные 
закупки в России должны быть направлены 
на обеспечение потребностей государства, 
региональных субъектов и муниципальных 
образований [3].

Сегодня в системе менеджмента государ-
ственных закупок существует ряд актуальных 
проблем. Так, одна из проблем современного 
функционирования механизма государствен-
ного управления контрактной системой в Рос-
сии — низкая экономическая эффективность. 
По данным за 2020 г., экономия средств фе-
дерального бюджета от осуществления го-
сударственных и муниципальных закупок, 
согласно Федеральному закону от 5 апреля 
2013  г. № 44-ФЗ, составляет 434,74 млрд 
руб., а  в  2016 г. этот показатель составлял 
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Рис. 1. Экономия бюджетных средств при заключении контрактов в России в 2014–2020 гг., млрд руб. 
[4]

Fig. 1. Budget savings when concluding contracts in Russia in 2014–2020, billion rubles [4]

рекордные 520,32 млрд руб., как видно на ри-
сунке 1. В процентном соотношении экономия 
равна 6,64  % от суммы всех закупок.

Далее, по итогам 2020 г., дефицит феде-
рального бюджета РФ составил рекордные 
4,102 трлн руб. Одной из причин форми-
рования дефицита бюджета страны явля-
ется неэффективность его исполнения, что, 
в частности, зависит от механизма контро-
ля за использованием бюджетных средств 
в рамках социально-экономической полити-
ки государства. Указанные вопросы, в свою 
очередь, связаны с управлением государ-
ственными закупками [5].

С целью совершенствования функциониро-
вания контрактной системы РФ при осущест-
влении закупочной деятельности необходимы 
информационное обеспечение и практическое 
применение цифровых технологий для созда-
ния электронного формата логистики государ-
ственных закупок. Система государственных 
закупок на данном этапе развития нуждается 
в совершенствовании именно логистического 
обеспечения, формировании активной части 
государственной логистики, обеспечивающей 
полный комплекс стандартных индивидуаль-
ных решений по формированию оптимальных 
цепей поставок [6].

Сегодня причинами стремительного соз-
дания электронного формата логистики го-
сударственных закупок служат следующие 
факторы: распространение пандемии коро-
навирусной инфекции; цифровая трансфор-
мация системы государственного управления 

и национальной экономики, включая отрасль 
логистики. В связи с кризисом, вызванным 
COVID-19, развиваются электронные цепи 
поставок, обеспечивающие полный комплекс 
услуг, даже в мобильном формате. С тео-
ретико-методической точки зрения именно 
такие адаптивные мобильные сервисы имеют 
все шансы эффективно обеспечивать систему 
государственных закупок в будущем [7].

Цифровизация системы государственного 
управления является результатом процесса, 
который сопряжен не столько с переходом 
к постиндустриальной эпохе, с «пятого тех-
нологического уклада» на «шестой техно-
логический уклад», а также с началом чет-
вертой промышленной революции, сколько 
с  логическим продолжением стартовавшей 
в 1980-е гг. в западных странах масштабной 
программы реформирования системы госу-
дарственного управления. В основе послед-
ней находился принципиально новый набор 
подходов и практик, получивший название 
New Public Management.

Система цифрового государственного управ-
ления в России включает в себя следующие 
характеристики [8]: система федеральных ор-
ганов исполнительной власти обязана быть 
ориентированной на нужды и ожидания граж-
дан (общества); публичные цифровые услуги 
должны быть оперативнее в предоставлении 
и дешевле в затратах финансовых и трудовых 
ресурсов; совершенствование публичных циф-
ровых услуг происходит на основе информа-
ционных ресурсов (данных), как имеющихся 
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Рис. 2. Динамика объема производства инновационных товаров и услуг, а также расходов 
на инновационную деятельность в 2010–2020 гг., млрд руб. [9]

Fig. 2. Dynamics of the volume of production of innovative goods and services and the costs  
of innovation activities in 2010–2020, billion rubles [9]

в  наличии, так и вновь создаваемых в ходе 
государственного управления. Подтвержде-
ние цифровой трансформации национальной 
экономики России, что влияет на развитие 
логистической отрасли и деятельности, мы 
находим на рисунке 2, где показана динамика 
объема производства инновационных товаров 
и услуг, а также расходов на инновационную 
деятельность.

Динамика объема производства инно-
вационных товаров, услуг и работ с 2010 
по  2020  г. отражает увеличение от 1,243 
трлн руб. до 5,189 трлн руб. Динамика раз-
мера расходов предприятий на инновацион-
ную деятельность в аналогичный период по-
казывает рост от 0,4 трлн руб. до 2,134 трлн 
руб. И в одном, и в другом случае из  года 
в год наблюдается постепенный рост.

При формировании электронного формата 
логистики государственных закупок реша-
ются ряд насущных задач [10; 11]:

1. Создание условий для автоматизации
заявок на осуществление государственных 
закупок в контрактной системе.

2. Повышение скорости обработки зая-
вок и информации для принятия решений 
в  рамках закупочной деятельности для го-
сударственных нужд.

3. Автоматизация процессов для ввода
информации о реальных государственных 

нуждах в целях осуществления закупочной 
деятельности.

4. Сокращение израсходованного времени
для осуществления логистического цикла 
операции по государственной закупке.

5. Сокращение количества использования
бумажной документации для проведения ло-
гистического цикла государственной закупки.

6. Цифровизация системы управления
(контроля) товарно-материальными ценно-
стями государства.

7. Интеграция контрактной системы госу-
дарственных закупок и ее логистики с дру-
гими элементами цифровизации управления 
общественным сектором экономики.

8. Создание баз данных о поставщиках,
которые принимают участие в осуществле-
нии поставок для проведения закупочной 
деятельности с целью удовлетворения го-
сударственных нужд.

9. Создание комфортных условий для при-
влечения аутсорсинговых компаний в логи-
стике.

Благодаря созданию электронного форма-
та логистики государственных закупок в РФ 
формируется система взаимосвязи органов 
исполнительной власти, регулирующих кон-
трактную систему, с остальными структурны-
ми органами, отвечающими за  реализацию 
государственных программ, федеральных 



Л
Ю

 Н
А

Н
Ь

. 
Э

л
е

к
т

р
о

н
н

ы
й

 ф
о

р
м

а
т

 л
о

г
и

с
т

и
к

и
 г

о
с

у
д

а
р

с
т

в
е

н
н

ы
х

 з
а

к
у

п
о

к 

Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2022 • 28 (3) • 313–318 317

проектов, региональных проектов и деятель-
ности антимонопольной службы [12]. Эффек-
тивность электронного формата логистики го-
сударственных закупок заключается и в том, 
что формируется абсолютная информацион-
ная прозрачность контрактной системы. Это 
способствует недопущению коррупционных 
действий и  большинства нарушений, за со-
вершение которых действующим законода-
тельством России предусмотрена ответствен-
ность. Работа электронного формата логисти-
ки закупочной деятельности для обеспечения 
государственных закупок диагностируется 
и мониторится внешними контролирующими 
органами (органами государственного фи-
нансового контроля и аудита). В случае на-
рушений предусмотрены административные 
штрафы, а при коррупционных действиях — 
уголовная ответственность.

Чтобы управление цифровизацией логи-
стики государственных закупок в России 
было эффективным, нужно обеспечить бес-
перебойное продвижение информационных 
потоков. В современных условиях цифрови-
зации экономики информационное обеспе-
чение закупочной деятельности определено 
уровнем сформированного к настоящему 
времени законодательства и прогрессивно-
стью развития субъектов рынка.

Таким образом, подводя итоги, можно 
сформулировать следующие выводы:

1. С целью совершенствования функци-
онирования контрактной системы РФ при 

осуществлении закупочной деятельности 
необходимы информационное обеспечение 
и практическое применение цифровых тех-
нологий для создания электронного формата 
логистики государственных закупок.

2. Причинами стремительного создания
и развития электронного формата логисти-
ки государственных закупок служат такие 
факторы, как распространение пандемии 
коронавирусной инфекции, цифровая транс-
формация системы государственного управ-
ления и национальной экономики, включая 
отрасль логистики.

3. Экономическая эффективность элек-
тронного формата логистики государствен-
ных закупок заключается в автоматизации 
логистических процессов, повышении инте-
грации с другими структурными органами 
власти, что обеспечивает функционирование 
контрактной системы, сокращение расхо-
дов времени, предупреждает совершение 
коррупционных действий и большинства 
нарушений при проведении закупочной 
деятельности.

4. Дальнейшие теоретические исследова-
ния в контексте изучаемой проблематики 
необходимо проводить, рассматривая во-
просы анализа возможности заимствования 
информационных технологий и цифровых 
систем, используемых коммерческими ор-
ганизациями в частном секторе экономики, 
для дальнейшего их применения в закупоч-
ной деятельности государства.
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иметь следующую структуру.
1. Актуальность проблемы, ее сущность и общественно-научная значимость.
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проблемы.
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(идей): методов, концептуальных положений, моделей, методик и пр., направленных на разрешение проблемы. Эти 
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ложения могут быть использованы, что для этого следует сделать) и теоретического развития автор ских идей
в дальнейшем.
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1. Статья должна содержать:
1.1. Аннотацию (расширенную; в аннотации должны отражаться цель, задачи, методология, резуль таты, выводы).
1.2. Ключевые слова (от 5 до 7 слов), разделенные запятой.
1.3. Сведения об авторе: место работы каждого автора (если таковое имеется) в именительном падеже, его

должность и регалии, контактную информацию (почтовый адрес, e-mail), ORCID id автора (при наличии).
2. Оформление статьи

2.1. Объем статьи должен составлять от 0,4 до 1 а. л. (1 а. л. — 40 000 знаков, считая пробелы).
2.2. В верхнем правом углу первой страницы статьи должна содержаться информация об авторе: Ф.И.О. (полно-

стью), должность, название организации и ее структурного подразделения, адрес. Ученая степень, ученое 
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2.3. Шрифт — Times New Roman, кегль — 14 пунктов. Поля: 2,5 — левое и по 2 см — остальные, печать текста 
на одной стороне листа, оборот листа — пустой. Страницы должны быть пронумерованы.

2.4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоминающихся 
в статье, расположенные в порядке упоминания в квадратных скобках, и не должен включать в себя работы, 
на которые в тексте отсутствуют ссылки. Все ссылки в статье, должны быть затекстовыми (расположенными 
в конце статьи), с указанием в основном тексте порядкового номера источника и упоминаемых страниц.  
В списке литературы для каждого источника необходимо указывать страницы: в случаях ссылки на публикацию 
в журнале, газете, сборнике (периодическом издании) — интервал страниц, а в случаях ссылки на монографию, 
учебник, книгу — общее число страниц в этом издании. 

3. Иллюстративный материал
3.1. Рисунки, диаграммы, таблицы и графики должны быть вставлены в текст статьи на соответствующее им место.
3.2. Если иллюстрации отрисованы авторами самостоятельно в формате Word или Exсel, то не следует заверстывать 

их в другие программы!
3.3. Остальные иллюстрации также присылать только в исходном формате:
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файлами в том формате, в котором были скачаны.
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Microsoft Word. 
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