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Условия современного развития и даже существования нашего обще-

ства сегодня в значительной степени зависят от способности быстро ре-

агировать на изменения, распознавать связанные с ними новые опасно-

сти — чтобы их избежать, а также видеть появляющиеся возможности — 

чтобы ими воспользоваться. На экономическом факультете МГУ этому 

активно способствует коллективный разум научного и педагогического 

сообществ, проявляющийся в разных форматах, но наиболее хорошо за-

метный в работе научных семинаров. По существу, они во многом опре-

деляют истинную профессиональную культуру вуза и его подразделений, 

формируют университетскую традицию, когда сопровождают многолет-

ние научные школы.

Среди множества научных мероприятий нашего факультета семинар 

по исследованиям цифровой экономики обладает одной особенностью: 

его работа происходит в условиях бурного развития предметной сущности 

дискуссий. Уже с момента неожиданного для многих объявления в 2017 г. 

национальной программы «Цифровая экономика» его участники ис-

кренне старались представить не технологическую, а именно экономиче-

скую интерпретацию целей программы, способов их достижения, оценить 

возможные реальные результаты. В 2020 г. семинар прошел испытания 

событиями шокового характера, когда стал полезной площадкой для об-

суждения проблем введения дистанционного преподавания и научного 

поиска в период пандемии ковида. Наши дни ознаменовались появлением 

инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Это не 

было неожиданным, но легкая доступность и невиданная ранее скорость 

распространения среди буквально всех пользователей — от профессоров 

до студентов — стали плодотворной почвой для обсуждения непростых 

проблем их использования в аналитической работе и учебном процессе.

Работа семинара безусловно добавила факультету креативности в обе-

спечении устойчивого развития в турбулентных условиях современности. 

Это стало возможным благодаря тому, что в работе семинара приняли уча-

стие представители практически всех кафедр экономического факультета 

МГУ, подтвердив лозунг «Цифровая экономика — не только технологии». 

При этом почти половина выступивших были представителями других 

факультетов, а также ведущих вузов и академических институтов. Семи-



нар стал признанной территорией активного высокопрофессионального 

взаимодействия ученых и преподавателей, работающих на стыке инфор-

мационных технологий и экономики.

Сейчас в круг актуальных дискуссий семинара по исследованиям циф-

ровой экономики, помимо традиционных академических тем, включа-

ются исследования в области необходимой и обязательной цифровой 

трансформации предприятий и организаций, а также анализ возможно-

стей экономики данных. Не сокращается множество интересных и слож-

ных вопросов оценки влияния информационных технологий на совре-

менную экономику, которая теперь уже наверняка останется цифровой.

Пожелаем же нашему семинару дальнейших творческих успехов.

Александр Александрович Аузан
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2024-й год — завершающий год работы национальной программы 

«Цифровая экономика», объявленной в 2017 г., претерпевшей с тех 

пор ряд обновлений и получившей новые импульсы. Нам еще предстоит 

обсуждение итогов ее выполнения, хотя на пороге новые вызовы и новые 

цели. Анализ динамики процессов, происходивших под знаком перехода 

к цифровой экономике, как с помощью усилий государства в ходе этой 

программы, так и благодаря активности бизнеса и общества, был пред-

метом обсуждений на заседаниях семинара экономического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова «Исследования по цифровой экономике», 

избранные труды которого мы представляем в настоящей работе.

В 2017 г. были приняты «Стратегия развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»1 и программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации»2 (в ее первой редакции). Не-

определенность проявилась уже в самом формате инициативы, которая 

представлялась то как проект, то как программа, и в итоге в 2019 г. в но-

вой редакции документа появилась гибридная сущность под названием: 

«Национальный проект “Национальная программа “Цифровая эконо-

мика Российской Федерации”»3. В этом тоже можно усмотреть известную 

философию: с одной стороны, проект имеет конечный результат и кон-

кретный горизонт, и действительно, экономика должна рано или поздно 

стать цифровой, а проект — завершиться. С другой стороны, цифровые 

технологии постоянно и динамично развиваются, так что представить 

этот результат и обозначить конкретный горизонт этого достижения — 

задача не из легких, и надо предусматривать возможности начала новых 

проектов и продления горизонтов планирования, и в этом смысле речь 

должна идти о программе. Так что мы, хоть это и избыточная вольность, 

время от времени будем использовать понятия проекта и программы при-

менительно к этой инициативе как синонимы.

Первый вопрос, который неизбежно возник у экономистов сразу по-

сле объявления о национальном проекте «Цифровая экономика»: «А что 

это такое?».

В документах цели проекта были прописаны в достаточно общем виде, 

в лозунговом стиле подчеркивалась важность ИТ-решений (при макси-

мально возможном применении отечественных) во всех отраслях эконо-

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы: указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

2 Распоряжение Правительства РФот 28.06.2017 № 1632-р.

3 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика 

Российской Федерации”» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7).
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мики. Описания реальных конкретных ожидаемых экономических ре-

зультатов программа не содержала. По большей части они выражались 

лишь в суммах выделенных средств.

Семинар был организован практически сразу после опубликования 

распоряжения правительства — по инициативе декана экономического 

факультета МГУ А. А. Аузана, который стал первым модератором заседа-

ний. Научное руководство поручено М. И. Лугачеву.

Выяснение сути появившихся документов и связанных с ними меро-

приятий стали основой для обсуждений на самых первых заседаниях се-

минара в 2017–2018 гг. 

Дать точное определение понятия «Цифровая экономика» даже при на-

личии текста национальной программы было чрезвычайно сложно, по-

скольку собственно экономика в ней была представлена слабо, но было 

понятно, что особая роль на новом этапе экономического развития Рос-

сии отводится цифровым технологиям. 

В этих условиях можно было пытаться очертить рамки понятия «Циф-

ровая экономика». На этом пути логично воспользоваться идеей из клас-

сики: «Технологии приходят и технологии уходят, а экономика остается 

вовеки!»1. Такой подход давал твердую методическую почву для органи-

зации исследований цифровой экономики. Прежде всего требовался от-

вет на вопрос: «А что принципиально меняет в экономике применение 

цифровых технологий?». Ответ в дискуссиях нашелся довольно скоро — 

известные экономические законы современные цифровые технологии, 

даже сверхмощные — поколебать не могут. Тогда правильнее искать от-

вет на другой, кажущийся более легким, вопрос: «Как влияют на эконо-

мическое развитие цифровые технологии?». На заседаниях семинара этот 

вопрос вставал довольно часто: подобные проекты, не всегда успешные, 

в нашей истории уже имели место. В частности, можно вспомнить опыт 

создания в СССР в начале 70-х гг. ХХ в. государственной системы ОГАС 

и АСУ предприятий на базе приобретенных в США морально устарев-

ших информационных технологий. Тогда по решению Правительства 

в СССР американские ЭВМ IBM 360 превратили в советские ЭВМ серии 

ЕС (с номерами 1020, 1030, 1040…) и организовали их массовое производ-

ство. ЕС ЭВМ пришли на промышленные предприятия и даже в учебные 

заведения. Были созданы вычислительные центры (ВЦ) всех центральных 

органов управления экономикой страны, в том числе Госплана, Госснаба, 

Госкомстата. Но информационные технологии работали, а наша эконо-

мика на это не реагировала, как и ожидалось. Вычислительные успехи 

не способствовали экономическому прогрессу в СССР, доказательством 

1 «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки» (Екклезиаст, 1,4).
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этому стали хронический дефицит потребительских товаров и пустые 

прилавки магазинов. 

Неудивительно, что выступления на первых заседаниях семинара были 

посвящены выяснению сути и целей национальной программы. Фунда-

ментальный тон обсуждений задал А. А. Аузан с докладом «Цифровая эко-

номика как экономика сверхнизких трансакционных издержек». Уточ-

нению понятий были посвящены декабрьские 2017 г. доклады М. И. Лу-

гачева «Цифровая экономика. Не только технологии» и К. Г. Скрипкина 

«Индустрия 4.0 как бизнес. Трансформация в стране и на экономическом 

факультете МГУ».

Естественно, возникли вопросы о том, как проявят себя цифровые 

технологии в экономике современной России и удастся ли извлечь уроки 

из прошлого опыта? 

Конечно, в связи с этим большой интерес вызывали вопросы экономи-

ческой эффективности использования цифровых технологий, особенно 

на фоне знаменитого парадокса Солоу. Нобелевский лауреат Роберт Со-

лоу еще в 1987 г. заметил в газетном комментарии к своим исследованиям: 

«Компьютерный век можно увидеть везде, кроме статистики производи-

тельности». Это вызывающее замечание вызвало бурную научную актив-

ность, давшую разнонаправленные результаты. Практическим ответом 

на эту критику могла бы дать объявленная еще в 2011 г. и уже работавшая 

в ФРГ, а затем в США и Китае программа «Индустрия 4.0», призванная 

организовать широкое внедрение киберфизических систем в перераба-

тывающую промышленность. Обсуждению результатов работы этой про-

граммы были посвящены выступления на заседаниях семинара. Конкре-

тизировал анализ профессор С. А. Афонцев в марте 2018 г.: в своем докладе 

«Индустрия 4.0: Ускорит ли она мировую экономику?» он обосновал свои 

сомнения в способности решения актуальных проблем промышленного 

производства с помощью предлагаемого подхода. 

Оценке российских результатов работы программы «Цифровая эконо-

мика» было посвящено заседание в декабре 2020 г. «Наблюдаемые резуль-

таты цифровизации экономики: успехи, ошибки, проблемы», где было об-

суждено замеченное влияние технологий в экономике в целом (А. Н. Кле-

пач), на крупном промышленном предприятии — на примере ПАО 

«Сургутнефтегаз» (Р. Д. Гимранов) и в маркетинге (В. В. Герасименко). 

Эта тема остается в зоне постоянного внимания семинара и в марте 2024 г. 

обсуждается «Промышленная политика в цифровой экономике России» 

с докладами А. Н. Клепача «Структурные сдвиги: традиционные и новые 

сектора», В. Л. Тамбовцева «Есть ли научные основания у промышленной 

политики?» и А. А. Курдина «Новые акценты промышленной политики 

в условиях цифровизации».
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Не остались в стороне и связанные с цифровизацией вопросы эко-

номической теории. Одно из самых первых заседаний семинара в 2018 г. 

было посвящено теме «Фундаментальные основы цифровой экономики». 

Был представлен доклад К. А. Хубиева «Влияние цифровой экономики 

на трудовые и социально- экономические отношения». На октябрьском 

заседании 2020 г. «Инновационное предпринимательство ИТ-гигантов 

и цифровая коррозия капитализма» обсуждались: выступление А. А. По-

роховского «Влияние цифровизации на экономическую теорию капита-

лизма», оригинальный доклад А. В. Бузгалина «Цифровизация как про-

явление креативной революции» и сообщение С. А. Толкачева «Цифровая 

коррозия рынка и капитала в эпоху новой промышленной революции».

Вопросы менеджмента также постоянно были в поле внимания се-

минара.

Свое видение цифровой экономики в докладе «Менеджмент и циф-

ровизация» представил В. И. Маршев. Глубокому анализу предстоящих 

изменений было посвящено февральское заседание 2022 г. «Цифровая 

экономика и трансформация конкурентных отношений». Своими тревож-

ными ожиданиями поделились С. Б. Авдашева в докладе «Конкурентная 

политика в отношении цифровых платформ в тумане неопределенности» 

и Н. П. Кононкова с выступлением по теме «Эволюция конкурентных 

отношений в цифровую эпоху: возвращение конкуренции или расшире-

ние возможностей для групп специальных интересов?». Эту же тему про-

должил А. Е. Шаститко в совместном (с А. Н. Морозовым) выступлении 

«Цифровизация налогового администрирования через призму предпри-

нимательских рисков: ищем под фонарем, а не там, где потеряли». 

Новому подходу в менеджменте было посвящено заседание «Нарра-

тивное управление в цифровой экономике», где с теоретическим докла-

дом «Управление без измерений» выступил В. Л. Тамбовцев. Результаты 

реального применения данного подхода в практике управления крупным 

промышленным предприятием в докладе «Использование нарратива 

при поиске и принятии решений в управленческих ситуациях» предста-

вил Р. Д. Гимранов с коллегами (В. И. Ананьин и К. В. Зимин).

В октябре 2023 г. состоялось обсуждение темы «Фирма в цифровой 

экономике», где очень содержательный и философский доклад «Фирма: 

вчера, сегодня, завтра» сделал Г. Б. Клейнер. С оригинальными идеями 

выступила Н. М. Розанова в докладе «Новая реальность цифровой эко-

номики: индустрия 5.0 и исчезновение фирмы».

Естественно, сквозная тема всех дискуссий — «Образование и учебный 

процесс в новых условиях», к которой семинар обратился уже в самом на-

чале работы. Не было заседаний, в которых тема учебного процесса в циф-

ровых условиях не затрагивалась бы в явном виде. Тон таким обсуждениям 
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был задан на первых заседаниях семинара. Уже в октябре 2018 г. был про-

веден круглый стол «Роль и место цифровизации в российском образова-

нии» и затем состоялось заседание на ту же тему. Недавно, в апреле 2023 г., 

обсуждению появившегося в учебном процессе инструмента языкового 

моделирования Chat GPT был посвящен круглый стол «Искусственный 

интеллект и учебный процесс». С основными докладами выступили: 

В. В. Красков («Искусственный интеллект и учебный процесс: вместо? 

вместе? или раздельно?»), А. Р. Бахтизин («Технологии ИИ для модели-

рования социально-экономических систем») и К. Г. Скрипкин («Интел-

лектуальные онлайн-чаты и учебный процесс»). Общее видение в докладе 

«О проблемах применения искусственного интеллекта» представил ака-

демик РАН В. Б. Бетелин. Специальное обсуждение актуальных особен-

ностей развития национального образования состоялось в марте 2023 г., 

в дискуссии на тему: «Цифровизация российского образования в условиях 

санкций». В обстоятельном докладе Т. Л. Клячко проанализировала воз-

никшие финансовые ограничения в региональном аспекте.

Основную движущую силу в работе семинара представляют отрасле-

вые кафедры, ведущие исследования по цифровой экономике в банков-

ской и финансовой сферах, маркетинге, демографии, экологии, эконо-

мике труда, инноваций, менеджменте, аграрной экономике и др. Особо 

здесь хочется выделить кафедру финансов и кредита по двум причинам. 

Первая — заключается в том, что ее сотрудники стали пионерами в ор-

ганизации заседаний прикладного содержания: уже 7 февраля 2018 г. 

они провели заседание на тему: «Новые формы финансирования в эпоху 

цифровой экономики». Вторая — в том, что заседание 1 марта 2023 г. 

«Эволюция финансовой системы России в условиях цифровой эконо-

мики», подготовленное и проведенное при непосредственном участии 

С. К. Дубинина, вызвало необыкновенно пристальное внимание. Ин-

терес к докладам С. К. Дубинина, И. Н. Гурова и А. Л. Булгакова про-

явили рекордное число слушателей: зарегистрировано 4,5 тыс. просмо-

тров. Кроме того, по стечению обстоятельств именно на этом заседании 

нашего семинара общественности был представлен новый заведующий 

кафедрой финансов и кредита И. Н. Гуров: накануне было получено ре-

шение Ученого совета МГУ.

Объективно тематика цифрового маркетинга играет заметную роль 

в исследованиях семинара: возрастающие вместе с производительностью 

информационных технологий способности обработки больших данных, 

получаемых из цифровых следов пользователей интернета, дают пре-

имущественные возможности для развития этого направления. Этими 

возможностями успешно пользуются на кафедре маркетинга не только 

в научной работе, но и в цифровой трансформации учебного процесса. 
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В. В. Герасименко и ее коллеги неоднократно выступали с докладами 

на заседаниях нашего семинара. Большой интерес на апрельском заседа-

нии 2024 г. на тему: «Искусственный интеллект в маркетинге: актуальные 

технологии, исследования и прогнозы» вызвало выступление В. В. Гера-

сименко «Искусственный интеллект в маркетинге: реальное внедрение 

или красивая сказка? (результаты опросов предпринимателей и менед-

жеров)», где был представлен критический анализ полученных практи-

ческих результатов применения генеративных инструментов. 

Злободневные задачи исследования демографической ситуации и про-

гноза ее развития в комбинации со связанным анализом рынка труда со-

ставили основу заседаний, посвященных вопросам человеческого ка-

питала: «Цифровизация и демография» и «Трудности и радости циф-

ровизации трудовых отношений». Обратили на себя внимание доклады 

И. Е. Калабихиной с коллегами на тему: «Влияние цифровизации на ре-

продуктивное поведение» и «Использование данных социальных сетей 

и поисковых систем для оценки “демографической температуры” и кра-

ткосрочных демографических прогнозов». Кадровый менеджмент в ус-

ловиях цифровизации стал предметом обсуждения в докладах Т. О. Раз-

умовой и ее коллег, при этом были представлены новые инструменты 

исследования трудовых отношений: организационное проектирование 

и организационный дизайн. Развитие этих инструментов стало предме-

том заседания на тему: «Искусственный интеллект: новые возможности 

и риски в сфере труда». Особенностью этого заседания было представ-

ление цифровой трансформации управления человеческим капиталом 

предприятия в докладе Т. Ю. Кожевниковой «Искусственный интеллект: 

трансформация HR». 

Трудно найти кафедральные темы, которые остались без внимания 

участников заседаний. Вдобавок к перечисленным выше проблемам 

на семинаре также обсуждались вопросы институционального обеспече-

ния процессов цифровизации, экологии, бухгалтерского учета, страхова-

ния, сельского хозяйства. Вместе с отраслевыми на площадке семинара 

активно обсуждались и самые общие вопросы, но также с позиций кон-

кретных приложений. Примерами этому служат заседания, посвящен-

ные анализу данных. Как известно, 2025 г. станет стартовым для новой 

национальной программы «Экономика данных». Наш семинар посто-

янно уделял этой теме пристальное внимание: именно ей было посвя-

щено два заседания «Данные в цифровой экономике» еще в конце 2019 г. 

Общую постановку задачи определил Ф. С. Картаев в докладе «Анализ 

данных для экономистов». В дальнейшем участники рассматривали про-

блему с отраслевых позиций. Так, А. А. Широв рассмотрел «Макроэко-

номические эффекты реализации проектов строительства центров обра-
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ботки данных». Т. О. Разумова с О. А. Золотиной и Н. А. Хорошильцевой 

представили доклад по теме «Организация труда и управление персона-

лом в цифровой экономике. Новые возможности работы с данными», 

а Ю. П. Липунцов — по теме «Организация финансового учета в цифро-

вой экономике». Вопросы использования данных в преподавании про-

фильных дисциплин для учета и анализа осветили Н. В. Ульянова («Но-

вые подходы к организации преподавания учетных дисциплин на осно-

вании результатов научно-исследовательских работ»), С. С. Студников 

(«Электронная среда как драйвер обучения (на примере финансовых дис-

циплин)», особенности нового учебного курса «“Анализ данных” для ме-

неджеров» представил В. Н. Сидоренко. Большие данные незримо при-

сутствовали не только в исследованиях по маркетингу, им справедливо 

уделялось внимание и в смежных направлениях. Так, О. А. Маркова по-

святила доклад теме: «Пользовательские данные и конкуренция на рын-

ках с цифровыми платформами», а. И. Б. Котлобовский отметил новые 

тенденции в сфере, которая касается всех: «Цифровые технологии и стра-

хование: эволюция отрасли».

В феврале 2024 г. очень интересным стало заседание, посвященное 

описанию и сравнительному анализу: «Цифровая экономика в странах 

БРИКС». 

Дискуссии семинара не могли обойти стороной проблемы цифрови-

зации в условиях пандемии коронавируса. Этой теме в мае и июне 2020 г. 

были посвящены заседания «Цифровизация после коронавируса». Впе-

чатляющими были представленные результаты быстрой адаптации и учеб-

ных заведений и производственных предприятий к дистанционным 

процессам, которые давно были предметом теоретических обсуждений, 

но в новых условиях за короткий срок стали инструментом повседнев-

ной работы.

Острой темой для обсуждения стала встреча «Цифровизация и сво-

бода», когда в июне 2021 г. с проблемным докладом «Бегство от свободы 

в цифровой экономике» выступил Л. А. Тутов (в соавторсте В. Н. Рогож-

никовой). Критический контент дискуссии поддержали выступавшие 

коллеги, особенно убедительным был Р. Д. Гимранов со своим докладом 

«Диктатура цифровизации».

Поистине универсальными, затрагивающими жизненные основы всех 

направлений цифровой экономики России сегодня, стали темы импорто-

замещения и суверенитета. Напряженность прошедших обсуждений объ-

ясняется давним противостоянием неолиберальной теории и практиче-

ской необходимостью протекционизма в актуальном положении России. 

Теоретическое и практическое влияние международных санкций обсуж-

далось на трех посвященных этой тематике заседаниях: 

14 О семинаре «Исследования по цифровой экономике»  



 • 2 марта 2022 г. — Импортозамещение в цифровой экономике.

 • 2 ноября 2023 г. — О цифровом суверенитете России.

 • 7 декабря 2023 г. — Новые ориентиры цифровой экономики Рос-

сии.

Академическую основу развернувшихся дискуссий задал С. А. Афон-

цев, выступивший с двумя докладами: «Экономические аспекты импор-

тозамещения» (2 марта 2022 г.) и «Экономический суверенитет: про-

блемы концептуализации и парадоксы реализации» (7 декабря 2023 г.). 

Продолжил тему А. А. Пороховский с докладом «Путь к национальному 

экономическому суверенитету: фактор цифровизации в монополярном 

мире». О. В. Китова в докладе «Актуальные вопросы цифрового госу-

дарственного управления» напомнила, что эти вопросы серьезно рас-

сматривались еще в 70-х гг. прошлого века и академик В. М. Глушков 

предлагал пути их решения, которые не были приняты тогда, но имеют 

значительный потенциал для полезного использования сегодня. Ана-

литику перспектив развития при сохранении существующих тенденций 

представил Б. Б. Славин в докладе «Анализ трендов развития информа-

ционных технологий с позиций импортонезависимости России». Общие 

вопросы цифрового суверенитета в новой парадигме национального 

развития России Р. Д. Гимранов связал с проблемами цифровой транс-

формации промышленных предприятий. Тему поддержал К. Г. Скрип-

кин в докладе «Cуверенизация ИТ-предприятия как задача непрерыв-

ности бизнеса». 

Заканчивается национальный проект «Цифровая экономика», но сама 

экономика продолжает свое развитие по законам, которые не подвластны 

технологическим воздействиям, хотя и требуют необходимых дополне-

ний, например, в области управления неограниченными ресурсами ин-

формации, модификации информационной асимметрии, оценке транс-

акционных издержек. Требует совершенствования формулирование на-

циональных программ цифрового развития прежде всего в определении 

ожидаемых результатов, оценке из ценности и влияния на общественное 

развитие. 

Менеджеры с интересом ждут развития событий и появления иннова-

ций в управленческой теории и практике. Возникший с развитием инфор-

мационных технологий подход к принятию решений на основе данных 

“Data Driven Management” прошел реальные испытания практическим 

применением и пока не стал признанным цифровым инструментом, по-

казав противоречивые результаты, особенно при оценке качества про-

цессов деятельности.

Практика экономической жизни ставит сложные задачи по цифровой 

трансформации предприятий и организаций в условиях санкционных 
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ограничений, которые невозможно решить старыми методами, следуя 

идеологии догоняющего развития. 

«Цифровая экономика» уходит, но проблемы остаются. Быть мо-

жет, нам не дано их все решить, но можно, нужно и интересно обсудить! 

На авансцену выходят сложные вопросы цифровой трансформации и эко-

номики данных. Новые темы — и мы принимаем очередной вызов эко-

номической реальности — следуя своему девизу: «Актуальность, объек-

тивность и профессионализм» в дискуссиях на предстоящих заседаниях 

семинара.
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ствий цифровой трансформации реальной экономики, увеличения в ней доли 

цифровых продуктов и услуг, а также новых форм бизнеса на основе цифровых 

технологий (digital economy). Отмечены фундаментальные свойства информации, 
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Выявлены связи и пересечения с родственными научными направлениями, вклю-
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Обращение к истории цифровизации и цифровой экономики в дан-

ном случае продиктовано желанием разобраться с предметом, включая 

сам термин или, точнее мем digital economy, а также дать осмысленный 

прогноз дальнейшего развития цифровой экономики, опираясь на долго-

срочные тенденции и на фундаментальные свойства информации, пред-

ставленной в цифровом формате. Кроме того, следует обратить внимание 

на два разных по смыслу перевода популярного ныне термина ими мема 

«цифровая экономика». В одном варианте перевода — digital economy — 

это сектор реальной экономики, в другом варианте — digital economics — 

научное направление. В том и другом случае речь идет о цифровизации, 



о свойствах информации в цифровом формате и ее роли в экономике, 

но все же смешение смыслов крайне нежелательно. А потому иногда да-

лее используются англоязычные эквиваленты (в скобках). Еще одна важ-

ная для понимания предмета особенность — представление информации 

в удобной для машинного чтения и запоминания двоичной системе ис-

числения. Без такой незначительной, на первый взгляд, чисто техниче-

ской особенности, как удобная для машинного чтения форма представ-

ления информации, говорить о цифровой экономике (digital economy), 

возможно, не имело бы смысла за отсутствием предмета для исследова-

ния и обсуждения. 

Двоичное представление позволяет использовать разнообразные фи-

зические принципы для представления, запоминания и передачи ин-

формации, многократно увеличивая плотность ее записи и скорость 

передачи. А это, в свою очередь, открывает новые перспективы для рас-

пространения цифровых технологий на все новые отрасли экономики. 

Для IT-специалистов все это подразумевается как очевидное, хотя явно 

почти никогда не проговаривается. Зато от экономистов нередко можно 

услышать, что «вся экономика — это цифры», а потому термин «цифровая 

экономика» не имеет смысла или имеет, но такой, какой удобно им здесь 

и сейчас. Такое непонимание — отнюдь не редкость, а потому пояснение 

представляется отнюдь не лишним. 

Из фундаментальных свойств информации в цифровом формате, 

прежде всего, стоит отметить возможность ее копирования и распростра-

нения без потери точности (бит в бит), а также идемпотентность сложе-

ния. В простейшем варианте это «да» + «да» = «да». Оборотная сторона 

того же свойства — неопределенность вычитания. На языке экономики 

это означает, что информация неконкурентна в потреблении, она не исче-

зает при потреблении. В цифровом формате оба эти свойства проявляются 

особенно ярко именно потому, что информация не искажается при пере-

носе с одного носителя на другой. Но в экономической теории и особенно 

в математических моделях экономики неконкурентность в потреблении 

абсолютизировалась всегда или, как минимум, задолго до появления 

терминов digital economy и digital economics. Более того, задолго до этих 

терминов возникли модели равновесия (Arrow, 1972) и межотраслевого 

баланса знаний (Макаров, 1973), где знания описывались как отдельные 

переменные, причем сложение знаний было идемпотентно. В первом 

случае это было булевское сложение, во втором — вместо обычного сло-

жения применялась операция максимума. Можно даже сказать, что бла-

годаря цифровизации действительность представления знаний здесь «до-

гнала» модели. Однако при этом от внимания исследователя ускользает 

тот факт, что именно цифровизация обеспечила точность передачи ин-
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формации (бит в бит), а вместе с ней — возможность для создания мно-

гих современных технологий, получивших название «цифровые техноло-

гии» в силу использования в них цифрового представления информации. 

Институциональный подход (Tapscott, 1995) позволяет компенсировать 

этот недостаток, акцентируя внимание на сокращении трансакционных 

издержек, но упускает из виду фундаментальные, прежде всего, алгебра-

ические свойства информации, а вместе с ними — возможность активно 

использовать математические модели и делать открытия «на кончике 

пера», в чем, строго говоря, и состоит миссия науки. 

Взгляд на цифровизацию с позиций, разнесенных во времени, позво-

ляет увидеть особенности, как правило, ускользающие от внимания тех, 

кто сегодня пишет о ней, исходя лишь из современного опыта и контек-

ста. В частности, при рассмотрении процесса цифровизации в ретроспек-

тиве отчетливо видно, как по мере развития технологий, использующих 

цифровое представление информации, они становятся все более эффек-

тивными и выгодными экономически в сравнении с аналоговыми техно-

логиями. Сначала цифровой формат оправдан лишь в исключительных 

случаях, как правило, связанных с системами связи и секретностью пе-

редаваемой информации. Затем появляются цифровые электронные вы-

числительные машины (ЦЭВМ). Они востребованы для сложных расче-

тов в космической и ядерной отраслях. Но, как выясняется, эти машины 

достаточно универсальны, а потому постепенно вытесняют аналоговые 

вычислительные машины и в других секторах экономики. Цифровой 

формат и цифровые технологии быстро захватывают всю медиасферу, 

а далее начинают проникать в самые разные отрасли, включая энерге-

тику, строительство и транспорт. В связи с сокращением затрат на по-

иск информации и согласование условий контрактов появляются все но-

вые формы бизнеса на основе сетей и цифровых технологий, а наиболее 

радикальные оптимисты спешат заверить, что изменится все (вообще 

все) и непременно к лучшему (Кешелава и др., 2017). Можно подумать, 

что грядет долгожданное общество справедливости и всеобщего процве-

тания на Земле или, наоборот, воплощается в жизнь сетевая антиутопия 

из романа Виктора Пелевина (Пелевин, 2014) со всеми ее сомнитель-

ными прелестями. 

Существуют и более сдержанные прогнозы, опирающиеся на науч-

ную теорию. Наиболее известным исследованием такого плана следует 

считать книгу Дона Тапскотта (Tapscott, 1995; 2014). Появление изда-

ния 2014 г. сам Тапскотт связывает с двадцатилетней годовщиной ее на-

писания в первоначальном варианте (1994). Именно тогда (в 1994 г.) и по-

явился термин Digital Economy. Среди важнейших последствий цифро-

визации Тапскотт называет, обращаясь к теории фирмы Рональда Коуза 
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[34]1, возможность радикального снижения трансакционных издержек, 

прежде всего, издержек поиска информации и заключения договоров, 

а в качестве следствия — появление новых форм бизнеса, исключение по-

средников и прямое взаимодействие потребителя и поставщика. Его глав-

ный вывод — перемещение бизнеса из традиционных фирм в медиа — 

следует непосредственно из теории фирмы Рональда Коуза. Это предска-

зание уже сбывается, как и многие другие его предсказания о переменах 

в бизнесе, в быту и в жизни общества в целом. 

Надо отдать Тапскотту должное, он подошел к исследованию с пози-

ций современного институционализма и почти все изменения в бизнесе 

предугадал правильно. В том числе он отметил возможные негативные 

последствия цифровизации, подвергая выдвинутые им же гипотезы тща-

тельному теоретическому анализу и обоснованию с опорой на известные 

к тому времени факты. А негативных фактов к моменту написания книги 

было известно достаточно много, прежде всего, в экономике медиа (теле-

видение, радио, кино, пресса и т.д.), куда цифровизация пришла отно-

сительно рано. Здесь цифровизация и появление интернета обернулись 

невиданным всплеском нарушений авторских и смежных прав («пират-

ством») с заметным ущербом для правообладателей и потерями инве-

стиций для бизнеса в этом секторе экономики. Разумеется, «пиратство» 

и связанные с ним потери инвестиций не могли остаться без внимания 

исследователей экономики медиа, они достаточно хорошо описаны в эко-

номической литературе, в том числе увидевшей свет до 1994 г., когда тер-

мина digital economy еще не было. 

Разумеется, в исследовании экономики медиа Тапскотт не был пио-

нером, как и в исследовании информационной экономики, экономики 

знаний или управления знаниями (knowledge management). Однако он на-

шел очень удачный угол зрения на все или почти все явления в разных 

секторах экономики, связанные с цифровизацией, и предложил новый 

термин или, точнее, мем, позволяющий выделить то главное, что сегодня 

происходит во всех этих секторах экономики и ориентированных на их 

изучение научных направлениях. Исследователи, работающие в каждом 

из них, вдруг обнаруживают, что они занимались цифровой экономикой 

либо в смысле digital economy, создавая и развивая ее как новый сектор 

экономики, либо в смысле digital economics, исследуя специфические 

свойства экономики на основе знаний, представленных на сегодняшний 

день, как правило, в цифровом формате. При столь широком подходе 

к пониманию тематики, обозначаемой термином «цифровая экономика», 

1 Русский перевод этой статьи есть в книге Р. Коуза «Фирма, рынок и право» (М., 1993. 

С. 33–53). 
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корпус научных публикаций по цифровой экономике оказывается прак-

тически необозримым. А потому необходимы уточнения. 

В меньшей степени они требуются термину «цифровая экономика» 

в смысле digital economy, так как развитие любого сектора экономики 

мало зависит от слова, которым его обозначают в научных и не только 

научных публикациях или официальных документах. В Указе Прези-

дента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» содержится 

следующая формулировка; «Цифровая экономика — хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг». 

Это определение в России принято считать официальным. Оно точно 

акцентирует внимание на информации (данных) в цифровом формате 

и, по крайней мере, не мешает правильному пониманию сути дела. Кроме 

того, это определение, используемое в официальных документах, в целом 

не противоречит образу, созданному в сознании специалистов благодаря 

книге Тапскотта и другим публикациям, развивающим те же идеи. Нако-

нец, хочется напомнить, что определения не очень нужны, если мы имеем 

дело с реальностью, а не с логическими конструкциями или математиче-

скими моделями. Если вы хотите объяснить ребенку, что такое тигр, от-

ведите его в зоопарк и покажите тигра. Если у вас в городе нет зоопарка, 

то можно сказать ребенку, что тигр — очень, очень большая кошка. 

Это будет определение. Но хоть сколько-нибудь понятным оно будет, 

если ребенок видел кошку. 

В уточнении и пояснении нуждается, прежде всего, термин «цифровая 

экономика» в смысле digital economics — обозначения научного направ-

ления, активно использующего математические модели. Речь идет о ма-

тематических моделях экономики с учетом фундаментальных свойств ин-

формации и знаний, как правило, представленных в цифровом формате. 

В такой интерпретации корпус научных публикаций по теме становится 

обозримым даже при том, что можно не обращать внимания на первона-

чальное отнесение публикаций к экономике знаний, управлению зна-

ниями или математическим методам в экономике. Если же принимать 

во внимание все публикации по обозначенным выше направлениям, без-

относительно к использованию математических моделей, то их количе-

ство становится необозримым. А потому возникает необходимость хоть 

как-то его ограничить, выделив здоровое ядро. 
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Рис. 1. Цифровая вычислительная машина Z4 Германа Цузе

Далее изложение строится таким образом. Следующий за настоящим 

введением раздел, состоящий из трех подразделов, посвящен собственно 

хронологии цифровизации с указанием важнейших событий в ее разви-

тии. Далее следует раздел о трансакционных издержках, влиянии их сни-

жения на формы ведения бизнеса и возможных негативных последствиях. 

Этот раздел также состоит из трех подразделов с привязкой к разным сек-

торам реальной экономики и, соответственно, с разными сюжетами раз-

вития. Третий (не считая введения) раздел посвящен цифровой эконо-

мике как науке (digital economics) о цифровой экономике в смысле digital 

economy, т.е. как части реальной экономики. Как и два предыдущих раз-

дела, он состоит из трех подразделов, посвященных, соответственно, уточ-

нению понятия digital economy, обзору литературы по применению мате-

матики в управлении знаниями и собственно математическим моделям. 

Предлагаемая хронология цифровизации не претендует на полноту 

и знание истины в последней инстанции. Тем не менее эта попытка найти 

истоки и отметить важнейшие события представляется полезной для по-

нимания того, как оно было и, возможно, как будет дальше. 
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Приведем несколько ключевых дат и связанных с ними событий 

в научной литературе и в жизни общества, но с обратным отсчетом вре-

мени, начиная с самых последних событий 2017 г. В первом приближе-

нии это 2017, 1999, 1994, 1972, 1964, 1945, 1938 и 1933 гг. Среди связан-

ных с цифровой экономикой событий 2017 г. достаточно трудно выде-

лить главное, в России и в мире в целом их было слишком много, как, 

впрочем, и в промежутке с 2000 по 2016 г. В этот период цифровые тех-

нологии уже стали обыденностью, а термин digital economy достаточно 

широко применялся в экономической литературе и фактически уже стал 

официальным. 

В 1999 г. по поручению президента США Билла Клинтона была ор-

ганизована конференция по измерению цифровой экономики. Впервые 

цифровая экономика была удостоена внимания на столь высоком уровне. 

Термин «цифровая экономика» (digital economy) появился в 1994 г., тогда 

же появился Napster — первая пиринговая сеть для обмена файлами. 

И тогда же появилась электронная торговля. К 1972 г. были разработаны 

протоколы передачи данных TCP/IP. 

Рис. 2. Первая цифровая машина Цузе в Берлинском музее

В 1964 г. вступила в строй сеть ARPANET — далекий прообраз совре-

менной сети Интернет. Первый алгоритмический язык программиро-

вания Plankalkül был разработан немецким инженером Конрадом Цузе 

в 1945 г. для его же цифровой вычислительной машины Z4. 
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Далее все перечисленные выше даты и события обсуждаются более 

подробно, как и значение каждого из них для цифровизации экономики. 

Разумеется, между ними тоже было много важных для цифровой эконо-

мики событий, но именно перечисленные события важны для понима-

ния и обоснования выводов, полученных в результате проведенных по-

исков и анализа. 

Исходной точкой при обратном отсчете и кульминацией дискуссий 

о цифровой экономике в России, в принципе, мог стать Восточный эконо-

мический форум 6–7 сентября 2017 г. С ним были связаны определенные 

надежды на установление партнерских отношений с Индией и Китаем 

в цифровой сфере при идейном лидерстве России, что представлялось 

маловероятным, но теоретически возможным. Во всяком случае, тезис 

о едином пространстве цифровой экономики в регионе первым озвучил 

именно В. В. Путин на аналогичном форуме 2016 г. К тому же позиции 

России в области математики и системного программирования все еще 

достаточно сильны. 

В таком ключе хорошо рассуждать о грядущих перспективах, но для 

убедительности прогноза имеет смысл проделать обратный путь от на-

чала цифровизации до настоящего момента. В таком случае, как легко 

догадаться, отсчет важнейших событий в истории цифровизации надо ве-

сти от года и события, замыкавших цепь событий при обратном отсчете, 

т.е. от публикации в 1933 г. теоремы Котельникова. Как уже говорилось 

выше, у этой теоремы была предыстория, были предвосхитившие ее пу-

бликации. В частности, Найквист в 1928 г. указал частоту, получившую 

название «частота Найквиста». Эта частота, равная удвоенной предель-

ной частоте исходного сигнала, фигурирует и в теореме Котельникова. 

Но у Найквиста не было математического обоснования. Доказательство 

теоремы было получено независимо Клодом Шенноном и опубликовано 

только в 1948 г., почти 16 лет спустя после публикации Котельникова. 

Но именно Клод Шеннон известен в литературе как отец информацион-

ной эпохи. Отчасти это связано с тем, что он писал свои работы на ан-

глийском языке. Но дело не только в этом. Клод Шеннон создал свою 

теорию информации (Shannon, 1948), которую правильнее было назвать 

(по мнению многих специалистов) теорией сигналов, сформулировал 

и доказал целую серию теорем. 

Столь пристальное внимание теореме Котельникова, обычно называ-

емой за рубежом теоремой Найквиста — Шеннона, уделено по той при-

24 О семинаре «Исследования по цифровой экономике»  



чине, что в ней ясно виден переход от аналогового сигнала к цифровому, 

т.е. к дискретному сигналу. При этом сохраняется возможность вернуться 

к сигналу в исходной форме. Цифровая форма представления сигнала по-

зволяет зашифровать сообщение, передать его в зашифрованной форме, 

а потом снова расшифровать. Разумеется, условия теоремы практически 

никогда не выполняются полностью. А потому исходный сигнал при пере-

воде в цифровой формат теряет часть спектра. Однако сигнал в цифровом 

формате передается уже абсолютно точно, сохраняет точность при пере-

записи, а потому именно сигнал в цифровом формате — тот ключевой 

элемент, от которого надо идти к пониманию цифровизации и ее послед-

ствий, в том числе для экономики. 

Переход от аналоговых вычислительных машин к цифровым элек-

тронным вычислительным машинам (ЦЭВМ), строго говоря, произо-

шел в два этапа. Первые цифровые машины, как уже говорилось выше, 

не были электронными. Не только в Германии, но и в СССР еще до 

войны шли работы над созданием механических или электромехани-

ческих цифровых вычислительных1 машин, но в СССР они были пре-

рваны войной, а в Германии поражением в войне. Первая цифровая 

электронная вычислительная машина (ЦЭВМ) гражданского назна-

чения ЭНИАК появилась в 1946 г. в США. Здесь важно подчеркнуть, 

что представление чисел в этих машинах, включая первую машину Цузе, 

осуществлялось в двоичном коде. С позиций цифровизации это гораздо 

важнее, чем переход от одного вида носителей к другому, от механиче-

ских или электромеханических устройств к электронным или оптиче-

ским. По этой причине и выделены даты появления машин Конрада 

Цузе, а не более совершенных американских машин, появившихся не-

сколько позже. 

Дата появления языка программирования для машины Z4 в 1945 г. 

интересна тем, что программа, написанная на таком языке, представляет 

собой цифровой продукт в самом чистом виде и, соответственно, обла-

дает всеми особенностями цифровых продуктов. Это не очень бросается 

в глаза, поскольку машина существует в одном экземпляре, тиражиро-

вать программу некуда, а потому алгебраические свойства ее как про-

дукта не проявляются. И все же, это уже второй вид цифровых продук-

тов, если первым их видом считать сигналы, передаваемые по секретной 

связи в цифровом формате. Потом цифровых продуктов станет гораздо 

больше, но не скоро. 

В качестве следующей контрольной точки выбран 1964 г., когда всту-

пила в строй сеть ARPANET, предназначенная для военных. Именно 

1 Над созданием такой машины в Киеве работал С. А. Лебедев.
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эта сеть стала прообразом современного интернета, поскольку в ней 

все узлы были равноправны, а это — принципиальный момент для циф-

ровой экономики. Сети, объединяющие между собой средства про-

тиворакетной обороны, существовали и до того, причем не только 

в США, но и в СССР. Более того, А. И. Китов предлагал объединить 

вычислительные центры в сеть для управления экономикой СССР 

еще в конце 1950-х гг., но эта инициатива не была поддержана. Могла 

ли такая сеть стать основой создания чего-то похожего на интернет — 

большой вопрос. Примечательно здесь, скорее, то, что отставания СССР 

от США в этой сфере к началу 1960-х гг. практически не было. 

Также в 1964 г. в СССР состоялась дискуссия о применении вычисли-

тельной техники в управлении экономикой, предшествующая экономи-

ческой реформе 1965–1970 гг. В отечественной литературе эта реформа 

известна как косыгинская реформа, а на Западе — как реформа Либер-

мана. В дискуссии участвовали крупнейшие математики и экономисты 

того времени. Идеология реформы, включая видение места математи-

ческих методов, изложена в выступлении (Белкин, 1965). Его позиция, 

как легко заметить, сильно отличалась от позиции других сторонников 

математических методов, включая Л. В. Канторовича и В. М. Глушкова. 

Столкновение идей было столь острым, что эхо дискуссии слышно и сей-

час. Стенографический отчет этой дискуссии издан отдельной книгой 

(Экономисты и математики за круглым столом, (1965) , а современный 

комментарий к нему дан в эссе (Козырев, 2017).

Появление в 1972 г. протоколов TCP/IP — чисто американская исто-

рия, о соревновании в области вычислительной техники и создании ком-

пьютерных сетей уже не могло быть и речи. Принципиально для цифро-

вой экономики в данном событии то, что благодаря протоколам резко 

облегчаются связи между агентами в сети. На языке экономики это на-

зывается сокращением трансакционных издержек. В дальнейшем именно 

снижение трансакционных издержек приведет к изменениям в формах 

ведения бизнеса. 

Весь промежуток между 1972 и 1994 гг. — это период наступления 

цифровых технологий широким фронтом, прежде всего, в сфере медиа. 

К цифровому формату переходят традиционные медиа (радио, телевиде-

ние, газеты), и одновременно развиваются новые медиа (интернет), из-

начально создаваемые как цифровые. В связи с сокращением издержек 

копирования и передачи информации обостряется проблема «пиратства» 

в сфере авторских и смежных прав — несанкционированного копирова-

ния охраняемых произведений. Одновременно формируются условия 

для перехода части бизнеса из традиционных фирм (в форме юридиче-

ских лиц) в новые медиа. 
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Рождение электронной торговли в 1994 г. происходит одновременно 

с появлением первой пиринговой сети файлообмена Napster и осмысле-

нием перемен в сфере медиа. 

Еще одно важное событие 1994 г. — появление знаменитой книги 

канадского экономиста и консультанта по бизнесу Дона Тапскотта 

под названием Digital Economy. Строго говоря, книга была напечатана 

несколько позже, но рукопись была подготовлена в 1994 г., а в 2014 г. 

вышло юбилейное издание (Tapscott, 2014) в связи с ее двадцатиле-

тием — таким образом, датой появления книги, как и термина, счита-

ется именно 1994 г. Дон Тапскотт, опираясь на теорию фирмы Коуза 

(Coase, 1937), анализирует тенденции в изменении трансакционных 

издержек и на основе такого анализа формулирует ряд гипотез о пере-

ходе бизнеса в новые медиа. Большая часть этих гипотез сбылась, о чем 

Тапскотт радостно поведал в юбилейном издании книги, посвящен-

ном двадцатилетию ее написания (Tapscott, 2014). Русский перевод 

книги был выполнен с издания 1996 г. и вышел из печати под другим 

названием (Тапскотт, 1999). По всей видимости, российским издате-

лям термин «цифровая экономика» показался слишком экстравагант-

ным [27]. 

Между тем, еще в 1998 г. тогдашний президент США Билл Клинтон 

поручил своему помощнику по экономической политике провести оценку 

цифровой экономики (digital economy), а также попросил экспертов оце-

нить возможные последствия цифровизации для будущего. Соответству-

ющая рабочая группа провела 25–26 мая 1999 г. публичную конференцию. 

Четыре ключевых доклада этой конференции опубликованы в виде книги 

(Brynjolfsson, Kahin (eds), 2000). 

Сказать, что Россия отстала на 18 лет, вероятно, было бы преувеличе-

нием, в научном сообществе интерес к этой теме был практически всегда, 

в частности, использовался и сам термин «цифровая экономика» (Козы-

рев, 2011). Однако интерес к цифровой экономике со стороны власти об-

наружился совсем недавно. Особенно большой эффект вызвали высту-

пление В. В. Путина с президентским посланием в декабре 2016 г., где го-

ворилось о запуске программы цифровой экономики, и обсуждение этой 

темы на Петербургском экономическом форуме 1–3 июня 2017 г., когда 

(по выражению И. Шувалова) В. В. Путин «заболел цифровой экономи-

кой». Эти два события породили всеобщий интерес к цифровой эконо-

мике со стороны российских политиков, чиновников и части предприни-

мателей. В результате год, прошедший между Восточными форумами 2016 
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и 2017 гг., весь наполнен обсуждениями того, что такое цифровая эконо-

мика и как ее строить. 

Успех книги (Tapscott, 1995) во многом связан с тем, что ее автору уда-

лось предсказать множество частных проявлений цифровой трансфор-

мации, опираясь на научную теорию, а именно, на теорию трансакцион-

ных издержек и её применение в теории фирмы. Сам этот факт говорит 

о предсказательной силе теории и заложенных в ней возможностях. Од-

нако в ней есть и слабости, о которых не мешало бы напомнить. 

Трансакционные издержки — очень широкое понятие, требующее 

конкретизации каждый раз применительно к обсуждаемой теме. Но даже 

при самом общем подходе можно выделить несколько разных видов 

трансакционных издержек (Капелюшников, 1990). В частности, есть из-

держки, в чем-то подобные «трению в экономике». Сюда можно отнести 

издержки поиска информации, измерений, ведения переговоров. Именно 

эти издержки сокращаются при цифровизации в первую очередь. Однако 

перечень известных видов трансакционных издержек не сводится к «тре-

нию в экономике», т.е. к трем перечисленным выше видам издержек. Со-

гласно классификации (Капелюшников, 1990), есть еще издержки оппор-

тунистического поведения, а также издержки спецификации и защиты 

прав собственности. Они с переходом к цифровому формату ведут себя, 

как минимум, неоднозначно. При этом само понятие «оппортунистиче-

ское поведение» очень широкое, а издержки спецификации и защиты 

прав собственности — калька с английского, отражающая в целом суть 

дела, но не очень точно. Правильнее было бы говорить об имуществен-

ных правах, включая сюда не только права собственности (вещные права), 

но также имущественные обязательственные и интеллектуальные права. 

В английском же языке property rights — все перечисленные выше виды 

прав, а потому проблемы не возникает. 

Следует также отметить, что, согласно теории (Уильямсон, 1996), 

трансакционные издержки делятся на издержки ex-ante и ex-post, т.е. 

до заключения договора и после его вступления в силу. Потратив больше 

сил на тщательную проработку договора (издержки ex-ante), можно су-

щественно сократить потери на улаживание возникающих проблем — из-

держки ex-post. В цифровой экономике сегодня мы переживаем именно 
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тот период, когда очень многое зависит от разрабатываемых и принима-

емых стандартов и мер регулирования, экономия на издержках ex-ante 

сейчас и торопливость в принятии норм может привести к очень зна-

чительным издержкам ex-post. Однако, как всегда, «дьявол в деталях». 

Трансакционные издержки надо точно идентифицировать и измерять. 

Кроме того, снижение трансакционных издержек, связанных с по-

лучением, обработкой и распространением информации, не является 

привилегией законопослушных граждан. Она распространяется на всех, 

включая и тех, кто готов преступать закон, моральные и культурные за-

преты. А потому при сопоставлении выгод и потерь для общества в це-

лом от каждого прорыва в цифровых технологиях приходится учитывать 

не только снижение трансакционных издержек, но и побочные эффекты 

от злоупотреблений технологиями и связанными с цифровизацией но-

выми возможностями. Здесь и мошенничество, и незаконное использо-

вание чужих ресурсов для «майнинга» криптовалют, и давно известное 

«пиратство» в интернете. Неочевидность потерь и выгод цифровизации 

для общества легче всего показать на примере тех секторов экономики, 

где цифровизация присутствовала изначально или пришла туда относи-

тельно давно. Но список открыт. 

Раньше всего цифровизация коснулась экономики медиа в широком 

смысле, включая звукозапись, кино, прессу, издательскую деятельность, 

а также развлекательное и деловое программное обеспечение. Все эти 

виды экономической деятельности на сегодняшний день составляют эко-

номику на основе авторского права и смежных прав, поскольку всю ее 

продукцию объединяет возможность правовой охраны в рамках автор-

ского права и смежных прав. В частности, программа для ЭВМ охраня-

ется как книга, а база данных — как сборник. При этом программное 

обеспечение изначально было цифровым, тогда как кино и звукозапись 

изначально были аналоговыми, а пресса и книги существовали в печат-

ном виде. Отчасти аналоговые и печатные варианты медиа сохраняются 

и сейчас. Однако все медиа объединяет то, что ценность их продукции 

определяется, в основном, содержанием, а с переходом в цифровую форму 

ценность продукции определяется исключительно содержанием (контен-

том). Носитель не стоит практически ничего. Термин «контент» в данном 

случае более точен. Согласно определению Вэриана (Varian, 1998), кон-

тент — это все, что поддается оцифровке. Легкость копирования, пере-

дачи и распространения информации распространяется на весь контент. 
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Негативные эффекты от легкости копирования, передачи и распро-

странения информации отчетливо видны в экономике медиа, прежде 

всего, в виде «пиратства» и распространения вредоносного контента. 

Сюда цифровизация пришла очень давно по современным меркам, а по-

тому к настоящему времени было проведено много исследований и на-

копилось много разнообразной, в том числе эмпирической информации 

и о самом явлении, и о попытках борьбы с ним. В основном, эта литера-

тура делится на два больших блока. Один из них составляют исследова-

ния, выполняемые по заказам крупных правообладателей с предоставле-

нием доступа к данным заказчика и достойной оплатой за труд. Второй 

блок — публикации независимых академических ученых (в западном 

смысле слова, т.е. преподавателей университетов и т.п.), выполняемые 

без доступа к реальным данным и без оплаты. Тут напрашивается анало-

гия с обучением молодых вампиров (Пелевин, 2013), которым препода-

вали «гламур» — секс в денежной форме и «дискурс» — все то же самое, 

но без секса и без денег. Первое независимое, но обеспеченное инфор-

мацией исследование «пиратства» было проведено международной груп-

пой исследователей под руководством Джо Караганиса в период с 2006 

по 2011 г. (Karaganis (ed), 2011). Есть перевод отчета об этом исследова-

нии на русский язык (Караганис и др., 2011). Введение к нему начинается 

примечательной фразой: «Медиа пиратство называли “глобальным бичом”, 
“международной чумой” и “Нирваной для преступников”, но его, вероятно, 
лучше описывать как глобальную проблему ценообразования. Высокие цены 
медиа товаров, низкие доходы и дешевые цифровые технологии — главные 
компоненты глобального медиапиратства». 

Практически вся литература, относимая к первому блоку, представ-

ляет собой попытки доказать ровно то, что в цитате выделено кавычками. 

Временами эти обвинения доходят до абсурда. При более внимательном 

и независимом исследовании все оказывается далеко не так просто. Дей-

ствительно, высокие цены медиатоваров, низкие доходы и дешевые циф-

ровые технологии создают проблему «пиратства». Однако низкие цены 

при наличии всех остальных составляющих тоже не решают проблему 

«пиратства», но создают еще одну проблему — невозможность окупить 

инвестиции в медиапродукты. И дело не только в «пиратстве», но и в свой-

ствах самой цифровой продукции, в том числе в алгебраических свойствах 

информации (Козырев, 1999). Неконкурентность в потреблении влечет 

неготовность людей платить много за продукт, который не является ред-

ким (дефицитным). Одновременно может повышаться спрос на дефицит-

ные аналоги. Так, в отчете (Караганис, и др., 2011) отмечается повышение 

в США спроса на «живую» музыку в результате все большей доступности 

«цифровой» музыки через интернет. Этот, казалось бы, парадокс давно 
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известен, если вспомнить, как европейцы обменивали стеклянные бусы 

на натуральные шкуры и драгоценные камни при первых контактах с аф-

риканцами. Для африканцев стеклянные бусы были редкостью, а потому 

ценились выше драгоценных камней, для европейцев — наоборот. То же 

самое происходит при цифровизации. Как бы хорошо цифровой продукт 

ни имитировал вкус своего естественного прообраза, он не будет цениться 

так же высоко. Дополнительным примером здесь может служить разница 

в цене подлинника картины и ее копий любого качества. 

Увеличить сбор средств от продажи цифровых товаров в принципе 

могла бы дифференциация цен в зависимости от категории покупателя 

и его готовности платить. В идеале это цены равновесия Линдаля (инди-

видуальные для каждого покупателя). Но в большинстве стран ценовая 

дискриминация (дифференциация цен) запрещена. Например, в США 

это акт Клейтона. К тому же такое ценообразование достаточно сложно 

реализовать и по техническим, и по психологическим причинам. Однако 

скрытая дифференциация цен широко используется в различных секто-

рах медиа. 

Вопросу возврата инвестиций в медиапродукты посвящена обшир-

ная литература, в том числе применительно к рынку музыки, который 

многие исследователи рассматривают как естественную модель всех ме-

диарынков или всей экономики на основе авторского права и смежных 

прав. Для этого есть веские основания (Liebowitz, Watt, 2007). В частно-

сти, музыка не требует перевода, что выгодно отличает ее от кино и ли-

тературы, хорошо поддается записи и последующему воспроизведению. 

А переход к цифровому формату записи обеспечил одинаковое качество 

записи при любом количестве перезаписей с одного носителя на другой. 

Применительно к сфере медиа издержки оппортунистического пове-

дения — это ущерб от «пиратства» и затраты на борьбу с ним. Легкость 

копирования и распространения контента в цифровом формате дает «пи-

ратам» и потребителям контрафактной продукции огромные преимуще-

ства. В ответ на это противоположная сторона — правообладатели и иже 

с ними — лоббируют принятие контрмер. В их числе целый пакет «анти-

пиратских» законов, принятых в последние годы, во многом обесценива-

ющих технические достоинства цифровизации и интернета при сомни-

тельном позитивном эффекте. Образцом для внесения соответствующих 

изменений в законодательства разных стран послужил Digital Millennium 

Copyright Act (закон об авторском праве цифрового тысячелетия), при-
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нятый в США в 1999 г. Позже многие страны приняли дополнительные 

пакеты поправок, известные как TRIPS+ и TRIPS++. 

В ответ на все эти меры «пиратские» партии разных стран требуют от-

мены или, как минимум, ограничения сферы действия авторского права 

и смежных прав, а также отмены «антипиратских» технических и зако-

нодательных мер. Эта позиция многим кажется достаточно убедитель-

ной. Однако, если реализовать такого рода программу, возникнет вопрос 

о способе возврата инвестиций в медиа, сопоставимом по эффективно-

сти с авторским правом. 

Производители программного обеспечения нашли такой путь в модели 

бизнеса — программное обеспечение как услуга. Программы для ЦЭВМ 

с самого начала были цифровыми, а потому никогда не шла речь об их 

оцифровке. Однако в контексте разговоров о цифровой экономике тема 

программного обеспечения и прав на него всплывает с другой, причем не-

сколько неожиданной стороны. В сетевых сообществах приходится много 

читать о том, как хорошо быть свободным от собственности, не иметь 

почти ничего своего, а пользоваться сервисами и прокатом. В частности, 

это касается совместного использования или аренды автомобилей, съем-

ного жилья и т.д., но в первую очередь речь идет о программном обеспе-

чении как услуге, облачных вычислениях и, разумеется, хранении в об-

лаке своих информационных ресурсов, чтобы «иметь к ним доступ с лю-

бого из своих устройств». Примечательно, что в группах, где ведутся такие 

обсуждения, очень часто вообще отрицают интеллектуальную собствен-

ность, называя ее симулякром. При всей анархической лихости такой по-

зиции, в ней есть последовательность, к тому же она хорошо согласуется 

с интересами поставщиков услуг. 

В сказке о выгодности хранения информационных ресурсов в облаке 

еще можно увидеть заботу о потребителе, списывая все неудобство на не-

доработки, которые вот-вот будут устранены. Сложнее поверить в сказку 

об удобстве облачных вычислений (если говорить об удобстве для поль-

зователя). Можно поверить, что поставщик услуги лучше обеспечит за-

щиту от вирусов и хакерских атак, а также избавит от необходимости за-

качивать в память компьютера лишнюю информацию. Но всегда остается 

проблема недостаточной скорости при передаче данных по каналам связи. 

Их пропускная способность растет, но память компьютеров и объем ин-

формации, обрабатываемой при вычислениях, растет еще быстрее, а вме-

сте с тем растет нагрузка на каналы связи. И снова оказывается, что слабое 

место — пересылка данных, а выгода для потребителя далеко не всегда 

очевидна. Зато совершенно ясно, в чем выгода поставщика услуг по ис-

пользованию программного обеспечения. Во-первых, это возможность 

контроля. Продавая лицензионные копии (точнее, клоны) программ, 
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поставщик всегда сталкивается с несанкционированным копированием 

и с нежеланием пользователя переходить со старой привычной версии 

продукта на его новую версию, более совершенную с точки зрения постав-

щика. Поставляя услугу, он обе эти проблемы легко решает. Во-вторых, 

при поставке программного обеспечения как услуги относительно легко 

решается проблема дифференциации цен. 

Смысл дифференциации цен (она же — ценовая дискриминация), 

как уже говорилось выше, состоит в том, чтобы взять с каждого покупа-

теля столько, сколько он готов заплатить, тогда как производство еще од-

ного клона не требует от производителя реальных затрат. В современных 

условиях потребитель просто скачивает программу и получает код актива-

ции, т.е. затраты производителя практически равны нулю. Легко показать, 

что в таком случае максимальную прибыль поставщику приносят так на-

зываемые цены Линдаля, а они индивидуальны для каждого покупателя. 

При поставке программного обеспечения как продукта здесь возни-

кает проблема арбитража, объективно препятствующая получению выгод 

от дифференциации цен легальным поставщиком программного обеспе-

чения. Всегда найдутся посредники, приобретающие продукт по низкой 

цене и перепродающие его по более высокой цене. Исключить их по фор-

мальным признакам бывает очень трудно. При переходе к программному 

обеспечению как услуге эта проблема частично снимается. Так, анархи-

ческий миф об интеллектуальной собственности как о симулякре обора-

чивается такой же удобной для правообладателя «лапшой», как и мнимая 

забота о пользователе, которому выгодно пользоваться облачными вы-

числениями. Цифровые технологии и возможность непосредственного 

обмена информацией между ее потребителями через интернет изменили 

не только соотношение затрат на создание и распространение произве-

дений, охраняемых авторским правом, но и всю систему отношений во-

круг него. В том числе существенные изменения произошли и продол-

жают происходить в самом авторском праве, включая понятие о наруше-

ниях авторских и смежных прав, в способах борьбы с этими нарушениями 

и, наконец, в далеко не однозначном отношении ко всему этому со сто-

роны общества. В том числе это касается отношения общества к такому 

явлению, как «пиратство». 

Хотя «пиратство» во многом схоже с обычным воровством, громкие 

заявления в духе «не вижу разницы» — лукавство. Полное отождест-

вление «пиратства» и обычного воровства было бы такой же непрости-

тельной ошибкой, как и отрицание какой-либо аналогии между ними. 

Оно вызывает естественное недоверие у людей неискушенных и легко 

опровергается людьми искушенными, склонными анализировать факты 

и самостоятельно делать выводы, в том числе теми из них, кто сам много 
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сделал для науки. Здесь уместно вспомнить знаменитую фразу Томаса 

Джефферсона об отличиях знаний от материальных благ: «Получающий 
от меня знания, не обедняет меня, также как получающий свет от моей 
свечи не погружает меня во тьму». То же самое можно сказать о музыке, 

стихотворении и практически обо всем, что может быть представлено 

в цифровом формате. 

Отношение общества к нарушению авторских прав, как и к самому 

авторскому праву, никогда не было однозначным за исключением, воз-

можно, лишь однозначно негативного отношения к плагиату. К музы-

кальному и компьютерному «пиратству» население многих стран, включая 

Россию, относится скорее положительно или, как минимум, нейтрально. 

Иначе просто невозможно истолковать данные о масштабах потребления 

«пиратской» продукции, публикуемые BSA или IFPI. Развитие новых 

цифровых технологий лишь усугубило ситуацию, облегчив изготовление 

«пиратской» продукции и позволяя населению более ясно выразить свое 

отношение к ней. Еще более усугубило ситуацию появление возможно-

сти скачивать файлы через интернет с сайтов или через пиринговые сети. 

В этих условиях традиционное авторское право оказалось неэффектив-

ным и стало быстро меняться, если не сказать более жестко — мутировать, 

принимая довольно странные и опасные для общества формы. 

Об опасности современных тенденций в авторском праве для разви-

тия науки ярко и убедительно сказано в докладе Лондонского Королев-

ского общества (Royal Society London, 2003). Его далеко не однозначное 

влияние на мир искусства не менее убедительно показано А. Б. Долги-

ным (Долгин, 2006; 2919).. Однако самые яркие примеры того и другого 

приведены в книге (Lessig, 2004), недавно переведенной на русский язык 

(Лессиг, 2007). Кроме того, существует весьма обширная экономическая 

литература, посвященная анализу эффективности или, точнее, неэффек-

тивности авторского права в современных условиях и поиску альтернатив. 

В качестве таких альтернатив рассматриваются принципиально отличные 

от авторского права институты (экономические механизмы), способные 

обеспечивать вознаграждение создателям произведений. В основном 

эта литература касается рынка музыки, так как рынок музыки в целом 

проще и понятнее, чем рынок кино или программного обеспечения. Об-

зор этой литературы (Liebowitz, Watt, 2007) существенно использован 

при подготовке настоящей работы с целью — дать российским авторам, 

пишущим на тему авторского права и борьбы с «пиратством», представ-

ление о том, что об этом уже написано, какие теоретические модели ис-

пользовались для анализа и какие проводились эксперименты. А написано 

немало. Тем не менее тема далеко не исчерпана в научном плане, скорее, 

она только начинает открываться для исследования. 
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При внешнем единодушии правительств большинства стран, обеспе-

чивших или обещающих обеспечить соблюдение прав интеллектуальной 

собственности, в том числе авторских и смежных прав на подконтроль-

ной им территории, существуют и альтернативные точки зрения на этот 

вопрос. Разумеется, речь не идет о том, чтобы поощрять нарушения ав-

торских прав, но она вполне может идти о том, что вред от чрезмерных 

усилий по их защите может превышать вред от возможных нарушений. 

Его надо соизмерять, причем делать это желательно в количественных по-

казателях, лучше всего в терминах создания и уничтожения стоимости. 

Более того, речь может идти о замене самого института авторского права 

чем-то другим, если в результате получится вывод не в пользу авторского 

права. При этом надо сопоставлять именно стоимость, а не полученные 

или не полученные доходы компаний, производящих программное обес-

печение, музыкальную или кинопродукцию, как это делают сами компа-

нии или их ассоциации типа IFPI или BSA. Более широкий взгляд на пред-

мет может быть полезен еще и тем, что позволит объективнее оценить 

соотношение общественных сил и, в конечном счете, пойдет на пользу 

даже самим компаниям. 

Интересны также рассуждения Тапскотта в части интерпретации про-

исходящего и ожидаемого. Деятельность посредников в традиционной 

экономике он называет «усилением слабых сигналов». В новой экономике 

она не нужна, поскольку каждый может усиливать свой сигнал и разли-

чать довольно слабые сигналы. В цифровую эпоху производители в со-

стоянии сами выходить на потенциальных клиентов, устраивая на своих 

сайтах продажу производимых ими товаров. Потребители же получают 

возможность самостоятельно заказывать билеты, бронировать гостинич-

ные номера или приобретать товары на серверах авиакомпаний, отелей 

или электронных магазинов. Сейчас прогноз выглядит достаточно ба-

нально, но не в 1994 г. или, как минимум, не в России в том самом 1994 г. 

Вторая часть прогноза касается судьбы «посредников». «Агентства 

путешествий, сети розничной торговли, риэлтерские фирмы и прочие 

посредники остаются без работы и вынуждены искать иные социальные 

ниши». Этот прогноз сбывается лишь частично, поскольку агентства пу-

тешествий не только «усиливают слабые сигналы», но и обеспечивают 

множество дополнительных услуг, начиная от оформления виз и закан-

чивая предоставлением автомобилей в прокат по месту отдыха. А риел-

торы не только ищут подходящие варианты, но и проверяют их юриди-

ческую чистоту. 
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Сейчас мир полон ожиданий, что технология блокчейн решит и эту 

проблему, но не стоит торопиться с оптимистическими выводами. Это за-

мечание касается не только технологии блокчейн, но и оптимистических 

ожиданий от снижения трансакционных издержек в самых разных отрас-

лях экономики. В том числе это касается разного рода платформ и убе-

ризации экономики. 

Сейчас негативные эффекты уже можно увидеть невооруженным 

глазом на рынке услуг такси, куда цифровизация пришла относительно 

недавно. Система начинает защищаться от недобросовестных или не-

адекватных клиентов, попутно нанося ущерб всем, в том числе вполне 

добросовестным клиентам. Так, Яндекс-такси уже не удовлетворяется 

названным адресом отправления, а уточняет местоположение пасса-

жира с применением геолокации. При наличии сильных помех это может 

обернуться большими неожиданностями, например, тебя обнаруживают 

на летном поле, хотя ты заказывал такси к выходу, и просят уточнить. Си-

стема Яндекс-такси также не позволяет одному человеку вызвать вторую 

машину, пока не выполнен его предыдущий заказ. В результате, отправив 

на такси подслеповатого товарища по нужному ему адресу, сам ты уже не 

можешь воспользоваться этой услугой, пока не довезут его. Это конкрет-

ные сюрпризы из жизни. Подобного рода улучшения обнаруживаются, 

как правило, в самое неподходящее время, когда альтернативное реше-

ние принимать поздно или дорого. 

В продолжение разговора о свободе от собственности нельзя не упо-

мянуть набирающее популярность совместное использование не только 

цифровых, но и материальных объектов, включая автомобили, жилье, 

детские игрушки и многое другое. Счастливая мысль о том, что отслу-

жившие детские игрушки не надо выбрасывать, как и детскую одежду, 

из которой дети выросли, а надо передавать их другим людям, абсолютно 

правильна. Более того, именно так и было в нашем (первое послевоенное 

поколение) детстве и, отчасти, в детстве наших детей. Однако, в отличие 

от современных мечтателей, которым только сегодня пришла в голову 

эта разумная в целом мысль, мы помним и негативные стороны той прак-

тики, ставшие причиной постепенного отказа от нее. Тут и соображения 

гигиены, и психологические причины, связанные с естественным же-

ланием ребенка получить обновку, а не обноски, и быстрая, постоянно 

ускоряющаяся смена игрушек, школьных принадлежностей, учебников 

и других детских вещей. 
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Если говорить об игрушках для взрослых, где на первом месте, раз-

умеется, автомобили, то здесь тоже не все так просто. Разумеется, езда 

на такси обходится дешевле, чем содержание собственного автомобиля, 

а отчасти и удобнее. Однако сегодня автомобиль — не средство передви-

жения, а игрушка для современного играющего человека (homo ludens). 

А потому вопрос о целесообразности иметь его совместно с кем-то и иметь 

ли вообще, не решается путем исчисления затрат на покупку и содержа-

ние. А что касается вопроса о том, выбрасывать (сдать на утилизацию) 

или передавать его из поколения в поколение, то первое милосерднее, 

как минимум, к остальному человечеству, поскольку старый автомо-

биль — проблема для окружающих. 

Все это не имеет прямого отношения к цифровой экономике, 

но почему-то в связи с появлением новых возможностей возникла эй-

фория, мешающая трезво смотреть на проблемы, с которыми мир стол-

кнулся не сегодня, а переход к цифре ничего в них не меняет. К числу та-

ких проблем относится так называемая «трагедия общин». 

Наконец, прямое отношение к теме имеет практика совместного ис-

пользования информации (information sharing). Главное здесь — отсут-

ствие конкуренции в потреблении знаний и информации. Использование 

базы данных или базы знаний одним агентом не мешает одновременному 

использованию того же знания другим агентом или агентами. Данное 

свойство знаний — едва ли не главный источник выгод от использова-

ния систем управления знаниями (далее — СУЗ). Между тем, само оно — 

следствие более фундаментального свойства, а именно, идемпотентности 

сложения информации (Козырев, 1999; 2011). Как уже говорилось выше, 

на уровне битов это «да» и еще раз «да» означает «да» и ничего больше. 

На более высоком уровне сложности то же свойство выражается поговор-

кой «не надо изобретать велосипед». Иначе говоря, сложение изобрете-

ний идемпотентно, однажды полученное знание не надо открывать заново 

(«изобретать велосипед»), надо использовать его максимально широко. 

Именно это и означает совместное использование информации или зна-

ний. Стоит отметить, что здесь прижились оба термина information sharing 

и knowledge sharing, но сути дела это не меняет. 

Мода на цифровую экономику породила всплеск публикаций, относи-

мых авторами именно к этой тематике, хотя каких-нибудь два или три года 

им такое не пришло бы в голову. Большей популярностью пользовались 

«экономика знаний», «информационная экономика», «электронная эко-
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номика» и «управление знаниями». При этом статьи по «управлению зна-

ниями» могли относиться и к менеджменту, и к информатике. Выбор того 

или иного названия во многом определялся вкусовыми соображениями 

автора, его принадлежностью к определенной научной школе или груп-

пировке, тематикой журнала, куда подавалась статья, или иными при-

чинами. Сейчас на пике популярности словосочетание «цифровая эко-

номика». Между тем, как уже говорилось выше, за ним стоят два разных 

понятия, имеющих разные наименования в английском языке — digital 

economy и digital economics. Цель настоящего раздела — внести хоть 

какую-то ясность в принципы употребления этих терминов и, прежде 

всего, термина «цифровая экономика» в смысле digital economics. Од-

нако начать приходится все же с термина «цифровая экономика» в смысле 

digital economy, поскольку именно он определяет предметную область. 

Первое, на что приходится обратить внимание, — это употребление слова 

«цифровая» в его точном значении безотносительно к экономике. 

Самое очевидное объяснение состоит в том, что эти прилагательные 

относятся к предметам из разных миров. Прилагательное «цифровая» из-

начально относится к форме (или формату) представления информации. 

Эта форма не связана прямо с материальным носителем информации. 

А прилагательное «электронная» относится к материальной форме во-

площения сигнала, т.е. как раз к материальному носителю информации. 

Впрочем, различие есть отнюдь не только на уровне философии и лингви-

стики. Материальными носителями могут быть не только электрические 

или электромагнитные колебания, но и световые лучи, электромеханиче-

ские соединения или даже акустические колебания. Вместе с тем, для пе-

редачи аналоговых сигналов, как и для цифровых, обычно использова-

лись электрические колебания (телефон) или электромагнитные волны 

(радио). Иначе говоря, тут нет совпадения, его нет ни на философском 

уровне, ни на практическом, нет ни в каком смысле. 

Следовательно, употребление понятий «цифровая экономика» и «элек-

тронная экономика» в качестве синонимов (Хохлов (ред.), 2009) или (Ке-

шелава и др., 2017), вообще говоря, надо признать не очень удачным ре-

шением в погоне за простотой и краткостью. Разумеется, на сегодняшний 

день весь круг явлений, связанных с цифровизацией, в том числе в эко-

номике, также связан с электронной техникой, а потому подмена прак-

тически незаметна и не сказывается на принятии практических решений. 

Однако так было не всегда, достаточно вспомнить электромеханические 

вычислительные машины Конрада Цузе. И очень может быть, так не бу-
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дет в дальнейшем. Кроме того, акцент на прилагательном «цифровая» 

имеет большое идеологическое значение. 

Когда Дон Тапскот в 1994 г. назвал свою очередную книгу «Цифро-

вая экономика» («Digital Economy»), он хотел подчеркнуть растущую 

роль информации, пред-

ставленной в электронном 

или оптическом цифровом 

формате. Во всяком слу-

чае, именно так этот термин 

трактуется в статье для энци-

клопедии интернета (Internet 

Encyclopedia). 

Цифровое представление 

информации в этой трак-

товке может быть не только 

электронным, но и оптиче-

ским, электронная форма 

может быть не только цифровой, но и аналоговой. Поэтому цифровая 

экономика, как уже говорилось выше, не тождественна электронной 

экономике. Сегодня различия не очень видны, поскольку машины Цузе 

ушли в прошлое, оптические диски практически вытеснены из употре-

бления флэшками, а оптоволоконный кабель обычно скрыт от пользо-

вателя. Однако отсюда не следует, что так будет продолжаться всегда. 

Вполне возможно ожидать в будущем открытия каких-то альтернативных 

физических принципов хранения и передачи информации, в том числе 

в цифровом формате. 

Более того, было бы ошибкой считать, что в истории науки и техники 

выбор в пользу цифрового представления информации окончательный. 

Есть достаточно веские основания полагать, что возможности аналоговых 

вычислений далеко не исчерпаны (Райков, 2016). Как минимум, для них 

не существует проблемы комбинаторного взрыва, ограничивающего воз-

можности дискретных (цифровых вычислений). К тому же, есть веские 

основания считать, что интуиция человека как-то опирается на аналогии, 

давая возможность считать не все варианты, например, в шахматной пар-

тии, а видеть лишь «лучшие». 

Смешение понятий цифровой и электронной экономики далеко 

не безобидно. Оно вводит в заблуждение и затемняет одно из фундамен-

тальных свойств информации в цифровом формате — возможность пе-

редачи и воспроизведения сигнала с абсолютной точностью «бит в бит». 

С этим замечательным свойством связаны многие практические приме-

нения цифровых технологий. В частности, абсолютная точность пере-

Рис. 3. Та самая энциклопедия
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дачи сигнала сделала возможной секретную связь, когда сигнал переда-

ется по каналам связи в зашифрованном виде, а при получении расшиф-

ровывается в автоматическом режиме. То же фундаментальное свойство 

сделало возможным появление аддитивных технологий (3-d печати), по-

скольку цифровой образ предназначенного для воспроизведения объекта 

передается с абсолютной точностью, как и любой другой цифровой сиг-

нал. 

В цифровой экономике по Тапскотту основным драйвером прогресса 

становятся знания, в том числе формализованные знания и неявные зна-

ния, которыми обладают менеджмент и персонал, но не всегда даже сами 

об этом знают. Тема знаний, которыми обладают менеджмент и персо-

нал, обсуждается в теории интеллектуального капитала, развиваемой 

в основном специалистами по теории knowledge management. Назва-

ние этой прикладной дисциплины обычно переводят как «управление 

знаниями», хотя, согласно грамматике английского языка, точнее было 

бы «знаниевое управление». Эта тема почти безбрежна, если не ввести 

хоть какую-то избирательность. Так, в работе (Козырев, Бачурин, 2016) 

дан достаточно полный обзор научных публикаций по созданию систем 

управления знаниями (СУЗ). Акцент сделан на возможностях примене-

ния в работе СУЗ математических методов. В первую очередь это каса-

ется применения методов оптимизации и построения игровых моделей, 

обеспечивающих правдивое поведение агентов — обладателей знаний. 

Таких работ относительно мало, но именно они представляют наиболь-

ший интерес и рассматриваются наиболее подробно, на фоне почти не-

обозримого множества работ по управлению знаниями и созданию СУЗ, 

не говоря уже о работах по экономике знаний. 

Разумеется, прежде всего, речь идет о создании СУЗ в организациях, 

но не только о них. Развитие сетевых и интернет-технологий существенно 

расширило возможности организаций по использованию в собственных 

целях не только знаний своих сотрудников, но и знаний «толпы», т.е. ши-

рокого круга лиц, привлекаемых для выполнения отдельных задач на ус-

ловиях открытого1 конкурса или, иначе говоря, на основе краудсорсинга. 

Сложность задач, решаемых таким образом, постоянно растет, приме-

няемые в них алгоритмы все более формализуются и совершенствуются. 

А потому сетевые системы краудсорсинга можно считать разновидностью 

1 Термин crowdsourcing происходит от слова crowd – толпа и означает использование 

толпы.
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СУЗ, хотя тут можно поспорить, в том числе по поводу терминов и гра-

ниц предметной области. Стоит отметить, что в терминологии, связанной 

с управлением знаниями, в том числе с разработкой СУЗ, много спор-

ного, что затрудняет определение границ предметной области. Частично 

это связано с мультидисциплинарным характером предмета исследова-

ний, где пересекаются технические, гуманитарные и общественные науки. 

Кроме того, понятие «управление знаниями» (knowledge management) 

весьма расплывчато и неоднозначно. Одни авторы определяют его через 

характерные черты, другие пытаются представить базовое содержание 

путем уточнения значений входящих в определение этого понятия слов. 

На сегодняшний день в литературе можно найти не менее тридцати раз-

личных определений, но все они либо заведомо неполны, либо исполь-

зуют другие трудно определяемые термины (человеческий потенциал, че-

ловеческий капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал). 

Примечательно, что все перечисленные выше термины давно исполь-

зуются в академической научной литературе и в литературе, ориентиро-

ванной на практику оказания консультационных услуг, однако их смыс-

ловое наполнение различно и сильно зависит от сферы применения. 

Например, два течения экономической мысли в зарубежной литературе, 

связанные с понятием «человеческий капитал», практически не пересе-

каются. Представители академической науки и консультанты бизнеса 

по управлению знаниями друг друга не замечают. В литературе по управ-

лению знаниями (Гапоненко, 2001; Нонака, Такеучи, 2003) этот факт за-

мечен относительно поздно (Козырев, 2014) и далеко не всеми. Еще хуже 

обстоит дело с понятием «управление знаниями», его смысловое напол-

нение варьируется почти в необозримых пределах. Сфера его использо-

вания так широка, а границы столь неопределенны, что многие исследо-

ватели видят за ним лишь наукообразные спекуляции, что не так далеко 

от истины, если разделить реальные достижения на общее число публика-

ций, оперирующих этим термином. Литература, оперирующая термином 

«управление знаниями», насчитывает тысячи наименований. При этом 

в ней очень трудно найти «твердое ядро», т.е. свод каких-то глубоких 

и признаваемых всеми положений. В целом же речь идет об управлении 

персоналом, информационными и иными нематериальными ресурсами 

для повышения эффективности организаций и достижения требуемых 

результатов. 

Если же говорить не об управлении знаниями во всех возможных 

смыслах, а лишь о СУЗ, то предметная область становится относительно 

обозримой. Однако рассматривать СУЗ вне контекста, в котором они ре-

ально могут быть не только применимы, но и полезны, было бы большой 

ошибкой. А потому необходимо рассматривать наиболее значимые ра-
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боты, не связанные непосредственно с СУЗ. Самое интересное здесь — 

это выигрыш, который дает применение СУЗ, в том числе и прежде всего 

благодаря использованию в них методов оптимизации и теории игр. 

Важно при этом отнюдь не использование терминов «управление зна-

ниями» или СУЗ, а именно суть дела, т.е. использование определенных 

методов для решения определенного класса задач. В том числе это могут 

быть задачи по планированию НИР и ОКР, управлению персоналом, со-

вместному использованию информации или данных и т.п. Использова-

ние конкретных терминов во многом зависит от вкусовых пристрастий 

авторов конкретных публикаций или от необходимости вписаться в опре-

деленную тематику. В особенности это касается так называемых «краси-

вых технологий», к числу которых относятся «искусственный интеллект» 

и «управление знаниями». Для одних авторов они очень притягательны, 

для других их использование — признак дурного тона. 

Экономисты и, прежде всего, консультанты бизнеса по управлению 

знаниями обычно предпочитают вербальные описания и яркие образы, 

включая графические образы типа восходящей спирали знаний у И. Но-

нака и Х. Такеучи (Нонака, Такеучи, 2003) или воронки для фильтрации 

инноваций Уилрайта и Кларка (Wheelwright, Clark, 1992). Однако для при-

менения математических методов требуются формализованные пред-

ставления об операциях со знаниями, об их накоплении, передаче и ис-

пользовании. Если же это по каким-то причинам невозможно, например, 

представление неявных знаний (tacit knowledge) (Поланьи, 1985), то не-

обходимо найти формальные средства для отражения фактов, создания, 

передачи и использования такого знания. 

Представления о формализации предметной области, в том числе 

о возможности формального представления знаний в математических 

моделях достаточно разнообразны, о чем много сказано в докладе (Ма-

каров, 2003) и в монографии (Макаров, Клейнер, 2007). Следуя приня-

той на сегодняшний день традиции, авторы уделили внимание различиям 

между знаниями и информацией, включая анализ попыток четкого раз-

деления категорий «данные», «информация», «знания», предпринятых 

представителями не только экономических, но и технических наук. Од-

нако в итоге можно признать, что окончательного и достаточно убеди-

тельного решения не получено и, вероятно, никогда не будет получено, 

поскольку искать его бессмысленно. Примечательно, что автор термина 

«экономика знаний» — Фриц Махлуп (Махлуп, 1962) — не делал различия 
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между информацией и знаниями, т.е. трактовал «знания» максимально 

широко. Также стоит отметить, что при формальном описании знаний 

и информации как специфических продуктов в математических моде-

лях, различия между ними практически всегда исчезают. Начиная с ран-

ней статьи Эрроу [32], где свойства знаний как особых продуктов обсуж-

дались в рамках микроэкономической теории общего равновесия, стало 

традицией представлять знания как публичные блага. Более того, знание 

стало учебным примером публичного блага (Mas-Colell et al., 1995) и ши-

роко изучалось экономистами. 

Наиболее естественно в данном случае определить «публичное благо» 

как «товар, для которого использование единицы блага одним агентом не пре-
пятствует его использованию другими агентами» ((Mas-Colell et al., 1995, 

p. 359). 

Строго говоря, публичное благо в классическом смысле предполагает 

выполнение еще одного свойства, а именно: невозможность исключить 

кого-либо из его потребления. Все экономические агенты потребляют та-

кое публичное благо одинаково, иногда говорят «в одинаковом объеме», 

но это нельзя понимать буквально. Лучше говорить «на одном уровне», 

но и это не совсем точно. В том числе нельзя считать, что все в одинако-

вом объеме или на одном уровне потребляют знание. Слишком очевидно, 

что это не так. Знание можно засекретить и не всем позволять им пользо-

ваться. На изобретение можно получить патент и тем самым ограничить 

его использование другими лицами. Использование чужих текстов огра-

ничено авторским правом и т. д. Но даже в том случае, когда никто спе-

циально не создает препятствий по использованию знания, далеко не все 

могут им пользоваться в равной мере. Например, это касается сложной 

математики. Теоремы никто не патентует и не хранит в тайне, однако 

пользоваться некоторыми из них могут лишь отдельные специалисты. 

Так или иначе, в полной мере знание обладает лишь тем свойством пу-

бличного блага, которое указано в приведенном выше определении. Вто-

рое свойство классического публичного блага — неисключаемость — мо-

жет присутствовать, а может отсутствовать или присутствовать в стертой 

форме. То же самое в полной мере касается информации. 

Один из наиболее плодотворных путей формализации представления 

об информации и знаниях связан с возможностью их цифрового пред-

ставления (Varian, 1998). Информация и знания (за исключением неяв-

ных и личностных знаний) могут быть представлены в цифровой форме. 

Это обстоятельство или свойство объединяет информацию и знания, 

вместе с тем, четко отделяет то и другое от материальных предметов. 

В современной литературе об интернете, в том числе в научной лите-

ратуре также используется термин «контент». Согласно определению, 
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контент — это все, что в принципе поддается оцифровке. Например, 

если речь идет о книге, то текст, иллюстрации, заметки на полях и даже 

текстура бумаги — это контент, а сама бумага, клей, нитки — не кон-

тент. К числу несомненных достоинств такого подхода можно отне-

сти, прежде всего, его предельную ясность и возможность разделить 

то, что относится к контенту, и то, что к контенту не относится. Другое 

не менее важное достоинство этого подхода состоит в том, что привязка 

к цифровой форме представления определяет алгебраические свойства 

контента, а именно, идемпотентность сложения. Сложение одинаковых 

объектов не дает ничего нового. Идемпотентная алгебра имеет множе-

ство приложений в теории управления и теории игр (Кривулин, 2009; 

Маслов, Колокольцев, 1994), что сулит широкие перспективы также 

для приложений в области управления знаниями. Вместе с тем, почти 

очевидна узость такого подхода. Неявные знания к контенту не отно-

сятся, а управление персоналом и, следовательно, управление знаниями 

предполагает, в том числе управление и неявными знаниями сотрудни-

ков организации, как минимум, при распределении между ними работ 

и обязанностей. Следовательно, ограничиваться представлением о зна-

ниях как о части контента в указанном выше смысле нельзя. Нужно ис-

пользовать и другие подходы, в том числе применяемые в играх с асимме-

тричной информацией и теории экономических «механизмов», а также 

в теории реальных опционов. В целом это обеспечивает относительно 

полный охват темы. 

Среди формальных признаков, отличающих цифровые продукты 

от большинства привычных продуктов, можно выделить отличительные 

свойства всех информационных продуктов, в том числе присущие и циф-

ровым продуктам. К их числу относится, прежде всего, идемпотентность 

сложения. Из этого свойства следует неконкурентность в потреблении, 

присущая общественным и отчасти коллективным благам. Как специ-

фическое свойство цифровых продуктов, выделяющее их из других ин-

формационных продуктов, следует упомянуть возможность их передачи 

по каналам связи без потери точности, клонирование вместо копирования 

при перезаписи. Следствия этого свойства — возможность шифрования 

сигналов, цифровые вычисления на ЭВМ, 3-d печать и многие другие, 

в том числе еще не открытые возможности. 

Прогностическая сила теории в цифровой экономике (digital economy) 

обеспечивается, прежде всего, вниманием к трансакционным издержкам, 

их точной идентификацией и детализацией. Понимая то, как будут ме-

няться те или иные трансакционные издержки, можно прогнозировать 

изменение форм ведения бизнеса и многие деструктивные последствия 

цифровизации. Во многом это уже показал Дон Тапскотт. Но можно идти 
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дальше, детализируя трансакционные издержки, делая их измеримыми 

и управляемыми. 

Не исключено, что благодаря технологии блокчейн и шифрованию 

можно будет снижать издержки оппортунистического поведения, как ми-

нимум, в некоторых областях деятельности. Однако для этого надо на-

учиться прогнозировать такие издержки и давать им численные оценки 

или найти какие-то альтернативные подходы. Уже сейчас понятно, что по 

мере цифровизации экономики все чаще встречаются виды бизнеса и про-

цессы с возрастающей отдачей на масштаб, а не с убывающей, как в ста-

рых отраслях реальной экономики и традиционных моделях экономики. 

В частности, это можно показать, сопоставляя трансакционные издержки 

ex-ante и ex-post. То же получается при попытках моделирования эконо-

мики с аддитивными технологиями (3-d печать). 

В целом из всего изложенного выше следует, что цифровая экономика 

как научное направление — огромная область исследований и консуль-

тационных услуг, связанных между собой общим предметом изучения 

(знаниями в различных видах и формах), но различных в используе-

мых подходах к этому предмету, степени формализации и углах зрения. 

Как уже говорилось выше, обращение к истории цифровизации было 

предпринято, чтобы выявить фундаментальные свойства цифровой эко-

номики и найти инструменты, позволяющие заглянуть в будущее, опи-

раясь не только на интуицию и фантазию, но и на формальные матема-

тические методы.
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Аннотация. Материал сформирован на основе доклада, в котором были рассмо-

трены возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) 

для моделирования социально-экономических процессов. Благодаря увеличи-

вающимся вычислительным мощностям, наряду с традиционными методами 

многомерного статистического анализа, для обработки данных в упомяну-

той сфере стали более активно применяться различные методы ИИ, которые 

до этого имели хорошую теоретическую базу. В работе приведены примеры ис-

пользования больших языковых моделей для прогноза экономических пока-

зателей, а также построения агент-ориентированных и равновесных моделей. 

В заключении обозначены перспективы развития генеративных трансформеров 

на ближайшее время.

Ключевые слова: искусственный интеллект, генеративные трансформеры, агент-

ориентированные модели.

JEL коды: C6.

1 Материал составлен на основе презентации на научном семинаре по исследовани-

ям цифровой экономики «Искусственный интеллект и учебный процесс» 5 апреля 

2023 г.



В работе 2005 г. «CGE модель социально-экономической системы 

России со встроенными нейронными сетями» (Макаров и др., 2005) при-

ведены актуальные на тот момент примеры использования отдельных 

направлений ИИ в экономической сфере — системы нечеткой логики, 

генетические алгоритмы, экспертные системы и нейронные сети. В ис-

следовании также подробно описана вычислимая модель общего равно-

весия (Computable General Equilibrium Model, CGE модели), в которую 

встроена совокупность нейронных сетей для более реалистичного пред-

ставления экономических агентов микроуровня — домохозяйств, члены 

которых принимают решения о поиске работы и способе расходования 

средств своего бюджета в зависимости от меняющихся внешних условий. 

На рис. 1 приведена концептуальная схема работы модели, где на каждом 

шаге итерационного процесса нейронные сети, представляющие домо-

хозяйства, получают данные для обработки и выдают решение для сле-

дующей итерации.

Рис. 1. Концептуальный взгляд на взаимодействие  

макро- и микроуровней в CGE-модели

При этом экономическая система на макроуровне определяется сово-

купностью секторов-производителей (рис. 2), товарных рынков и регу-

лирующим органом. После изменения управляющих параметров, в про-

цессе итерационного процесса достигается равновесие на всех рассма-

триваемых в модели рынках.
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Рис. 2. Укрупненная схема взаимосвязей  

между основными компонентами модели

Что касается используемых нейронных сетей, то они были очень про-

стыми и легко записывались в аналитическом виде. К примеру, нейрон-

ная сеть с тремя слоями, внутренний состоит из 10 нейронов:
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Настройка параметров сетей осуществлялась за счет обработки анкет 

российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-

ления (RLMS) за несколько лет и тогда мы предполагали, что применение 

этих инструментов позволит получать более реалистичные результаты. 

В отдельных случаях так и было, но принципиально улучшить возмож-

ности прогнозирования или сценарного анализа не получилось. 

С тех пор возможности нейронных сетей резко увеличились за счет раз-

вития глубокого обучения и экспоненциально возросших вычислитель-

ных возможностей. В таблице 1 приведены данные по характеристикам 

языковых моделей, которые показывают взрывной прирост параметров 

и объемов используемых для обучения тренировочных информационных 
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массивов, при этом средний путь преобразованиях данных для последних 

из предложенных моделей просто поражает — около 400 слоев. 

Таблица 1

Характеристики генеративных предварительно обученных  
трансформеров (Generative Pre-trained Transformers (GPT))

Языковые модели Количество параметров Тренировочные данные Дата выпуска

GPT-1 0,117 млрд
4,5 ГБ текста из 7000 

книг разных жанров
11 июня 2018 г.

GPT-2 1,5 млрд

40 ГБ текста, 

8 миллионов 

документов

14 февраля 2019 г.

GPT-3 175 млрд
570 ГБ, английская 

Википедия
11 июня 2020 г.

ChatGPT
(на базе GPT-3.5)

175 млрд
Дополнительное 

обучение
30 ноября 2022 г.

GPT-4 1,7 трлн Неизвестно 14 марта 2023 г.

Следует отметить, что помимо более четких текстовых ответов, при 

увеличении параметров также резко возрастает точность решения ариф-

метических задач (рис. 3).

Рис. 3. Точность при выполнении арифметических операций  

(ось ординат, в %) в зависимости от числа параметров  

в генеративных моделях (ось абсцисс, млрд параметров) (Brown et al., 2005)
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Помимо широкого применения этих моделей для самых различных за-

дач (генерации текста, картинок, видео и проч.), языковые трансформеры 

все чаще используются для экономических прогнозов. Так, Федеральный 

резервный банк Сент-Луиса1 с использованием Google Pathways Language 

Model дал ретроспективный прогноз инфляции за период 2019–2023 гг. 

По оценкам исследователей2, в среднем прогнозы языковых моделей по-

казывают меньшие среднеквадратические ошибки, чем другие инстру-

менты. В связи с этим использование генеративных трансформеров ре-

комендуется в дополнение к другим аналитическим методам. 

Рис. 4. Фактические и прогнозные значения индекса потребительских цен3 

В свою очередь специалисты национального банка Словакии приме-

няли ChatGPT для настройки DSGE моделей и выявления бизнес-циклов 

(Faria e Castro, Leibovici, 2023).

МВФ с использованием технологий ИИ провел анализ базы докумен-

тов «Central Bank Legislation Database» по 175 центральным банкам и 273 

специальным категориям4. Были выявлены закономерности в осущест-

вляемой деятельности, особенности отдельных стран в осуществлении 

независимой денежно-кредитной политики и т.д. (рис. 5 и 6).

1 https://www.stlouisfed.org

2 https://research.stlouisfed.org/wp/more/2023-015

3 Оригинал рисунка взят из работы: https://research.stlouisfed.org/wp/more/2023-015

4 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/11/18/Predicting-the-Law-

Artificial-Intelligence-Findings-from-the-IMFs-Central-Bank-Legislation-541619
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Рис. 5. Сетевой граф Word для распространенных биграмм1

Рис. 6. Анализ законодательных документов ЦБ, включающих биграммы  

о «независимости» и «автономии», количество биграмм 

Источник: (Al Ajmi et al., 2023).

В свою очередь мы также протестировали ChatGPT при определении 

возможностей построения компьютерных моделей для анализа соци-

ально-экономических процессов.

На рис. 7 приведен пример пользовательского запроса о построении 

упрощенной агент-ориентированной модели с использованием языка C#.

1 Оригинал рисунка взят из работы: (Al Ajmi et al., 2023).
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(а)

(б)

(в)

Рис. 7. Результат работы с ChatGPT: реализация простой агентной модели на языке C# 

(а — запрос, б — ответ системы, в — программный код)

ChatGPT предложит простую, но в то же время законченную про-

граммную конструкцию, включающую главный класс модели, а также 

программный класс, реализующий функционал агента.
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По умолчанию, трансформер предлагает код на языке Python (рис. 8a), 

но по запросу переписывает на любой другой программный язык (рис. 8б – в).

(в)

(а)

(б)

Рис. 8. Результат работы с ChatGPT:  

реализация простой агентной демографической модели на языке C#  

(а, б — запросы, в — программный код)
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Тестирование сгенерированного кода показало его работоспособ-

ность и корректность применения программных конструкций. Также 

ChatGPT способен сконвертировать разработанную программу в ее па-

раллельную версию для последующей реализации на суперкомпьюте-

рах (рис. 9). 

(а)

(б)

(в)

Рис. 9. Результат работы с ChatGPT:  

конвертация простой агентной в параллельную версию  

(а — запрос, б — ответ системы, в — программный код)

Также эта языковая модель легко справилась с программной реализа-

цией вычислимой модели общего равновесия (рис. 10).
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(а)

(б)

Рис. 10. Результат работы с ChatGPT: реализация простой агентной модели на языке C# 

(а — запрос, б — программный код)

Основные выводы по работе с ChatGPT следующие:

 • Трансформер генерирует довольно качественный код, который 

можно использовать даже без особых изменений и точно без проб-
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лем в виде приложений к дипломным и диссертационным рабо-

там. Для реальных разработок, которые предполагается исполь-

зовать для решения практических задач, этот инструмент пока 

еще не годится.

 • Возможно построение каркаса модели для последующей доработки.

 • По результатам генерации кода можно получить информацию 

об эффективном способе реализации различных операций (с точ-

ки зрения системы) и возможности использовании лучших би-

блиотек.

 • Трансформер позволяет быстро реализовывать тривиальные опе-

рации (поиск максимального элемента в массиве и т.д.).

Топовый научный журнал Nature перечислил ожидаемые научные 

прорывы 2024 г.1 Среди них:

1) новая версия большой языковой модели от OpenAI — GPT-5, а так-

же система ИИ AlphaFold от Google, которая будет использовать-

ся для моделирования лекарств. Характеристики GPT-5 пока не-

известны, но, похоже, что они будут еще более впечатляющими, 

чем у предшественников. Так, модель GPT-2, выпущенная в фев-

рале 2019 г. содержала 1,5 млрд параметров, GPT-3 (июнь 2020 г.) 

175 млрд параметров, а GPT-4 (март 2023 г.) уже около 1,7 трлн 

параметров;

2) в 2024 г. в Европе должен быть запущен первый в этом макро-

регионе экзафлопсный суперкомпьютер Jupiter (т.е. миллиард 

миллиардов операций в секунду), который предполагается ис-

пользовать для создания «цифровых двойников» человеческого 

сердца и мозга в медицинских целях. В свою очередь в США бу-

дут введены в эксплуатацию две экзафлопсные машины: Aurora 

в Аргоннской национальной лаборатории для разработки ней-

ронных сетей и El Capitan в Ливерморской национальной лабо-

ратории для моделирования последствий применения ядерного 

оружия.

Естественно, что эти системы будут использоваться и для разработки 

новых, более продвинутых языковых моделей.

Вообще развитие ИИ станет основным трендом ближайшего будущего. 

Помимо Nature, в конце ноября 2023 г. международная компания Boston 

Consulting Group определила следующий шаг в развитии ИИ — создание 

1 URL: https://www.nature.com/articles/d41586-023-04044-9
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автономных агентов, которые станут мейнстримом в последующие годы 

и кардинально усилят сегодняшние большие языковые модели. По экс-

пертным оценкам, они станут массовыми в течение ближайших 3–5 лет. 

Их повсеместное распространение позволит автоматизировать многие 

рабочие процессы, а также приведет к созданию сообществ автономных 

агентов, для которых языковая модель будет мозгом, а наш мир — средой 

функционирования. Такие агенты будут планировать свою деятельность, 

получать информацию (в виде текста, изображений с камер и сенсоров 

и т.д.), обрабатывать ее, а также записывать в краткосрочную и долгосроч-

ную память. С использованием полученной информации автономный 

агент будет выбирать подходящие действия для текущей ситуации и оце-

нивать их эффективность на основе обратной связи. Причем используе-

мые генеративные трансформеры будут гигантскими — гораздо больше, 

чем GPT-4 c 1,7 трлн параметров. Перечень решаемых задач также будет 

расширяться, в том числе и за счет задач экономического прогнозирова-

ния и планирования.

Возможности и характеристики автономных агентов на базе языковых 

моделей включают следующие:

 • языковая модель является мозгом агента, а наш мир — средой 

функционирования;

 • планирование;

 • получение (текст, камеры, сенсоры) и обработка информации;

 • выбор подходящего действия для текущей ситуации;

 • оценивание эффективности на основе обратной связи;

 • запись в краткосрочную и долгосрочную память;

 • обратная связь от человека (недостаток — задержка на написания 

текста);

 • обратная связь от модели;

 • интеграция долгосрочного планирования и системы обработки об-

ратной связи позволяет серьезно развивать агентов;

 • модуль памяти: агент сам пишет подпрограммы для будущего ис-

полнения;

 • планирование через дебаты между агентами (устойчивый резуль-

тат достигается через 3–4 итерации).

Пример такого автономного агента приведен на рис. 11.
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Рис. 11. Конструкция автономного агента, построенного  

на базе большой языковой модели1

Аналитическая организация RAND Corporation выпустила новый ма-

териал с анализом возможностей Народно-освободительной армии Ки-

тая в использовании генеративных моделей с целью усиления влияния 

КНР в «борьбе с демократическими процессами, осуществляемыми под кон-
тролем США»2.

В первую очередь предполагается активное применение генератив-

ного ИИ для создания масштабной социальной сети ботов, которые будут 

имитировать полноценное общение большого количества «людей», не-

отличимых от реальных граждан. По данным RAND на сентябрь 2023 г. 

в Китае в стадии разработки находятся около 130 больших языковых мо-

делей и в будущем они могут быть использованы для противодействия 

политики США по Тайваню и для вмешательства в предстоящие выборы 

американского президента в ноябре текущего года.

Ниже приведены основные направления использования этих моделей, 

определенные исследователями RAND.

1. Ранее агенты влияния КНР платили влиятельным лицам из Тайваня 

за продвижение прокитайского контента, но такую активность было легко 

идентифицировать за счет того, что сообщения носили разовый характер 

1 Оригинал рисунка взят из работы: (Wang et al., 2023).

2 URL: https://www.rand.org/pubs/testimonies/CTA3191-1.html
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и были приурочены к определенному событию. В свою очередь генера-

тивные языковые модели смогут заметно увеличить нужный для Китая 

контент.

2. Для создания видимости обсуждения определенной темы исполь-

зовалось большое количество фейковых аккаунтов, легко выявляемых 

за счет однотипности сообщений. Генеративные модели будут создавать 

как уникальные текстовые сообщения любой длины, так и аудио и ви-

деофайлы.

Кроме того, предполагается:

3. Формирование большого количества эмоциональных «личных» 

историй с целью воздействия на определенные социальные группы.

4. Создание текстового контента в стиле конкретных публичных 

лиц с целью введения в заблуждение целевой аудитории.

5. Генерация массового контента для корректировки результатов ра-

боты поисковых систем по определенным запросам.

RAND Corporation ожидает резкое повышение такой активности в те-

кущем и последующих годах.

Таким образом, потенциал больших языковых моделей еще не рас-

крыт, а вот смогут ли они заменить традиционные методы моделиро-

вания и прогнозирования социально-экономических систем покажет 

время.

Экономические циклы, подъемы и спады в экономике оказывают 

влияние на все стороны общественной жизни, включая не только на-

родное хозяйство, но и технику, политику и культуру. Мы рассмотрим 

воздействие экономических циклов, прежде всего большого экономиче-

ского цикла Кондратьева, на изменения в области экономической науки 

и экономической политики.

Экономические циклы, подъемы и спады в экономике оказывают 

влияние на все стороны общественной жизни, включая не только на-

родное хозяйство, но и технику, политику и культуру. Мы рассмотрим 

воздействие экономических циклов, прежде всего большого экономиче-

ского цикла Кондратьева, на изменения в области экономической науки 

и экономической политики.
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деятельности человека, объясняющем реальные ограничения возможностей прак-

тического применения использования искусственного интеллекта.
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Когнитивные функции человека обеспечивают способность воспри-

нимать, обрабатывать, анализировать, сопоставлять наряду с конечномер-

ными и бесконечномерные данные (зрительное восприятие окружающего 

мира, бесконечный ряд бесконечных чисел Кантора и т.д.). Однако ими-

тация этих функций осуществляется системами ИИ на компьютере с ко-

нечными аппаратными и программными ресурсами, что ставит под со-

мнение возможность получения с помощью систем искусственного ин-

теллекта результатов, сопоставимых с результатами интеллектуальной 

дентельности человека или превосходящих их.

B основе таких «успешных» систем ИИ как GPT, или «Цифровой 

гроссмейстер», по сути дела, поиск в базах данных объектов (изображе-

ний, текстов, шахматных партий и т.д.), созданных не искусственным, 

а человеческим нителлектом (тексты, статей, книг, шахматные партии 

и т.д.).

При этом критерием поиска является не полное совпадение объекта 

с требуемым, а его наибольшая близость к нему в рамках определенной 
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метрики (расстояния), которая также построена человеком, а не ИИ. 

Например, близость шахматной партии к выигрышу или текста статьи 

к искомой.

Отсутствие понимания того, как искусственный интеллект достигает 

результатов, т.е., понимания того, как функционируют системы ИИ, свя-

зано в нашей стране прежде всего с использованием для их создания раз-

работанных за рубежом библиотек нейросетевых алгоритмов, доступных 

в сети Интернет. Для этих алгоритмов отсутствуют какие-либо теорети-

ческие обоснования устойчивости и сходимости, что не гарантирует си-

стемам ИИ на их основе получение надежного результата и, кроме того, 

делает их уязвимыми для кибератак. По сути дела, именно отсутствие 

математических обоснований функционирования систем ИИ и является 

причиной низкого уровня доверия к ним.
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Аннотация. Статья представляет собой результат пятилетнего исследования при-

менения машинного обучения и нейросетей в демографии, проводившегося на ка-

федре народонаселения экономического факультета МГУ. Авторы разработали 

ряд инновационных подходов к анализу цифровых следов населения для демогра-

фических исследований. Были созданы алгоритмы прогнозирования рождаемости 

по данным Google Trends, измерения «демографической температуры» в социаль-

ных сетях и оценки эффективности демографической политики через анализ СМИ. 

Разработаны методологии тематического анализа контента СМИ и классифика-

ции аргументов в комментариях пользователей. Созданы открытые базы данных 

для использования в демографических исследованиях с применением ИИ. Основ-

ные результаты включают разработку алгоритма прогнозирования рождаемости, 

выявление типов репродуктивных установкок населения, классификацию доводов 

комментаторов в социальных сетях о демографической политике и оценку влияния 

СМИ на демографические процессы. Также предложены новые подходы к анализу 

мнений о качестве медицинских услуг и самосохранительном поведении. Статья 

демонстрирует перспективы использования текстовых данных в демографических 

исследованиях, несмотря на имеющиеся ограничения. Результаты могут быть по-

лезны для совершенствования демографической политики и понимания совре-

менных демографических тенденций.

Ключевые слова: демография, нейросети, цифровые следы

JEL-коды: C45, I18, J1, J13.

Abstract. The article is the result of a five-year study on the application of machine 

learning and neural networks in demography, conducted at the Department of Population, 

Faculty of Economics, Moscow State University. The authors have developed a number 

of innovative approaches to the analysis of digital traces of the population for demographic 

studies. Algorithms were created for predicting the fertility based on Google Trends 

data, measuring the “demographic temperature” in social networks, and assessing 

the effectiveness of demographic policy through media analysis. Methodologies 

for thematic analysis of media content and classification of arguments of user comments 

were developed. Open databases were created for use in demographic studies using AI. 

The main results include the development of an algorithm for predicting the fertility, 

identifying types in reproductive attitudes of the population, classification of arguments 

of commentators on social networks about demographic policy, and assessing the influence 

of the media on demographic processes. New approaches to analyzing opinions on the 

quality of medical services and self-preservation behavior are also proposed. The article 
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demonstrates the prospects for using text data in demographic studies, despite the existing 

limitations. The results can be useful for improving demographic policy and understanding 

modern demographic trends.

Keywords: demography, neural networks, digital footprints

JEL-codes: C45, I18, J1, J13.

Исследования в области цифровой демографии — новый перспек-

тивный тренд в общественных и гуманитарных науках. Исследователи 

в разных странах только начинают разрабатывать алгоритмы извлечения, 

структурирования, обработки и интерпретации социально-демографиче-

ских данных о населении по цифровым следам. 

В данной статье мы представляем результаты пятилетней работы на-

шего исследовательского коллектива в области демографии с примене-

нием машинного обучения нейросетей, которая ведется на кафедре на-

родонаселения ЭФ МГУ при поддержке внутренних грантов факультета 

в 2020–2024 гг., частично — НОШ МГУ «Мозг, когнитивные системы, 

искусственный интеллект» в 2021–2022 гг. Наш путь отражает разные на-

правления исследования цифровых следов в демографическом анализе 

как по содержанию, так и по инструментам. 

В 2020–2021 гг. мы разработали и апробировали алгоритм прогнозиро-
вания рождаемости по данным Google trend с использованием ИИ (Кала-

бихина и др., 2020), метод измерения демографической температуры пер-
вого типа (измерение настроений специфических демографических групп 

в соцсетях) (Kalabikhina et al., 2021a) и второго типа (извлечение мнений 

по демографическим темам в социальных сетях и электронных СМИ) 

(Калабихина и др., 2021; Калабихина и др., 2022a). Кроме того, мы соз-

дали 4 открытых базы данных для использования их в демографических 

исследованиях с применение ИИ и с маркерами наших оценок демогра-

фической температуры (Kalabikhina, Banin, 2020; Kalabikhina et al., 2021b; 

2021c; Kalabikhina, Banin, 2021). 

Далее мы разработали методологию тематического анализа кон-
тента федеральных и региональных СМИ на предмет соответствия де-

мографического контента электронных СМИ концептуальным идеям 

и календарю федеральных мер социально-демографической политики. 

Методология была апробирована на созданной нами ранее базе данных 

публикаций электронных федеральных и региональных СМИ по теме 

материнского (семейного) капитала (Калабихина и др., 2022b). На ос-

нове авторегрессионных моделей распределенных лагов (ADL-модели), 
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выборки публикаций по материнскому (семейному) капиталу с исполь-

зованием агрегатора Public.ru и разработанного списка нормативно-

правовых актов по материнскому капиталу оценены динамика и сте-

пень интенсивности реакции СМИ на федеральные законодательные 

инициативы в отношении материнского капитала. Итогом работы вы-

ступила разработка демографического рейтинга регионов по частоте 

и эмоциональному фону публикаций СМИ о материнском капитале, 

а также выявление этапов привыкания СМИ к одной теме в рамках де-

мографической политики, наиболее популярных у СМИ стадий про-

движения законопроекта в области демографической политики. Кроме 

того, выявлено положительное влияние частоты и отсутствие влияния 

эмоционального фона публикаций на региональный уровень рождае-

мости (Калабихина и др., 2023a). 

Затем мы верифицировали выбор демографических групп в соцсети ВКон-

такте, доказав связь между демографической темой группы и социально-

демографическими профилями пользователей, и оценили связанность 
разных типов репродуктивного и самосохранительного поведения предста-

вителей различных социально-демографических групп на основе преды-

дущего тематического анализа демографического контента русскоязыч-

ных социальных сетей (Калабихина и др., 2023b). 

В 2022 г. мы вели работу по усовершенствованию разработанных нами 

ранее алгоритмов тематического анализа больших данных для демогра-

фических исследований в области классификации доводов/ аргументов 
к позитивным или негативным комментариям. Мы научились достаточно 

точно классифицировать подаваемые на вход пользовательские коммен-

тарии на предмет наличия довода и определения его типа в дихотомии 
«личное-общественное» в целях выявления представленности личных 

и общественных установок, ценностей, историй и мнений в изучении 

репродуктивного (и самосохранительного) поведения. При наблюдении 

в динамике за долей личных и общественных типов доводов следует ре-

агировать в рамках семейной и демографической политики на увеличе-

ние доли личных негативных доводов в области демографического по-

ведения (сигнал появления неблагополучия в отличие от общих рассуж-

дений в области семейных и демографических ценностей и установок) 

(Kalabikhina et al., 2023). 

Наконец, в 2023–2024 гг. мы продолжили тему автоматизации 

и классификации доводов в демографических вопросах, касающихся здоровья 
(Kalabikhina et al., 2024; Калабихина и др., 2024). Выбрано два основных 

направления изучения факторов улучшения здоровья населения — каче-

ство медицинских услуг и самосохранительное поведение. На этой основе 

предложены алгоритмы обработки естественного языка для извлечения 

68 Раздел «Искусственный интеллект» 



и классификации доводов в отношении качества медицинских услуг и от-

каза от табакокурения, и разработаны аннотированные датасеты по со-

ответствующим темам.

В последующих параграфах последовательно рассмотрим избранные 

сюжеты нашего исследования более развернуто, с кратким обзором ли-

тературы, описанием данных и методов, результатов и ограничений ис-

следования.

Использование данных из запросов поисковых сервисов, таких 

как Google, Yandex и др., применяется в демографическом анализе в двух 

случаях — фиксации текущих демографических событий и прогноза де-

мографических процессов. В первом случае можно привести примеры 

изучения производства абортов жителями из регионов с законодатель-

ным запрещением абортов; исследования распространения COVID-19 

на локальных территориях. 

В большом количестве публикаций и препринтов изучается распро-

странение эпидемий на локальных территориях с помощью поисковых 

запросов (по последней пандемии (Miao et al., 2020), по ранним видам 

гриппов (Ginsberg et. al., 2009)). Такая методика позволяет прогнозировать 

в краткосрочном периоде распространение заболевания по территории. 

Прогнозные модели по поисковым запросам посвящены также рож-

даемости. Встраивание в существующие эконометрические модели за-

просных данных позволяет улучшать модели. Включение в стандартные 

демографические модели показателя интенсивности поисковых запро-

сов Google по тегам «материнство», «беременность» и «овуляция» по-

зволяет получать достаточно точные прогнозные модели рождаемости 

на короткий и средний горизонты прогнозирования (до двух лет) (Billari 

et al., 2016). 

Наша исследовательская группа разрабатывала инструмент кратко-

срочного прогнозирования демографических тенденций в области рож-

даемости в России и регионах на основе данных запросов к поисковому 

алгоритму Google, частично используя алгоритм (Zagheni, Weber, 2015). 

В результате получен и апробирован алгоритм краткосрочного прогно-
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зирования демографических тенденций в области рождаемости в России 

и регионах на основе сервиса Google Trends.

Исследование строится на основе выгрузки данных запросов «беремен-

ность», «роддом» к поисковому алгоритму Google. Статистика запросов 

по регионам собрана посредством сервиса Google Trends. Данные в вы-

грузке представляли собой временные ряды со значениями относитель-

ной популярности запроса по месяцам с 2004 по 2019 г. Относительная 

популярность запроса — это внутренняя метрика сервиса Google Trends, 

которая представляет собой отношение текущего (в нашем случае сумма 

всех запросов в течение месяца) количества запросов к количеству всех 

запросов к Google в этом месяце по региону, нормализованное на мак-

симальное значение временного ряда, т.е. значение популярности за-

проса находится в диапазоне от 0 до 100%. Популярность, соответствую-

щая 0, говорит о малой доле запросов, посвященных определенной теме. 

100% означает наивысший уровень интереса к запросу в регионе, значе-

ние 50% – уровень популярности запроса вдвое меньше по отношению 

к самому популярному. В статистику не попадают редкие запросы, оди-

наковые запросы от одного пользователя за короткий период времени 

и фразы, содержащие спецсимволы. Запросы подбирались таким обра-

зом, чтобы родственные запросы (запросы, которые встречаются вме-

сте с подобным запросом) характеризовали область исследовательского 

интереса и не включали локальные сигналы. Такой отбор проводился 

на основе встроенного в Google Trends инструмента проверки родствен-

ных запросов (рис. 1).

Для достижения цели — разработки и апробации алгоритма получе-

ния оперативных данных в реальном режиме времени и прогноза демо-

графических процессов — на первом этапе выполняется корреляционный 

анализ с использованием коэффициента Пирсона. В случае если корре-

ляция присутствует между осредненными данными поискового запроса 

и данными официальной статистики, то на основе помесячных данных 

этого запроса осуществляется прогнозирование временного ряда на ос-

нове ARIMA/SARIMA модели. 

Для анализа корреляций между динамикой поисковых запросов и офи-

циальной статистикой использовались годовые (суммарный коэффициент 

рождаемости (total fertility rate)) и помесячные (число родившихся (birth 

count)) данные. В ситуации сравнения погодовых данных официальной 

статистики с данными поисковых запросов, данные поисковых запросов 

для расчета коэффициента Пирсона усреднялись по годам.
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Рис. 1. Динамика популярности по запросу «Беременность»  

и по теме «Беременность» для всей России 

Источник: (Калабихина и др., 2020).

В силу того, что демографические события могут отставать от соот-

ветствующего цифрового следа в социальной сети, мы использовали 

лаги. Для годовых данных в работе оценивались взаимные корреляции 

между поисковыми запросами и данными официальной статистики 

с лагом в 1 год и без лага. Для месячных данных рассматривались лаги 

в 1, 3, 6, 9, 12 месяцев. Предварительно месячные данные нормировались 

на максимум в соответствующем временном ряду для того, чтобы значе-

ния лежали на отрезке [0, 1] и соответствовали диапазону изменения ме-

трики популярности запросов из Google Trends. 

Для поиска необходимых пар «поисковый запрос — демографическое 

событие» на первом шаге строились модели парной регрессии на годо-

вых и месячных данных с различными лагами для каждого региона. Пер-

вичная обработка данных осуществлялась на языке Python в среде разра-

ботки Jupyter Notebook. Для обработки данных использовалась библио-

тека pandas1, для построения модели парной регрессии и тепловых карт 

коэффициентов Пирсона использовалась библиотека seaborn2 (функция 

pairplot и heatmap соответственно). 

Анализ коэффициента Пирсона для годовых данных показал положи-

тельную корреляцию (r> 0,6) между запросами по теме «беременность» 

1 Официальный сайт проекта https://pandas.pydata.org/

2 Официальный сайт проекта https://seaborn.pydata.org/
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и коэффициентом рождаемости на данных без лага. Анализ коэффици-

ента Пирсона для месячных данных с лагами и без лага показал высокое 

(r>= 0,5) положительное значение r-Пирсона с темой «Беременность» 

по всем выбранным регионам.

После оценки коэффициентов для моделей линейной регрессии 

по восьми регионам России проводилось прогнозирование временного 

ряда динамики популярности запросов по теме «беременность». Прогно-

зирование проводится на несколько периодов вперед, за период взят ме-

сяц. Для прогноза используется ARIMA модель с учетом возможной се-

зонности. Исходные ряды на стационарность проверялись по критерию 

Дики — Фуллера. Лучшая модель подбиралась по информационному кри-

терию Акаике (AIC). Наилучшее приближение рядов получено на моде-

лях SARIMA(0, 2, 1)(2, 1, 1, 12) и SARIMA(1, 2, 1)(1, 1, 1, 12). После по-

лучения удовлетворительной модели временного ряда прогнозирование 

динамики запросов по теме «беременность» позволяет получать оценку 

значения коэффициента рождаемости на следующий год. 

На рис. 2 реализован прогноз рождаемости по поисковым запросам 

«беременность». В нашем случае мы прогнозировали снижение рожда-

емости в ближайшее время, что подтвердили реальные данные позже.

Рис. 2. Результат работы модели SARIMA на данных запросов по теме «беременность». 

Регион: г. Москва. Прогноз на 24 месяца 

Источник: (Калабихина и др., 2020).
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Получившиеся результаты анализа демонстрируют потенциальную 

возможность использования данных запросов Google Trends для запол-

нения оперативных данных демографических показателей и прогнозиро-

вания ближайших демографических тенденций. 

Помимо описанных ранее угроз смещения есть и другие ограничения 

в поисковом методе: 1) мы не знаем социально-демографические харак-

теристики пользователей, следовательно не можем изучать факторы рож-

даемости; 2) прогноз на малых территориях требует дополнительных уси-

лий, поскольку мы получаем много выбросов. 

Перспективы исследования демографических трендов через поиско-

вые запросы лежат в области восполнения неполноты данных; привязки 

геолокации регистрации события к геолокации постоянного проживания 

человека для оценки реальной нагрузки на социальную и медицинскую 

инфраструктуру (регистрация рождений в России может производиться 

«по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного 

из родителей)»1.

Измерение эмоционального фона комментариев социальных сетей 

обычно идет в рамках тематического анализа высказываний на опреде-

ленную тему. В 2020–2021 гг. мы решили посмотреть на динамику эмо-

ционального фона специфических демографических групп без детализа-

ции по темам высказываний, предполагая, что большинство тем в этих 

группах соответствует тематике группы, т.е. демографическим вопросам 

в области репродуктивного поведения. Минусом такого подхода является 

использование не структурированных по демографическим темам данных 

с риском зашумления темы. 

Итак, в данной части наших исследований мы преследовали цель раз-

работать алгоритм, который бы позволял нам оперативно на основе боль-

ших данных измерять тональность, т.е. фоновую «демографическую тем-

пературу» в контрастных демографических группах по репродуктивным 

1 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Гла-

ва 2. Статья 15.
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установкам — в группах пронаталистов (сторонников деторождений) и ан-

тинаталистов (сторонников отказа от деторождения). «Демографическая 

температура» — это авторский термин, под которым мы понимаем эмо-

циональный фон или преобладание позитивной или негативной тональ-

ности высказываний на темы, связанные с семейными ценностями, рож-

дением детей и прочими темами в области репродуктивного поведения. 

Измеряется демографическая температура как разница (или отношение) 

между числом позитивных и числом негативных высказываний за опре-

деленный период времени (Kalabikhina, Banin, 2020). Высказывания мо-

гут быть на любые темы, но в группах с известными демографическими 

характеристиками. Мониторинг такой «демографической температуры» 

в разных группах при наложении на календарь событий дает нам почву 

для построения гипотез о влиянии событий (экономических кризисов, 

мер демографической или социальной политики на настроения в разных 

демографических группах).

Для апробации алгоритма оценки «демографической температуры» 

в России мы использовали данные авторских открытых баз данных вы-

сказываний групп пронаталистов (Kalabikhina, Banin, 2020) и антината-

листов (Kalabikhina, Banin, 2021) в социальной сети ВКонтакте. 

Базы высказываний пронаталистов и антинаталистов содержат 112 

и 670 тыс. пользовательских комментариев — соответственно. Учтены 

только резонансные комментарии (не менее 5 лайков) из релевантных 

тематических (связанных с вопросами детства, материнства, беременно-

сти) и представительных по размеру (не менее 500 подписчиков) групп.

Собранные неструктурированные текстовые данные прошли предва-

рительную обработку: удалены пунктуационные знаки, все слова пере-

ведены в строчное написание, проведены стеммизация и лемматизация 

информации, а также удаление стоп-слов. Сформирован структуриро-

ванный массив (корпус) текстов. На основе латентного размещения Ди-

рихле (Latent Dirichlet Allocation, LDA) выявлены тематические кластеры.

К сформированному массиву текстов была приложена тематическая 

модель для осуществления задачи обратного тематического моделирова-

ния. То есть, для каждого набора слов и текстов на основе вероятност-

ных распределений частот слов и тем определялась подходящая наиболее 

соответствующая этим наборам тема. Это позволило нам сформировать 

тематические кластеры.

Для каждого тематического кластера была осуществлена задача ана-

лиза тональности высказываний. Для анализа тональности использованы 
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библиотеки TensorFlow1 и tflearn2. Нейросеть для анализа тональности 

имеет трёхуровневую архитектуру: первый уровень соответствует раз-

мерности словаря корпуса комментариев, второй уровень состоит из 125 

нейронов (полносвязанный слой, функция активации ReLU), третий уро-

вень состоит из 25 нейронов (полносвязанный слой, функция активации 

ReLU), выходной уровень — бинарный («0» – негативны, «1» – позитив-

ный, функция активации – softmax). Спецификация алгоритма обучения3: 

Rg = tflearn.regression (*слой нейросети*,  

optimizer = «sgd», 
loss = «categorical_crossentro»).

Сумма сигналов выходного уровня равна единице, т.е. на выходе 

мы получаем два числа, характеризующих вероятность того, что данный 

комментарий негативный или позитивный. Обучение нейросети постро-

ено на принципе обратного распространения ошибки. Обучение нейро-

сети осуществлено на размеченной базе данных коротких сообщений 

из твиттера (Loukachevitch, Rubtsova, 2015). Обучение нейросети произ-

ведено в среде Google Colab с использованием графического ускорителя 

(GPU, graphics processing unit). Для обучения нейросети использовано 

около 24 Гб оперативной памяти при размере обучающего словаря 5000 

слов. Объем тестовой выборки составляет 30% от всей выборки. Количе-

ство эпох для обучения — 30. Результирующая точность на обучающей 

выборке 93,4%, на тестовой — 69%. Пороговое значение вероятности 

для отнесения комментария к позитивному или негативному равно 0,5.

Мы получили, что демографическая температура в пронаталистских 

группах хорошо отражает ключевые события в демографической поли-

тике (индексация, продление материнского капитала) и старт семейной 

политики в 2014 г. Так, например, мы видим, потепление демографиче-

ского климата после старта семейной политики с ярко выраженным по-

сылом поддержать семейные традиционные ценности в 2014 г. Приоста-

1 Официальный сайт проекта tensorflow.org

2  Официальный сайт проекта tflearn.org

3 Описание по ссылке http://tflearn.org/layers/estimator/
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новление индексации материнского капитала в 2016 г.1 выразилось в «по-

холодании» демографической температуры на последующий год (рис. 3). 

В антинаталистских группах, наоборот, в 2024 г. падает температура, 

что соответствует как раз оппозиционной философии отрицания тради-

ционных ценностей в этих группах. 

В принципе у пронаталистов демографическая температура суще-

ственно выше, что интуитивно и было ожидаемо нами.

а)

б)

Рис. 3. Соотношение негативных и позитивных комментариев  

в корпусе пронаталистов (а) и антинаталистов (б) по месяцам2  
Источник: (Kalabikhina et al., 2021a).

1 Федеральный закон от 19.12.2016 № 455-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/71569334/?ys

clid=led75yy357806370630 (дата обращения: 20.02.2023).

2 Построено авторами в Tableau 19.3 (программа для анализа и визуализации данных) 

на основе собранных данных из социальной сети «ВКонтакте».
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Мы представили   методику анализа тональности высказываний на ос-

нове данных русскоязычной социальной сети ВКонтакте. Мы представ-

ляем динамику фоновой демографической температуры первого рода 

в двух типах тематических групп, которые различаются важным крите-

рием для демографического анализа — своими репродуктивными и се-

мейными установками. В частности, эта методика позволила нам выявить 

асимметричные тенденции в изменениях тональности антинаталистов 

и пронаталистов на протяжении периода с 2012 по 2020 г. до и после вве-

дения семейной политики с акцентом на традиционные семейные цен-

ности в 2014 г. 

Часть критических аргументов о данных, высказанных в первом па-

раграфе, актуальна и для этого метода. Мы говорили также выше об от-

сутствии знаний о темах комментариев. 

Анализ тональности мнений (позиций) (а также извлечение 

мнений в отношении доводов) — это активно развивающаяся область 

исследований, которая изучает мнения, настроения, оценки, отношения, 

аргументы и эмоции людей на основе письменной или звучащей речи 

(Pozzi et al., 2017; Liu et al., 2012). Такие исследования проводятся на ос-

нове корпуса комментариев под видео на платформе Youtube (Sagredos, 

Nikolova, 2022) и под новостными постами (Ehret, Taboada, 2020). Однако 

исследователи Castellano Parra, Meso Ayerdi и Pena Fernandez при анализе 

комментариев под новостными постами на порталах, а также коммен-

тариев в социальных сетях на страницах ряда испанских газет пришли 

к выводу, что, как уровень вовлеченности (количество комментариев 

на 1 читателя), так и доля аргументированных комментариев в социаль-

ных сетях выше, чем в комментариях на новостных порталах (Castellano 

Parra et al., 2020). В нашей работе для извлечения мнений мы используем 

тексты из социальных сетей. 

Среди извлечения авторских мнений по демографическим вопросам 

чаще всего встречается обсуждение проблемы абортов [Hasan, Ng 2013; 

Sharma et al., 2017; LaRoche et al., 2021; Roldán-Robles et al., 2019; Ntontis, 

Hopkins 2018; Graells-Garrido et al., 2019), в частности, легализации абор-

тов (Misra et al., 2017), разных аспектов родительства (Irazú et al., 2019; 

Mencarini et al., 2019), проблем здравоохранения (Shah et al., 2019), влия-
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ния различных факторов на демографические процессы, например, при-

родных катастроф (Mandel et al., 2012) и пандемии COVID-19 (включая 

вакцинацию для детей) (Miao et al., 2020; Glandt et al., 2021; Liu, Liu 2021; 

Thorpe Huerta et al., 2021; Abosedra et al., 2021), сексуальные домогатель-

ства или насилие (Andalibi et al., 2016; Xue et al., 2019; Al-Rawi et al., 2021; 

Lin et al., 2022), отношение к генетическим тестам (Mittos et al., 2020) и т.д. 

На основе данных Twitter изучались процессы расовой сегрегации (Cesare 

et al., 2018), на данных Facebook1 — особенности ассимиляции мексикан-

ских иммигрантов в США (Stewart et al., 2019). Данные послужных спи-

сков из резюме участников профессиональной социальной сети LinkedIn 

использовались (State et al., 2014) для определения объема миграционного 

притока образованных кадров и студентов в США и страны Азии. В ра-

боте (Pötzschke, Braun 2017) на примере анализа миграции в Польше было 

продемонстрировано, как большие данные социальной сети Facebook 

могут помочь эффективно исследовать узкие группы населения, которые 

в обычном случае были бы недоступны для демографов.

В работе (Glandt et al., 2021) сравниваются три группы методов опреде-

ления авторской позиции в отношении аспектов COVID: на основе сетей 

LSTM и CNN, а также на основе модели BERT. Наилучшие результаты 

с большим запасом дают модели на основе BERT. В работе (Vychegzhanin, 

Kotelnikov 2019), авторы изучают автоматическое извлечение авторских 

позиций о вакцинации детей на основе дата-сета из постов социальной 

сети ВКонтакте, разделенных на два класса: «за» и «против». 

Мы работаем с текстовыми данными русскоязычных социальных се-

тей для определения тональности мнений (позиций) по вопросам репро-

дуктивного и самосохранительного поведения. 

Например, в репродуктивном датасете сбор данных осуществлялся 

в два этапа. На первом этапе для анализа мнений в области репродуктив-

ного поведения отобрано девять групп социальной сети ВКонтакте, в на-

званиях или описаниях которых явно присутствовали слова «чайлдфри» 

и «childfree» и их вариации, и 341 группа, в названиях или описаниях ко-

торых присутствовали ключевые слова «мама», «мамочки», «дети», и др. 

и количество подписчиков которых было больше 10 000 человек. Глубина 

поиска составляла 5000 постов. Использование данных из разных групп 

социальной сети ВКонтакте позволяет избежать гомогенности данных — 

одного из слабых мест анализа тональностей (Taj, Girisha, 2021). 

Количество групп было выбрано исходя из достаточного объема 

текста в них. Сторонники бездетного образа жизни (ключевые слова 

1 Владелец Facebook корпорация Meta признана в России экстремистской и запреще-

на. Социальные сети LinkedIn, Twitter (Х) заблокированы в России. 
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«чайлдфри» и «childfree» и их вариации) публиковали значительно больше 

постов и комментариев, чем представители остальных групп. Ключе-

вые слова на первом этапе подбирались, исходя из частоты упоминаний. 

Наиболее подходящие для дальнейшего анализа слова и направления 

исследований (редкие типы поведения, регулирование рождаемости, от-

ношение к основным мерам демографической политики) определялись 

экспертами. На втором этапе использовался уточненный список целевых 

групп для сбора релевантных текстов пронаталистской направленности. 

Предложения из собранной выборки размечались тремя аннотаторами. 

Поскольку в каждом предложении могли обсуждаться несколько вопро-

сов, то аннотатор каждое предложение размечал по всем темам и по ше-

сти меткам («нерелевантно», «за» или «против», «нейтрально», «положи-

тельно и отрицательно», «неясно»). 

В исследовании рассматривались две задачи: классификация 

высказываний на релевантные/нерелевантные и разделение релевант-

ных высказываний на три класса тональности позиций. Классификация 

сообщений по релевантности важна, поскольку сообщения ВКонтакте из-

влекались не по хэштегам, как во многих других работах, а по ключевым 

словам, которые менее точно характеризуют тему сообщений. 

В качестве основного метода использовалась нейросетевая модель 

BERT (Ghosh et al., 2019), в версии Conversational RuBERT, для созда-

ния которой использовалась русскоязычная модель RuBERT (Sun et al., 

2019), которая была дообучена на русскоязычных диалогах и текстах со-

циальных сетей. 

Использовалось три варианта обучения модели BERT: классификация 

целевого высказывания, а также так называемые NLI (Natural Language 

Inference — вывод по тексту) и QA (question-answering — вопросно-

ответный) подходы. В NLI и QA подходах модель получала пары (текст, 

предположение). Для классификации релевантности NLI и классифика-

ции позиции QA этим предположением был сам аспект («Аборты», «Вы-

платы» и т.д.), для классификации позиции NLI предположение вклю-

чало ещe и саму позицию («Негативно к абортам», «Нейтрально к вы-

платам» и т.д.) 

Для классификации сообщений используются классические методы 

машинного обучения, а также нейросетевая модель BERT. Лучшие ре-

зультаты классификации в обеих задачах достигаются на основе вариантов 

модели BERT с использованием в классификации пар предложений — ва-

рианты NLI (natural language inference — вывод по тексту) и QA (question-

answering — вопросно-ответный подход). В качестве основного метода 

использовалась нейросетевая модель BERT, в версии Conversational 

RuBERT, для создания которой использовалась русскоязычная модель 
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RuBERT, которая была дообучена на русскоязычных диалогах и текстах 

социальных сетей. 

Для оценки качества классификации использовались меры: правиль-

ность классификации (Accuracy) и F-мера. 

Анализ мнений происходил по 6 темам: многодетность, бездетность, 

индивидуализм (прокси темы бездетность), аборты, материнский капи-

тал, родительский отпуск.

Мы получили следующие результаты [(Калабихина и др., 2021; Кала-

бихина и др., 2022а). Паттерн «многодетность» редко обсуждается пользо-

вателями и остается менее популярной моделью поведения. Паттерн «без-

детность» активно обсуждается в соцсети ВКонтакте, преимущественно 

в соответствующих образованных группах типа чайлдфри, в которых 

имеет позитивную окраску. Данный паттерн обсуждается и в пронаталист-

ских группах. Это свидетельствует о присутствии феномена сознательной 

бездетности в современной России. Превалирование позитивных оценок 

в теме «индивидуализм», которая трактуется как саморазвитие, направ-

ление ресурсов на собственные удовольствия, часто появляется в кон-

тексте обоснования положительной позиции по бездетности. Выявлено 

позитивное отношение к теме «аборт» в контексте репродуктивных прав 

женщин и допустимого средства регулирования рождаемости в разных 

группах. Преобладание негативных оценок в отношении пособий и ро-

дительских отпусков связано либо с неготовностью публики поддержи-

вать родительство собственными ресурсами (налоги, рабочее время, хло-

поты с сотрудниками-родителями), либо с персональными трудностями 

воспитания маленьких детей, дефицита времени и запросом на большую 

помощь со стороны государства.

Отдельная работа была выполнена по определению демографической 

температуры региональных СМИ (Калабихина и др., 2022b). 

Ещё одним видом источников данных для измерения демографиче-

ской температуры второго рода (по отдельным темам) послужили для нас 

данные СМИ. Используя данные выборки публикаций по материнскому 

капиталу из агрегатора Public.ru и разработанного списка нормативно-

правовых актов по материнскому капиталу, при помощи авторегрессион-

ных моделей распределенных лагов (ADL-модели) мы оценили динамику 

и степень интенсивности реакции СМИ на федеральные законодательные 

инициативы в отношении материнского (семейного) капитала. По резуль-

татам нашей работы реакции СМИ хорошо совпали с календарём клю-
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чевых событий в демографической политике России: когда материнский 

капитал был только объявлен и введен в период 2006–2010 гг., интерес, 

выраженный в публикационной активности региональных СМИ о мате-

ринском капитале, был высок; публикационная активность снизилась, 

когда материнский капитал начал вызывать привыкание (2010 — начало 

2015 г.); в период 2015–2019 гг. произошел ряд реформ в области мате-

ринского капитала (заморозка индексации, двукратное продление, рас-

ширение направлений использования), которые возобновили интерес 

и публикационную активность к данной теме. Этот пример также успешно 

иллюстрирует, что измерение эмоционального фона при помощи боль-

ших данных может быть удачным дополнением к традиционной офици-

альной демографической статистике. 

Важно, что при использовании регрессоров частоты и эмоционального 

фона в анализе факторов региональной рождаемости эмоциональный 

фон не значим, частота — значима (Kalabikhina et al., 2023a).

В данном параграфе обсуждаются основные результаты исследова-

ния мнений россиян в области репродуктивного поведения населения 

(Kalabikhina et al., 2023). Основными задачами исследования были сле-

дующие: 1) выявление наличия аргументации в пользовательском ком-

ментарии; 2) при наличии аргумента, определение его типа в разрезе ди-

хотомии «личное — общественное» в целях выявления представленности 

личных и общественных установок, ценностей, историй и мнений в из-

учении репродуктивного поведения.

Классифицировать подаваемые на вход пользовательские коммента-

рии по наличию довода и его типу в дихотомии «личное — обществен-

ное» важно в практических целях. Увеличение доли негативных личных 

комментариев — сигнал о возникшем неблагополучии, побуждение к из-

учению комментариев социальных сетей под конкретными демографи-

ческими темами, реакция мер демографической или семейной политики 

на возникшее неблагополучие.

Для достижения поставленной цели использовался метод автома-

тического извлечения мнений пользователей социальной сети «ВКон-

такте» и их последующая классификация на основе нейросетевой модели 

Conversational RuBERT. Далее кратко описаны используемые авторами 

данные, методология исследования, а также основные результаты.
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Источником данных послужили комментарии пользователей социаль-

ной сети «ВКонтакте». Комментарии были собраны из сформированного 

экспертным путем списка групп, посвященных обсуждению вопросов 

репродуктивного поведения. Итоговая выборка составила более 5 тыс. 

комментариев. 

В данном исследовании решались две задачи классификации: по на-

личию и по типу аргумента (общественное или личное). Было протести-

ровано шесть экспериментов. Во всех экспериментах размеры трениро-

вочной, тестовой и валидационной выборки были взяты в соотношении 

примерно 80 : 10 : 10. Разделение комментариев по данным группам в та-

ком соотношении было произведено так, чтобы выборки были равно-

мерно распределены по основным интересующим нас темам.

Эмпирическая часть исследования проводилась в среде Python с ис-

пользованием PyTorch и библиотек Transformers и Scikit Learn. Все экс-

перименты основывались на модели Conversational RuBERT, представ-

ляющей собой версию предобученной русскоязычной языковой модели 

RuBERT, дополнительно обученной на данных социальных сетей и поль-

зовательских диалогах. 

При аннотировании комментариев пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» почти в 40% выбранных нами комментариев по темам, 

связанным с репродуктивным поведением, было обнаружено наличие 

довода (аргумента в споре за высказанное автором негативное или по-

зитивное отношение к вопросу по определенной демографической тема-

тике). Из высказываний, имеющих аргумент, почти 40% апеллировали 

к личной истории, остальные были причислены к общественным аргу-

ментам (общественные установки, ценности, нормы). Эти результаты 

позволяют нам сделать вывод о наличии достаточной базы для анализа 

аргументов в пользу той или иной «демографической» точки зрения 

пользователей сети, а также для вычленения доводов личного и обще-

ственного типа.

Метод автоматического извлечения мнений пользователей социальной 

сети «ВКонтакте» и их последующей классификации с использованием 

нейросетевой модели Conversational RuBERT позволил нам убедиться 

в том, что возможно достаточно точно классифицировать подаваемые 

на вход пользовательские комментарии по наличию довода и его типу 

в дихотомии «личное — общественное».
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В процессе решения задач поиска аргументов и определения их типов 

было проведено шесть экспериментов, различающихся набором данных 

и числом классов. Таким образом, как нам представляется, в целом в рам-

ках обеих задач модель научилась достаточно точно классифицировать 

подаваемые на вход пользовательские комментарии, что открывает пер-

спективы её дальнейшего использования с целью автоматизации работы 

с данными такого рода. В частности, наш подход может быть использован 

для постоянного мониторинга данных социальных сетей в целях своев-

ременной диагностики повышения уровня критических высказываний 

личного типа на демографические темы и совершенствования проната-

листской социально-демографической политики.

Предположение о возможности применения разработанного алгоритма 

к диагностике другого типа демографического поведения для выявления 

масштабов высказываний личного типа и динамики доли таких высказы-

ваний ставит перед авторами исследования новые цели — апробировать 

данный алгоритм в анализе других типов демографического поведения 

(самосохранительного, матримониального, миграционного).

Данный раздел посвящен исследованию структуры русскоязычных 

доводов (и антидоводов) отказа от табакокурения с использованием ма-

шинного обучения нейронной сети. 

В рамках данной части исследования мы выполняем задачу по разра-

ботке и апробации методологии мониторинга двух типов доводов россиян 

в области самосохранительного поведения. Первый тип — доводы бро-

сить курить. В этой части мы определяем, почему, по мнению россиян, 

следует бросить курить. Второй тип доводов — доводы не бросать курить. 

В данном случае мы определяем, почему, по мнению россиян, не следует 

бросать курить. Применение методов тематического анализа текстов с ис-

пользованием машинного обучения нейросети позволит выявить, на-

сколько в российском обществе распространены мифы о курении, и что 

и в какой степени мешает россиянам бросить курить.

Имея опыт подобного анализа на основе данных социальной сети 

ВКонтакте (Калабихина и др., 2022a; Калабихина и др., 2023a; Калаби-

хина и др., 2023b), а также понимая все плюсы данных именно этой со-
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циальной сети для решения поставленной задачи (а именно: возможность 

«привязки» конкретного комментария (т.е. мнения) к конкретному поль-

зователю, а значит наличие данных о его/ее поле, брачном статусе, воз-

расте, месте проживания и другим социально-демографическим харак-

теристикам, представленным в личной анкете пользователя ВКонтакте), 

мы начали поиск данных именно в этой социальной сети. Поиск осущест-

влялся разными способами: отбор релевантных групп (сообществ) и сбор 

комментариев в них, поиск релевантных комментариев (без привязки 

к группам). Однако ни один из способов не дал результатов: необходимого 

объема комментариев в социальной сети ВКонтакте получить не удалось.

Предварительный ручной поиск комментариев по теме в мессенджере 

Telegram также не дал результатов — доступных релевантных коммента-

риев было недостаточно для решения поставленной задачи.

Другими источниками искомых текстов являются форумы по теме ку-

рения на различных сайтах (Pikabu, Woman.ru и др., среди них специали-

зированные форумы: Nosmoking.ru, Некурим.ру), а также комментарии 

пользователей на видеохостинге YouTube. Последний источник более 

популярен среди россиян: по данным Mediascope в 2021–2022 гг. он на-

ходился в ТОП-5 медиа площадок среди россиян старше 12 лет. 

Эмпирически мы выявили, что YouTube содержал большее количество 

релевантных нашей задаче комментариев, в связи с чем в качестве источ-

ника данных мы выбрали именно его. Среди минусов YouTube как источ-

ника данных для решения целей настоящего исследования — отсутствие 

данных о социально-демографических характеристиках индивида. И как 

у большинства выборок по социальным сетям сохраняется нерепрезен-

тативность выборки пользователей по отношению генеральной совокуп-

ности — населению России. 

Поиск комментариев осуществлялся следующим образом: были ото-

браны 18 видео с большим числом просмотров (которое коррелировало 

с числом комментариев) по темам исследования. 

Суммарно мы собрали более 43 тыс. комментариев. Из них 8000 ком-

ментариев для последующего обучения нейросети разметили независимо 

друг от друга 6 аннотаторов-экспертов1 по следующей методике. На пер-

вом этапе все комментарии были разделены на две группы: 1) содержащие 

довод2 бросить курить или довод не бросать курить; 2) иные. 

1 Каждый комментарий был размечен тремя аннотаторами независимо друг от друга.

2 В инструкции для аннотатора довод определялся как аргументационное высказыва-

ние, которое может быть использовано для убеждения оппонента относительно опре-

деленной точки зрения. Доводы могут быть в поддержку или в опровержение точки 

зрения. Высказывание оценивалось как довод, если оно содержало утверждение, ко-

торое может использоваться как довод в споре, в убеждении оппонента.
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Разработанная нами типовая структура доводов выглядит следующим 

образом: 

1. Доводы бросить курить. 

1.1. Здоровье (пример: «курить — вредно для здоровья»).

1.2. Деньги (пример: «курить — дорого»).

1.3. Иное.

2. Доводы не бросать курить (или антидоводы бросить курить).

2.1. Лишний вес (пример: «если бросить курить, то появится лишний 

вес»).

2.2. Иное.

В категории «Иное» в списке доводов бросить курить выделяются сле-

дующие типы: 1) ответственность перед детьми/окружением; 2) больше 

свободного времени; 3) вред, который курильщик наносит другим людям/

окружающей среде; 4) низкое качество современных сигарет; 5) религия.

Среди иных антидоводов бросить курить комментаторы выделяли сле-

дующие: 1) отсутствие вреда для здоровья; 2) польза курения для здоровья; 

3) вред здоровью от прекращения курения; 4) низкий самосохранитель-

ный статус индивида; 5) более низкая вероятность заболеть COVID-19; 

6) давление окружения. 

На рис. 4 представлено общее распределение 8000 комментариев 

по всем классам. 
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Рис. 4. Распределение общей выборки по классам 

Источник: (Kalabikhina et al., 2024).

Для решения поставленной задачи было проведено шесть отдельных 

экспериментов. Для каждого были построены соответствующие модели 

бинарной классификации в среде Python с использованием PyTorch и би-
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блиотек Transformers и Scikit Learn. Обучение проводилось с использова-

нием модели Conversational RuBERT, которая является одной из версий 

русскоязычной языковой модели RuBERT. Особенность Conversational 

RuBERT заключается в том, что она дополнительно обучена на текстах 

из социальных сетей и пользовательских диалогах.

Распределение всех данных (8000 комментариев) на тренировочную, 

тестовую и валидационную выборку произведено в пропорции: 14 : 1 : 1. 

В моделях использовались следующие параметры: learning rate (показы-

вает скорость обучения модели) = 0,0005, batch size (количество объек-

тов тренировочной выборки, представленных в одном обучающем сете 

для каждой итерации) = 64. В каждом эксперименте обучение проводилась 

на четырех-шести эпохах, в каждом случае выбор основывался на лучшем 

показателе F-score на валидационной выборке. Качество модели оцени-

валось по двум основным параметрам: Accuracy и F-score. В процессе об-

учения не возникло непредвиденных проблем, мешающих сходимости, 

все модели постепенно обучались.

Шесть отдельных экспериментов показали высокую точность клас-

сификации 77–91%. 

Такой результат не гарантирует, что при большем наборе данных такая 

очень высокая точность сохранится. Однако мы видим, что даже те не-

многие аргументы, которые были, были найдены все. 

Подводя итог, можно сказать следующее: в данном параграфе работы 

мы представили созданную нами типологию доводов в пользу курения 

либо отказа от него. По нашим данным, в аргументированных коммен-

тариях против курения преобладает мотив отказа по соображениям здо-

ровьесбережения в противовес сбережению денежных средств (наряду 

с иными более редкими аргументами (ответственность и вред для детей 

и окружения, низкое качество продукта, больше свободного времени, ре-

лигиозные убеждения)). Для людей, поддерживающих курение, борьба 

с лишним весом не является ведущим мотивом. Однако этот мотив суще-

ствует и выделен четко. Иные антидоводы бросить курить заключаются 

в отсутствии вреда или даже пользе здоровью от курения и в давлении 

окружения. Точность предсказания классов в среднем превышает 85%, 

что свидетельствует о достаточной надёжности полученных результатов 

(Kalabikhina et al., 2024).
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В дальнейших исследованиях при относительно небольшом объеме 

размеченных данных для точной классификации важно 1) иметь нали-

чие объединяющего паттерна внутри каждого класса; 2) минимизировать 

пересечения между классами по этому (или более глобальному объеди-

няющему) паттерну.

Продолжая поиск укрупненных аргументов (доводов) негативного 

или позитивного фона комментариев пользователей соцсетей по демо-

графическим вопросам для автоматизации этих доводов, мы анализируем 

еще одну укрупненную систему доводов в разрезе отзывов пациентов в си-

стеме медицинских услуг. С одной стороны, люди могут быть недовольны 

качеством лечения или диагностики, собственно медицинским результа-

том. С другой стороны, пациенты могут жаловаться на плохую организа-

цию предоставления таких услуг (долго, грубо, грязно, далеко, неудобно 

и пр.). С управленческой точки зрения эти различия связаны с разными 

типами управленческого реагирования на проблему. Знаем тип проб-

лемы — лучше ее решаем. Поэтому выделить два класса таких жалоб по-

лезно для улучшения качества медицинских услуг. 

Для оценки эффективности предложенных подходов был проведен 

ряд экспериментов по классификации русскоязычных текстовых отзы-

вов о медицинских услугах клиник и врачей. 

В качестве исходных данных использовались текстовые отзывы агре-

гаторов prodoctorov.ru и infodoctor.ru.

По условиям экспериментов максимальное число слов в отзыве = 90.

В рамках проекта был разработан гибридный метод классификации 

текстовых отзывов, полученных из социальных медиа. Результатом клас-

сификации было распределение текстовых отзывов по следующим осно-

ваниям: 

 • тональность текста: положительная или отрицательная;

 • объект адресации: отзыв о медицинском учреждении (прообраз 

жалоб на организационное сопровождение пациента) или о кон-

кретном враче (прообраз жалоб на качество лечения или диагноза).

Таким образом, начальная задача предполагала разбиение множества 

отзывов на 4 класса. Для решения данной задачи в первую очередь были 

Демографические исследования с помощью нейросетей...  87



апробированы методы машинного обучения с использованием различ-

ных архитектур нейронных сетей: LSTM-сеть, рекуррентная нейронная 
сеть, сверточная нейронная сеть (CNN). Эффективность предложенных 

алгоритмов была сопоставлена с результатами классификации текстов 

с использованием моделей, применяемых в наших предыдущих работах, 

показывающих хорошие результаты при бинарной классификации (BERT 
и SVM) (Konstantinov et al., 2021; Kalabikhina et al., 2023).

Одной из особенностей анализируемых текстовых отзывов также стало 

наличие элементов разных классов внутри одного отзыва. Вследствие 

чего, было принято решение о введение еще двух классов — смешанный 

отзыв (положительный или отрицательный).

Для повышения качества классификации была применена гибридиза-

ция наиболее эффективных методов машинного обучения с лингвисти-

ческими методами, которые учитывают речевые и грамматические осо-

бенности языка текста.

В качестве лингвистической составляющей разработанного гибрид-

ного алгоритма выступала совокупность методов предобработки, вали-

дации и детектирования именованных сущностей, которые представляли 

собой имена врачей клиники. 

Соотношение обучающей и тестовой выборки во всех случаях соста-

вило 80/20.

В рамках первого эксперимента для апробации алгоритмов определе-

ния тональности была сформирована база из 5037 комментариев с сайта 

prodoctorov.ru с наличием исходной разметки по тональности и объекту 

применения. 

В качестве алгоритма векторизации текстовых данных использова-

лась языковая модель RuBERT. Для бинарной классификации текста 

на категории — положительный/отрицательный использовалась модель 

Трансформер. Результаты работы классификатора на тестовой выборке: 

Precision = 0,9857, Recall = 0,8909, F1-score = 0,9359.

Результаты классификации представлены на рис. 5.

Для классификации русскоязычных текстовых отзывов на 4 (а в даль-

нейшем — на 6) класса с использованием представленных моделей ма-

шинного обучения использовались данные агрегатора infodoctor.ru.

Сравнительное преимущество этого агрегатора перед альтернатив-

ными крупными российскими площадками (prodoctorov.ru, docdoc.ru) 

состоит в наличии группировки отзывов по рейтингу от 1 до 5-звездочных 

88 Раздел «Искусственный интеллект» 



в разрезе разных российских городов, что заметно упрощает процедуру 

сбора данных и не требует дополнительного дообучения.

Рис. 5. Результаты классификации отзывов с сайта prodoctorov.ru  

с применением LSTM-сети  

Источник: (Kalabikhina et al., 2024).

Выборки охватывают Москву, Санкт-Петербург и 14 других городов-

миллионников России, по которым есть возможность сформировать ми-

нимально представительные выборки в разрезе городов (не менее 1000 

наблюдений в расчете на один город)1. Выборка охватывает временной 

период с июля 2012 г. по август 2023 г.

Всего было извлечено 58246 наблюдений. Эти отзывы могут как со-

стоять исключительно из позитивных аспектов взаимодействия с вра-

чом либо клиникой, так и иметь смешанную тональность и объектную 

направленность. 

Сравнение показателей эффективности классификации текстовых от-

зывов описанными подходами представлено в (Kalabikhina et al., 2024). 

1 Мы подчеркиваем, что наши результаты относятся к городам-миллионникам. По ме-

нее крупным городам России число наблюдений в среднем не превосходит 100-200. 

На таком количестве наблюдений невозможно выполнить моделирование описанно-

го типа.
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Наиболее высокую эффективность показала архитектура на основе GRU 

(val_accuracy = 0.9271).

Однако, как было отмечено ранее, одной из особенностей анализиру-

емых текстовых отзывов стало наличие элементов разных классов внутри 

одного отзыва. То есть одно текстовое сообщение, несмотря на ограни-

чение в длине, могло содержать и отзыв о враче, и отзыв о клинике од-

новременно. В связи с этим было принято решение о введение еще двух 

классов — смешанный отзыв (положительный или отрицательный), а для 

повышения качества классификации к отзывам отдельных категорий 

был дополнительно применен лингвистический метод поиска имено-

ванных сущностей (описан выше). Применение данного подхода позво-

лило повысить эффективность классификации для всех трех архитектур 

искусственных нейронных сетей. Нужно отметить, что лингвистический 

подход применялся только к тем сообщением, которые на первом этапе 

применяемая нейронная сеть отнесла к категории «отзыв о клинике» 

вне зависимости от тональности отзыва.

Применение метода поиска именованных сущностей к текстовым со-

общениям после их разбиения позволил повысить эффективность клас-

сификации. 

Среди отзывов, которые были неправильно классифицированы (в том 

числе и с учетом применения лингвистической модели), выделяется набор 

длинных текстовых сообщений, которые семантически могут относиться 

одновременно к разным классам. Среди них отзывы, которые:

 • характеризуют и клинику, и врача, но без упоминания конкретного 

ФИО, что не позволяет методу извлечения именованных сущно-

стей отнести отзыв к смешанному классу. Данная проблема может 

решиться посредством проведения дополнительного синтаксиче-

ского анализа предложений с выделением семантически-значимо-

го объекта рассмотрения без конкретизации по ФИО; 

 • включают кардинально противоположные высказывания о кли-

нике, которые касаются разных сторон ее функционирования. 

В первую очередь, могут разниться мнения об организационном 

сопровождении и уровне медицинского обслуживания (собствен-

но лечения и диагностики) клиник.

К ограничениям нашего подхода к классификации можно отнести 

также наличие некоторого числа отзывов о враче, но не в контексте ле-

чения, а в контексте критики организационных моментов. Например: 

«Врач очень грубая, совершенно не имеет подход к людям, ваше заболе-

вание ее не интересует, для нее важнее пораньше уйти домой. Обращаться 

к такому врачу больше не хочется. Никому ее не советую» (Екатерина, 

13 апреля 2023 г., г. Москва). 
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Для развития алгоритма мониторинга качества медицинских услуг 

(для управленческих целей) важно в перспективе расширить класси-

фикацию отзывов в разрезе отраслевого/профессионального критерия 

или критерия по укрупненным типам заболеваний.

В дальнейшем мы планируем также напрямую дообучать ИИ разли-

чать отзывы о клинике и враче на два подкласса: отзыв о медицинском 

содержании (собственно результаты лечения и диагностики) и об орга-

низационном сопровождении (время ожидания приема, территориальная 

доступность, скорость получения результатов, хороший дополнительный 

сервис, вежливость, эмпатия, чистота и пр.). Решение данной задачи 

позволит повысить качество классификации на метауровне, поскольку 

в управленческом контексте важно различать не только отзывы о вра-

чах и клинике, но и отличать отзывы о качестве лечения и диагностики 

от отзывов о качестве сопровождающих организационных параметров 

непосредственно. Еще одно перспективное направление продолжения 

исследования — учет социально-демографических характеристик врачей 

и пациентов в классификации отзывов (положительные и отрицательные, 

о лечении и об организационных параметрах).

В заключение обобщим основные результаты наших исследований.

1. Разработан алгоритм оперативной оценки перспективной динамики 

рождаемости на основе оценки взаимных корреляций между данными го-

сударственной статистики и цифровым следом пользователей. Постро-

ение прогнозной модели SARIMA/ ARIMA на временных рядах данных 

запросов к Google осуществлено для случая существенной корреляции 

данных. Точность прогнозирования выше при помесячном шаге сбора 

данных по сравнению с погодовым. Краткосрочный прогноз, выполнен-

ный нами по описанной методике, подтвердился в следующие два года. 

2. Разработан алгоритм измерения демографической температуры 

первого рода (тональность комментариев в демографических группах). 

При апробации алгоритма мы выявили, что эмоциональный фон в кон-

трастных демографических группах (демографическая температура пер-

вого рода) по критерию репродуктивных установок менялся в противо-

положном направлении в течение десятилетий на фоне введения тради-

ционалистской семейной политики. 

3. Разработан алгоритм измерения демографической температуры вто-

рого рода (тональность комментариев на демографические темы). Выяв-

лено преобладание позитивных оценок бездетности и многодетности, со-

хранения возможности сделать аборт и негативных оценок родительских 
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пособий и материнского капитала и родительских отпусков. Преоблада-

ние позитивных оценок бездетности и многодетности свидетельствует 

о росте неоднородности российского общества по числу рожденных де-

тей (по установкам на число рожденных детей). Преобладание негатив-

ных оценок политических мер связано с описанием дефицита свободного 

времени у родителей и надеждами на рост объема государственной по-

мощи в адрес родителей. 

4. Построен алгоритм вычленения аргументов и автоматического вы-

явления определенных типов аргументов (по оценке личных и обществен-

ных аргументов) для мониторинга неблагополучия по демографическим/

семейным вопросам (критерий реагирования — рост негативных личных 

сообщений). В нашей апробации общественные аргументы преобладали 

в комментариях во ВКонтакте в рассматриваемый период в рассматри-

ваемых демографических группах (не менее 60%).

5. Разработан и апробирован алгоритм классификации электронных 

публикаций СМИ по эмоциональному фону (позитивный, негатив-

ный, нейтральный). Выявлена значимость частоты и эмоционального 

фона в публикациях с упоминанием материнского капитала в регио-

нальных СМИ. Частота оказалась значимым фактором уровня регио-

нальной рождаемости, эмоциональная окраска статей о материнском 

капитале — нет. 

6. Предложен алгоритм и выполнена апробация классификации мне-

ний жителей городов-миллионников по вопросам оценки качества меди-

цинских услуг на основе тематического анализа демографического кон-

тента сайта отзывов пользователей медицинских услуг в классификации 

отзывов о врачах (лечение) и о клиниках (организационная сторона ме-

дицинских услуг). Отработана задача тестирования лучших нейросетей 

для классификации отзывов пациентов.

7. Разработан алгоритм оценки мнений по вопросам самосохранитель-

ного поведения (доводов людей в пользу прекращения курения либо от-

каза от прекращения курения). Представлена типология доводов в пользу 

отказа от курения или в пользу отказа «бросить курить»: выделен довод 

о сбережении здоровья и экономии средств, а также «иное», и анти-до-

вод о страхе набора веса, а также «иное». 

В дополнение опубликованы созданные нами открытые базы дан-

ных — комментарии пользователей пронаталистских и антинаталистских 

групп во ВКонтакте с оценкой эмоционального фона публикаций, тема-

тический анализ высказываний по темам репродуктивного поведения 

и оценки демографической политики, база данных публикаций СМИ по 

теме материнского капитала с оценкой эмоционального фона публика-

ций (Kalabikhina, Banin, 2020; 2021; Kalabikhina et al., 2021). Готовятся 
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к публикации аннотированные датасеты по отзывам пациентов и дово-

дов отказа от курения.

Основной вывод данной работы — перспективы использования тек-

стов как данных в демографических исследованиях существенны. Это до-

казывают значимые результаты получившихся эмпирических исследо-

ваний. 

Ограничения в использовании таких данных в демографическом ана-

лизе есть и обсуждаются исследователями. Это разного рода смещения, 

вопрос с репрезентативностью и фрагментарностью, склонность к не-

гативным высказываниям в комментариях, затрудненность доступа, на-

личие ботов, риск ложной информации и изменений алгоритмов самих 

платформ данных, сложность интерпретации данных из-за использова-

ния неструктурированных изначально текстов, из-за несовпадения на-

учных терминов и языка социальных сетей, из-за двойного смысла не-

которых слов, из-за ограниченности информации о характеристиках 

пользователей. 

Тем не менее перспективы работы с текстами как с данными в демогра-

фическом анализе впечатляют скоростью и частотой в получении инфор-

мации, возможностью приоткрыть информацию в области недоступных 

вопросов в рамках официальной статистики, возможностью комбиниро-

вать разные данные в рамках одного исследовательского вопроса. Прео-

доление ограничения текстовых данных лежит в области стратификация 

и других методов исправления смещений текстовых данных (Hughes et al., 

2016); использования разных источников данных (Alburez-Gutierrez et al., 

2019); обучение с учителем; открытие алгоритмов сбора и обработки циф-

ровых данных для возможности обсуждения и повтора исследовательского 

пути в сравнительных целях (Cesare et al., 2018; Liu et al., 2012).
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Аннотация. Технологии искусственного интеллекта быстрыми шагами входят 

в самые разные сферы жизни общества и каждого из нас. Естественно, что они 

не обошли стороной и бизнес, включая его рыночные взаимодействия, т.е. мар-

кетинг. Этот процесс идет революционно и вызывает бурные дискуссии. Насто-

ящее исследование и его обсуждение в ходе научного семинара экономического 

факультета МГУ по цифровой экономике, прошедшее в апреле 2024 г., посвящены 

поиску и оценке реальных эффектов и ближайших перспектив внедрения техно-

логий искусственного интеллекта (далее — ИИ) в современном маркетинге рос-

сийских компаний.
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Технологии искусственного интеллекта быстрыми шагами входят в са-

мые разные сферы жизни общества и каждого из нас. Естественно, что они 

не обошли стороной и бизнес, включая его рыночные взаимодействия, т.е. 

маркетинг. Этот процесс идет революционно и вызывает бурные дискус-

сии. Настоящее исследование и его обсуждение в ходе научного семинара 

экономического факультета МГУ по цифровой экономике, прошедшее 

в апреле 2024 г., посвящены поиску и оценке реальных эффектов и бли-

жайших перспектив внедрения технологий искусственного интеллекта 

(далее ИИ) в современном маркетинге российских компаний.



Технологии ИИ могут, как уже очевидно, охватывать самые раз-

ные этапы и инструменты маркетинга (McGeorge, 2023; Buchholz, 2023; 

Davletova at al., 2024).

Это является естественным продолжением развития процессов циф-

ровизации рыночных взаимодействий производителей и потребителей 

в современных условиях, арко проявляющихся в современном развитии 

российского бизнеса (Герасименко и др., 2023).

Есть основания предположить, что постепенно формируется новая 

цифровая взаимосвязь инструментов маркетинга как «5Р» — логика при-

нятия цифровых решений в маркетинге с использованием технологий ИИ 

(рис. 1), которая разворачивается в спектр маркетинговых задач (табл. 1).

 

 

Planning (планирование)

Production (производство)

Personalization (персонализация)

Promotion (продвижение)

Performance (эффективность)

Рис. 1. «5Р» — системное принятие решений на основе искусственного интеллекта

Таблица 1

Спектр маркетинговых задач, решаемых с использованием ИИ

Этапы и направления маркетинга Задачи, решаемые с помощью ИИ

Планирование: углубленная 

разработка стратегии

 • Конкурентный анализ и обоснование 

рыночных целей на основе предиктивной 

аналитики.

 • Создание образа целевого потребителя 

и актуального контента

 • Собирайте информацию о конкурентах.

 • Сегментация базы контактов и оценка 

верояности конверсий

 • Прогнозируйте пути покупателя и оттока 

клиентов.

 • Распределение маркетингового бюджета 

по каналам продвижения и сегментам целевой 

аудитории
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Окончание табл. 1

Этапы и направления маркетинга Задачи, решаемые с помощью ИИ

Производство
контента: цифровой 

интеллектуальный контент

 • Разработка обновлений для социальных сетей.

 • Написание креативного контента, основанного 

на анализе данных.

 • Оптимизация контента для поисковых систем 

(SEO).

 • Написание теrcnjd электронного письма 

для рассылки. Написание рабочих процессов 

по электронной почте для поддержки/продаж. 

Аналитика текстов, изображений, видео, 

создание сайтов

Персонализация: расширение 

и новые формы взаимодействия 

с потребителями

 • Составление персонализированного прогноза 

рекомендаций по продукту.

 • Персонализация контента и интерфейса 

персонального предложения с помощью 

изображений, текста и видео с использованием 

AR/VR технологий.

 • Привлечение пользователей с помощью ботов 

и коммуникации в чатах, ответы на голосовые 

и текстовые вопросы.

 • Показ контекстной рекламы на основе 

истории пользователей и данных о внешних 

видеизображениях в социальных сетях.

 • Предоставление контента по результатам 

индивидуальных поисковых запросов

Продвижение: управление 

коммуникациями с потебителем 

в интегрированных каналах 

и доступных устройствах

 • Оптимизация расходов на цифровую рекламу 

по каналам и аудитории в режиме реального 

времени.

 • Тестирование заголовков, анализ страниц 

сайта, изображения и креатив.

 • Планирование акций.

 • Управление параметрами рассылки 

электронной почты.

 • Повторный показ таргетированной рекламы

Эффективность: оценки на основе 

аналитики данных

 • Оценка потенциальных клиентов и адаптация 

к изменениям.

 • Мониторинг действий и их результатов.

 • Получение информацию из аналитики данных.

 • Прогноз эффективности мероприятий 

маркетинга.

 • Составление отчеты о результатах и выводов

Процесс внедрения технологий ИИ в бизнес и в рыночные отношения 

производителей и потребителей идет очень быстро. Спустя более чем пол-

тора года после того, как OpenAI выпустила ChatGPT, вызвав ажиотаж во-
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круг больших языковых моделей и генеративного ИИ, Apple присоедини-

лась к ажиотажному движению вокруг ИИ, представив целый набор функ-

ций искусственного интеллекта, которые должны были включены в 2024 г. 

в следующие версии iOS, iPadOS и macOS, назвав эти функции не просто 

функциями искусственного интеллекта, а «системой персонального интел-

лекта» (Apple Intelligence). Apple Intelligence демонстрирует широкие воз-

можности искусственного интеллекта, поскольку он поможет пользовате-

лям создавать тексты, изображения, выполнять действия в приложении, 

лучше понимая контекст. Аналитики готовы утверждать, что ИИ — это уже 

«мастер на все руки» (Richter, 2024). А готов ли потребитель воспринять 

эти возможности в ракурсе рыночных взаимодействий и трансакций, по-

иска продукта и совершения покупок? И готов ди бизнес активно внедрять 

в маркетинг все эти возможности? На этот вопрос пока не существует од-

нозначного ответа и он требует дополнительных исследований.

Когда речь заходит об ожиданиях потребителей относительно влия-

ния генеративного ИИ на их жизнь и опасений в отношении того, будут 

ли эти технологии использоваться этично и ответственно, исследова-

тели отмечают разные векторы общественного восприятия. Более того, 

процессы внедрения технологий ИИ в рыночную политику компании 

не всегда видимы для потребителя и осознаются ими (Humprecht at al., 

2022; Alm at al., 2020).

Проведенный в марте–апреле 2024 г. интернет-опрос, направленный 

на то, чтобы понять, как люди воспринимают генеративный искусствен-

ный интеллект (ИИ) и что они думают о его применении в разных сферах 

работы и жизни в шести странах (Аргентина, Дания, Франция, Япония, 

Великобритания и США, выборка составляла 12 217 респондентов в воз-

расте 18+, около 2000 человек разных возрастов в каждой стране), показал, 

что ChatGPT, безусловно, является наиболее широко признанным про-

дуктом с использованием генеративного ИИ — о нем слышали около 50% 

опрошенных пользователей интернета. Из них 28% респондентов так или 

иначе использовали инструмент искусственного интеллекта для создания 

медиаконтента, в то время как 24% использовали искусственный интел-

лект для получения информации (Fletcher, Nielse, 2024). 

Разница между случайным употреблением, интенсивным использова-

нием и отсутствием такового более заметна в старших возрастных груп-

пах. В то время как 84% респондентов старше 55 лет никогда не пользо-

Искусственный интеллект в маркетинге: актуальные технологии...    101



вались чат-ботом OpenAI, который выдает ответы на основе учебного 

материала, вычисляя статистическую вероятность каждого следующего 

слова в предложении, от 13 до 15% представителей остальных возрастных 

групп использовали его, по крайней мере, один или два раза. В целом, ча-

стое использование ChatGPT встречается пока редко: от 1–2% в Японии, 

Франции и Великобритании до 7% в США. Многие отмечали, что они ис-

пользовали генеративный ИИ всего один или два раза. Данной техноло-

гии еще предстоит стать осознанной частью повседневного использова-

ния, и это надо иметь в виду для применения новых технологий в рыноч-

ных отношениях и развитии новых форм коммуникаций с потребителем.

Проводимые сегодня исследования показывают, что существуют от-

расли экономики, где люди ожидают, что генеративный ИИ окажет боль-

шое позитивное влияние на вывод на рынок новых продуктов и сервисов. 

К их числу относят, например, сферы здравоохранения и науки. 

Кроме того, есть секторы рынка, применительно к которым люди 

предполагают, что воздействие искусственного интеллекта может быть 

пока не столь значительным, и ожидают социально ответственного исполь-
зования компаниями. К числу таких отраслей, как показывают опросы, 

сегодня относят сферу ритейла и маркетинговую политику розничных 

продавцов. При этом многие пользователи отмечали, что хотели бы, 

чтобы компании маркировали использование искусственного интеллекта 

и в производстве контента, и в коммуникациях с потребителями.

В то же время, есть сектора рынка, где все больше людей ожидают 

значительных изменений, но при этом опасаются безответственного и не-
этичного использования бизнесом информации, полученной на основе 

ИИ. Это касается в значительной степени таких сфер. как социальные 

сети и медиакоммуникации. Как известно, именно в этих сферах активно 

развивается цифровой маркетинг современных компаний по всему миру. 

Вопросы этики искусственного интеллекта выходят на передний план 

(Герасименко, 2023).

Осознавая новые особенности восприятия технологий ИИ населением 

как одной из сторон рыночных взаимодействий, необходимо исследовать, 

как и в какой мере реагирует на новые возможности и вызовы другая сто-

рона рынка — бизнес. Насколько широко и эффективно внедряется арсе-

нал новых технологий в маркетинг компаний? Генеративный искусствен-

ный интеллект, особенно продукты, выпущенные или анонсированные 

ведущими технологическими корпорациями, привлекли миллиардные 

инвестиции за последние два года. Однако, как показывает практика, 

приток больших объемов рекламы и венчурного капитала к разработке 

маркетинговых инструментов на основе ИИ не привел пока к реальному 

расширению использования (Zandt, 2024).
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На основе обобщения первого опыта стали появляться международ-

ные исследования на эту тему, дающие некоторый ориентир в понимании 

трендов развития ИИ в маркетинге. Так, проведенный в начале 2024 г. 

международный опрос маркетологов и руководителей бизнеса был посвя-

щен определению тех инструментов маркетинга, базирующихся на техно-

логиях ИИ, которые уже используются компаниями разных стран на ре-

гулярной основе (Statista content, 2024)1. Опрос показал, что бесспорный 

лидер среди ИИ инструментов — это ChatGPT. Число маркетологов, ис-

пользующих чат-бот Chat GPT. составило в сегменте B2B 84%, а в сег-

менте B2C — 70%. В то же время, этот опрос показал, что инструменты 

искусственного интеллекта пока еще мало используются для создания 

рекламных баннеров и креативного контента (табл. 2).

Таблица 2

Области маркетинга, в которых компании внедряют инструменты,  
основанные на искусственном интеллекте (результаты опроса в %)

Сферы маркетинга, в которых внедряется ИИ B2B B2C

Сторителлинг и обобщение существующих текстов

Создание постов в социальных медиа

Написание и копирование текстов для SEO продвижения

Идеи для кампании по развитию 

Конвертация существующего контента в другие форматы

Определение цели и ключевых слов для поиска

Составление описаний продуктов

Создание рекламных баннеров/креативного контента

Проведение брифингов

Поисковая оптимизация существующей копии

Автоматизация процессов

Измерение эффективности маркетинга

59

55

39

41

32

29

28

28

24

19

13

46

44

38

34

28

22

32

24

26

12

10

Источник: составлено автором на основе данных: URL: https://statista.design/wp-content/

uploads/2024/06/Statista_Content_Marketing_Trend_Study_2024.pdf

1 Методология исследования: в период с 16 января по 11 февраля 2024 г. с помощью 

онлайн-опроса было опрошено в общей сложности 527 участников – менеджеров 

разных уровней, причем руководители бизнеса и директора составили 56%. Структу-

ра респондентов по странам: 29% Азия, 27% Европа, 23% США, остальные – Север-

ная и Южная Америка, ЮАР и Австралия. По использованию технологий цифрового 

маркетинга 69% составили компании, которые сами производят собственный контент 

маркетинга, и 32% – агентства, занимающиеся производством маркетингового циф-

рового контента (поставщики услуг). Примерно одинаково были представлены В2В 

и В2С рынки (51 и 49%), около половины – компании малого и среднего бизнеса.
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Интересно отметить, что более половины респондентов этого опроса 

представляли сферы бизнеса, непосредственно связанные с маркетингом: 

цифровой бизнес в интернете и медиа; маркетинг, реклама, пиар и кон-

салтинг; производство потребительских товаров; продуктовый ритейл.

Особо активно развивающейся сферой становится использование 

ИИ в маркетинговых исследованиях и анализе клиентских данных. Инте-

грация ИИ в маркетинговые исследования — это, по мнению экспернтов, 

тенденция, которая будет и впредь революционизировать отрасль (Biswas, 

2023). Для реализации этого направления важно понимать, как развернуть 
платформу клиентских данных начинается с того сообщения, которое при-

влекает внимание клиента и в конечном итоге приводит к его привлече-

нию на сайт. С этого момента важно поддерживать качество коммуника-

ции с потенциальным клиентом. Стратегия управления данными играет 

важную роль в этом процессе.

Покупка является началом длительного процесса использования име-

ющихся знаний о клиенте — знаний о клиентах – для повышения их ло-

яльности, укрепления их связей с компанией и содействия их восстанов-

лению (Edelman, Abraham, 2022). В этом вопросе необходимо опираться 

на свою платформу клиентских данных (Customer Data Platform, CDP) 

на разных этапах жизненного цикла клиента. На этапе покупкиоценить 

потенциал активации целевой аудитории, проявившей интерес к про-

дуктам компании. Кроме того, анализ данных помогает определить под-

ходящий канал, по которому эта целевая аудитория может быть преоб-

разована в клиентов. Платформа CDP позволяет повторно активировать 

отказавшихся клиентов, которые начали конверсию, но не завершили 

ее. В этом случае внутри платформы могут быть созданы специальные 

клиентские сегменты для отдельного таргетинга такой потенциальной 

аудитории.

Данные, собранные с помощью ИИ на протяжении всего жизненного 

цикла клиента, и выявленные причины отказа от приобретения продукта 

можно использовать для создания профилей потерянных клиентов для их 

повторной активации с испозованием специальных мероприятий. Поэ-

тому дополнительная ценность CDP на основе анализа больших данных 

заключается в 360-градусном обзоре потребителя, с помощью которого 

компания может поддерживать или возобновлять диалог с клиентом. Ин-

тегрируемый таким путем клиентский опыт может анализироваться мар-

кетологами при поддержке алгоритмов и данных, полученных с исполь-

зованием ИИ (Edelman, Abraham, 2022; Nunes, 2021).

В целом, можно отметить, что внедрение ИИ в маркетинг вызывает 

большой оптимизм у исследователей. «От автоматизации процессов 

и гиперперсонализации до постоянного изменения процесса генерации 

104 Раздел «Искусственный интеллект» 



идей – генеративный искусственный интеллект готов стать катализато-

ром новой эры маркетинговых возможностей… Генеративный ИИ (gen AI) 

приближает этот святой грааль гиперперсонализации в масштабе, близ-

ком к реальному» (Harkness at al., 2023). Отмечается, что искусственный 

интеллект Gen AI позволяет революционизировать потребительский мар-

кетинг, и с ним маркетологи могут одновременно анализировать и интер-

претировать текстовые, графические и видеоданные, чтобы лучше понять 

возможности инноваций. Gen AI обеспечивает через анализ неструкту-

рированных данных детальную персонализацию таким образом, который 

раньше был просто невозможен.

Важно отметить, что, по мнению международных экспертов, повы-

шение производительности благодаря gen AI начинает реально сказы-
ваться на мировой экономике и мировом рынке. Согласно недавнему отчету 

McKinsey, ежегодный рост глобальной производительности благодаря 

gen AI может составить до 4,4 трлн долл. Согласно их анализу, марке-

тинг и продажи – это одна из четырех функциональных групп, которые 

в совокупности могут обеспечить около 75% этой прибыли. Только эф-

фективность маркетинга благодаря gen AI может увеличиться на 5–15% 

от общих расходов на маркетинг, что составит около 463 млрд долл. в год 

(Harkness at al., 2023). 

В то же время справедливо обращается внимание на то, что в про-

цессе внедрения gen AI маркетологи должны обеспечивать принятие 

мер по снижению таких рисков, как «галлюцинации» (когда gen AI вы-

дает уверенно звучащие результаты, которые не основаны на проверяе-

мых фактах, данных или алгоритмических схемах), предвзятость, нару-

шения конфиденциальности данных и авторских прав. В любом случае 

сохраняется необходимость человеческого анализа и проверки всего того, 

что поступает непосредственно к клиенту. С этой точки зрения, марке-

тологи должны вводить ограничение круга тем, которые gen AI может 

затрагивать в маркетинговых кампаниях при прямом взаимодействии 

с потребителями.

Хотя все маркетологи понимают, что они все еще находятся в начале 

пути преобразования маркетинга, и никто точно не знает, каким будет 

будущее gen AI, но все соглашаются с тем, что грядут большие преоб-

разования на основе gen-AI. В связи с этим предлагается разрабатывать 

управленческие алгоритмы, «дорожную карту» внедрения, реализации, 

мониторинга и оценки эффективности новых технологий ИИ в работе 

компании. Дорожная карта должна включать план обучения и перепод-

готовки сотрудников, а также план внутренних коммуникаций в масшта-

бах всей организации, чтобы гарантировать, что все движутся в одном на-

правлении. Предполагается, что самой сложной задачей будет при этом 
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масштабирование. Поэтому эксперты предлагают начинать с обеспече-

ния совместной ответственности технического и бизнес-руководства, 

поскольку обе группы имеют решающее значение. Затем, с учетом ва-

риантов использования, постоянно тестировать их на основе отзывов 

пользователей, чтобы обеспечить внедрение и масштабирование (Ziakis., 

Vlachopoulou, 2023).

О том, как описанные проблемы внедрения техногий ИИ в маркетинг 

выглядят в контексте российского бизнеса, свидетельствуют результаты 

авторского опроса руководителей и управленцев свыше 250 российских 

компаний, проведенного в январе-марте 2024 г. В опросе участвовали 

маркетологи и руководители компаний разных отраслей и регионов Рос-

сийской Федерации. Около потовины компаний относилось к малому 

и среднему бизнесу. Тестировались реальные оценки опыта и перспек-

тив внедрения ИИ, полученные от руководителей и маркетологов рос-

сийских компаний.

Прежде всего, важно было понять, чего ожидают российские управленцы 
от внедрения ИИ в маркетинг? Какие эффекты для компании они считают 

возможными в итоге внедрения?

Результаты исследования показали, что респонденты связывают при-

менение искусственного интеллекта, в первую очередь, с возможностями 

решения задач обработки данных компании (47%), а также, в меньшей 

степени, задач роста производительности в компании (18%). Удивило, 

что гораздо меньшая доля респондентов ожидала от внедрения ИИ в мар-

кетинг роста качества обслуживания клиентов (9%) и с возможностями 

получения конкурентного преимущества на рынке (13%).

Однако когда участникам опроса предложили оценить опыт исполь-

зования технологий на основе ИИ в их компании, а также свои лич-

ные знания существующих инструментов, 52% респондентов ответили, 

что в их компании данные технологии фактически пока не применяются, 

только 39% подтвердили использование данных технологий, а еще 9% от-

ветили, что не обладают информацией об использовании этих технологий 

в компании. Подобные ответы дают определенное представление о сте-

пени знакомства менеджмента компаний с содержанием и потенциалом 

новых технологий в маркетинге. Ниже приведены некоторрые характер-

ные ответы маркетологов на открытые вопрросы, касающиеся ожидае-

мых выгод или, напротив, проблем и рисков от внедрения в маркетинг 

технологий ИИ в текущих рыночных условиях (табл. 3).
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Таблица 3

Характерные ответы на вопросы о выгодах и рисках,  
ожидаемых при внедрении различных технологий ИИ в маркетинг

Тренды на базе новых 
технологий Выгоды, позитивные оценки Риски, негативные оценки

1.  AR и VR «Мы постепенно привыкаем 

к тому, что миры физический 

и цифровой сращиваются, 

порождая новую phygital 

реальность на стыке. Это будет 

эффективно, потому что:

а)  мозг человека будет 

воспринимать 

эту информацию почти 

как реальность; 

б)  пространственная картина 

может управляемо 

изменяться; 

в)  число пользователей будут 

огромным».

«Это может быть особенно 

полезно для компаний, 

торгующих сложными 

техническими устройствами 

или стоящими перед 

задачей демонстрации своих 

товаров с высокой степенью 

визуального воздействия 

(например, дизайнерская 

мебель или интерьерные 

элементы)»

«Применение VR/AR  

является больше 

экспериментом, 

технологической новинкой, 

чем повсеместно используемой 

технологией». 

«Сдерживает высокая 

стоимость».

«Основная проблема внедрения 

AR и VR заключается 

в непонимании самого 

продукта»

2.  Интерактивный 

контент

«Результат – получает большое 

количество просмотров 

и положительных откликов. 

В результате растет лояльность 

клиентов».

«Использование 

такого контента может 

быть эффективным 

и в практическом 

плане, так как он легко 

интегрируется в различные 

каналы маркетинга (сайты, 

социальные сети, мобильные 

приложения и т. д.)»

«Реальные выгоды 

неочевидны»
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Продолжение табл. 3

Тренды на базе новых 
технологий Выгоды, позитивные оценки Риски, негативные оценки

3.  Бесшовная 

интеграция 

офлайн- и онлайн-

маркетинга

Достигается устранения 

разрывов в коммуникациях 

с клиентом на разных стадиях 

его пути от появления интереса 

до повторного приобретения 

товара».

«Это ссоздание экосистемы 

бренда, когда весь путь 

покупателя осуществляется 

максимально быстропо точкам 

контакта бренда».

«Достигается улучшение 

потребительского опыта через 

развитие личного кабинета»

«Развитие данного 

тренда ограничивается 

высокой стоимостью входа 

в число владельцев экосистем 

и сложностью интеграции 

разных каналов коммуникаций 

с клиентом, когда часть из них, 

например, банк, не являются 

частью компании».

«Компании могут столкнуться 

с необходимостью внедрения 

новых программных 

и аппаратных решений 

для реализации данной 

интеграции»

4.  Оптимизация 

маркетинга 

для мобильных 

устройств

«Доступность любых услуг 

24/7, экономия времени 

клиентов, сокращенный путь 

к покупке».

«Возможность направлять 

для клиента персональные 

предложения, выработанные 

с учётом клиентского опыта»

«Ограниченные функции: 

есть проблемы с соединением: 

в отдаленных регионах». 

«Реализация данных 

изменений может потребовать 

больших финансовых 

вложений и сложных 

внутренних изменений 

в организации компании»

5.  Борьба 

с информационным 

шумом, этика 

использования 

искусственного 

интеллекта

«В условиях огромного 

количества контента и рекламы 

важно найти новые способы 

привлечения внимания 

пользователей». 

«Оригинальный контент, 

правильная тональность 

и тонкая персонализация 

помогут этично выделиться 

на фоне конкурентов».

«Маркетинг стал сложнее 

из-за информационного 

шума. Одной из главных 

его особенностей становится 

необходимость ТАКТИЧНО 

выделиться из толпы 

и привлечь внимание целевой 

аудитории»

Проблема очень сложная, 

так как потребуются 

дополнительные ресурсы 

и экспертиза для создания 

этичного и уникального 

контента».

«Концепция ясна, но путь 

не ясен».

«В ближайшее время 

препятствием станет сложное 

регулирование — обработка 

биометрических данных, 

хранение чувствительных 

данных, маркировка 

рекламы в интернете, и т.д. 

Менеджменту нужно будет 

внедрять сложные стандарты 

комплаенса на всех шагах: 

от проектирования системы 

до онлайн-отчетности 

в госорганы»
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Продолжение табл. 3

Тренды на базе новых 
технологий Выгоды, позитивные оценки Риски, негативные оценки

6.  Развитие 

машинного 

обучения

Важно для оперативного 

объединения и получения 

данных об операциях 

клиента и его потребностях, 

чтобы делать 

ему персонализированные 

предложения.

«Это даст рост продаж за счет 

работы на маркетплейсах».

«Автоматизация процессов, 

оптимизация рекламных 

кампаний и анализ больших 

объемов данных позволят более 

эффективно взаимодействовать 

с клиентами и предлагать 

персонализированные 

предложения».

«Машинное обучение 

позволяет с легкостью 

преодолеть рутину 

расчетов и подготовить 

необходимые выходные 

данные для последующего 

анализа. А подробный 

анализ онлайн- поведения 

клиентов по разработанным 

AI-алгоритмам на ресурсе 

компании позволит определить 

предпочтения, расширить 

категории пользователей 

и нарастить клиентскую базу 

впоследствии»

«Во-первых, требуется большое 

количество данных

для обучения моделей и их 

постоянное обновление. 

Во-вторых, существуют 

этические и юридические 

вопросы, связанные 

с использованием алгоритмов 

машинного обучения 

и защитой данных».

Большое 

препятствие — стоимость 

внедрения инноваций: 

в лучшем случае несколько 

десятков миллионов 

рублей, атакже дефицит 

IT-специалистов 

на рынке и возможность после 

внедрения выделять ресурсы 

на поддержку процессов 

и регулярной актуализации, 

повышения кибербезопасности 

сервисов».

«Низкая готовность 

менеджмента принять, 

что цифровые 

технологии — это не просто 

задача, а стратегическая 

цель компании. Возможно, 

потребуется изменить культуру 

внутри. Трудно понять, 

как работать в новых условиях 

в мире цифровизации, когда 

их внутренние процессы 

будут более прозрачными 

для клиентов, и время 

для принятия решений 

сократится»

Источник: составлено автором по результатам собственных опросов.

Для оценки реальной практики применения ИИ в маркетинге иссле-

дуемых компаний был важен накопленный опыт их использования. По-

этому был задан вопрос о том, как часто маркетологи этих компаний фак-

Окончание табл. 3
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тически используют технологии на основе ИИ в своей работе. При этом 

хотелось уточнить, насколько желаемое совпадает с действительностью, 

поэтому был задан вопрос о мнении управленцев о том, насколько такое 

использование необходимо. Как и ожидалось, желаемое предвосхищает 

действительность, о чем свидетельствует рис. 2.

29 32

18 21

2
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77

6

Никогда/почти никогда Редко/иногда Часто/почти всегда Не знаю

Используют Должны

Рис. 2. Расхождение между фактическим и желаемым уровнем использования ИИ  

в маркетинге компании, в % 
Источник: составлено автором по результатам анкетирования.

Однако такое расхождение не является уникальной особенностью рос-

сийских компаний, сопоставив полученные результаты с аналогичными 

опросами зарубежных компаний, было нетрудно убедиться, что это — 

общая картина, как следует из результатов проведенного компанией 

McKinsey в 2023 г. среди старших руководителей по продажам и марке-

тингу крупных или глобальных компаний на рынках B2B, B2C1 (рис. 3).
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Рис. 3. Желаемое использование технологий на основе ИИ и МО в работе компании  
Источник: по данным исследования, проведенного компанией McKinsey в 2023 г.

1 URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/

ai-powered-marketing-and-sales-reach-new-heights-with-generative-ai?stcr=9B6B3D0A60

59415BB640CCF96927077B&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=4ac035eec904486ba1f7

2d2cb711ea64&hctky=9911650&hdpid=cb3b5b6e-9e9a-40d2-a966-351ec42a95bc#/
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Из сравнения графиков на рис. 3 и 4 видно, что ответы российских 

и иностранных управленцев сопоставимы и показывают, с одной сто-

роны, признание значимости данных технологий для деятельности ком-

паний и, с другой стороны, наличие проблем. Поэтому был задан вопрос 

о том, что мешает внедрению технологий ИИ в маркетинг в тех масшта-

бах, которые необходимы для компании. Ответы на этот вопрос пред-

ставлены на рис. 4.

В качестве главной причины в полученных ответах было указано от-

сутствие специалистов, которые были бы готовы работать с этими ин-

струментами (41%). Также управленцы отметили, что нет достаточной 

информации о данных продуктах и поэтому не понятно, какое решение 

выбрать (29%), у руководства нет пониманияя важности внедрения этих 

технологий (26%). Относительно небольшое количество управленцев 

(18%) отметили высокую стоимость их покупки и использования.
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Рис. 4. Мнения управленцев о барьерах внедрения ИИ в маркетинг их компаний 

Источник: составлено авторами по результатам анкетирования.

Очень важным аспектом успешного внедрения ИИ в маркетинг явля-

ются имеющиеся знания и отношение управленцев к рассматриваемым 

технологиям. Относительно небольшое кодичество опрошенных, 6% от-

метили, что они являются достаточно продвинутыми профессионалами 

и довольно неплохо разбираются в этих технологиях. Из числа респон-

дентов, работающих в сфере маркетинга, только 10% назвали себя про-

фессионалами в этой сфере или людьми, довольно неплохо разбираю-

щихся в этой области, 65% из числа опрошенных маркетологов хотели 

бы улучшить свои знания в этой области. Что удивительно, 25% маркето-

логов не считали необходимым для себя развиваться в этом направлении, 

не видя актуальных перспектив использования ИИ для своего бизнеса.

Первые выводы, которые можно сделать на основе анализа практики 

внедрения ИИ в маркетинг, следует обобщенно сформулировать в трех 

тезисах: 
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1. Внедрить ИИ в маркетинг — это сложное управленческое реше-

ние, на которое влияет много факторов.

2. И внедрить технологию ИИ — это только начало пути, надо прове-

сти целый ряд преобразований в компании, чтобы вписать его в си-

стему управления.

3. В процессе внедрения придется преодолевать различные барьеры, 

причем не столько финансовые, сколько человеческие: нпонима-

ние, недоверие, неуверенность и страхи.

Обращаясь к проблемам и рискам внедрения, эксперты разных стран 

дают свои оценки и ставят гипотетический вопрос: «Искусственный ин-

теллект в бизнесе: он уже незаменимый или все еще неиспользуемый?» 

(Liebermeister, 2024). Насколько широко инструменты искусственного 

интеллекта используются компаниями и их руководителями в повседнев-

ной работе и в какой степени можно ожидать, что их использование изме-

нит культуру управления на предприятиях? Институт культуры лидерства 

в эпоху цифровых технологий (IFIDZ) в Висбадене провел опрос, чтобы 

узнать это от предпринимателей. Онлайн-опрос 173 руководителей ком-

паний из разных отраслей показал, что большинство из них неоднозначно 

относятся к использованию ИИ в своей деятельности, а также в своей 

повседневной работе. Например, хотя 80% опрошенных руководителей 

считают, что профессиональное использование ИИ в их отрасли будет 

играть решающую роль в будущем, только 22% из них уже используют та-

кие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, практически 

ежедневно. Немало руководителей чувствуют скрытую угрозу со стороны 

ИИ. Около 20% даже сами чувствуют большую или меньшую угрозу, от-

части потому, что при возможном сокращении численности персонала 

потребуется меньше руководителей.

И все же отношение в международном маркетинге к преождолению 

барьеров довольно оптимистичное. Специалисты полагают, что барьеры 

между физическим и цифровым миром в маркетинге будут вероятно 

в дальнейшем размываться, особенно в сфере потребительского опыта 

(Die Barriere, 2024). Отмечается, что все более важной становится бесшов-

ная интеграция различных каналов. Клиенты ожидают постоянного вза-

имодействия, независимо от того, взаимодействуют ли они с компанией 

через социальные сети, веб-сайт, мобильные устройства или физическое 

местоположение. С точки зрения технологий, дополненная реальность 

и виртуальная реальность могут играть более важную роль в CX для созда-

ния захватывающих впечатлений. Компании также будут уделять больше 

внимания вопросам устойчивого развития и этического поведения, по-

скольку клиенты будут обращать все больше внимания на ответственную 

деловую практику. Использование искусственного интеллекта и машин-

ного обучения еще больше улучшит пользовательский опыт за счет соз-
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дания персонализированного пользовательского интерфейса. Чат-боты 

и интеллектуальные помощники будут играть более важную роль в ока-

зании помощи пользователям в навигации по сложным системам, обе-

спечивая при этом взаимодействие, подобное человеческому. Машинное 

обучение, лежащее в основе применения ИИ, позволяет выявлять законо-

мерности и тенденции в данных, которые можно использовать для при-

нятия обоснованных решений. 

Сотрудничество ИИ и человеческого интеллекта станет для марке-

тинга оптимальным решением. В то время как ИИ обладает способностью 

обрабатывать большие объемы данных и распознавать закономерности, 

человеческий интеллект может интерпретировать результаты, понимать 

контекст и отвечать на вопросы о необходимых маркетинговых решениях.

В знаменитой «кривой хайпа» Гартнера за 2023 г., дающей графиче-

ское отображение цикла зрелости технологий, искусствернный интеллект 

помещен на вершину цикла популярности, с которой всегда сопряжены 

и завышенные ожидания (см. рис. 5).

Рис. 5. Кривая хайпа Гартнера за 2023 г.

Искусственный интеллект в маркетинге: актуальные технологии...    113



Аналитики компании Gartner отмечают, что адаптация бизнеса к из-

меняющимся требованиям клиентов позволит в 2024 г. улучшить качество 

обслуживания заинтересованных сторон, причем в числе потребителей 

называются уже и клиенты-машины — это устройства с искусственным 

интеллектом, которые потенциально также могут выступать в роли по-

требителей услуг, например выполняя функции голосового помощника 

(заказывая еду и т.д.). В связи с ростом рынка таких устройств аналитики 

Gartner советуют компаниям делать информацию о продуктах и услугах 

легкодоступной для ИИ-клиентов на любом этапе покупки и обучвть 

персонал отдела продаж и обслуживания работе с агентами ИИ. Анали-

тики прогнозируют, что к 2026 г. клиенты-машины будут способны само-

стоятельно выбирать из конкурирующих продуктов нужный владельцу, 

а к 2036 г. — делать самостоятельный выбор разных продуктов, анализи-

руя потребности хозяина (Топ-10 главных стратегических IT-тенденций, 

2024).

Однако это технологический прогноз, впереди у маркетологов компа-

ний тяжелая работа по реализации другого цикла — жизненного цикла 

внедрения ИИ в реальный процесс управления маркетингом и разви-

тия компаний в цифровой среде. Основные направления в ближайшем 

будущем, по которым необходимо развивать исследования и проводить 

внедрение технологий ИИ в маркетинге, — это улучшение потребитель-

ского опыта, соблюдение этики искусственного интеллекта и контроль 

со стороны государства за поддержанием законов рыночной конкуренции 

и недопущением тенденций монополизации рыночной власти на основе 

монопольного использования новых технологий, особенно в масштабных 

форматах электронной торговли.
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С тех пор, как Джон Маккарти в 1956 г. предложил термин «искус-

ственный интеллект» (Маккарти, 1956), в мире появилось множество тол-

кований его содержания, порой — самых фантастических (The Dartmouth 

Artificial Intelligence Conference, 2020). Мы разделяем ту точку зрения, 

что искусственного интеллекта как приемлемой действующей модели 

природного оригинала нет и быть не может до тех пор, пока не откроются 

тайны мыслительных процессов человека, комплексной картины инфор-

мационных процессов мозговой активности, в рамках которой человек 

занимается повседневной деятельностью и творчеством. А этого, скорее 

всего, не случится никогда. 



Чтобы обосновать свое мнение, можно рассмотреть понятия сознания, 

мышления и интеллекта и сделать попытку их методической интерпрета-

ции для подхода к искусственному интеллекту.

В рамках такого подхода можно реферативно представить следующее.

Сознание — появляется с рождением человека. Сознание — это со-

стояние восприятия и осмысления окружающего мира, возникновение 

собственных мыслей и чувств. Оно включает способность реагировать 

на внешние воздействия, осознавать собственное существование и фор-

мировать эмоциональный и когнитивный опыт (Anil et al., 2022).

Эрвин Шредингер отмечает: «Сознание не может быть объяснено в фи-

зических терминах. Ибо сознание абсолютно фундаментально. Оно не 

может быть объяснено в терминах чего-либо другого» (Ralph Lewis, 2009). 

Мышление — вырабатывается в процессе использования человеком 

сознания при осуществлении процессов жизнедеятельности. Мышление 

можно определить как процесс обработки информации для решения за-

дач и принятия решений. Оно представляет собой сложный психологи-

ческий процесс, включающий логику, абстрактное мышление, вообра-

жение и понимание (Маклаков, 2001).

Интеллект — появляется у человека в результате активного исполь-

зования мышления. Интеллект обычно связывается со способностью 

понимать, анализировать, оценивать и использовать знания для реше-

ния проблем обучения и адаптации к изменениям. Интеллект выступает 

продолжением мышления и проявляется в процессе поиска решения 

не только задач, но и проблем, содержащих определенный класс задач. 

Он может проявляться в различных формах: математический, музыкаль-

ный, литературный, инженерный интеллект. Последний может служить 

хорошей иллюстрацией отношений мышления и интеллекта: есть инже-

нерное мышление и инженерный интеллект. Первый является хорошей 

профессиональной характеристикой специалиста в конкретной области, 

а обладателя второго привлекают в качестве эксперта для решения слож-

ных, нетривиальных задач. Высшей степенью проявления интеллекта слу-

жит способность производить новое знание — совершать открытия, соз-

давать уникальные произведения, принимать дискреционные решения. 

При этом следует помнить, что интеллект человека не является изоли-

рованной сущностью, обеспечивающей принятия решений — его действие 

происходит в конкретной эмоциональной среде. Эмоции выступают не-

отъемлемой частью человеческого познания и функционирования, и они 

могут влиять (а иногда — и определять) на наши креативные способно-

сти решать проблемы, на суть и характер социальных взаимоотношений.

Можно выделить только несколько причин, по которым эмоции мо-

гут играть решающую роль в принятии решений:
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Мотивация: эмоции создают мотивацию, влияющую на действия. На-

пример, сильная эмоциональная реакция на ситуацию может побудить че-

ловека к действию или сделать выбор, на который он обычно не решался.

Оценка рисков: люди могут быть склонны к риску (risk lover) или пред-

почитают его избегать (risk averse person). Эмоции определяют то, как люди 

воспринимают и оценивают риски. Например, страх или беспокойство 

могут привести к более осторожному принятию решений, в то время 

как волнение или чрезмерная самоуверенность могут привести к более 

рискованному шагу.

Память и внимание: эмоционально богатые для человека события, 

как правило, лучше запоминаются, а эмоции могут влиять на принятия 

решения, в зависимости от особенностей человека, например, его пред-

взятости или злопамятности. 

Интуиция: таинственный глубинный процесс мыслительной деятель-

ности человека, однако эмоции могут стимулировать его активность, обе-

спечивая порой необъяснимое принятие решений. 

Личные ценности: религия, идеология, человеческие качества (доброта, 

агрессивность …) — связанные с ними эмоции имеют сильнейшее влия-

ние на процессы принятия решений.

Приведенное неполное многообразие причин подтверждает, что учет 

эмоций в интеллектуальном принятии решений может помочь сделать 

более обоснованный выбор и учесть весь спектр потенциальных воздей-

ствий на результаты.

Но здесь возникает вопрос, есть ли возможность учесть эмоциональ-

ные воздействия при создании искусственного интеллекта, т.е. цифровом 

моделировании интеллекта? Опыт применения ИИ в социальной психо-

логии уже показывает хорошие результаты в построении описательной 

модели личности, например, средствами известной модели OCEAN, учи-

тывающей иной, отличный от приведенного, перечень психологических 

особенностей для воздействия на принятие решений избирателей. Од-

нако применение самых изощренных описательных моделей для решения 

нестандартных задач, требующих использования интуиции (например, 

в творческих процессах), убедительных результатов не имеет.

Известный нейрохирург, профессор Г. Джефферсон отмечал 

еще в 1949 г.: «До тех пор, пока машина не сможет написать сонет или со-

чинить музыкальное произведение, побуждаемая к тому собственными 

мыслями и эмоциями, а не за счет случайного совпадения символов, 

мы не можем согласиться с тем, что она равносильна мозгу, т.е. что она 

может не только написать эти вещи, но и понять то, что ею написано. 

Ни один механизм не может чувствовать (а не просто искусственно инди-

цировать, для чего требуется достаточно несложное устройство) радость 
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от своих успехов, горе от постигших его неудач, удовольствие от лести, 

огорчение из-за совершенной ошибки, не может быть очарованным про-

тивоположным полом, не может сердиться или быть удрученным, если 

ему не удается добиться желаемого» (Jefferson, 1949).

Если следовать этикету академического изложения и сформулировать 

свое видение объекта обсуждения, то для определенности будем далее 

считать, что искусственный интеллект — это информационная техно-

логия, которая достаточно хорошо может быть представлена реализую-

щими ее инструментами — методами машинного обучения, нейросетей, 

графами знаний и пр., применяемыми для решения содержательных за-

дач на основе анализа больших данных.

Чтобы определить место ИИ в социально-экономическом информа-

ционном пространстве, надо вспомнить об информационных технологиях 

вообще. Интересно определить место ИИ в феноменальной динамике 

современных информационных технологий, чтобы оценить его реаль-

ную роль в общественном развитии. Чтобы не уходить в многотысяче-

летний процесс информационной революции, ограничимся для рассмо-

трения последними десятилетиями, когда информационные технологии 

стали электронными. Этот период можно отнести к начавшейся четвер-

той (по счету П. Друкера (Drucker, 1998)) информационной революции. 

Правда, сам Друкер высказывает сомнения в том, что происходившие 

на стыке тысячелетий процессы в области ИТ, могут сравниться с резуль-

татами предыдущий, третьей, случившейся с изобретением Гутенбергом 

печатного станка и появлением книгопечатания. По мнению Друкера, 

сейчас трудно найти революционные результаты, сопоставимые с рас-

пространением печатных книг в XVI в. Тогда возникла новая религия, 

из-за этого разразилась тридцатилетняя война, началась публикация не-

религиозных книг, и это привело к созданию светского образования. Бла-

годаря применению гравировки появились географические карты, сде-

лавшие возможным открытие новых земель. 

Результатов сравнимого масштаба в сегодняшней жизни мирового со-

общества мы пока не наблюдаем. Есть надежда, что последние результаты 

использования ИИ станут решающим аргументом в пользу того, что оче-

редная информационная революция все-таки пришла. Сегодня мы все 

под впечатлением сохраняющейся справедливости закона Мура и появ-

ления все более производительных информационных технологий, но пока 

еще приходится ждать убедительных примеров истинно революционных 

инноваций, существенно изменяющих общественную жизнь. Мощные 

браузеры и мобильная связь помогают населению, профессиональным 

специалистам и целым корпорациям снизить уровень неопределенности 

существования и функционирования, не касаясь при этом фундаменталь-
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ных социальных основ, а разнообразные смарт-продукты до сих пор про-

игрывают в популярности стиральным машинам и холодильникам.

В электронном цифровом периоде развития технологий можно вы-

делить этапы развития более адекватных этому периоду информацион-

ных систем:

1. 50-е гг. ХХ в. Компьютеризация. Появление электронных вычис-

лительных машин (ЭВМ) в архитектуре мэйнфрейма, вооруженных язы-

ками программирования: сначала Ассемблер, после – Фортран, Бейсик, 

Алгол, Лисп и др. Нужные расчеты для реальных задач начинались с про-

граммирования созданных алгоритмов решения. Каждая задача решалась, 

как уникальная. 

К концу срока лидером здесь стала компания, фактически монопольно 

производившая в мире ЭВМ — ИБМ, представлявшая на рынок комплекс 

устройств во главе с семейством ЭВМ, вооруженным библиотекой стан-

дартных программ.

Основная задача ИТ на данном этапе — вычисления — COMPUTE, 

главные приложения в гражданской сфере — наука, образование.

2. 1980-е гг. Информатизация. ЭВМ обретают клиент-серверную ар-

хитектуру, персонифицируются, обретают мобильность и постепенно 

превращаются в компьютеры. Помимо объектно-ориентированного про-

граммирования для их использования в самых различных отраслях созда-

ются и применяются пакеты стандартных программ, готовых для решения 

задач экономики и бизнеса. Появляются крупные компании — вендоры, 

поставляющие на рынок информационные системы – прикладные про-

граммные продукты для решения реальных задач автоматизации бизнес-

процессов корпораций. Среди них появляются признанные мировые 

лидеры SAP, ORACLE и др. При этом рынок ИТ наполняется информа-

ционными системами различного масштаба и разной отраслевой специ-

ализации. В рыночный оборот запускаются API. Возникает спрос на ре-

шение задач высокой сложности, требующих применения сверхпроиз-

водительных компьютеров. Развитие информационных технологий того 

времени позволяет создать суперкомпьютеры, которые первоначально 

устанавливают в университетах и исследовательских центрах. Помимо 

решения задач бизнеса на их основе появляются межъязыковые перевод-

чики, системы медицинской диагностики, метеослужба и др.

Основная задача ИТ этого этапа – поддержка информационных про-

цессов на предприятиях, в организациях, обществе – INFORM. При-

мером решения такой задачи может информационное обеспечение под-

готовки и принятия управленческих решений в фирме средствами ERP, 

а также — автоматическое принятие решений роботами на товарных 

биржах.
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3. 10-е гг. XXI в. Цифровизация. Условной границей очередного 

этапа можно признать период между формулировкой концепции Инду-

стрия 4.0 (2011) в Германии и объявлением в разных странах (и в России) 

программ «Цифровая экономика» (2017). 

К этому времени суперкомпьютеры перестают быть уникальными 

и широко используются в социально значимых проектах. В бизнесе с их 

помощью на базе цифровых платформ создаются корпоративные инфор-

мационные системы, объединенные в сетевые структуры. С другой сто-

роны, благодаря миниатюризации и облачным технологиям получают 

массовое распространение персональные информационные системы, рас-

положенные в гаджетах пользователей. И здесь возникают первые при-

знаки очередной информационной революции: большие данные – они су-

ществовали всегда, но новые технологические инструменты и прежде 

всего, искусственный интеллект, позволили собирать их в озерах данных, 

обрабатывать, извлекать полезную информацию и принимать на этой ос-

нове решения в самых разных сферах деятельности. В предприниматель-

стве такой подход позволяет создать новые модели бизнеса, извлекающие 

ценность непосредственно из данных, полученных, в частности и из циф-

ровых следов пользователей интернета. Данные становятся полноправной 

частью капитала компании. 

Информационную революцию в бизнесе в начале 2000-х гг. совер-

шила компания Google, предложив рекламодателям работать в рамках 

модели «Pay-Per-Click» (РРС), которая с помощью ИИ собирала и ана-

лизировала цифровые следы пользователей с учетом содержавшегося об-

ращения (кликов) к рекламному материалу. Модель уже была известна, 

но Google осуществил с помощью ИИ прямое преобразование собранных 

бесплатных данных в доход, в реальном времени на регулярной основе 

в массовом масштабе. Компания продемонстрировала экспоненциальный 

рост производительности, ее примеру последовали другие ИТ-гиганты 

и в 2016 г. все пять крупнейших по капитализации компаний мира ока-

зались информационными, опередив признанных лидеров материаль-

ного производства. Такое положение в основном сохраняется и сейчас, 

так что можно утверждать, что признаки информационной революции 

в мировой экономике есть.

Но что не так с отраслями материального производства? Почему ИИ не 

помогает преодолеть отставание в росте производительности? Этот воп-

рос имеет свою замечательную историю: в 1987 г. нобелевский лауреат 

Роберт Солоу заметил в своей статье в New York Times: «То, что каждый 

воспринимал как технологическую революцию и радикальное измене-

ние в нашей производственной жизни, сопровождалась везде, включая 

Японию, замедлением роста производительности труда, а не ростом. 
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Вы можете увидеть компьютерный век везде, но не в статистике произ-

водительности».

Более поздние замеры доковидного периода подтвердили наблюде-

ния ученого. Фактически, рост производительности труда в США сни-

зился со в среднем 2,73% в год с 2000 по 2010 г. до в среднем 1,06% в год 

между 2010 и 2018 гг. (BLS 2019). Государства – члены ОЭСР зафикси-

ровали снижение роста производительности труда в среднем на 1,46% 

в год с 2001 по 2010 г. до в среднем 0,98% в год в период с 2010 по 2017 г. 

(ОЭСР, 2019) (2018 Inspection).

В 2011 г. на эту проблему обратили внимание в ФРГ и приняли госу-

дарственную программу Industrie 4.0 для развития своей перерабатываю-

щей отрасли. Позже к этому движению присоединились США (Industrial 

IoT), Китай (Made in China 2025) и в 2017 г. – Россия с программой «Циф-

ровая экономика».

Однако принятые меры не принесли ожидаемого результата. Одно 

из последних исследований (Schweikl, Obermaier, 2019) показало, что пара-

докс Солоу жив и рост производительности труда в материальном произ-

водстве следует прежним выявленным тенденциям. Авторы приводят под-

робный анализ причин сложившейся ситуации, но мы дополним его еще 

одним фактором: данные — их особой отличающейся ролью в материаль-

ном производстве и сфере информационных услуг. Это можно показать 

на примере модели РРС и цепочки добавления стоимости. В рекламном 

бизнесе данные прямо участвуют в работе основных бизнес-процессов 

в режиме Real Time: как только пользователь в сети касается плашки 

рекламодателя (click), сразу осуществляется оплата (pay). Так, данные 

мгновенно обретают ценность, монетизируются и становятся капиталом. 

С учетом масштаба и интенсивности обращений экспоненциальный рост 

производительности выглядит логично. 

В материальной сфере данные также участвуют в некоторых основных 

бизнес-процессах: входной и выходной логистике, маркетинге и прода-

жах, но это участие распределено во времени и находится под норматив-

ным и регламентным регулированием в рамках корпоративной инфор-

мационной системы. Но по большей части эти потоки данных участвуют 

во вспомогательных бизнес-процессах и серьезного влияния на добавле-

ние стоимости не имеют, что не позволяет обеспечить прирост произво-

дительности в материальном производстве. 

Возможно, парадокс Солоу — это не парадокс, а вполне законное, 

экономически оправданное явление, указывающее, что отставание реше-

ний бизнеса в освоении быстро меняющихся технологических возмож-

ностей — реальность, которую можно будет наблюдать всегда. Причиной 

этому служит имманентное свойство экономики — инерция восприня-

122 Раздел «Искусственный интеллект» 



тия инноваций, объективно необходимый временной интервал для по-

нимания и освоения возможностей, принципиальная невозможность 

изменений инфраструктуры и организационных практик со скоростью, 

сравнимой с динамикой технологических изменений. При этом за время 

адаптации корпорации к инновации, появляются вновь созданные тех-

нологические шедевры … И этот процесс бесконечен. 

К 2023 г. основная концепция Индустрии 4.0 — киберфизические 

системы – сохраняла свое значение и признание, однако утратила роль 

общего стратегического ориентира, уступив место конкретному локаль-

ному решению: искусственному интеллекту, прекрасно выразившемуся 

в продукте Open AI — Chat GPT. И здесь мы можем увидеть новые при-

знаки четвертой информационной революции. Они проявляются в путях 

распространения (диффузии) технологии, в носителях инновационных 

идей в массы пользователей.

Компьютеризация развивалась усилиями в области «чистых» инфор-

мационных технологий: вычислительной и коммуникационной аппара-

туры, программирования и баз данных. Носители идей компьютеризации 

выглядели таинственными обладателями новых знаний и умений и дер-

жались особняком, относясь к любой сфере конкретного применения 

слегка свысока (особенно — в экономике).

Информатизация выросла на успешном решении реальных приклад-

ных задач. В экономике все началось с задач управления запасами, а за-

тем постепенно перешло на автоматизацию бизнес-процессов корпора-

ции. Явную силу в развитии информатизации приобрели профильные 

специалисты фирмы, вовлеченные в цепочку добавления стоимости. 

Правда, при этом общепризнанным фактом был недостаток знаний 

этих специалистов в освоении информационных технологий и для по-

мощи прогрессу создавались департаменты ИТ под руководством глав-

ного ИТ-менеджера (CIO — Chief Information Officer, или BIM — Business 

Information Manager). Департамент ИТ конечно имел традиционный 

«чисто» технологический отдел с программистами и специалистами по 

«железу», но самую важную составляющую представляли в нем сотруд-

ники, получившие дополнительную специализацию по логистике, про-

дажам, поставкам, кадрам, финансам, маркетингу и т.д. Именно этим 

ИТ-специалистам с конкретным бизнес-профилем досталась роль мис-

сионеров — проводников технологических знаний и навыков в процессы 

подготовки и принятия решений. Имидж этих специалистов был также 

не ординарный, но у них отсутствовал налет таинственности, поскольку 

они занимались понятной деятельностью и к ним относились с уваже-

нием, а в коллективе предприятия формировалось уверенное мнение, что 

«айтишники знают все!».
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Главными признаками цифровизации являются большие данные 

и инструменты искусственного интеллекта, применяемые для поддержки 

их жизненного цикла. Самое примечательное в процессах распростране-

ния ИИ состоит в том, что центр этой активности переносится от про-

фессионалов информационных технологий и систем к самим пользова-

телям. Генеративные технологии (GPT) создают комфортный интерфейс 

для профильных специалистов, способствующий решению задач их при-

кладных направлений. Задачи из номенклатуры ERP могут решаться тра-

диционными средствами информационных систем, но для осуществле-

ния новых моделей бизнеса в распоряжении пользователя оказывается 

арсенал возможностей искусственного интеллекта, например, ChatGPT, 

с помощью которых можно реализовать любой алгоритм, не имея специ-

альной ИТ-подготовки. Пользователи сети, особенно в корпоративной 

ее части, были подготовлены к этому благодаря расширявшемуся распро-

странению low\no code моделированию.

П. Друкер видит в современной (четвертой) информационной рево-

люции явную аналогию с предыдущей (третьей) — книгопечатанием. 

Революция Гутенберга породила новый класс информационных техно-

логов, точно так же, как текущая информационная революция создала 

множество специалистов в области информационных систем и техноло-

гий, разработчиков программного обеспечения и руководителей инфор-

мационных служб. ИТ-специалисты – первопечатники были настоящими 

пионерами: до 1455 г. об их существовании никто не мог и подумать, 

но спустя 25 лет они процветали по всей Европе, превратившись в попу-

лярных звезд. Первопечатников принимали короли, сам папа римский, 

а богатые торговые города осыпали деньгами и почестями.

Однако коммерческий триумф печатных технологий продлился не-

долго — около 30 лет. К концу 1580-х гг. печатники превратились в обыч-

ных ремесленников, а их место заняли те, кого мы сейчас называем из-

дателями.

П. Друкер отмечает, что такой сдвиг начался в тот момент, когда пе-

чатный станок придал новое значение информации: он. создал условия 

для ее широкого распространения м так повлиял на ключевые институты 

XV в. «В обозначении “ИТ” внимание сосредоточилось уже не на букве “Т”, 
а на “И”».

Это напоминает текущий этап информационной революции. Совре-

менные интерфейсы на основе искусственного интеллекта позволяют ис-

пользовать феноменальные возможности информационных технологий, 

не прибегая к услугам программистов и специалистов ИКТ. П. Друкер 

задается вопросом: не может ли это служить «уроком для современных 

специалистов по информационным технологиям – приверженцам за-
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кона Мура»? Неужели настало время вспомнить фразу, произнесенную 

на эшафоте героем другой – французской революции – Дантоном: «Ре-

волюция пожирает своих детей» (Бюхнер, 1972).

Для нас этот вопрос имеет очень важное значение, поскольку обозна-

чает новую структуру движущих сил информационной революции. В этой 

структуре главная роль принадлежит профильным бизнес-специалистам, 

вооруженным инструментами искусственного интеллекта. Можно не бес-

покоиться за современных специалистов в области, математического, 

программного и технического обеспечения, формирующих технологи-

ческую элиту информационной революции — высокая потребность в их 

компетенциях обеспечивается быстрым развитием и постоянным обнов-

лением технологий. Нельзя полагать, что ИТ-специалистам отныне от-

водится роль ремесленников технологического прогресса, но надо осоз-

нать, что важная характеристика ИТ как технологии общего назначения 

теперь дополняется свойством общей доступности. Как отметил Максим 

Цыпляев, основатель и президент компании Comindware, «мы считаем, 
что инструменты цифровой трансформации должны дозреть настолько, 
чтобы любая организация могла их использовать также просто, как чело-
век использует мобильный телефон»1.

Так какова же основная задача цифровизации? Никто задач на каж-

дый этап, конечно, не ставит, они проявляются «апостериори». Компью-

теризация и информатизация успешно завершились, и мы находимся 

в начале нового этапа, спектр возможных результатов которого сегодня 

трудно точно описать. Много ожиданий связано с появлением в реальной 

жизни инструментов и продуктов искусственного интеллекта. Здесь воз-

никают и опасения технологической сингулярности, и надежды на пол-

ное освобождение от рутинной работы. Сегодня можно уверенно утверж-

дать, что человек получит мощную поддержку мыслительной активности 

в виде инструментов ИИ (co-pilot) и развитие получат профессии, тре-

бующие активного применения настоящего, естественного интеллекта. 

Вероятно, удастся успешно решать некоторые известные, неразрешимые 

ранее задачи, а также включить в рассмотрение новые проблемы, реше-

ние которых окончательно утвердит приход четвертой информационной 

революции. Представляется, что сегодня в сфере экономики и бизнеса 

нет задач, для решения которых в мире не хватало бы технологических 

ресурсов: вычислительных мощностей или емкостей для хранения дан-

ных. Главным источником прорывного развития являются новые модели 

бизнеса, успешно использующие феноменальные возможности техноло-

гических инноваций.

1 URL: https://www.comindware.ru/blog/comindware-business-application-platform-4/
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При этом роль искусственного интеллекта в экономическом разви-

тии предприятий и организаций становится все более понятной. Нам нет 

пользы спорить о том, кто победит: человек или машина (ИИ), а следует 

обоснованно позиционировать инструменты ИИ как помощника (co-

pilot) человека в процессах подготовки и принятия решений.

Информационные технологии благодаря искусственному интеллекту 

сегодня «растворяются» в содержательных задачах, приводя проблемы 

использования современных инструментов к умению формулировать за-

просы (промпты) на естественном языке семантики содержательных за-

дач. Это не новое явление, а закономерность эволюции информационных 

технологий. Компьютеризация не исчезла, а стала естественной состав-

ляющей информатизации. Точно также информатизация вошла в каче-

стве составляющей в цифровизацию: здесь на смену ERP-системам при-

ходят сети цифровых платформ, на которых и локальные предприятия, 

и глобальные компании формируют свои корпоративные системы с соб-

ственными архитектурными особенностями, основываясь на low/no code 

моделях. Это выглядит как матрешка — образ свертки последних этапов 

информационной революции. 

Здесь возникает законный вопрос о структуре и содержании но-

вых профессиональных компетенций специалистов. Можно признать, 

что сейчас практически невозможно четко специфицировать элементы 

новой образовательной программы. Очевидно, что необходимо пошаго-

вое решение. Полезным может быть подход формирования необходимых 

компетенций применения инструментов ИИ специалистами профильных 

кафедр. Лидерами цифровой трансформации учебного процесса должны 

стать преподаватели предметных кафедр: финансов, маркетинга, демо-

графии и др. Задачей инструментальных кафедр — математических мето-

дов анализа экономики и экономической информатики является базовая 

подготовка в области генеративных инструментов ИИ: представление до-

ступных в сети модификаций, демонстрация основных навыков работы, 

объяснение правил формулирования запросов (промптов), иллюстрация 

выполнения типовых заданий.

Важно при этом определить направление развития учебного процесса 

с использованием новых инструментов, выбором и организацией доступа 

к большим языковым моделям и переподготовки преподавателей.
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Аннотация. Мировые финансовые рынки предъявляют огромный спрос на инно-

вации в сфере финтех — финансовые технологии (FinTech). Финансовые инсти-

туты в сегодняшних условиях являются наиболее активными производителями 

цифровых финансовых услуг и цифровых инструментов. Системы цифровых тех-

нологий переживают в настоящее время экспоненциальный рост сменяющих друг 

друга инновационных внедрений. Стабилизирующий эффект для экономического 

роста усиливается за счет освоения цифровых систем экономическими агентами, 

действующими на рынках все большего числа стран. Специфика процесса циф-

ровизации банковского сектора в России заключается в том, что инвестиции в об-

ласти финтех (FinTech) растут на протяжении последнего десятилетия, несмотря 

на макроэкономические кризисы и обострение санкционного давления.
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Экономика России в настоящее время проходит этап структурной 

трансформации. Во-первых, детерминантом этого процесса стали финан-

совые санкции в ходе обострения международной обстановки. Данный 

вид санкций был нацелен на создание условий системного финансового 

кризиса в российской экономике. Во-вторых, российские участники фи-

нансового рынка (банковские и небанковские посредники) ведут поиск 

методов стабилизации финансовой ситуации в экономике. Важную роль 



в этом призваны сыграть внедрение постиндустриальных технологиче-

ских инноваций и переход от массового использования индустриальных 

технологий к информационным технологиям. По сути своей инноваци-

онный процесс в таких областях как информационные технологии, ис-

кусственный интеллект, возобновляемая энергетика представляет собой 

поиск новых сфер и инструментов для инвестиций, без которых невоз-

можен устойчивый экономический рост. 

Обработка в автоматическом режиме больших объемов данных, дета-

лизация персональной информации клиентов необходима для того, чтобы 

гарантировать контроль за предложением цифровых финансовых услуг. 

Это может существенно увеличить поступление прибыли от операций 

на рынке ценных бумаг и комиссионные доходы от расчетно-платежных 

операций и других услуг клиентам. 

С одной стороны, информационные технологии (IT technologies) соз-

дали сеть для передачи данных о финансовых сделках. С другой стороны, 

предложение новых финансовых инструментов стало ответом на нарас-

тающий спрос клиентов (customers demand) на услуги соответствующих 

институтов и рынков. Один вид инноваций — технический, результат 

технологического переворота, — теряет экономический смысл без дру-

гого — без финансовых инноваций. Именно в этом обновлении инстру-

ментария ведения конкуренции заключается экономический смысл вне-

дрения финтеха.

На протяжении периода 2000–2024 гг. экономика России прошла через 

три рецессии, сопровождаемые финансовыми кризисами. В этих условиях 

и банки, и другие финансовые организации, обслуживающие розничных 

и корпоративных клиентов, ищут возможность трансформации своей дея-

тельности в целях повышения устойчивости бизнеса. В качестве реакции 

на вызовы конкуренции коммерческие банки меняют свою бизнес-мо-

дель за счет цифровизации и адресного предложения банковских услуг. 

Клиентоориентированность современных банковских бизнес-моделей 

стала определяющей чертой развития российского финансового рынка. 

Главную роль в формировании таких бизнес-моделей играют 30 круп-

нейших коммерческих банков, включая 12 СЗКО. Большинство из них 

создают экосистемы на базе собственных информационных платформ. 

Усиление конкуренции стимулировало создание экосистем на основе 

банковских групп. В настоящее время банки выступают в роли центров 

финансовых конгломератов, т.е. координаторов деятельности инвестици-

онных фондов, консультативных компаний, пенсионных фондов, стра-

ховых компаний, кредитных организаций, входящих в соответствующие 

банковские группы и холдингов (см. анализ данного процесса в 2022 г.: 

Дубинин и Теличко, 2022, с. 1000–1026).
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В документах и выступлениях руководителей Банка России использу-

ются такие формулировки как «рыночная бизнес-модель», «нежизнеспо-

собная бизнес-модель». Данные формулировки были введены в банков-

ский дискурс Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН). 

Нежизнеспособной признается та бизнес-модель, использование кото-

рой ведет банк к банкротству. 

Председатель Банка России Э. С. Набиуллина так говорила о фено-

мене клиентоориентированности: «Выиграют те банки, которые имеют 

адекватную бизнес-модель, здоровую структуру бизнеса, готовые предла-

гать востребованные продукты и наилучшие условия своим клиентам…» 

(Banki.ru. 2018, 02 февраля). Эксперты Банка России следующим образом 

определяют сущность деятельности банковских экосистем: «Под экоси-

стемой мы понимаем совокупность сервисов, в том числе платформен-

ных решений, одной группы компаний или компаний и партнеров, по-

зволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг 

в рамках единого «бесшовного» интегрированного процесса. Предлагае-

мая экосистемой линейка сервисов удовлетворяет большинство ежеднев-

ных потребностей клиента или выстроена вокруг одной или нескольких 

его базовых потребностей (экосистемы на начальном этапе своего фор-

мирования или нишевые экосистемы)» (Банк России. Обзор российского 

финансового сектора и финансовых инструментов, 2021, с. 17). При этом 

регулятор констатирует, что именно крупнейшие банки чаще всего могут 

себе позволить формирование экосистем. На текущий момент несколько 

крупнейших банков в России имеют сформировавшиеся экосистемы, 

еще несколько банков заявляют о планировании развития собственных 

экосистем. Однако в ряде случаев специализированные банки также на-

чинают формировать экосистемы (Там же, с. 16; Доклад Банка России. 

Экосистемы: подходы к регулированию, 2021).

Анализ развития бизнес-моделей в банковском секторе России нашел 

отражение в целом ряде публикаций отечественных экспертов. Так напри-

мер, компромиссная формулировка, делающая попытку обобщить опыт 

выработки бизнес-модели как таковой, содержится в обзоре Д. Е. Клима-

нова и О. А. Третьяк по вопросу об определении данного понятия: «Биз-

нес-модель имеет дело с процессом создания и предложения ценности 

для клиента…, является источником получения доходов для всех вклю-

ченных в него агентов взаимодействия, а также демонстрирует некото-

рую сложившуюся структуру (архитектуру) взаимодействия компаний 

на рынке» (Климанов, Третьяк, 2014, с. 107). Интересное исследование 

реализации маркетинговой клиентоориентированной стратегии содер-

жится в работе О. В. Глуковой, относящейся к анализу проблем управле-

ния бизнесом (Глукова, 2021, с. 73–117). 
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Создание экосистем банковскими группами является также ответом 

на вызовы конкуренции со стороны небанковских финансовых посред-

ников и коммерческих компаний электронной торговли, предлагающих 

клиентам отдельные виды финансовых услуг, потребительское кратко-

срочное кредитование в первую очередь. Эта тенденция конкуренции 

различных обладателей больших баз персональных данных за клиентов 

является глобальным явлением. «…Быстрое развитие небанковских фи-

нансовых институтов может заставить банки в приоритетном порядке ос-

ваивать последние технологии…Рынки, характеризуемые значительным 

уровнем конкуренции, создали условия для инициатив со стороны фирм 

по инвестированию в вновь создаваемые технологии в целях сохранения 

своих долей рынка и поддержания конкурентоспособности» (IMF Working 

Paper, 2021, р. 17–18).

Развитие финтеха происходит на протяжении уже около четырех де-

сятилетий. Банки и некредитные финансовые компании создают свои 

варианты финансовой цифровой окружающей среды для клиентов. До-

статочно давно, в мае 1985 г. знаменитый нобелевский лауреат Джеймс 

Тобин в своем докладе на конференции в Токио, проводившейся Банком 

Японии, отметил тенденцию смены бизнес-модели банковских институ-

тов. Он констатировал: «Финансовые супермаркеты и конгломераты раз-

мывают или стирают различия между банками, другими депозитарными 

институтами, взаимными фондами, брокерами, страховыми компаниями, 

инвестиционными банкирами, дилерами по ценным бумагам и прочими 

финансовыми агентствами». Данное явление, по его мнению, тесно свя-

зано с развитием конкуренции на смежных финансовых рынках (Tobin, 

1985). В последующие десятилетия указанные процессы реструктуриза-

ции банковского сектора получили мощное развитие. 

«Анализ развития сферы финтех на сегодняшний день показывает, 

что это приведет компании к усилению конкуренции на финансовых 

рынках, – предлагаемые продукты станут гораздо более эффективными, 

чем традиционные финансовые учреждения предлагают сейчас, и они 

даже представят новые услуги и продукты» (Hadad, Bratianu, 2019). В ста-

тье о преобразовании банковских услуг в конце XX в. М. Акрил и Л. Ханна 

пишут: «Важность информационных технологий для создания конку-

рентных преимуществ стала клише. Интерпретация требуемых транс-

формаций услуг была управленческой задачей, с которой действующим 

фирмам было чрезвычайно трудно справиться» (Ackrill, Hannah, 2001, 

p 336). Уровень сложности информационных технологий и конкурен-

ция в секторе увеличились. Информационные технологии обеспечивают 

бизнес-аналитику, анализ больших баз персональных данных, консуль-

тирование клиентов, предложение им информационных услуг. Внутрен-
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няя организация банков базируется на скоринге клиентов и управлении 

рисками с помощью машинного обучения/искусственного интеллекта, 

мониторинге соблюдения нормативных требований, а также автомати-

зации работы бэк-офиса. 

Эксперты «Бостон Консалтинг Групп» (Boston Consulting Group) в своем 

исследовании констатируют: «Банкам необходимо сделать четыре вещи: 

переориентироваться на клиента при разработке продуктов и услуг, пол-

ностью модернизировать свои процессы, провести цифровизацию и ро-

ботизацию для повышения их эффективности и скорости, а также оп-

тимизировать организационную структуру, чтобы внедрить принципы 

клиентоориентированности в масштабе всего бизнеса» (Регельман и др., 

2021). В исследовании отмечается, что ряд банков, которые осуществили 

указанные меры, увеличили выручку на 25%, а рост производительности 

составил от 20 до 40%. Альтернативная оценка экономических результа-

тов содержится в исследовании McKinsey Global Institute. На основе ис-

следования деятельности финансовых учреждений по всему миру было 

показано, что цифровизация банковского бизнеса может привести к ав-

томатизации от 75 до 80% транзакционных операций и до 40% более стра-

тегических операций, такие как финансовый контроль и отчетность, фи-

нансовое планирование и анализ, работа казначейства. (Аптекман и др., 

2017; Dudovicz, Hitachi Solutions).

В докладе Банка России приводятся результаты опроса участников 

финансового рынка, по его данным на 2021 г. наиболее перспективными 

технологиями, используемыми в процессе цифровизации услуг, является 

мобильные технологии (73% респондентов), открытые API (64%), искус-

ственный интеллект и машинное обучение (64%), облачные технологии 

(58%) и чат-боты (54%). (Банк России. Проект основных направлений 

цифровизации…, 2021).

В предшествующем докладе Банка России, посвященном проблеме 

регулирование рисков участия банков в экосистемах, констатируется, 

что «рост популярности экосистем с учетом их ограниченного количе-

ства может стать источником новых системных рисков и важным вызо-

вом для антимонопольного регулирования» (Банк России. Регулирование 

рисков участия банков…, 2021, с. 10). 

Данный процесс на макроэкономическом уровне породил новейшие 

категории системных рисков цифровизации:

1. Олигополия финансовых экосистем и цифровых платформ. Тен-

денции ограниченного доступа на рынки финансовых и нефинан-

совых услуг. Блокирование инноваций и конкуренции.

2. Переход Big Tech и цифровых маркетплейс к получению «ренты» 

от доступа к клиентской базе. Бесплатное подключение клиен-
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тов и высокие тарифы для рекламодателей и поставщиков това-

ров и услуг. 

3. Угроза технологического раскола (США vs КНР) при переходе 

к G-5 и G-6. Информационные платформы на базе китайских 

или американских технологий.

4. Угроза политизации конкуренции на рынках цифровых услуг. «Ки-

бервойны» в мировой финансовой системе с применением госу-

дарственных санкций. (USA vs China).

5. «Национализация» рынков цифровых финансовых услуг в грани-

цах крупных рынков. Тренды протекционизма и фрагментации 

финансовых рынков. 

6. Нарастание неравномерности уровней развития национальных 

финансовых систем. 

7. Недостаточность международных соглашений по поддержанию 

финансовой устойчивости и регулированию финансовых рынков. 

Список новейших рисков почти целиком является модификацией опе-

рационного риска. Преобладающий объем потенциальных потерь отно-

сится к внутренним, а не внешним для кредитных организации причинам:

 £ недостатки в действии персонала, включая внутреннее мошен-

ничество;

 £ действия третьих лиц, включая внешнее мошенничество;

 £ ошибки в практике приема на работу персонала и обеспечение ин-

формационной безопасности на рабочем месте;

 £ нарушения при обеспечении информационной безопасности в ходе 

бизнес — контактов с клиентами;

 £ нарушение стандартов compliance при использовании финансовых 

продуктов и методов ведения бизнеса;

 £ сбои в работе информационных систем, отсутствие мер информа-

ционной безопасности;

 £ нарушение стандартов корпоративного управления при развитии 

цифровизации бизнес-линий;

 £ ущерб физическим активам;

 £ сбои в работе технологических систем и системные сбои;

 £ неэффективность управления и процесса контроля выполнения 

решений.

Таким образом, проблема финансовой устойчивости банковского 

сектора вызрела за последние годы и требовала пристального внимания 

регулятора еще до начала специальной военной операции на Украине, 

но в настоящее время системные риски этого рода стали крайне актуаль-

ными. Именно на разрушение финансовой устойчивости банков были 

нацелены первые пакеты санкций США и ЕС. 
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Механизм разворачивания системного банковского кризиса предла-

гает трехэтапная модель Даймонда – Дибвига (Diamond, Dybvig, 1983; 

Даймонд и др., 2017). Таким образом, рациональное поведение вкладчи-

ков может привести к системному кризису банковского сектора в целом. 

Присуждение в 2022 г. Б. Бернанке, Д. Даймонду и Ф. Дибвигу Нобелев-

ской премии по экономике за «улучшение нашего понимания роли бан-

ков в экономике, особенно во время финансовых кризисов» свидетель-

ствует о чрезвычайной актуальности данной проблемы. 

Системные риски возникают и накапливаются в секторе в целом 

под влиянием структурных сдвигов в экономике. Они развиваются 

на фоне ухудшения бизнес-климата и значительно усиливаются в пери-

оды рецессии. Специфика данной категории банковских рисков заклю-

чается в их способности приводить в движение «принцип домино», когда 

банкротство одной из кредитных организаций (КО) ведет к системному 

кризису сектора, т.е. к потере платежеспособности многих банковских 

учреждений. Сама возможность такой цепной реакции или «финансо-

вого инфицирования» (contagion effect) большой группы КО зависит 

от состояния ликвидности, от роста рисков бизнеса значительного числа 

банков и накопления диспропорций на их балансах. «Системный риск 

банковского сектора — это ситуация, при которой неспособность одного 

из участников выполнить свои обязательства вызывает вероятность воз-

никновения неплатежеспособности и проблемы с ликвидностью у осталь-

ных банковских институтов. В свою очередь, это влияет на риск возник-

новения и развития финансовой нестабильности в экономике в целом… 

Системный риск — это риск или вероятность сбоя всей системы в связи 

с возникшей недееспособностью ее отдельных частей или компонентов, 

что является следствием параллельной динамики (корреляции) между 

большинством или всеми элементами системы» (Kaufman, Scott, 2003).

Для решения задач управления системными рисками требуется пе-

реход к разработке методов оценки ситуации на макроэкономическом 

и секторальном уровнях. Основным методическим источником, опреде-

ляющим требования к тестированию, является принятый Базельским ко-

митетом по банковскому надзору (БКБН) в 2009 г. документ «Принципы 

эффективной практики стресс-тестирования и надзора». Так называемое 

второе поколение принципов было разработано и опубликовано в 2018 г. 

Каждый банк обязан принимать «Стратегию управления рисками и ка-

питалом». Данное требование базировалось на разработанных Базель-

ским комитетом по банковскому надзору (БКБН) соглашениях Базель 

II и Базель III. 

В последние годы Банком России позиция ведущих банковских ор-

ганизаций оценивается индивидуально для каждого игрока на финан-
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совом рынке в рамках альтернативных сценариев: негативного; инер-

ционного; благоприятного. При этом предлагаются варианты обратного 

влияния изменения их состояния на экономический рост в стране. Ана-

логичным образом проводится оценка и бизнес-моделей, и состояния 

балансов остальных крупнейших банков. Общие выводы о наличие си-

стемных рисков доводятся до экономически активной части финансо-

вого сообщества

Аптекман, А., & и др. (2017, июль). Цифровая Россия: новая реальность. https://

www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20

Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.

pdf

Банк России. (2021). Обзор российского финансового сектора и финансовых 

инструментов. 2020. Аналитический материал. https://cbr.ru/Collection/

Collection/File/32168/overview_2020.pdf 

Банк России. (2021). Проект основных направлений цифровизации финансового 

рынка на период 2022–2024 годов. https://www.cbr.ru>File>oncfr_2022-2024.

Банк России. (2021). Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вло-

жений в иммобилизованные активы. Доклад для общественных консультаций. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021.pdf

Глукова, О. В. (2021). Основные направления изучения клиентоориентированно-

сти: предпосылки формирования, уровни, результативность. Вестник Москов-
ского университета. Серия 6. Экономика, 2. 

Даймонд, Д., Кашьяп, А., & Раджан, Р. (2017). Банковское дело и эволюция це-

лей банковского регулирования: пер. с англ. Максима Дмитриева. Journal 
of Political Economy, 125 (6). https://istmat.org/node/62223 

Доклад Банка России. (2021, апрель). Экосистемы: подходы к регулированию. До-

клад для общественных консультаций. https://www.cbr.ru/Content/Document/

File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf

Дубинин, С. К., & Теличко, Л. Е. (2022). Банковская экосистема как клиентоори-

ентированная бизнес-модель в условиях цифровизации. Финансы и кредит, 28 

(5). 

Интернет-портал Banki.ru. (2018, 02 февраля). В ЦБ назвали здоровую конкурен-

цию на банковском рынке приоритетом на ближайшие годы. https://www.

banki.ru/news/lenta/?id=10256792 

Климанов, Д. Е., & Третьяк, О. А. (2014). Бизнес-модели: основные направ-

ления исследований и поиски содержательного фундамента концепции. 

Российский журнал менеджмента, 3 https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-

modeli-osnovnye-napravleniya-issledovaniy-i-poiski-soderzhatelnogo-fundamenta-

kontseptsii 

Регельман, Р., Хайес, Д., Морбе, О., Линджел, Дж., & Решеф, М. Цифровиза-

ция клиентского пути. BCG. https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/

digitalization-client-way

Цифровые технологии в современном банковском секторе России  135



Kaufman, G., & Scott? K. (2003). What is Systemic Risk and do Bank Regulations Retard 

or Contribute to it? http://www.independent.org.pdf/tir/tir_07_3_scott.pdf

Tobin, J. (1985, May 29–31). Financial Innovation and Deregulation in Perspective. 

Keynote Paper Presented at the Second International Conference of the Institute 

for Monetary and Economic Studies Bank of Japan. Tokyo. https://academy.

bit2me.com/wp-content/uploads/2020/08/tobin-1985-financial-innvation-and-

deregulation-in-perspective.pdf

136 Раздел «Финансы»



Гуров Илья Николаевич 
д.э.н., CFA,  

и.о. заведующего кафедрой финансов и кредита,  

Экономический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Россия, Москва 

ingurov@mail.ru

Аннотация. В последние годы многие страны в рамках мер по развитию финансо-

вой системы и цифровизации экономики создают условия для появления новых 

типов финансовых инструментов и платежных систем. В России в тестовом ре-

жиме уже проводятся расчеты с цифровым рублем, а также эмитирован ряд циф-

ровых финансовых активов. Актуальность исследования обоснована тем, что не-

смотря на происходящие изменения в финансовом секторе и экономике в целом 

теоретические основы и возможные последствия таких изменений еще слабо из-

учены в научной литературе. Целью исследования является выявление перспектив 

и ограничений для применения новых цифровых технологий и продуктов в фи-

нансовой сфере. Статистической базой исследования являются данные по выпу-

скам цифровых финансовых активов. Исследование основано на таких методах 

как анализ, синтез, дескриптивный анализ. В исследовании показано, что в на-

стоящее время преобладает тестовый режим выпуска цифровых финансовых ак-

тивов крупными финансовыми институтами и корпорациями, дальнейшее раз-

витие таких активов будет зависеть от ликвидности вторичного рынка и митиги-

рования рисков.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, оператор информационной си-

стемы, цифровой рубль, криптовалюта.

JEL коды: G10, G11, G18, G20, G28.

За последние пятнадцать лет мы стали свидетелями ряда явлений 

на финансовых рынках. В этот период появились тысячи различных 

криптовалют, стала активно применяться технология блокчейн, были 



разработаны и в ряде стран апробированы новые формы денег и финан-

совых активов. Эти явления уже привели к существенным изменениям 

в потоках финансовых ресурсов, но при этом существует ряд проблем, 

необходимость решения которых обосновывает актуальность настоя-

щего исследования. Во-первых, необходимо уделить внимание разграни-

чению понятий криптовалюта, цифровая валюта, цифровой финансовый 

актив. Во-вторых, применение современных технологий для обеспече-

ния обращения цифровых валют, эмиссии цифровых финансовых акти-

вов является перспективным, однако сложно прогнозировать насколько 

высоким будет на них спрос, а также какие риски это несет для эко-

номики. Цель исследования — выявление перспектив и ограничений 

для применения новых цифровых технологий и продуктов в финансо-

вой сфере. Далее в настоящей работе рассматриваются цифровые фи-

нансовые активы, текущее состояние рынка, перспективы его развития 

и риски. Отдельное внимание уделяется классификации, содержанию 

и разделению понятий «криптовалюта», «цифровая валюта» и «цифро-

вой финансовый актив».

Термин «криптовалюта» стал использоваться после публикации пер-

воначальной статьи о биткоине, раскрывающей принципы и систему 

организации P2P транзакций. В настоящее время имеется около 9 тыс. 

криптовалют с ненулевой ценой (всего за последние 15 лет было выпу-

щено существенно больше криптовалют). Криптовалюты обычно эми-

тируются на децентрализованной основе с применением технологий 

распределенного реестра. Наиболее известной криптовалютой истори-

чески является Биткоин. Также существует пул сравнительно популяр-

ных в своей среде криптовалют. Ряд криптовалют имеет жесткую при-

вязку к твердым валютам, например, Tether имеет привязку к доллару. 

В общем случае криптовалюты не являются ни деньгами, ни финансо-

выми активами. Многие профессиональные финансисты скептически 

относятся к перспективам криптовалют как объекту инвестиций. Но при 

этом нередко частные инвесторы проявляют интерес. Можно выделить 

три мотива, по которым частные инвесторы стремятся покупать крип-

товалюту (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнение мотивов приобретения криптовалют

Мотив Инвестиционный Инфраструктурный Спекулятивный

Цель 

покупки 

Умеренная ожидаемая 

доходность 

при высоких 

диверсификационных 

возможностях

Средство платежа 

или 

хранения капитала 

вне юрисдикций 

или 

финансирования 

теневой экономики

Высокая ожидаемая 

доходность

или
высокая ожидаемая 

волатильность 

при склонном к риску 

поведении

Источник: составлено автором.

В этом контексте важно отметить, что в инвестиционный мотив возмо-

жен и обоснован только когда у приобретаемого актива есть внутренняя 

стоимость. Например, инвестиционный мотив покупки акций публичных 

компаний обусловлен тем, что у акций есть положительная внутренняя 

стоимость, которая может быть определена на основе модели дисконти-

рованных дивидендов как:
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где D — дивиденды;

 i — требуемая доходность собственного капитала;

 n — номер года.

При корректных предпосылках такая сумма является сходимой и от-

ражает внутреннюю денежную стоимость потоков, которые принесет ак-

ция. Возможны и другие методы оценки, но все они фактически основаны 

на том, что у финансового актива есть внутренняя стоимость. Если ин-

весторы приобретают какие-либо физические активы, например, золото, 

несмотря на то что само по себе золото не генерирует денежных потоков, 

потенциально оно может быть использовано в промышленном производ-

стве или в качестве украшений.

Обычно криптовалюта не генерирует денежные потоки, не имеет вну-

тренней стоимости, не может быть использована потребителем для лич-

ных нужд или продана какой-либо компании для производственных целей. 

Инфраструктурный мотив может быть следствием желания использо-

вать криптовалюту как средство платежа, хранить капитал вне юрисдик-

ций, снизить прозрачность финансовых транзакций или осуществлять 

финансирование незаконной деятельности. Отметим, что если нет ос-
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нований полагать, что конкретная криптовалюта будет использоваться 

в соответствии с инфраструктурным мотивом, то в связи с отмеченным 

ранее инвестиционный мотив для покупки этой криптовалюты на самом 

деле является ошибочным.

Поскольку инфраструктурный мотив не может быть основой для по-

купки широкого круга криптовалют, то основной спрос на криптовалюту 

имеет спекулятивную природу. Принятие спекулятивных решений может 

быть основано как на высокой (в большинстве случаев необоснованно вы-

сокой) ожидаемой доходности от инвестиций, так и на высокой ожидае-

мой волатильности для склонных к риску экономических агентов. В раз-

витии криптовалют высокую роль играл именно спекулятивный спрос. 

Эти явления повысили внимание к вопросам финансовой грамотности 

и обеспечению финансовой стабильности. Во многих странах, в том числе 

и из-за внимания к криптоиндустрии, но также и в связи с расширением 

технологического потенциала было принято решение в тестовом режиме 

провести эмиссию цифровых национальных валют. 

В этом контексте важно отметить, что цифровые валюты, эмитиро-

ванные центральными банками, не являются криптовалютами. Обычно 

у цифровых валют есть единый эмитент, например, эмитентом цифро-

вого рубля является Банк России. 

Цифровой рубль является третьей формой денег, наряду с наличным 

и безналичным рублем. Основное отличие цифрового рубля от безна-

личных денег заключается в том, что цифровые рубли будут учитываться 

непосредственно на балансе Банка России, в то время как безналичные 

рубли населения и организаций обычно учитываются на балансах ком-

мерческих банков (Гуров, 2023). Предполагается, что доступ к цифровым 

рублям будет возможен из мобильного приложения любого банка, в ко-

тором у клиента открыт счет. Собственники цифровых рублей не будут 

подвержены кредитным рискам (которым они подвержены в случае, если 

в одном банке им принадлежит более 1,4 млн руб.). Банк России уже на-

чал тестирование цифрового рубля, планируется, что не ранее 2025 г. 

он станет доступен для населения. Комиссии за оплату цифровыми ру-

блями и их переводы будут существенно ниже, чем при использовании 

эквайринга и перевода безналичных рублей. Ожидается, что на цифровой 

рубль будет приходиться не более 5% от денежной массы, что, в частно-

сти, связано с необходимостью анализа потенциального влияние циф-

рового рубля на функционирование денежного обращения, финансовой 

системы и экономики в целом.

Развитие цифровых технологий и интерес к новым формам финан-

совых активов и систем взаиморасчетов привели к появлению не только 

цифровых валют, но и реализации идеи цифровых финансовых активов 

и соответствующей инфраструктуры.
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С 2021 г. вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». Цифровыми 

финансовыми активами (ЦФА) признаются цифровые права, такие как, 

денежные требования, возможность осуществлять права по эмиссионным 

бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, права 

участия в капитале непубличного акционерного общества. В связи с этим 

понятие цифровых финансовых активов является отличным по своему 

смыслу и от криптовалют, и от цифровых рублей. 

Цифровые финансовые активы создаются на основе распределенных 

реестров. Исполнение сделок с цифровыми финансовыми активами мо-

жет быть автоматизировано посредством смарт-контрактов. Цифровые 

финансовые активы можно покупать, продавать, обменивать, заклады-

вать (использовать как обеспечение), дарить, передавать по наследству. 

Одно из преимуществ цифровых финансовых активов — их делимость.

Обеспечение бесперебойного функционирования информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск и учет цифровых финансовых 

активов — ответственность Оператора информационной системы. Опе-

раторами таких информационных систем могут быть только российские 

юридические лица, включенные Банком России в специальный реестр 

(табл. 2). 

Таблица 2

Перечень операторов платформ цифровых финансовых активов

Дата включения в реестр Оператор

03.02.2022 ООО «Атомайз» (среди акционеров — Интеррос (Росбанк))

17.03.2022 ПАО Сбербанк

17.03.2022
ООО «Лайтхаус» (среди акционеров — физические лица, 

имевшие аффиляцию с Трансмашхолдингом)

02.02.2023 АО «АЛЬФА-БАНК»

09.03.2023

ООО «Системы распределенного реестра» (среди 

акционеров — Мосбиржа, НСПК, ВТБ, Газпромбанк, 

Промсвязьбанк)

15.06.2023
ООО «Токены» (среди акционеров — дочерние компании 

Промсвязьбанка)

15.06.2023 АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

22.06.2023 ПАО «СПБ Биржа»

27.07.2023 ООО «Блокчейн Хаб» (аффилирована с МТС)

03.08.2023 НКО АО «НРД» (дочерняя компания Мосбиржи)

Источник: Сайт Банка России. URL: <https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_

oper/>(дата обращения: 16.02.2024).
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Как видно из табл. 2, основное количество операторов платформ 

цифровых финансовых активов было включено в реестр в 2023 г., при-

чем большинство из них аффилированы с крупными финансовыми ин-

ститутами.

По состоянию на конец 2023 г. был эмитирован ряд цифровых фи-

нансовых активов:

 • цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости метал-

лов, эмитенты: Норильский Никель, Красметалл;

 • цифровой финансовый актив Minetoken, «копирующий» акции, 

эмитент: Норильский Никель (программа для сотрудников со ста-

жем от 1 года на начало 2023 г.);

 • цифровые финансовые активы на квадратные метры, эмитент: 

Самолет Плюс;

 • цифровые финансовые активы на права требования по долгу, эми-

тенты: Норильский Никель, Главстрой, Джи-Групп.

Как видно из списка, Норильский Никель (одним из акционеров яв-

ляется Интеррос) активно занимается тестированием различных форм 

цифровых финансовых активов. С привлечением Росбанка в тестовом 

режиме проводился выпуск активов, которые были обеспечены долгом 

Норильского Никеля. Так, цифровой финансовый актив NMM обеспечен 

правами требования к Норильскому Никелю. Первый тестовый выпуск 

сроком погашения 45 дней был выкуплен Росбанком у ГК Север (постав-

щика оборудования для Норникеля).

Цифровой финансовый актив Minetoken был эмитирован в рамках 

программы мотивации сотрудников Норильского Никеля. Владелец циф-

рового финансового актива Minetoken может получить:

 • доход от продажи или погашения токена (автоматическое погаше-

ние произойдет через 5 лет);

 • выплаты в соответствии с условиями программы (равные диви-

дендам).

Таким образом, сравнительно небольшое количество крупных рос-

сийских финансовых институтов и компаний реального сектора в тесто-

вом режиме эмитировали цифровые финансовые активы. В связи с этим 

важным представляется вопрос о перспективах и рисках более широкого 

использования ЦФА в будущем.

Рост количества выпусков цифровых финансовых активов и их функ-

ционирование на вторичном рынке будут зависеть от того, насколько 

востребованными окажутся их преимущества относительно традицион-

142 Раздел «Финансы»



ных финансовых активов, и насколько значимыми будут риски их ис-

пользования.

Существенным вопросом является функционирование вторичного 

рынка и ликвидность цифровых финансовых активов. С одной стороны, 

они обладают свойством делимости, что позволяет продавать их боль-

шому количеству частных инвесторов. С другой стороны, в настоящее 

время практически отсутствует вторичный рынок цифровых финансо-

вых активов. Это может быть существенной проблемой, так как именно 

наличие вторичного рынка и высокая ликвидность любых финансовых 

активов является необходимым условием для развития их рынка. Ры-

нок традиционных финансовых активов крупных эмитентов, как пра-

вило, является высоколиквидным. При этом случаи низкой ликвид-

ности финансовых активов могут быть иллюстрацией того, что это вы-

ступает существенным препятствием для развития рынка. Так, рынок 

облигаций с индексируемым номиналом, является низколиквидным 

(King et al., 2008; Ang et al., 2012), что для многих инвесторов снижает 

стимулы инвестировать в них. Для ряда финансовых инструментов пре-

мия за ликвидность в структуре требуемой доходности может быть за-

претительно высокой, что приведет к отказу инвесторов от их рассмо-

трения в качестве объекта инвестиций. Таким образом, становление 

вторичного рынка, которое будет определять ликвидность ЦФА, будет 

одним из определяющих факторов развития этого сегмента финансо-

вого рынка.

Другим существенным аспектом, который может повлиять на распро-

странение цифровых финансовых активов, являются инфраструктурные 

и правовые особенности организации обращения как традиционных фи-

нансовых активов, так и самих ЦФА. Инвесторы приобретают традицион-

ные финансовые активы (акции, облигации и т.д.) через брокеров. В от-

расли сложилась практика, в соответствии с которой брокеры берут в долг 

у своих клиентов финансовые активы, если запрет на заимствование цен-

ных бумаг не установлен в соглашении между клиентом и брокером. Если 

брокер имеет обязательства перед клиентом по одолженным финансовым 

активам, то в случае банкротства брокера клиент несет кредитный риск. 

На практике клиенты могут отказываться от займов ценных бумаг броке-

ром, однако обычно это связано с высокими трансакционными издерж-

ками. В частности, ряд брокеров подписывает соглашение об отказе от за-

ймов ценных бумаг не более чем на один год. Развитие рынка цифровых 

финансовых активов может выступать решением такой проблемы, если 

у собственника будет полный контроль над своими активами. Отметим 

также, что на практике многие частные инвесторы не знакомы с пробле-

мой кредитных рисков брокеров при осуществлении займов ценных бу-
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маг у клиента. В связи с этим важным является освещение этой проблемы 

инвестиций в финансовые активы и указание на преимуществ цифровых 

финансовых активов.

В то же время инвестиции в цифровые финансовые активы на данный 

момент являются новым и для большинства инвесторов незнакомым спо-

собом вложения денежных средств. В будущем инвестиционная привле-

кательность цифровых финансовых активов будет во многом формиро-

ваться исходя из того, насколько существенными будут восприниматься 

технологические и правовые риски инвестиций в такие активы. Техно-

логические риски могут быть связаны с тем, насколько быстро, беспере-

бойно и надежно будет происходить оборот цифровых финансовых ак-

тивов. Правовые риски могут быть вызваны недостаточным покрытием 

в нормативно-правовых актах и судебных решениях всех юридических во-

просов, касающихся оборота и реализации прав собственности на цифро-

вые финансовые активы. Отметим также, что минимизация таких рисков, 

как фактических, так и воспринимаемых инвесторами, необходима и для 

обеспечения функционирования ликвидного вторичного рынка цифро-

вых финансовых активов. Таким образом, для развития рынка цифровых 

финансовых активов необходимо выявление возможности снижать тех-

нологические и правовые риски, связанные с их эмиссией и оборотом 

на вторичном рынке.

В настоящем исследовании обособлены понятия криптовалюты, 

цифровой валюты и цифровых финансовых активов. На данный момент 

рынок цифровых финансовых активов в России находится на началь-

ном этапе своего развития, когда вторичный рынок практически отсут-

ствует, а эмиссия таких активов осуществляется в тестовом режиме. По-

казано, что развитие рынка цифровых финансовых активов во многом 

будет определяться ликвидностью таких активов на вторичном рынке. 

В то же время защита прав собственности и отсутствие зависимости 

от кредитных рисков брокера при займах ценных бумаг у клиента могут 

быть преимуществом инвестиций в цифровые финансовые активы. В то 

же время потенциальной проблемой являются технологические и пра-

вовые риски, которые могут реализоваться при обороте цифровых фи-

нансовых активов. При этом реализация таких рисков может быть пре-

пятствием для организации ликвидного вторичного рынка цифровых 

финансовых активов.
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В современных условиях ускорение инфляции во всем мире ставит мо-

нетарную политику перед лицом одного из главных вызовов за последние 

десятилетия. Это касается не только российской экономики, но и эко-

номик ряда развитых стран, которые столкнулись с двузначной инфля-

цией впервые с конца XX в. Особенно существенным этот вызов является 

для режима инфляционного таргетирования, в рамках которого достиже-

ние ценовой стабильности (т.е. обеспечение низкого и устойчивого уровня 

инфляции) является основным приоритетом. Изменение инфляционного 

фона заставляет ряд исследователей задаться вопросом об отказе от тар-

гетирования инфляции или о пересмотре целевых ориентиров по темпу 

прирост общего уровня цена (Ambrocio et al., 2022). 



Среди стандартных черт режима инфляционного таргетирования (по-

мимо наличия количественного таргета, а также прозрачности и подот-

четности политики) принято указывать, опору на прогнозы динамики 

не только общего уровня цен, но и целого спектра других важных макро-

экономических показателей. Например, динамики реального валового 

внутреннего продукта, занятости, безработицы, валютных курсов. В этом 

случае современные методы моделирования и анализа данных, используе-

мые денежными властями, играют центральную роль в преодолении труд-

ностей, с которыми столкнулся режим инфляционного таргетирования.

В нашей работе представлен обзор современных математических ме-

тодов и моделей, применимые для моделирования денежно-кредитной 

политики. Речь идет о структурных моделях — ново-кейнсианских дина-

мических стохастичсеких моделях общего равновесия (DSGE-моделях) 

и их обобщениях; о полуструктурных моделях, построенных на базе ди-

намических стохастических моделей общего равновесия. В частности, 

о квартальной прогнзной модели Банка России; о структурных вектор-

ных авторегрессиях (SVAR) и байсовских структырных векторных авто-

регрессиях (BVAR); а также о моделях, опирающихся на современные ме-

тоды машинного обучения, включая анализ текстовых данных. На основе 

проведеного анализа формулируются гипотезы о дальнейшей эволюции 

подходов к моделированию монетарной политики в условиях современ-

ной цифровой экономики.

На рубеже XX и XXI вв. традиционной модельной рамкой для описания 

кратко- и среднесрочных последствий реализации мер денежно-кредит-

ной политики стали динамические стохастические модели общего равно-

весия (Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, DSGE-модели) — 

новокейнсианские модели общего равновесия, позволяющие описывать 

макроэкономическую динамику в условиях частичной жесткости цен.

DSGE модели появились в конце XX в. (см.: Rotemberg, Woodford, 

1995; Goodfriend, King, 1998) и получили развитие в начале XXI в. (Gali, 

2002; 2008). 

В отличие от более ранних кейнсианских моделей — таких 

как IS-LM или IS-LM-BP — динамические стохастические модели яв-

ляются микрообоснованными. Иными словами, основные соотношения 

в таких моделях выводятся с опорой на решения оптимизационных за-
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дач экономических агентов: максимизации ожидаемых уровней полез-

ности потребителей, максимизации ожидаемых прибылей фирм. В обоих 

случаях речь идет об оптимизации на бесконечное количество периодов 

времени.

Еще одно преимущество по сравнению традиционными кейнсиан-

скими моделями состоит в учете рациональных ожиданий экономических 

агентов. Поэтому DSGE-модели являются устойчивыми к критике Лукаса.

От неоклассических моделей (например, от моделей реального дело-

вого цикла) DSGE-модели отличаются тем, что допускают частичную 

жесткость цен и/или номинальных заработных плат в краткосрочном 

периоде. Такое допущение позволяет учитывать влияние колебаний но-

минальных процентных ставок и предложения денег на реальный сектор 

экономики, что особенно важно для центральных банков.

Указанные особенности делают DSGE-модели удобным инструмен-

том для анализа денежно-кредитной политики. Однако есть у них и су-

щественное ограничение: из-за необходимости микроэкономически обо-

сновывать все основные соотношения в экономике DSGE-модели явля-

ются достаточно сложными технически. Обычно они не имеют явного 

аналитического решения, что заставляет искать приближенное решение 

при помощи процедуры логлинеаризации модели в окрестности стаци-

онарного равновесия или использовать численные симуляции. Включе-

ние в рассмотрение финансового сектора (который отсутствует в ранних 

DSGE-моделях) усугубляет техническую сложность, так как при логли-

неаризации приходится учитывать члены более высоких порядков, чтобы 

не потерять эффекты, связанные с волатильностью переменных 

Указанная особенность затрудняет адаптацию моделей к современ-

ной реальности и в целом осложняют их прикладное применение. По-

этому ряд центральных банков использует полуструктурные модифика-

ции DSGE-моделей для поддержки принятия решений по выбору мер де-

нежно-кредитной политики и для прогнозирования последствий таких 

решений. Полуструктурность в данном случае подразумевает, что часть 

соотношений между переменными, используемых в модели, не выводятся 

из решения оптимизационных задач соответствующих экономических 

агентов, а задаются ad hoc в виде дополнительных уравнений (как пра-

вило, полученных в ходе оценки параметров частных эконометрических 

моделей).

Банк России также применяет свой полуструктурный аналог DSGE-

модели — так называемую квартальную прогнозную модель (Селезнев, 

Крепцев, 2016; 2017; Орлов, 2021). Такой подход оказывается продуктив-

ным компромиссом между фундаментальным теоретическим обоснова-

нием политики и практической применимостью для целей прогнозиро-
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вания или оценки последствий экономической политики. Поэтому такой 

подход, по всей видимости, будет становиться все более популярным в бу-

дущем. Конечно, он предъявляет высокие требования к надежности эм-

пирических методов, применяемых для оценки параметров монетарных 

моделей. Именно о подходах к решению данной задачи идет речь в сле-

дующем разделе нашей работы.

С конца прошлого века конвенциональным подходом к моделирова-

нию макроэкономической динамики для целей осуществления монетар-

ной политики являются структурные векторные авторегрессионные мо-

дели (SVAR). На российских данных также оценен целый ряд моделей, 

описывающих работу различных каналов денежно-кредитной трансмис-

сии. Первое поколение подобных моделей имело существенные преиму-

щества в решении проблемы эндогенности по сравнению с более ранними 

эконометрическими системами одновременных уравнений, однако обла-

дало рядом недостатков. 

Прежде всего, проблемой систематически возникающей в данных «за-

гадки цен». Так называют противоречащую макроэкономической теории 

краткосрочную реакцию цен. Эта проблема была решена в последнее де-

сятилетие путем применения более продвинутых факторных векторных 

авторегрессий и авторегрессий с меняющимися параметрами (FAVAR 

и TVP-VAR). В частности, применительно к России можно посмотреть 

работы (Бадасен и др., 2015; Борзых, 2016; Зубарев, Кириллова, 2023).

В условиях коротких временных рядов, характерных для российской 

экономики, особую актуальность имеют байесовские векторные авторе-

грессионные модели (BVAR), которые позволяют проводить оценивание 

даже в условиях малого количества данных. 

Тем не менее ограничения данных и проблема «проклятия размерно-

сти», характерная для векторных авторегрессионных моделей, заставляют 

исследователей искать альтернативные методы моделирования. Этот по-

иск может лежать в области микроэконометрических методов, традици-

онно применяемых для оценки последствий экономической политики 

в экономике труда и других аналогичных областях с большими масси-

вами данных об отдельных индивидах. Однако в последнее время метод 

разности разностей, синтетический контроль и сопоставление по мере 

склонности (matching) применяются для моделирования эффективности 
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применения различных целевых ориентиров кредитно-денежной поли-

тики. См., например, обзор методов оценивания влияния инфляцион-

ного таргетирования на уровень инфляции и темпы экономического ро-

ста в (Картаев, 2017). 

Хорошим подспорьем в последние годы здесь оказывается и развитие 

методов машинного обучения и анализа данных. В рамках использования 

такого подхода можно анализировать не только числовую, но и тексто-

вую информацию. Например, агрегировать общую тональность новостей 

в СМИ и в социальных медиа для того, чтобы предсказывать изменение 

инфляционных ожиданий (Голощапова, Андреев, 2017). 

Важно отметить, что современные методы машинного обучения 

больше не ограничиваются решением задачи прогнозирования, позволяя 

также исследовать причинно-следственные связи между переменными. 

Например, моделировать высокочастотные данные для идентификации 

монетарных сюрпризов или оценивать эффекты коммуникации цен-

трального банка (Евстигнеева и др., 2022; Евстигнеева, Щадилова, 2023).

Возможно, именно за синтезом методов машинного обучения и более 

традиционных эконометрических методов выявление причин и следствий 

лежит будущее в эмпирическом моделировании монетарной политики.
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Аннотация. Цифровые финансовые активы в последние годы демонстрируют 

все более широкое развитие и проникновение в большое количество финансо-

вых институтов и финансовых операций. Большое значение для распространения 

цифровых финансовых активов имеют информационные технологии. Наиболь-

ший толчок, обеспечивающий ускорение развития цифровых финансовых активов 

в России послужило принятие в 2020 г. Федерального закона № 259-ФЗ о цифро-

вых финансовых активах. После принятия данного нормативного акта цифровые 

финансовые активы в России перешли из «серой» в «белую» зону. В последующие 

после принятия закона годы происходит активное развитие данного рынка, каж-

дый год увеличивается количество эмитентов цифровых финансовых активов, 

объемы рынка и количество инвесторов на рынке. Цифровые финансовые активы 

имеют серьезные плюсы, что обусловливает быстрое развитие этого сектора рынка. 

Но с другой стороны возникают дополнительные риски, что необходимо учитывать.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы (ЦФА), информационные техно-

логии, Electronic Communication Network (ECN), утилитарные цифровые активы 

(УЦП), невзаимозаменяемые токены (NFT), токенизация, блокчейн.

JEL коды: G11, G23, G24.

Последние тридцать лет финансовые рынки подвергаются значитель-

ному влиянию, обусловленному развитием информационных и коммуни-

кационных технологий. Наиболее значимые изменения проходили в 1991, 

2000 и 2010 гг. В этот период происходит расширение доступности финан-

совых технологий и услуг для различных участников финансового рынка.

Развитие информационных технологий, начиная с 1991 г., делает до-

ступным участие малого и среднего бизнеса на долговых рынках и рынках 

капитала. В период с 1991 по 2000 г. активными участниками финансо-



вых рынков становятся малый и средний бизнес. Практически в любой 

корпорации появляется должность финансового директора, отвечающего 

за финансовую часть стратегии развития компании и управления свобод-

ными остатками средств. 

Благодаря все возрастающему количеству участников финансового 

рынка, испытывающих потребности в управлении свободными денеж-

ными средствами, в 2000 г. происходит еще одно революционное изме-

нение финансовых рынков — появление ECN (Electronic Communication 

Network). 

Данные компании отвечали потребностям малого и среднего бизнеса 

при операциях на биржевых и внебиржевых рынках по управлению ка-

питалом с минимальным спредом. С получением возможности миними-

зации транзакционных издержек при управлении портфелем ценных бу-

маг на финансовые рынки массово пришли физические лица. Это время 

характеризуется появлением таких технологий, как торговля внутри од-

ного дня. 

Еще более массовое распространение данные технологии получили 

с 2010 г. при развитии широкополосного интернета. В 2024 г. мы ста-

новимся свидетелями появления аналитических систем, основанных 

на технологиях блокчейн и применении методов машинного обучения. 

Появляются автоматизированные системы управления капиталом ком-

пании и интеллектуальные помощники, использующие нейросети. Глав-

ным трендом в развитии бизнеса становится клиентоориентированность 

и клиентоцентричность, требующая обработки все больших объемов фи-

нансовой и нефинансовой информации. 

После принятия Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный за-

кон, 2019) на финансовых рынках получил развитие новый финансовый 

инструмент — цифровой финансовый актив (ЦФА) и утилитарный циф-

ровой актив (УЦП). В действительности УЦП — это электронный экви-

валент сертификатов, ваучеров, удостоверяющих право его владельцев 

на получение конкретных товаров или услуг в будущем. В данный момент 

ЦФА — это очень часто актуальная и обсуждаемая тема развития циф-

ровых рынков. ЦФА удостоверяют цифровые права, привязанные к раз-

личным активам — это целый класс финансовых инструментов, включа-

ющий и инвестиционные ЦФА, и NFT — невзаимозаменяемые токены. 

Все ЦФА основаны на использовании технологии блокчейн. Схема 

взаимодействия участников рынка, использующих блокчейн технологи 

(рис. 1), включается разработчиков смарт-контрактов, корпоративных 

клиентов, розничных клиентов.
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Рис. 1. Схема взаимодействия участников рынка,  

использующих блокчейн-технологии

Использование ЦФА, основанных на блокчейн-технологиях и выпуске 

цифровых токенов, обеспечивает технологические преимущества в раз-

витии бизнеса компаний:

 • токенизация — это процесс преобразования прав на актив в крип-

тографический токен на блокчейн;

 • создание цифровых токенов, привязанных к активам или токени-

зация активов;

 • этот цифровой формат для активов должен быть прозрачным, без-

опасным и удостоверенным.

Токены, привязанные к реальным активам, направлены на:

 • сокращение транзакционных издержек и улучшение доступа к рын-

кам;

 • добавление новых атрибутов в активы: управление, дробление;

 • обеспечение большой инвестиционной гибкости;

 • улучшение ликвидности.

ЦФА представляют собой важные инструменты в современной фи-

нансовой среде. Они могут иметь разнообразные варианты применения:
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 • ЦФА с фиксированным процентом и погашением тела в конце 

срока — в данном случае, ЦФА предоставляют владельцам фикси-

рованный процентный доход, который выплачивается им по ис-

течении срока. Основная сумма актива погашается в конце срока.

 • ЦФА с процентами, выплачиваемыми периодически — этот вари-

ант предполагает выплату фиксированных процентов владельцам 

ЦФА на регулярной основе. Например, проценты могут выплачи-

ваться каждый месяц или каждый квартал, а основная сумма ак-

тива остается до конца срока.

 • ЦФА с привязкой к показателям — в данном случае доход по ЦФА 

зависит от финансовых показателей организации, выпустившей 

актив. Эти показатели могут включать прибыль, выручку и другие 

финансовые показатели.

 • Дисконт при продаже ЦФА первому покупателю — этот вариант 

предполагает продажу ЦФА первому покупателю по цене ниже 

их номинальной стоимости. Это может быть привлекательным 

для фондов и стимулировать интерес к данным активам.

Важно отметить, что ЦФА могут также предусматривать, по усмотре-

ниям эмитентов или владельцев активов, возможность полного или ча-

стичного досрочного погашения. 

Главнейшей задачей на современном этапе, связанной с развитием 

ЦФА, является решение улучшения масштабируемости. Основные ис-

следования основаны на увеличении TPS, связанных с модификацией 

протоколов самой сети, внутренней структуры блокчейн и консенсуса. 

Это особенно важно с развитием Интернета вещей, где пропускная спо-

собность может быть физически ограничена. Консенсусные решения 

блокчейн — это комплекс моделей для подтверждения достоверности 

данных и информации, хранящейся в блокчейн. Из всего множества су-

ществующих протоколов консенсуса в ЦФА используется два наиболее 

известных — «Доказательство работы» (PoW) (Avasthi Anushree, Saxena, 

2018) и «Доказательство доли» (PoS) (Saleh, 2021). 

Развитие технологий состоит в том, что консенсус можно адаптиро-

вать, чтобы сделать создание новых блоков доступным для всех, при этом 

увеличивая пропускную способность (TPS). Для Интернета вещей следует 

избегать PoW, поскольку его безопасность основана на вычислительной 

мощности, которая ограничена в большинстве подключенных объектов. 

PoS может использоваться Интернетом вещей, но приводит к ухудшению 

децентрализации. 

Большинство Интернета вещей, включающих блокчейн, используют 

модель консенсуса Proof of Authority (PoA) (Gola, Sedlmeir, 2005), осно-

ванную на личности и репутации участников. Однако эта форма консен-
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суса еще более централизована и менее безопасна, хотя и быстрее с точки 

зрения TPS, чем PoS. Вопрос выбора правильного консенсуса является 

сложным и должен основываться на потребностях каждой группы субъек-

тов, т.е. в зависимости от количества участников, их общих и индивиду-

альных возможностей и их применения. 

При обработке данных ЦФА используют два основных протокола кон-

сенсуса — доказательство работы и доказательство доли. Оба приведенных 

консенсуса имеют как достоинства, так и недостатки. Для нас главным 

является использование методов, позволяющих увеличивать пропускную 

способность (TPS). 

С появлением концепции Интернета вещей выбор консенсусных ре-

шений становится еще более сложным из-за ограничений вычислитель-

ной мощности, что не позволяет использовать консенсус доказательства 

работы (PoW). При этом использование других консенсусов является ме-

нее безопасным и более централизованным. 

Первоочередной задачей является правильная постановка задачи 

и, соответственно, выбор и обоснование используемых алгоритмов и про-

граммных решений при наличии технических ограничений, накладыва-

емых оборудованием. Для более успешного внедрения ЦФА необходимо 

разработать новые методы оптимизации процессов проведения тран-

закций в децентрализованных сетях, дать анализ текущих ограничений 

и классификацию узких мест существующих блокчейн платформ.
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нениями). Электронный ресурс Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/72362156/ 

(дата обращения 01.03.2024).

Avasthi Anushree, A., & Saxena, A. (2018). Two Hop Blockchain Model: Resonating 

Between Proof of Work (PoW) and Proof of Authority (PoA). International Journal 
of Information Systems & Management Science, 1(1). URL: https://papers.ssrn.com/

sol3/papers.cfm?abstract_id=3363575 

Saleh, F. (2021). Blockchain Without Waste: Proof-of-Stake. Review of Financial 
Studies, 34, 1156–1190. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=3183935 

Gola, C., & Sedlmeir, J. (2005). Addressing the Sustainability of Distributed Ledger 

Technology. Bank of Italy Occasional Paper, 670.

156 Раздел «Финансы»



Пороховский Анатолий Александрович 
профессор,  

Экономический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Россия, Москва 

porokhovskyaa@my.msu.ru

...

Аннотация. В последние годы происходят стремительные изменения в глобальной 

экономике. Рыночная конкуренция в мировом хозяйстве подточила американское 

лидерство и одновременно обнажила национальные экономические интересы от-

дельных стран. Стало очевидным, что надежной основой конкурентоспособности 

национальной экономики становится ее экономический суверенитет. При этом 

расширяющаяся и углубляющаяся цифровизация, с одной стороны, цементирует 

глобализацию, а с другой — потворствует суверенитету национальных экономик 

и формированию нового мирового порядка, отвергающего гегемонизм и создаю-

щего многополярность. Все это образует новую экономическую реальность, глав-

ной чертой которой стала цифровизация и современные вызовы рыночной циви-

лизации. Цель статьи дать предварительную характеристику происходящих изме-

нений и их возможный результат.

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, рыночная конкуренция, нацио-

нальный экономический суверенитет, многополярный мир.
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В XXI в. мировая экономика вступила в период турбулентных тенден-

ций. С одной стороны, внедрение современных технологий и особенно 



цифровизации способствовало росту взаимозависимости стран и регио-

нов, а также укреплению ведущей роли стран, сосредоточивших у себя 

технологическое и программное обеспечение всей цифровой революции 

(Интернациональное…, 2021). С другой стороны, вспышка и распростра-

нение эпидемии COVID-19 вынудили государства поставить на первое 

место свои национальные интересы для медицинской защиты собствен-

ного населения, что само по себе дало старт дезинтеграции в региональ-

ных объединениях и деглобализации в мировом масштабе. 

В результате в международных экономических отношениях стал воз-

рождаться протекционизм и немало стран начали формировать политику 

для обеспечения национального экономического суверенитета. При этом 

на такой путь встали и США при администрации президента Д. Трампа. 

На повестку дня поднялись теоретические и практические вопросы функ-

ционирования мировой экономики в условиях неустойчивости взаимос-

вязи национальных экономик (Ершов, 2023). Для России внешние фак-

торы сложились таким образом, что без обеспечения национального эко-

номического суверенитета оказалось под угрозой будущее самой страны.

Среди множества проблем в указанной тематике остановимся на сле-

дующих актуальных процессах:

 • усиление конкуренции как фактор перехода мировой экономики 

к многополярности;

 • объективная обусловленность национального экономического су-

веренитета в современном мире;

 • экономические границы цифровизации.

Новая экономическая реальность чрезвычайно динамична как на ми-

ровом, так и на страновом уровнях. Это обстоятельство важно иметь в виду 

в ходе дальнейшего анализа.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что первоначальной 

и устойчивой основой мировой экономики стала всеобщность рыночных 

принципов и рыночного механизма, которая никем не подвергается со-

мнению и в последние годы. Однако реализация принципов и настройка 

механизма в разные периоды развития рыночной цивилизации происхо-

дила по-разному как в национальных экономических моделях, так и в ми-

ровом хозяйстве. Если в рамках отдельных стран каждое государство заин-

тересовано в защите конкуренции, то на мировом рынке государства на-

целены на поддержку национального бизнеса и глубина такой поддержки 

зависит от экономической мощи страны и ее роли в международных от-
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ношениях. В результате на глобальном уровне условия для функциони-

рования рыночного механизма существенным образом отличаются от ус-

ловий внутри любой национальной экономики. Это относится ко всем 

рынкам — товаров, услуг, труда, капитала, информации.

Структура мировой экономики в период глобализации испытывает 

значительные изменения. Об этом убедительно показывают параметры, 

отраженные в табл. 1.

Таблица 1

Доля отдельных стран и их групп в ВВП,  
в экспорте товаров и услуг и населении мира в 2022 г.*(%)

Страны Число стран ВВП Экспорт Население

Развитые экономики 41 41,7 60,5 13,9

Основные индустриальные страны: 7 30,3 30,4 9,9

США 15,5 9,7 4,3

Япония 3,8 2,9 1,6

ФРГ 3,3 6,6 1,1

Франция 2,3 3,2 0,8

Италия 1,9 2,4 0,8

Великобритания 2,3 3,2 0,9

Канада 1,4 2,3 0,5

Страны зоны евро 20 12,0 25,1 4,4

Развивающиеся и со становящимся 
рынком страны: 155 58,3 39,5 86,1

КНР 18,4 11,9 18,1

Индия 7,3 2,5 18,2

Бразилия 2,3 1,2 2,6

Мексика 1,9 2,0 1,7

Россия 2,9 2,0 1,8

ЮАР 0,6 0,4 0,8

БРИКС 5 31,5 18,0 41,5

Примечание. ВВП и доля отдельных стран подсчитаны по паритету покупательной спо-

собности (ППС) национальных валют.

Источник: составлено автором по: (World Economic Outlook, p. 99).

* ВВП мира: по рыночному обменному курсу валют 100,1 трлн долл., по ППС валют — 

163,9 трлн долл. 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели развития ми-

ровой экономики и национальных экономик зависят от методики под-

счета. Для обеспечения сопоставимости данных используется принцип 

паритета покупательной способности национальных валют, что позволяет 

учесть не только масштаб национального ценообразования, но и ценность 

национальной валюты, которая непосредственным образом влияет на уро-

вень национальной конкурентоспособности. Если по рыночному обмен-

ному курсу валют ВВП мира в 2022 г. слегка превысил 100 трлн долл., то по 

паритету покупательной способности валют он почти достиг 164 трлн руб. 

так называемых интернациональных долларов, учитывающих реальную 

роль национальной валюты в своих странах. Размер расхождения приве-

денных данных свидетельствует также о том, что роль доллара США пере-

стала быть всеобщей, хотя по-прежнему мировая торговля учитывается 

в этой валюте. Между тем для национальной конкурентоспособности 

устойчивость национальной валюты имеет основополагающее значение.

Нельзя не обратить внимание на сокращение доли США и стран 

Группы 7, а также государств, входящих в Европейский союз, в мировом 

ВВП, экспорте товаров и населении. В аналогичной таблице за 2011 г. доля 

США в мировом ВВП равнялась 19,1%, а доля КНР 14,3%. К числу раз-

витых стран и территорий тогда было отнесено 34 и они выпускали 51,1% 

ВВП мира (World Economic Outlook, 2012, p. 179). Теперь, как видно 

из табл. 1, их число выросло до 41, а доля сократилась до 41,7%. Весьма 

показательны данные по США и КНР. За 11 лет американская доля упала 

до 15,5%, а китайская выросла до 18,4%. Особенно впечатляет рост вли-

яния группы стран БРИКС. Их доля оказалась равной 31,5% ВВП мира, 

что выше доли стран Группы 7 и стран зоны евро. Общий результат отме-

ченной тенденции таков — если с середины прошлого века вектор эконо-

мического мирового развития задавался США, то в последнее время ли-

дерство начало переходить к КНР, смещаться с Запада на Восток.

Есть немало исторических причин, способствовавших захвату США 

лидерских позиций в мировом рыночном хозяйстве. Было бы неточным 

объяснить американскую гегемонию только результатом рыночной кон-

куренции и рыночных принципов, их преимуществом в национальной 

конкурентоспособности. Важную роль сыграли две мировые войны, ко-

торые принесли Америке наибольшие выгоды и способствовали дол-

лару стать мировой валютой и основой мировой финансовой системы. 

США заняли ведущие позиции фактически во всех международных эко-

номических организациях, формирующих «правила игры» для мирового 

хозяйства. Не случайно поэтому в экономической литературе получила 

распространение оценка сложившейся глобализации как фактической 

американизации мировой рыночной модели, поддержанной присутствием 
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вооруженных сил США по всему земному шару. Вообще в развитии Аме-

рики экономические и неэкономические факторы постоянно дополняют 

друг друга.

На самом деле американская экономическая либеральная модель 

имеет немало особенностей. В этой модели значительная государственная 

собственность никак не связана с прямым предпринимательством. Гро-

мадное влияние государства осуществляется через правовую и админи-

стративную системы. Число работников государственного аппарата всех 

уровней превышает число занятых в обрабатывающей промышленности 

и некоторых других сферах экономики. Судебные власти, федеральные 

и штатные органы следят за соблюдением антимонопольного законо-

дательства, первый закон в защиту конкуренции был принят в стране 

уже в 1890 г. В полной мере проявляются и другие рыночные закономер-

ности, особенно связанные с цикличной периодичностью экономических 

кризисов, о чем свидетельствуют данные табл. 2.

Таблица 2

Воспроизводственные циклы в американской экономике  
(длительность в месяцах)

Календарные даты цикла
Падение 

(от высшей 
к низшей точке)

Подъем 
(от низшей 
к высшей 

точке)

Длительность цикла

Высшая  
точка

Низшая
точка

От низшей 
до низшей 

точки

От верхней 
до верхней 

точки

Январь

1980

Июль

1981

Июль

1990

Март

2001

Декабрь

2007

Февраль

2020

Июль

1980

Ноябрь

1982

Март

1991

Ноябрь

2001

Июнь

2009

Апрель

2020

6

16

8

8

18

2

58

12

92

120

73

128

64

28

100

128

91

130

74

18

108

128

81

146

В среднем, все циклы:

1854–2020 (34 цикла) 17,0 41,4 58,4 59,2

1854–1919 (16 циклов) 21,6 26,6 48,2 48,9

1919–1945 (6 циклов) 18,2 35,0 53,2 53,0

1945–2020 (12 циклов) 10,3 64,2 74,5 75,0

Источник: составлено автором по: (Комитет по циклам Национального бюро экономи-

ческих исследований (США)).
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Американская статистика учитывает национальные циклические эко-

номические кризисы с 1854 г. За это время в стране состоялось 34 цикла. 

Только после 1945 г. страна пережила 12 кризисов, последний из кото-

рых был в 2020 г. Но особенно глубоким в наступившем столетии оказа-

лась экономическая депрессия 2007–2009 гг., в разной степени охватив-

шая всю мировую экономику. Каждый кризис имеет свои конкретные 

причины, но их периодичность определяется внутренними закономер-

ностями рыночного развития, требующими периодически восстанавли-

вать пропорциональность в экономике при ее одновременном обновле-

нии. При этом любой экономический кризис — это тяжелое испытание 

для населения и бизнеса, вызовы для государства. Несмотря на совре-

менные технологии, мощную вычислительную технику до сих пор не уда-

ется предсказать и предотвратить очередной кризис (Пороховский, 2021). 

Всякий раз государство вынуждено принимать меры по смягчению по-

следствий кризиса и стимулированию прекращения спада и нового эко-

номического роста. 

Феномен подъема КНР возник как раз при старте американского ва-

рианта глобализации, когда рыночные принципы развития (прежде всего 

конкуренция) оказались дополненными цифровыми технологиями и все-

мирной информационной паутиной. Статистика США только с 2000 г. 

начала отражать влияние и место сектора информации и цифровой эко-

номики в национальном развитии. Оказалось, что цифровизация усилила 

конкуренцию на мировых рынках товаров и ресурсов. Но именно цифро-

визация сыграла решающую роль в повышении конкурентоспособности 

китайской экономики, которая стала не просто «мастерской мира», но на 

каждом этапе своего подъема решала вопросы строительства националь-

ного экономического суверенитета. В результате КНР не только лучше 

и быстрее других развивает и внедряет цифровые и квантовые техноло-

гии, но и располагает минеральными ресурсами для упрочения своего 

лидерства в этом процессе.

Следует отметить, что стремление отдельных стран защищать свои на-

циональные интересы происходит на основе рыночной модели мирового 

хозяйства, которое в последние годы модифицирует свою форму, вос-

станавливая свободную конкуренцию национальных экономик, также 

нуждающихся в адекватной современному развитию мировой финансо-

вой системе, лишенной американской гегемонии и доминирования дол-

лара США (Frankel, 2023). В наибольшей мере такую заинтересованность 

проявляют страны БРИКС, включая Россию. Любая страна, в том числе 

и США, должны доказывать свою конкурентоспособность на мировой 

арене в условиях цифровой революции и новой геополитической ситуа-

ции сугубо рыночными методами, без дискриминации и пренебрежения 
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других участников глобальной экономики. Фактически имеет место не де-

глобализация, а деамериканизация глобализации, опирающейся на мно-

жество центров экономического соперничества в мире (Foroohar, 2022).

Американский журнал Fortune исследует крупный бизнес и публи-

кует с 1955 г. рейтинги ведущих компаний США и других стран по вели-

чине делового оборота. Учитывая растущую значимость в мировой эко-

номике китайских компаний, журнал в последние годы отдельно стал 

печатать список 500 крупнейших корпораций КНР, а затем указал место 

китайского бизнеса в глобальном списке 500 ведущих фирм. Оказалось, 

что в первую десятку этого списка попали 3 китайских и 5 американских 

гигантов. И хотя на первом месте уже не первый год находится всемирно 

известный американский Walmart, китайские представители не опусти-

лись ниже 6-го места1. Даже по этому параметру китайский фактор про-

демонстрировал свое влияние на общемировое развитие и успешность 

китайской национальной экономической модели, нацеленной на инно-

вации и внедрение мировых достижений как в технологиях, так и в управ-

лении и организации бизнеса.

Бизнес и граждане любой страны заинтересованы в стабильности 

среды, в которой приходится жить и работать. Когда в мире началась 

цифровизация, многим казалось, что наступает период неограниченных 

возможностей для развития как мировой, так и национальных экономик. 

Однако примерно в то же время стали вызревать события, которые по-

шатнули мировую торговую и финансовую инфраструктуру, повлияли 

на устойчивость международных цепочек. создания стоимостей. Общеми-

ровая эпидемия COVID-19 усилила эту тенденцию. Возникшие проблемы 

обеспечения национального здравохранения вынудили развитые эконо-

мики замкнуться в своих границах и отложить исполнение международ-

ных обязательств. Бытовой принцип «Спасение утопающих — дело самих 

утопающих» по существу стал реализовываться в межгосударственных от-

ношениях. На передний план вышли национальные интересы, которые 

были приглушены глобализацией. Оказалось, что цифровизация, открыв-

шая населению планеты весь мир, не отменяет роль потенциала каждой 

страны для решения проблем своих граждан, бизнеса и государства. 

1 Fortune 500. URL: https://fortune.com/ranking/global500/ (дата обращения:16.12.2023).
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Во весь рост проявилась зависимость экономического и социального 

развития от неэкономических факторов. Практика поставила перед эко-

номической теорией вопросы о сути и формах экономической эффектив-

ности на разных уровнях, об определении оптимального уровня открыто-

сти национальной экономики мирохозяйственным процессам, о смысле 

и роли национальной экономической безопасности для обеспечения 

устойчивости общества и государства, о наличии национальных интере-

сов и механизме их реализации. Выяснилось, что описанный в учебниках 

по экономикс идеальный рыночный механизм решает эти вопросы на мо-

дельном уровне при множестве далеких от реальной жизни предпосылок, 

характерных в определенной степени для наиболее развитых экономик. 

В зарубежной экономической литературе развернулась дискуссия 

о том, как поступить, чтобы восстановить национальную экономику 

и обеспечить ее суверенитет, но при этом сохранить все преимущества 

глобализации в монополярном мире. Некоторые исследователи пред-

ложили обратиться к истории капитализма XIX в., когда как в Европе, 

так и в США государства развивали и защищали разным образом наци-

ональную промышленность, сосредоточившись на индустриализации 

своей экономики. В качестве теоретического обоснования такой позиции 

приводится изданная в 1841 г. книга известного немецкого экономиста 

Ф. Листа «Национальная система политической экономии», в которой 

автор обосновывал особый путь для развития экономики Германии, всту-

пившей на путь индустриализации позже Великобритании и некоторых 

других стран (Juha sr et al., 2023). В новых исторических условиях возник 

практический интерес к промышленной политике государств, без которой 

оказалось невозможным ответить на современные вызовы. Объективные 

задачи, вставшие перед странами в XXI в., вынуждают их к поиску вну-

тренних ресурсов и методов, главным из которых становится националь-

ная промышленная политика. 

Такой подход стал поводом для ряда исследователей выразить беспо-

койство о возрождении «экономического национализма», восстановлении 

протекционизма, разрушении международных экономических взаимос-

вязей. Лондонский журнал The Economist опубликовал серию материалов 

по данной тематике. Для обострения дискуссии был введено выражение 

«Homeland economics» как противостоящее общепризнанному термину 

Экономикс1, выражающему экономику и экономическую теорию вообще, 

без привязки к какой-либо стране.

1 The Economist, October 7th, 2023. URL: https://www.economist.com/special-

report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-

economics?utm_ (дата обращения: 07.10.2023). 
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Пока еще нет устоявшегося перевода на русский язык термина 

«Homeland economics». В зависимости от контекста используются сочета-

ния экономика родины, отечественная экономика, национальная экономика. 

Наибольшее распространение в русскоязычных публикациях получил тер-

мин национальная экономика, который часто заменяется синонимами на-
циональная система экономики или национальная модель экономика. Также 

более конкретно указывается страна, к примеру, российская модель эконо-
мики. Однако все эти выражения подчеркивают национальную экономи-

ческую специфику и наличие национальных экономических интересов. 

На это указывают и сторонники Homeland economics, подчеркивая, что 

«oна хочет сохранить преимущества глобализации с ее акцентом на эф-

фективность и низкие цены, но избежать недостатков: неопределенно-

сти и несправедливости предыдущей системы. Это требует увязки наци-

ональной безопасности и экономической политики»1. Критики новой 

национальной промышленной политики пытаются доказать, что ситу-

ация только ухудшится и в отдельных странах, и во всем мире, стремясь 

во что бы то ни стало сохранить американский моноцентричный вари-

ант глобализации.

Нельзя забывать, что все рассмотренные события происходят в разгар 

цифровой революции, которая способствовала обострению противоречий 

между национальными интересами в мировом хозяйстве. В свою очередь 

внутри каждой страны зреет понимание того, что не противостояние, 

а гармонизация частных и национальных интересов способствует эффек-

тивности экономической политики государства, нацеленной на обеспе-

чение роста национальной конкурентоспособности.

Главной темой очередного Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

в Давосе, состоявшегося 15–19 января 2024 г., был призыв «Восстано-

вим доверие»2. Оказалось, уровень доверия упал как внутри стран между 

гражданами, бизнесом и государством, так и между странами. С одной 

стороны, цифровизация стала своеобразной атмосферой жизни всей пла-

неты, а с другой — она же открыла массу возможностей для злоупотребле-

ний, обмана и мошенничества. Не случайно поэтому в подготовленных 

1 The Economist. 2023. October 7th. URL: https://www.economist.com/special-

report/2023/10/02/governments-across-the-world-are-discovering-homeland-

economics?utm_ (дата обращения: 07.10.2023).

2 URL: https://www.weforum.org/agenda/2024/01/davos-2024 (дата обращения: 15–

19.01.2024).
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службами ВЭФ официальных материалах о вызовах 2024 г. и последую-

щих лет проблемы новых цифровых технологий занимают не последнее 

место (Chief, 2024; The Global Risks, 2024; The Global Cooperation, 2024). 

При этом отдельно поставлен вопрос о цене искусственного интеллекта 

(ИИ), к перспективам и последствиям дальнейшего внедрения которого 

по-разному относятся различные группы населения и отдельные страны 

(The Global Risks, 2024, р. 50–56; Chief, 2024, p. 19–22).

Все большую значимость и распространение получает так называемый 

интернет вещей (ИВ), который связан со взаимодействием физических 

предметов (часто роботов разных видов) без непосредственного участия 

человека. Растущее влияние на людей и их деятельность стал оказывать 

генеративный ИИ, который в формате ChartGPT получил расширяющу-

юся возможность фактически подменять человека, в том числе в умствен-

ной и творческой деятельности. Тем самым стремительно раздвигаются 

не только технологические, но и экономические границы цифровизации. 

Поэтому как в отдельных странах, так и в международных организациях 

уже не первый год обсуждаются вопросы измерения и оценки ИВ для 

согласования в этой сфере определенных международных тенденций 

и стандартов (OECD, 2023). Особенную тревогу у населения и специали-

стов вызывает бурное внедрение генеративного ИИ в финансовую сферу, 

в которой, как оказалось, легко ввести клиентов и даже сотрудников в за-

блуждение, приносящее выгоду мошенникам. Поэтому и здесь требуется 

международные усилия для выработки правовых, экономических и техно-

логических норм эффективного и безопасного применения новых циф-

ровых технологий (Generative, 2023).

Известные в мире специалисты по исследованию экономических и со-

циальных аспектов ИИ профессора Массачусетского технологического 

университета (США) Д. Аджемоглу и С. Джонсон обращают внимание 

на конкретные меры совершенствования применения ИИ: «Перенапра-

вить технологические изменения непросто, но возможно. Правительствам 

во всем мире, особенно в США и других странах, где технологии нахо-

дятся в стадии активного развития, следует предпринять следующие пять 

шагов, чтобы направить развитие ИИ на путь дополнения человека, а не 

его вытеснения: Реформа бизнес-модели… Налоговая система… Мнение 

трудящихся…Финансирование дополнительных исследований, направ-

ленных на дополнение человека… Применение ИИ в органах государст-

венного управления.» (Acemoglu et al., 2023, р. 29).

Руководитель лаборатории цифровой экономики Стэнфордского уни-

верситета (США), автор многочисленных публикаций по тематике ин-

формационно-коммуникационных технологий вообще и ИИ в частности 

Э. Бриньолфссон и сотрудник этой лаборатории Г. Унгер в совместной 
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статье отмечают: «Мы поставили больше вопросов, чем дали ответов, — 

еще одно свидетельство того, что внедрение и воздействие ИИ находится 

на начальной стадии. Оно также отражает углубившийся дисбаланс между 

исследованиями с целью расширения границ этой технологии и усилиями 

более ограниченного характера, направленными на понимание ее эконо-

мических и социальных последствий.

Этот дисбаланс был менее значимым, когда технология имела огра-

ниченные макроэкономические последствия. Но сегодня, когда влияние 

ИИ на общество, вероятно, будет измеряться триллионами долларов, в ис-

следования экономики ИИ следует вкладывать гораздо больше средств. 

Обществу необходимы инновации в понимании экономики и политики, 

которые будут соответствовать масштабу и охвату прорывов в самом ИИ. 

Переориентация исследовательских приоритетов и продуманная поли-

тика — два важных условия для продвижения общества к устойчивому 

и инклюзивному экономическому росту» (Brynjolfsson et. al., 2023, p. 25). 

Без преувеличения можно сказать, что применение ИИ в России также 

нуждается как в интенсивных исследованиях, так и в активизации роли 

бизнеса, науки и государства. Особенно это важно в современных усло-

виях, когда глубина и масштаб международной кооперации существенно 

сокращены (Ершов, 2023).

Становление и обеспечение экономического суверенитета России 

неразрывно связано с уровнем ее технологического суверенитета, ко-

торый предполагает максимизацию отечественных разработок как в об-

ласти ИИ, так и в цифровизации вообще. (Пороховский, 2023). По-

вышение российской роли в мировой экономике также предполагает 

наращивание внутреннего потенциала внедрения современных техно-

логий во все без исключения отрасли народного хозяйства и модерни-

зации его инфраструктуры. Эти цели можно достичь только при ак-

тивной промышленной и научно-исследовательской государственной 

политике, оптимизирующей сочетание ресурсов бизнеса, общества 

и государства.

Национальное экономическое пространство России размещается 

на громадной территории. Территориальный фактор дает стране не только 

преимущества, но и требует активной роли государства по включению 

всех регионов страны в решение местных и общенациональных задач. 

Траектория мирового развития такова, что на всех уровнях мировой ко-

операции усиливается конкуренция, что неизбежно ведет к регионоли-

зации мирового хозяйства и многоцентричности мира. Хотя рыночная 
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основа развития сохраняет свое значение, но страновые особенности ре-

ализации рыночных принципов возрастают, что неизбежно ведет к стрем-

лению большинства государств к обеспечению своего экономического 

суверенитета. Особенно остро с учетом многих факторов эта проблема 

встала перед Россией.

Особое место среди этих факторов занимает цифровизация. Сама 

по себе цифровизация не изменяет рецептуру и режим выпечки хлеба, 

не ускоряет вегетативный период злаковых и других сельскохозяйствен-

ных культур, не влияет на технологию выплавки металлов и запас прочно-

сти бетонных конструкций, не отменяет роль дирижера оркестра или хора, 

оставляет в покое мастерство парикмахера. Но обработка больших дан-

ных невозможна без современных цифровых устройств. Трудно также 

представить, как может в режиме реального времени функционировать 

российская экономика, объединяющая десяток часовых поясов, без на-

циональной спутниковой и информационной системы, доступной в лю-

бом уголке страны.

Между тем цифровизация наряду с технологической составляющей 

имеет немало других аспектов, среди которых выделяется финансовое 

ресурсное обеспечение, а также экономическое и социальное сопрово-

ждение. Роль этих сторон будет все больше возрастать по мере внедрения 

ИИ и других современных технологий. Человек придумал цифровизацию 

для роста своего благосостояния. Однако цифровизация до сих пор не 

привела в мире к сокращению бедности, ликвидации голода и нищеты, 

глубокой дифференциации доходов населения в каждой стране и между 

странами. Цифровизация пока не затрагивает современный экономи-

ческий механизм.
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ного на семинаре «Цифровая экономика» экономического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова 07.12.2022. Предлагается модель сотрудничества государствен-
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Актуальная задача импортозамещения программно-аппаратных 

средств, производимых в недружественных странах, имеет разные гори-

зонты рассмотрения и разные способы достижения.

В коротком горизонте проводятся проекты по импортозамещению, 

когда для каждой отдельной системы определяется более-менее подхо-

дящие аналоги из разработанных в России, принадлежащих классу сво-

бодно-распространяемого программного обеспечения либо разработан-

ных в дружественных или нейтральных странах. И это наиболее распро-

страненный сегодня modus operandi по импортозамещению.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе такой подход несет не-

сколько серьезных проблем. Во-первых, сразу после завершения проек-

тов по импортозамещению встает вопрос перспективного развития, в то 

время как время и усилия потрачены на то, чтобы повторить в нашем коде 

технологические решения по парадигмам, развиваемым недружествен-

ными странами. Появляются альтернативы: а) снова подглядывать за раз-



витием технологий и «рекодить»; б) замораживать развитие; в) пытаться 

искать свой путь в условиях упущенного времени и необходимости потом 

всё переделать. Во-вторых, не все действующие решения имеют адекват-

ные замены, вернее сказать, почти ни одно серьезное решение не имеет 

адекватной замены. А значит будет функциональная деградация, которая 

приведет к росту затрат на обеспечение учета и управления — затрат как, 

связанных с трудоемкостью и квалификацией, так и затрат на информа-

ционные системы, их внедрение, доработку, развитие. Таким образом 

эффективность предприятия будет находиться под давлением увеличи-

вающихся бюджетов на ИТ и персонал.

Необходим перенос акцентов с импортозамещения на достижение 

технологического суверенитета, чтобы реализовать возможность эф-

фективного развития на суверенных технологиях, которые реализованы 

у нас в стране, в дружественной нам стране или совместно группой дру-

жественных стран. 

Опора на свободно-распространяемое ПО здесь представляется про-

блемной, так как уже есть примеры ограничения функциональности 

СПО платформ (Java), основным игроком. А в отсутствие основного 

игрока функциональность и зрелость систем не являются значитель-

ными. Кроме того, достаточно трудоемко выявлять недокументирован-

ные вставки, выполняющие недопустимые действия деструктивного ха-

рактера или обеспечивающие утечку данных.

В дополнение к практическим проектам импортозамещения необхо-

димы комплексные прикладные научные исследования и опытные разра-

ботки, направленные на новые линии технологического развития, реали-

зация новых парадигм, стандартов, технологий, продуктов (в указанной 

последовательности).

Государственно-частное партнерство в таких работах успешно может 

развиваться на всех этапах и при этом не несет угрозы дальнейшему ры-

ночному развитию продуктов (рис. 1), так как конкуренция обеспечена 

по конкретным продуктам, основанным на общей технологической па-

радигме, общественная значимость которой подтверждена и поддержана 

государством.

В реализации такого сотрудничества возможно участие как федераль-

ных, так и региональных властей, на разных этапах. Федеральных — на са-

мых ранних стадиях, например, через научно-исследовательские центры, 

организации РАН, а региональных — для поддержки различных экоси-

стем поддержки стартапов, производственных центров, технопарков и др.

При этом важной является задача выявления и выбора направлений 

для проведения НИОКР, для создания технологических парадигм. В ка-

честве примера привожу две идеи.

Цифровой суверенитет в новой парадигме национального развития   171



Рис. 1. Модель партнерства

Первая идея направлена на создание программных платформ, по-

зволяющих создавать производительные прикладные информационные 

системы, работающие на аппаратном обеспечении с низкопроизводи-

тельными процессорами. Поскольку есть понимание, что высокопроиз-

водительные системы отечественного производства полного цикла у нас 

ещё много лет не появятся. Необходимы гипотезы повышения произво-

дительности программных систем на порядки (в 100–1000 раз), разработка 

архитектурных решений, программных прототипов.

Вторая идея состоит в поиске целевых архитектурных решений для сле-

дующего поколения систем учета и управления на смену ERP (системы 

управления ресурсами предприятия). Проблемное поле состоит в том, 

что современные ERP монолитны, неповоротливы, но функциональны, 

интегрированы и производительны. Микросервисы быстры, но нефунк-

циональны и стремятся к автономности. Необходимы гибридные реше-

ния в новой архитектурно-технологической парадигме.

Одним из вариантов решения проблемы является создание но-

вого класса систем управления ресурсами предприятия в архитектуре 

«управляемый рой», когда рой маленьких «умных кирпичиков» (си-

стем, агентов, микросервисов, … со своими микроонтологическими 

моделями) интегрируется на лету онтологическим движком. Сопут-

ствующими областями для проведения НИОКР являются изменения 

в бизнес-модели, организационной структуре, бизнес-процессах, под-

ходах к управлению.
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Реализация такого подхода по обретению программно-технологиче-

ского суверенитета, с одной стороны, является вопросом государствен-

ного уровня, а с другой стороны, никто не мешает отдельным предпри-

ятиям или объединениям предприятий кооперироваться для проведения 

таких НИОКР по различным отдельным аспектам, идеям, направлениям 

развития наших суверенных технологий.
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Аннотация. В последние годы человечество сталкивается со все новыми вызовами 

и неопределенностями, усложняющими перспективу достижения устойчивого 

развития. В статье систематизированы подходы к анализу влияния цифровой эко-

номики на устойчивое развитие общества и перспективы достижения им Целей 

устойчивого развития (ЦУР), выявлены возможности, положительные факторы 

и угрозы от распространения цифровой трансформации, а также предложены ре-

комендации на пути использования цифровизации для повышения устойчивости 

развития общества. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, устойчивое развитие, Цели устойчи-

вого развития, цифровизация.
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В последние несколько лет можно наблюдать возросший интерес 

общества к взаимосвязи устойчивого развития и цифровой экономики, 

при этом рост последней был резко ускорен эпидемией COVID-19 и про-

должен вследствие последующих геополитических событий, связанных 



с международными конфликтами. За последние несколько лет можно на-

блюдать взрывной рост научных публикаций на тему взаимосвязи циф-

ровизации и устойчивого развития, как зарубежных, так и российских 

исследователей. 

Так, еще в 2009 г. мировому научному сообществу было предложено 

понятие планетарных границ (planetary boundaries). Это было сделано 

группой исследователей под руководством Уилла Стеффена из Австра-

лийского национального университета и Йохана Рокстрёма из Стокголь-

мского центра устойчивого развития при Стокгольмском университете 

и вызвало широкий резонанс в научных кругах (см. Приложение 2). 

Планетарные границы — это границы устойчивости природной си-

стемы Земля — Человек, базовые глобальные параметры, в пределах ко-

торых возможно долгосрочное безопасное существование человечества 

на планете. По сути, это наше «безопасное рабочее пространство». Девять 

измеряемых переменных величин, определяющих пригодность Земли 

для проживания человека, предложенные группой ученых в 2009 году, 

включали (Steffen et al., 2015): 

1) климата (содержание в воздухе углекислого газа и уровень косми-

ческой радиации); 

2) уровень потери биоразнообразия (число исчезнувших за год видов 

в расчете на один миллион видов); 

3) биогеохимические циклы азота и фосфора (количественные из-

менения в глобальном обороте этих элементов); 

4) скорость истощения озонового слоя стратосферы; 

5) скорость закисления океанов;  

6) объем мирового потребления человеком пресной воды; 

7) изменение экосистем суши (коэффициент использования чело-

веком земной поверхности); 

8) содержание аэрозолей в атмосфере; 

9) химическое загрязнение окружающей среды. 

Моделирование при помощи системно-динамической модели 

Земля-3 показало, что при сохранении существующих трендов цели Цели 

устойчивого развития (ЦУР, см. Приложение 1) не достижимы в рамках 

планетарных границ. Необходимы качественно новые пути развития, 

и цифровая экономика должна стать ключом к достижению ЦУР без раз-

рушения планеты. 

Экологические риски как главные для человечества и экономики вы-

делялись в Докладе Всемирного экономического форума в Давосе (2023) 

(Global Risk Report, 2023). В ближайшие десять лет шесть из десяти гло-

бальных рисков будут экологическими, превосходя по значимости эконо-

мические, геополитические, социальные и технологические риски. При-
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чем экориски занимают первые четыре позиции по их опасности среди 

других рисков (прежде всего климатические изменения и деградация био-

разнообразия и экосистем).

Целью данной статьи является систематизация имеющихся подходов 

к анализу влияния цифровой экономики на устойчивое развитие обще-

ства, выявление сильных и слабых сторон данного процесса, определе-

ние положительных факторов и угроз, а также выработка рекомендаций 

на пути использования цифровизации для повышения устойчивости раз-

вития общества. 

Кратко обсудим некоторые наиболее интересные результаты исследо-

ваний. Начнем с анализа преодоления последствий эпидемии COVID-19 

(Ланьшина и др., 2020). Авторы приводят различные предложения (их бо-

лее двадцати) по преодолению при активном использовании цифровых 

технологий последствий эпидемии COVID-19, высказанные международ-

ными организациями, правительствами разных стран, исследователями, 

представителями бизнеса. При этом важно отметить, что все приведен-

ные и систематизированные авторами предложения так или иначе спо-

собствуют параллельному достижению тех или иных Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Это такие сферы, как низкоуглеродная экономика, эко-

номика замкнутого цикла, возобновляемые источники энергии, чистый 

транспорт. Однако долгосрочные цели декарбонизации и краткосроч-

ная поддержка экономики могут быть причиной конфликтов за ресурсы. 

В свете этих тенденций России необходимо обратить особое внимание 

на низкоуглеродное развитие, экономику замкнутого цикла, поддержа-

нию экосистем на фоне дальнейшего ускоренного внедрения цифровиза-

ции. Несмотря на то, что данная статья была написана до 2022 г., важность 

проведенного в ней анализа и сделанных выводов сохраняется, разница 

лишь в располагаемых для этого в данном периоде ресурсах.

Интерес также представляют возможности и угрозы, которые несет 

в себе развитие цифровой экономики для устойчивого развития, и для 

их выявления был осуществлен SWOT-анализ влияния цифровизации 

на устойчивое развитие (Лопаткова, 2022). 

Также было оценено влияние сквозных цифровых технологий и ИКТ 

на достижение 17 ЦУР, построена матрица взаимосвязи цифровизации 

и ЦУР. Под сквозными цифровыми технологиями подразумевались ис-
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кусственный интеллект, большие данные, облачные технологии, аддитив-

ные технологии, интернет вещей, виртуальная и дополненная реально-

сти, блокчейн, роботизация и дроны, квантовые технологии, платформы 

ИКТ (высокоскоростной интернет, мобильная связь, социальные сети) 

(Лопаткова, 2022). 

Перейдем теперь от макроуровня на уровень организаций и компа-

ний. Например, в исследовании (Гудкова, Синицын, 2022) при помощи 

эконометрического моделирования было проведено исследование вли-

яния цифровизации бизнес-среды на критерии ESG (данные критерии 

определяют действия компании в области экологических, социальных 

и управленческих проблем и в конечном итоге характеризуют уровень 

устойчивости управления компанией). Данное исследование показало, 

что компании, которые осуществляют свою деятельность в странах с бо-

лее развитой цифровой средой, являются более устойчивыми в области 

экологических и социальных показателей критериев ESG. Интерес пред-

ставляет также результат, что компании, относящиеся к энергетическому 

сектору, а также к отраслям тяжелой и добывающей промышленности, 

обладают большим потенциалом для улучшения экологических и социаль-

ных показателей за счет цифровизации, нежели компании, ведущие дея-

тельность в сфере высоких технологий и в отраслях непроизводственной 

сферы. Авторы объясняют это тем, что этот потенциал заложен в прин-

ципе наилучшей доступной технологии (НДТ), а также системном обнов-

лении технологической базы компаний, которому способствует сетевой 

эффект цифровой среды. 

В исследовании (Ганьшина и др., 2020) технологии Индустрии 4.0 пред-

лагаются в качестве рычагов для повышения устойчивости компаний, 

приводятся примеры внедрения цифровых инструментов на предпри-

ятиях, при этом основное внимание уделяется экономическому аспекту.

Перейдем теперь к анализу взаимосвязи цифровой экономики и устой-

чивости развития общества. Из изложенного выше следует, что разви-

тие экономики должно проходить в рамках экологических ограничений. 

Для этого одной цифровизации недостаточно, поскольку для достиже-

ния Целей устойчивого развития необходимо более глубокое преобра-

зование экономических отношений — цифровая трансформация. Циф-

ровую трансформацию в целом можно рассматривать как процесс и как 

результат. И при этом надо понимать, что такая трансформация должна 

происходить в достаточно узких рамках экологического коридора и со-

подчиняться экологической доминанте. Уже сейчас человечество пере-
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шло 6 из 9 планетарных границ, о которых говорилось выше (см. При-

ложение 2). Цифровая экономика помогает более эффективно и рацио-

нально, с уменьшением затрат использовать ресурсы, даже до последнего 

времени низкорентабельные и сложные в вовлечении в экономический 

оборот. Яркий тому пример месторождения энергоресурсов и полезных 

ископаемых на шельфах и в арктических зонах. Но при этом очень важно 

идентифицировать границы такого вовлечения, при переходе через ко-

торые начинается разрушение экосистем, деградация климатической си-

стемы и биоразнообразия и многие другие негативные социально-эколо-

гические последствия. Тем самым цифровая экономика обязана быть од-

ной из моделей (типов) зеленой экономики (Зеленая экономика…, 2019).

Цифровая экономика в широком смысле — «совокупность отноше-

ний, складывающихся в процессах производства, распределения, об-

мена и потребления, основанных на онлайн-технологиях и направлен-

ных на удовлетворение потребностей в жизненных благах, что, в свою 

очередь, предполагает формирование новых способов и методов хозяй-

ствования и требует действенных инструментов государственного регу-

лирования (Лапидус, 2015).

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 

говорится, что «цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в ко-

торой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования по-

зволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-

водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг… экосистема цифровой экономики — партнерство организаций, 

обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им техно-

логических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических 

систем, информационных систем органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, организаций и граждан… Развитие технологий сбора 

и анализа данных, обмена ими, управления производственными про-

цессами осуществляется на основе внедрения когнитивных технологий, 

их конвергенции с нано и биотехнологиями. Значительное увеличение 

объема данных, источниками и средствами распространения которых яв-

ляются промышленные и социальные объекты, различные электронные 

устройства, приводит к формированию новых технологий. Повсеместное 

применение таких технологий способствует развитию нового этапа эконо-

мики — цифровой экономики и образованию ее экосистемы… Главным 

способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится 

внедрение технологии обработки данных, что позволит уменьшить затраты 
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при производстве товаров и оказании услуг» (Указ Президента РФ, 2017). 

При этом Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обозначает 

следующие сквозные технологии: «…искусственный интеллект (ИИ); 

системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые произ-

водственные технологии; компоненты робототехники и сенсорика; тех-

нологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 

реальностей (virtual reality, VR, augmented reality, AR) (Министерство 

цифрового развития, 2020).

«Цифровая трансформация как результат — трансформация бизнес-

моделей, направленная на достижение качественных сдвигов, т. е. цифро-

вая трансформация бизнеса — трансформация бизнес-моделей, направ-

ленная на повышение конкурентоспособности в турбулентной цифровой 

среде» (Лапидус, 2023). Это означает обеспечение мониторинга бизнес-

процессов в режиме реального времени, повышение доступности анализа 

данных, что в конечном итоге ведет к сокращению издержек, позволяет 

оптимизировать цепочки поставок.

Цифровая экономика способствует получению дополнительных дохо-

дов и сокращению издержек путем рационализации использования ресур-

сов. Так, по оценке компании Accenture и Global e-Sustainability Initiative 

(GeSI), к 2030 г. экономический эффект от цифровой экономики достиг-

нет 11,4 трлн долл., из которых 6,5 трлн долл. — дополнительный доход, 

а 4,9 трлн долл. — сокращение издержек; благодаря цифровой эконо-

мике на 12 Гт снизятся выбросы СО2, на 900 кг/га повысится урожайность 

сельскохозяйственных культур, на 25 млрд л/год сократится потребление 

нефти, на 332 трлн т/год снизится потребление воды1.

Цифровая экономика также способствует мониторингу достижения 

Целей устойчивого развития. 

В настоящее время экологическая информация и статистика по ЦУР 

во всем мире имеет наибольшее число пробелов по сравнению с социаль-

ной и экономической статистикой. Это объясняется проблемами, связан-

ными с колоссальной сложностью природных взаимосвязей, трудностью 

полной оценки последствий антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, слабостью современной науки в «оцифровании» и адекват-

ном количественном отражении природных закономерностей, высокими 

издержками на получение подавляющей части экологических показа-

телей. В связи с этим большие возможности дает научно-технический 

прогресс, радикальные технологические изменения в области контроля 

и мониторинга состояния окружающей среды, разработка сложнейших 

1 URL: http://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf
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моделей, отражающих природные трансформации. Здесь велики возмож-

ности цифровой экономики на основе анализа больших данных (Big data 

analytics), представляющих собой набор методов и инструментов, исполь-

зуемых для обработки и интерпретации больших объемов данных, гене-

рирующихся за счет увеличения оцифровки контента, в частности такой 

их разновидности как BigEarthData. Важную роль в охране окружающей 

среды играет специализированное гидрометеорологическое обеспечение, 

которое является одним из важнейших направлений деятельности по эф-

фективному использованию информационных ресурсов для формирова-

ния цифровой экономики.

Для реализации экологических и экологически связанных ЦУР 

(ЦУР 6 (вода), 7 (энергия), 11 (города), 12 (модели потребления и про-

изводства), 13 (климат), 14 (моря и океаны), 15 (экосистемы суши), 17 

(глобальное сотрудничество)) необходимо шире использовать геопро-

странственные, спутниковые, ГИС данные. Фактически речь идет о пре-

доставлении массивов индикаторов и данных для цифровой экономики, 

так как экономическое развитие не может быть устойчивым без эконо-

мической интерпретации экологических данных, связанных, в частности, 

с такими фундаментальными и сложнейшими природными процессами 

как климатические изменения, утрата и деградация экосистем и их услуг, 

биоразнообразия и т.д. Возможность создания и расширения баз данных 

о генетическом и биоразнообразии живых организмов и человека очень 

важна в долгосрочной перспективе для сохранения и восстановления 

биоразнообразия.

Реализации многих задач в рамках ЦУР могут помочь так называемые 

цифровые двойники — системы моделей, организующих массивы цифро-

вых данных и информации, описывающих технологию, изделие или про-

цесс. Здесь можно отметить прежде всего реализацию в мире концепции 

наилучших доступных технологий (НДТ) (Best Available Techniques), ши-

роко используемых как в теории, так и на практике (в России с 2019 г.), 

отбираемым по принципу снижения экологического воздействия и эко-

номической приемлемости. 

В качестве примера успешного применения цифровых технологий 

для достижения ЦУР можно привести компанию Google, которая с 2011 г. 

раскрывает информацию о своем углеродном следе, в 2015 г. на 50% пере-

шла на возобновляемые источники энергии. Google Chrome имеет над-

стройку, позволяющую увидеть, насколько сайты построены на чистой 

энергии, а насколько на «грязной»1. 

1 URL: https://oikos-international.org/wp-content/uploads/2015/06/oikos-Associate-

Report-2017-Digital-Economy-and-Sustainability.pdf
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При помощи цифровых технологий возможно стимулировать спрос 

на экологически более чистую продукцию путем отслеживания способов 

и путей ее создания на протяжении всего жизненного цикла. Так, в рам-

ках европейской программы «Горизонты-2020» был осуществлен между-

народный проект Circ4life, одним из итогов которого явилось создание 

и тестирование системы маркировки продукции, при помощи которой 

потребители могли выбирать наиболее экологически «дружественные» 

товары и получать за это персональные бонусы1.

Также интересен пример применения другой цифровой технологии, 

называемой «кирпичи» (англ. Building Blocks (BB)), являющейся сетью 

Blockchain, основанной на технологии Ethereum, используемой ООН и не-

правительственными организациями при осуществлении гуманитарных 

миссий2. 

Технологии цифровой экономики значительно меняют образ жизни 

и могут стать основой для создания условий равенства, инклюзивности 

и наиболее полной реализации человеческого потенциала. Ниже перечис-

лены возможности цифровой экономики, наиболее связанные с целями 

устойчивого развития в части социальных аспектов.

«Цифровое» здоровье:

 • Удаленная диагностика: возможность получить консультацию, 

не выходя из дома. Роботизация и цифровизация расширяют воз-

можности проведения операций удаленно с вовлечением лучших 

специалистов. 

 • Превентивное лечение: расширенный анализ данных позволит 

принимать своевременные решения, сокращая расходы на лече-

ние и увеличивая продолжительность жизни

 • Генная терапия: развитие биотехнологий и удешевление стоимо-

сти расширит возможности и доступность медицинской помощи.

«Цифровое» образование:

 • Персонализированность: наличие большого количества данных 

выдает рекомендации по персональной программе обучения. До-

ступность курсов из любой части мира, на любую тематику. Также 

возможность для обладателя уникальных знаний, умений, навыков 

выйти на рынок образования в качестве преподавателя без боль-

ших издержек.

 • Инклюзивность: широкая доступность образования для лиц 

с ограниченными способностями, а также доступность каче-

1 URL: https://25cd04c9-5fc8-4b44-8c3c-9ad39fc8bbac.usrfiles.com/ugd/25cd04_ca5a6b05c

3154193a3c7abc27df0c5f8.pdf

2 URL: https://www.wfp.org/building-blocks
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ственного образования для бедных людей и населения развива-

ющихся стран. 

 • Возможность обучения на протяжении всей жизни.

«Умный» город:

 • Оптимизация ресурсов: широкий горизонт возможностей, в чис-

ле которых умная энергетика, возможность связи инфраструкту-

ры «умного» дома с продавцами товаров и услуг, оптимизация ло-

гистики, оптимизация пространства вследствие ухода части услуг 

«в облако», «зеленая» архитектура и т.д.

 • Сокращение временных затрат: повышенная мобильность, опти-

мизация трафика, возможность получить большое количество ус-

луг, не выходя из дома1,2.

Однако цифровая экономика в контексте устойчивого развития также 

оказывает и отрицательное воздействие на окружающую среду и здо-

ровье человека. Так, по упомянутым выше оценкам GeSI и Accenture, 

уже в 2015 г. использование энергии для поддержания дата-центров до-

стигло 2% суммарных выбросов парниковых газов. Производство мобиль-

ных устройств и планшетов является крупнейшим потребителем исчер-

паемых ресурсов (например, одним из основных потребителей олова). 

В этом случае полезным для отрасли будет внедрение принципов эконо-

мики замкнутого цикла и переход на возобновляемые источники энергии.

Существуют данные о связи уровня распространения ментальных за-

болеваний с интенсивностью использования смартфонов и аналогичных 

устройств3, 4.

Цифровая экономика может привести к возникновению или обо-

стрению экологических конфликтов. Рассматривая в целом решение 

экологических проблем в рамках ЦУР с ее помощью, следует отметить 

необходимость максимизации эффекта декаплинга. Декаплинг преду-

сматривает расхождение трендов роста конечных результатов, с одной 

стороны, и стабилизацию/уменьшение потребления природных ресур-

сов и загрязнений, с другой. Цифровая экономика позволяет эффектив-

нее и масштабнее реализовать такое расхождение. Однако для развиваю-

щихся стран достижение эффекта декаплинга в силу своей наукоемкости, 

1 URL: http://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf

2 URL: https://gesi.org/storage/files/DIGITAL%20WITH%20PURPOSE_Summary_A4-

WEB_watermark.pdf

3 URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/effect-technology-sustainability-sdgs-

internet-things-iot/

4 URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-

destroyed-a-generation/534198/
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необходимости новых технологий и высокого уровня развития человече-

ского капитала может оказаться проблематичным, что сохранит негатив-

ные экологические тенденции в этих странах и обострит экологический 

конфликт между биосферой и человечеством в целом. Это хорошо видно 

на примере вырубки тропических лесов, обострения дефицита водных, 

земельных, лесных ресурсов в бедных странах (ЦУР 15, 2 и 6). В частно-

сти, уменьшение площади лесов в этих странах приводит к дальнейшему 

глобальному изменению климата.

На глобальном уровне очевидны и растущие трудности в рамках 

ЦУР 17, которая ориентирована на глобальное партнерство, помощь 

со стороны развитых стран развивающимся странам. Такое партнерство 

предусматривает значительную финансовую поддержку, передачу тех-

нологий. Инфраструктура цифровой экономики чрезвычайно науко-

емка и на первых этапах требует значительных затрат, на которые бед-

ные страны не способны. В результате этого разрыв между развитыми 

и развивающимися странами с большой вероятностью будет нарастать, 

что противоречит реализации ЦУР 10, предусматривающей сокращение 

неравенства между ними. Возможно также усиление неравенства и между 

социальными группами в отдельных государствах. Преимущества циф-

ровых технологий доступны далеко не каждому индивиду, что может за-

крепить и усилить уже имеющееся неравенство.

Также важно отметить тенденцию вытеснения с рынка труда легко 

автоматизируемых профессий (что легко видеть на примере беспилот-

ной техники). Внешние эффекты (экстерналии) внедрения цифровых 

технологий распределены неравномерно, и наименее защищенные со-

циальные группы в результате могут испытывать больше негативных 

эффектов, чем позитивных. Может быть существенно затруднена реали-

зация ЦУР 16, связанная с институтами, правами на интеллектуальную 

собственность и т.д.

На локальном уровне резкое расширение объемов и качества экологи-

ческой информации может привести к возникновению новых или обостре-

нию существующих экологических конфликтов между населением и вла-

стью. Доступные для общества с помощью спутникового и гидрометеоро-

логического мониторинга данные о качестве воздуха в городах (ЦУР 11), 

состоянии земельных и водных ресурсов (ЦУР 2, 6), лесных пожарах и вы-

рубках (ЦУР 15) и др. в случае, например, высокого риска для здоровья 

населения могут привести к активизации общественных протестов. 

Актуальны также проблемы кибербезопасности и цифровой этики. 

Открытость и изобилие данных в условиях современной инфраструк-

туры и неравенства влияния разных социальных групп ставят под угрозу 

конфиденциальность личной информации и самостоятельность при-
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нимаемых решений. Системы, опирающиеся на цифровые технологии, 

приобретают значительную зависимость от этих технологий и, как след-

ствие, становятся более неустойчивыми. Оптимизация расхода ресурсов 

зачастую связана с сокращением запаса прочности, что также несет в себе 

риск локальных и масштабных негативных последствий. Именно с этими 

вызовами предстоит работать нынешнему и будущим поколениям.

Предсказать в полной мере влияние цифровой экономики на развитие 

общества в целом невозможно. Новейшие технологии (нанотехнологии, 

автоматизация, робототехника, искусственный интеллект, редактирова-

ние генома, Big Data и трехмерная печать) оказывают на общество влия-

ние, которое коренным образом меняет его уклад жизни, что может иметь 

как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, 

они способствуют оптимизации использования ресурсов, сокращению 

экологических и экономических издержек, а с другой — происходит уси-

ление неравенства, возрастает угроза безопасности данных, безработицы, 

экологических конфликтов. От того, насколько грамотно общество сумеет 

справиться с данными противоречиями, зависит его будущее.

Цели устойчивого развития, предусмотренные Повесткой дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 г., принятой ООН1 

1 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals
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Аннотация. Фирма рассматривается в статье как ключевое звено экономики, 

как предмет экономической теории, как объект экономической политики и как 

цель управления. Комплексный взгляд на фирму позволяет выявить наиболее ак-

туальные проблемы хозяйственной деятельности фирмы, определить задачи раз-

вития теории фирмы, сформировать направления совершенствования государ-

ственной микроэкономической политики, предложить меры по модернизации 

механизмов управления фирмой. Методологической основой анализа являются 

системная парадигма как мировоззренческая концепция и системная экономи-

ческая теория как проекция системной парадигмы на пространство современной 

экономики. Подчеркивается социальная роль фирмы как средство консолидации 

и стабилизации экономики и социума, формирования и развития производствен-

ных коллективов. Прослеживается эволюция фирмы с точки зрения этапов разви-

тия менеджмента на пути к системному управлению. Формируется образ фирмы 

будущего как «компании мечты».

Ключевые слова: фирма, теория фирмы, системная парадигма, системная эконо-

мическая теория, микроэкономическая государственная политика, управление 

фирмой. 
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«После десятилетий пренебрежения экономика вновь сфокусиро-

вала свое внимание на центральной роли фирмы в организации про-

изводства» (The Economic Nature…, 1996). В последние десятилетия 

наметилась тенденция к переосмыслению роли фирмы как основного 

институционального звена экономики, в котором интегрируются ма-

териальные и нематериальные блага, человеческие ресурсы, целевые 

установки и т.д. в интересах успешного функционирования фирмы 

и ее участников. Это связано с такими факторами, как: переосмысле-

ние хозяйственной практики в России и в большинстве других стран, 

вызванное в первую очередь технологическим переоснащением пред-

приятий, включая цифровизацию производственно-хозяйственных 

процессов; изменение геополитической и геоэкономической струк-

туры мира; массовые ошибки прогнозирования развития националь-

ных и мировой экономики, обусловленные неадекватностью существу-

ющей экономической теории, включая неоклассический мейнстрим; 

накопление и распространение больших массивов данных статистиче-

ского наблюдения за поведением социальных и экономических аген-

тов (big data); и др. 

В настоящее время социально-экономические изменения, происхо-

дящие в России, требуют повышенного внимания экономистов-исследо-

вателей и хозяйственных руководителей к деятельности и перспективам 

развития отечественных предприятий. Политически мотивированный 

уход многих иностранных фирм из России, отказ значительного числа 

иностранных собственников и менеджеров от сотрудничества с россий-

скими предприятиями требуют ревизии представлений о путях и целях 

развития отечественных фирм. В связи с этим в данной статье рассматри-

ваются в комплексе и во взаимосвязи концептуальные вопросы функцио-

нирования российских предприятий, актуализации теории фирмы и опре-

деления эффективных механизмов управления российскими фирмами. 

В качестве методологической базы анализа применяется системная эко-

номическая теория, акцентирующая внимание исследователя на изуче-

нии таких компонент фирмы, как ее организационная, процессная и про-

ектная структуры, институциональная инфраструктура и взаимодействие 

указанных компонент с объектной, проектной, процессной и средовой 

структурами внешней среды. Определены особенности функциональной 

роли фирмы в современной отечественной экономике. Сформулированы 

требования к определению понятия фирмы. Раскрыты основные этапы 

системного развития теории фирмы. Обоснованы основные направления 

совершенствования государственной микроэкономической политики. 
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Определены основные направления перехода от аспектного к систем-

ному управлению фирмой. 

Методологической основой исследования является системная пара-

дигма — представление об экономике как о популяции социально-эко-

номических систем различного масштаба и назначения. В рамках каждой 

экономической системы взаимодействуют экономические объекты, кол-

лективы и социальные субъекты, связанные участием в процессах про-

изводства, распределения, обмена и потребления экономических благ. 

Системная парадигма впервые была сформулирована Я. Корнаи 

в 1998 г. (Kornai, 1998). В дальнейшем понятие социально-экономиче-

ской системы было уточнено и дополнено классификацией таких систем 

по видам и признакам локализации в экономическом пространстве и вре-

мени (Клейнер, 2011а). Как выяснилось, основные единицы системного 

экономического анализа — объект, процесс, проект, среда — могут быть 

аксиоматически дифференцированы, если заметить, что в экономическом 

дискурсе объект, как правило, понимается как предмет наблюдения, не за-

висящий от наблюдателя, допускающий пространственную локализа-

цию, имеющий более или менее определенные границы в пространстве 

и не имеющий (с точки зрения наблюдателя) априорной временной гра-

ницы. Подобным образом процесс как система выделяется отсутствием 

пространственной формы и, соответственно, локализации в простран-

стве, но наличием ограничения по времени существования. Проект мо-

жет быть охарактеризован как система, локализованная как в простран-

стве, так и во времени. Среда отличается от всех указанных видов систем 

отсутствием имманентных дополнений по пространственно-временной 

локализации. Пользуясь образным языком, можно сказать, что среда за-
полняет весь доступный ей объем в пространстве и времени; процесс рас-
пространяется в пространстве; объект пролонгируется во времени; проект 

концентрируется в ограниченном объеме пространства-времени. 

С позиций ресурсной экономической теории (RBV) (Клейнер, 2011б) 

это интерпретируется следующим образом: объектные системы наделены 

ограниченным ресурсом пространства и неограниченным ресурсом вре-

мени; процессные системы имеют неограниченный доступ к ресурсам про-

странства и ограниченный к ресурсам времени; проектные системы имеют 

лишь ограниченный доступ к ресурсам пространства и времени, в то время 

как средовые системы могут свободно распоряжаться такими ресурсами. 

Совместное функционирование четырех видов систем, по-разному 

связанных с пространством и временем, обеспечивается, как показано 
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в (Клейнер, 2011а), путем группировок таких систем в своеобразные квар-

теты (тетрады), в которых недостаток ресурса пространства или/и времени 

у одной из систем компенсируется за счет избытка соответствующего ре-

сурса у другой (рис. 1).

 

Средовая

система

Процессная

система

Проектная

система

Объектная

система

I

A A

I

T T

S

S

Обозначения: 
T — ресурс времени;

S — ресурс пространства;

А — ресурс использования времени;

I —  ресурс использования пространства.

Рис. 1. Схематичное изображение тетрады 

Источник: составлено автором.

Тетрада представляет собой универсальную структуру группировки 

объектных, проектных, процессных и средовых систем, поддерживаю-

щую устойчивое функционирование всей системной популяции. Этот 

методологический принцип дает в руки исследователя ключ к объектив-

ному анализу взаимодействия систем в экономической теории, прак-

тике и управлении. В частности, применительно к страновой экономике 

в целом он определяет необходимость исследования экономики в виде 

тетрады как взаимодействия хозяйственной практики (объект), экономи-

ческой теории (среда), социально-экономической политики (процесс), 

управления экономикой (проект) (рис. 2). 

Рис. 2. Тетрада «Экономика» 

Источник: составлено автором. 
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Соответственно, на уровне микроэкономики исследование также 

должно методологически опираться на тетраду: фирма в народном хо-

зяйстве (объект), теория фирмы (среда), микроэкономическая политика 

и идеология (процесс), управление фирмой (проект) (рис. 3). 

Рис. 3. Тетрада «Микроэкономика» 

Источник: составлено автором.

Состояние корпуса предприятий (фирм) в российской экономике мо-

жет быть охарактеризовано следующими данными. 

Количество организаций (юридических лиц) в РФ на 1 января 2024 г. — 

3 216 790 ед. За 2023 г. общее количество организаций (юридических 

лиц) в РФ сократилось более, чем на 19 тыс. ед. Тем временем за анало-

гичный период впервые произошло увеличение числа ИП на 387 тыс., 

и на 01 января 2024 г. их общее число составило 4,26 млн ед.1 Доля убы-

точных организаций за период январь-сентябрь 2023 г. составила 27%.

Недооценка роли предприятия как народнохозяйственного института 

основывается, по нашему мнению, на выпадении из поля зрения мно-

гих исследователей целого ряда аспектов, характеризующих роль фирмы 

в обществе, социуме и экономике. Целесообразно в связи с этим приве-

сти перечень основных функций, реализуемых предприятиями в народ-

ном хозяйстве (табл. 1)

1 По данным ФНС России. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77//related_activities/

statistics_and_analytics/forms/11892431/ (дата обращения: 28.02.2024).
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Таблица 1 

Основные функции фирмы

№  
п/п

Наименование 
функции Содержание функции Реципиенты функции

1 Производственная Производство 

товаров, услуг, работ 

для удовлетворения 

потребностей экономики

Юридические и физические 

лица — реальные 

или потенциальные 

потребители продукции 

предприятия

2 Реализационно-

маркетинговая

Маркетинг и реализация 

производственной 

продукции

Потенциальные и реальные 

потребители реальной 

и потенциальной продукции 

предприятия. Рынок данной 

продукции в целом

3 Ресурсно-спросовая Спрос на трудовые,

материальные, финансовые,

информационные и

интеллектуальные

ресурсы, технологии 

и способы организации 

производства

Предприятия — поставщики 

сырья, материалов, 

комплектующих, 

торгово-посреднические 

организации. Учебные 

заведения, готовящие кадры 

для работы на предприятии. 

Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

организации, внедряющие 

свои разработки 

на предприятии. 

Потенциальные работники 

предприятия

4 Финансово-

инвестиционная

Генерация финансовых

потоков, в том числе 

связанных с взаимным 

кредитованием,

инвестированием, 

приобретением, владением 

и эмиссией ценных бумаг

Финансово-кредитные 

организации, кредитующие 

данное предприятие 

и осуществляющие 

его депозитарное 

обслуживание, 

индивидуальные 

и институциональные 

инвесторы (акционеры)

5 Бюджетная Наполнение местного, 

регионального и

федерального бюджетов

Бюджеты и внебюджетные

фонды всех уровней, органы 

управления всех уровней
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Продолжение табл. 1

№  
п/п

Наименование 
функции Содержание функции Реципиенты функции

6 Градообразующая Поддержка формирования

и развития городской 

экономики, местной 

инфраструктуры, 

обеспечение занятости

жителей данного 

населенного пункта

Населенный пункт, 

где находится предприятие, 

его жители

7 Социальная Обеспечение граждан 

работой в соответствии 

с образованием 

и склонностями. 

Обеспечение работников 

и нетрудоспособных членов 

их семей средствами 

к существованию. 

Воспитание навыков 

коллективной работы. 

Реализация потребности 

в принадлежности 

к коллективу, в социальной 

оценке личности

Занятые на предприятиях;

бывшие работники 

предприятия, вышедшие 

на пенсию; потенциальные 

работники предприятия

8 Познавательная Изучение в процессе 

деятельности особенностей 

рынков товаров и ресурсов, 

технологий, технических 

систем, наиболее 

эффективных способов 

организации производства 

и взаимодействия 

с рынком, акционерами 

и т.п. Закрепление, 

накопление и передача 

следующим поколениям 

соответствующих знаний

Работники данного 

предприятия, 

приобретающие знания, 

навыки и опыт работы. 

Другие предприятия, 

становящиеся обладателями

накопленных данных 

предприятием знаний 

через обмен информацией 

и ресурсами (в том числе — 

через трудовую миграцию), 

а также через наблюдение 

за поведением данного

9 Образовательная Получение отдельными 

работниками 

и коллективами 

производственных 

(в том числе технико-

технологических, 

организационно-

экономических) знаний, 

навыков, опыта работы

Работники предприятия; 

работники, перешедшие 

на другую работу 

и использующие знания, 

полученные на предприятии. 

Предприятия, 

привлекающие бывших 

работников данного 

предприятия
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Продолжение табл. 1

№  
п/п

Наименование 
функции Содержание функции Реципиенты функции

10 Воспитательная Создание, закрепление 

и развитие корпоративной 

культуры

Работники предприятия,

новое состояние самого

предприятия (в будущем)

11 Инновационная Генерация, 

фильтрация, инкубация 

и распространение 

инноваций среди 

предприятий, связанных 

партнерскими и/

или конкурентными 

отношениями

Предприятия-реципиенты

передаваемых через 

данное предприятие 

(или созданных на данном 

предприятии) инноваций. 

Авторы и распространители 

инноваций

12 Институциональная Генерация, фильтрация 

и инкубация социально- 

экономических институтов, 

таких как институт 

координации, институт 

оценки экономических благ 

и др

Государство, общество 

в целом

13 Информационно-

сигнальная

Распространение 

информации об 

особенностях 

тех или иных секторов 

и фрагментов рынка 

с помощью формирования 

цен предложения и других 

условий обмена

Участники рынка 

продукции, производимой 

предприятием, инвесторы, 

участники рынка ценных 

бумаг

14 Консолидирующая Обеспечение единства 

экономики путем 

проведения межсубъектных 

и межотраслевых 

трансакций, организации 

и поддержания 

товарно-финансовых 

потоков, связывающих 

экономических агентов 

в различных секторах 

рынков и на различных 

территориях

Государство в целом

15 Стабилизирующая, 

антикризисная

Обеспечение бескризисного 

поступательного социально-

экономического развития 

путем создания «островков 

стабильности»

Органы федерального, 

регионального 

и муниципального 

управления и власти, 

население

Источник: составлено автором.

Окончание табл. 1
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В настоящее время ситуация, в которой находится российская эконо-

мика в целом по отношению к экономике ряда наиболее развитых стран 

и связанная с различными ограничениями торгово-экономических, ин-

формационных и социальных взаимодействий, оказывает существен-

ное влияние на деятельность предприятий, включая как предприятия, 

осуществляющие экспортно-импортные операции, так и практически 

все остальные. Ниже перечислены наиболее важные негативные аспекты 

деятельности предприятий, возникшие в связи с геополитическими и гео-

экономическими ограничениями: 

 £ утрата непрерывности истории фирмы как экономического субъ-

екта; 

 £ неопределенность перспективы большинства значимых фирм; 

 £ вынужденный ребрендинг; 

 £ потеря идентичности; 

 £ утрата устойчивого местоположения (географии) фирмы в кор-

поративном, институциональном, региональном пространствах; 

 £ дезориентация фирмы по отношению к корпоративным лидерам. 

Трудности бенчмаркинга; и др. 

В определенной степени все перечисленные в табл. 1 функции пред-

приятий пострадали в результате частичной изоляции России от западного 

мира. В наибольшей степени пострадали следующие функции: финансово-

инвестиционная (ввиду сокращения объема торгов ценными бумагами); 

институциональная (ввиду трудности укоренения институтов в условиях 

активной трансформации микроэкономики); информационно-сигналь-

ная (ввиду возрастания степени неопределенности поведения предпри-

ятий в части ценообразования, оплаты труда, в сфере фондового рынка); 

консолидирующая (ввиду разрыва целого ряда цепочек добавленной сто-

имости во внутренней и внешней торговле); стабилизирующая, антикри-

зисная (ввиду ухода с рынка многих зарубежных компаний, реорганиза-

ции и ликвидации значительного числа субъектов внутреннего рынка). 

«Задача, стоящая перед нами, … включает добросовестную переоценку 

микрооснований, описывающих, что именно субъекты делают, как они 

обучаются и взаимодействуют, и как все это вписывается в институци-

ональные структуры и «способы мышления», формирующие в каждый 

момент времени множество достижимых миров» (Dosi, Winter, 2000). 

Характеристика, данная Дж. Дози и С. Уинтером наиболее актуальной, 

по их мнению, задаче в теории фирмы, на наш взгляд, неполна. Наряду 

с микрооснованиями теории фирмы в разработке и модернизации нуж-
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даются макро- и мезооснования. В целом речь должна идти о многоуров-

невой экономической теории, охватывающей процесс принятия реше-

ний наносубъектами; поведение микросубъектов; развитие отраслевых 

и региональных комплексов; динамику макроэкономических процессов. 

Теория фирмы здесь играет роль якорного компонента многоуровневой 

экономической теории, оказывающего определяющее влияние на осталь-

ные ярусы экономической теории. 

Какая же экономическая парадигма может предложить адекватное 

описание экономики как многоуровневой системы? Ни неклассическая, 

ни институциональная, ни эволюционная парадигмы не в состоянии дать 

комплексную характеристику многоуровневой экономики, поскольку не-

оклассическая парадигма основана на описании поведения автономных 

экономических агентов, институциональная парадигма — на описании 

автономных институциональных совокупностей, эволюционная пара-

дигма — на изучении генетических процессов межпериодного наследо-

вания и изменения признаков популяции экономических агентов. В ос-

нование современной экономической теории должна быть положена, 

по нашему мнению, системная экономическая теория, базирующаяся 

на модели тетрады, описывающей устойчивое сочетание объектов, про-

цессов, проектов и сред. 

Играет ли теория фирмы сколько-нибудь значимую роль в экономи-

ческой практике? Утвердительный ответ на этот вопрос определяется 

следующими положениями. Теория фирмы и вытекающие из нее пред-

ставления о целях и особенностях функционирования фирм влияют на: 

корпоративное и трудовое законодательство; систему статистических 

наблюдений и бухгалтерского учета; государственную бюджетную поли-

тику; политику местной администрации; поведение инвесторов; ситуацию 

на рынке труда; научно-техническую (инновационную) политику и т.д.

Теоретические представления о фирме влияют на хозяйственную прак-

тику через: систему ожиданий, оценки ситуации, реакции, традиции, по-

ведение экономических агентов различного уровня. Емкая характери-

стика данной ситуации дана Дж. М. Кейнсом: «Практики, которые счи-

тают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, 

обычно являются рабами идей какого-нибудь экономиста прошлого» 

(Кейнс, 1993, с. 518).

В основании теории фирмы лежит определение понятия фирмы. В со-

временной литературе известны десятки определений понятия фирмы. 

Их анализ и сравнение представляют собой задачу для отдельной публи-

кации. Основные требования, предъявляемые к определению фирмы, 

состоят в следующем: оно должно отражать основные аспекты функци-

онирования фирмы как хозяйствующего субъекта; как производителя 
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продукции и потребителя ресурсов. Определение фирмы также должно 

акцентировать различия между фирмой и надфирменными образовани-

ями — ассоциацией фирм, отраслью, регионом, с одной стороны, а также 

между фирмой и «подфирменными» образованиями — подразделением 

фирмы, участком фирмы и т.д., с другой стороны. Мы предлагаем опре-

делять фирму как пространственно и функционально обособленный хо-

зяйствующий субъект, систематически осуществляющий производство 

товаров (работ, услуг), реализацию продукции для удовлетворения внеш-

них потребностей, воспроизводство расходуемых ресурсов и привлечение 

рабочей cилы, обладающий правом самостоятельно распоряжаться своим 

имуществом и результатами своей деятельности, ведущий предписывае-

мые регламентами формы учета своей деятельности и, наконец, не содер-

жащий в своем составе обладающих перечисленными свойствами объек-

тов (см. также: Клейнер, Нагрудная, 2014). 

Под теорией фирмы будем понимать целостную систему взглядов 

на сущность, поведение и эволюцию предприятий той или иной группы; 

последняя может быть сформирована по страновому, географическому, 

временному, отраслевому, размерностному признакам, по принадлежности 

к определенной организационно-правовой форме, наличию определенной 

структуры собственности и т.п. Полномасштабная теория фирмы должна 

давать ответы на следующие вопросы относительно данного круга предпри-

ятий: где проходит граница между предприятием и средой, какими факто-

рами детерминируется поведение предприятий в различных сферах, какое 

влияние оказывает целевая сфера предприятия на его функционирование.

Конкретный вариант («паспорт») теории фирмы должен включать сле-

дующие согласованные между собой разделы: 

1) видение предприятия как экономического объекта;

2) описание (характерные черты) понятийно-категориального и об-

разного аппарата;

3) концепция предприятия;

4) системное описание предприятия;

5) исходные положения (принципы, аксиомы) теории, сформулиро-

ванные с помощью понятийно-категориального аппарата;

6) принятые в данной теории способы аргументации, проверки 

или обоснования тех или иных положений на основе исходных 

принципов и/или эмпирических данных;

7) способы интерпретации выводов и положений в терминах опи-

сания предприятия;

8) выводы и заключения относительно предприятий данного клас-

са, полученные из исходных положений с помощью допустимых 

способов вывода и обоснования.
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Общим практически для всех вариантов определения фирмы является 

признание ее основного назначения в системе общественного воспроиз-

водства как интегратора процессов производства продукции и потребле-

ния ресурсов. По аналогии с ролью процессора в структуре компьютера 

можно рассматривать фирму как процессор, осуществляющий преобра-

зование ресурсов в продукцию. В таком контексте фирма − это:

 £ «ресурсный процессор» (неоклассическая теория фирмы); 

 £ «финансовый процессор» (акционерная теория); 

 £ «контрактный процессор» (контрактная теория);

 £ «исторический процессор» (эволюционная теория);

 £ «имитационный процессор» (инновационная теория);

 £ «процессор пространства» (теория позиционирования);

 £ «процессор знаний» (когнитивная теория); 

 £ «социальный процессор» (трудовая теория); 

 £ «процессор власти» (политическая теория); 

 £ «информационный процессор» (информационная теория); 

 £ «культурный процессор» (теория корпоративной культуры); 

 £ «процессор событий» (эвентуальная теория);

 £ «процессор стратегий» (стратегический менеджмент).

Сегодняшнее состояние теории фирмы не отвечает предъявляемым 

к ней требованиям со стороны реципиентов теории (см. выше).

Основные проблемы теории фирмы можно свести к следующим:

 £ несистемность (ни одна из перечисленных выше теорий не рассма-

тривает предприятие как целостную систему, в то время как средства 

комплексирования различных вариантов теории не предусмотрены); 

 £ неполнота охвата деятельности предприятия (все теории фрагмен-

тарны; в каждой из них отсутствует описание по крайней мере од-

ной из важных функций фирмы);

 £ статичность (отсутствие, как правило, описания факторов, опре-

деляющих динамику и эволюцию основных функциональных про-

цессов).

Преодоление указанных проблем — одна из основных задач развива-

емого автором и его коллегами нового направления теории фирмы, ба-

зирующегося на принципах системной парадигмы. Здесь можно выде-

лить следующие этапы: системно-интеграционная теория фирмы (Клей-

нер и др., 1997); системно-интеграционная эвентуальная теория фирмы 

(Клейнер, 2003); междисциплинарная теория фирмы (Клейнер, 2017); 

двойственная теория фирмы (Клейнер, 2019); интеллектуальная теория 

фирмы (Клейнер, 2021); системно-информационная теория управления 

фирмой (Клейнер, 2022а); теория инклюзивного многополярного управ-

ления фирмой (Клейнер, 2022б).
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Несмотря на то что наиболее существенными факторами динамики 

развития корпуса (популяции) отечественных предприятий являются ры-

ночные силы, регулирование этих процессов на страновом уровне вхо-

дит в число основных функций государства. В сложившихся условиях 

политика государства в отношении предприятий подлежит существен-

ному реформированию. Во-первых, должно быть кардинально изменено 

представление об институте фирмы как подчиненном элементе в системе 

общественных институтов. Согласно подобному устаревшему представ-

лению фирма играет пассивную роль в социально-экономическом про-

странстве. Ее задача — адаптация к процессу изменений основных соци-

ально-экономических институтов общества, таких как институты власти, 

собственности, денег. В современном обществе совокупность предпри-

ятий, как было указано в разделе 3, не только создает новые товары, ра-

боты, услуги, но и генерирует изменения в структуре общественных ин-

ститутов. Такие институты, как институт цен, институт оценки и оплаты 

труда, институт производственной координации/дискоординации, раз-

виваются «снизу вверх» и распространяются с уровня фирмы до уровня 

взаимоотношений между государствами. 

Во-вторых, следует изменить отношения государства и общества 

к процессам учреждения и ликвидации фирм. Каждая функционирую-

щая фирма априорно является полноценным и равноправным членом 

корпоративного сообщества. Это предполагает ответственное поведение 

фирмы со всеми вытекающими отсюда регламентами, включая такие ре-

гламенты, как наказание за обман или нарушение контрактных обяза-

тельств. «Безбарьерное» (читай: безответственное) создание фирм вно-

сит хаос в структуру социально-экономического пространства-времени 

и снижает эффективность экономики. Подобным образом масштабная 

произвольная ликвидация предприятия нарушает порядок функциони-

рования рынка. Ответственное отношение к актам учреждения и ликви-

дации фирм, а также к процессам их функционирования должно найти 

отражение в экономической политике государства. 

В-третьих, необходимо более масштабное включение фирм в число 

объектов и субъектов разработки стратегии социально-экономического 

развития страны. В частности, фирмы должны активно участвовать в раз-

работке стратегии адаптации института фирмы к современным тенден-

циям научно-технического и организационно-экономического прогресса 

(цифровизация, демократизация, гуманизация). 

Переходя к динамике процессов управления отдельной фирмой, мы вы-

деляем четыре вида менеджмента, отличающиеся друг от друга объектом, 

предметом и методическим инструментом менеджмента (табл. 2). 
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Функциональный менеджмент доминировал в стране в периоды во-

енного коммунизма, Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления народного хозяйства. Кадровый (персональный) ме-

неджмент активно применялся в годы нэпа, индустриализации и Ве-

ликой Отечественной войны. В 1960-е гг. в управлении предприятиями 

произошла своего рода коллективизация, в том смысле, что основным 

предметом управления стал не столько отдельный работник, сколько 

коллектив. Период перестройки и начала 2000-х гг. характеризовался 

экспериментальными комбинациями кадрового (индивидуально-ори-

ентированного) и социального (коллективно-ориентированного) ме-

неджмента. В настоящее время становится очевидной необходимость 

перехода к системному менеджменту, представляющему собой регуля-

ризированное сочетание функционального, персонального и социаль-

ного менеджмента на базе теории четырехполюсной структуры управ-

ления (Клейнер, 2022б) и системной экономической теории в целом 

(Клейнер, 2013). 

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что ядром управления 

предприятием является процесс создания, взаимодействия и трансфор-

мации внутрифирменных и внешнефирменных систем. Соответственно, 

первичная задача управления предприятием — обнаружение, идентифи-

кация и анализ систем в сфере компетенций менеджмента. Процесс изу-

чения предметной области должен завершиться составлением системной 

карты данной сферы, отражающей состав, взаимосвязи и особенности 

ее системной структуры. Управление при этом должно носить системный 

характер, охватывать все составляющие системы в пространстве, во вре-

мени и во взаимодействии с внешней средой. 
На пути к системному управлению необходима реорганизация струк-

туры управления предприятиями с целью создания сбалансированной 

системы управления. Целесообразно создание четырех органов управле-

ния фирмой: дирекция (менеджмент); технический совет (специалисты); 

акционерный совет (акционеры или иные собственники); совет коллек-

тива (персонал). 

В условиях ужесточения внешних ограничений и возрастания неопре-

деленности внешней и внутренней среды фирмы основные задачи менед-

жмента: предотвращение распада фирм; функциональная консолидация 

коллектива; повышение информационной открытости фирм, расширение 

взаимодействия работников фирм с представителями рыночного и техно-

логического окружения фирм; переход от аспектного к системному про-

странственно-временному менеджменту и расширение корпуса фирм, 

функционирующих в экономическом пространстве-времени как откры-

тые системы, в том числе с использованием краудсорсинга. 
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Таким образом, фирма завтрашнего дня видится как системно-управ-

ляемый объект, сочетающий интеллектуальные и когнитивные ресурсы 

коллектива, эмоциональные ресурсы работников, организационные ре-

сурсы функциональных и линейных руководителей, гармонически вза-

имодействующий с окружающей пространственно-временной средой. 

Фирма завтрашнего дня должна стать для каждого работника «компа-

нией мечты». 

* * *

Обобщенные выводы могут быть кратко сформулированы следую-

щим образом. 

1. Фирма является неотторжимым элементом социально-экономи-

ческого ландшафта современной экономики. 

2. Фирма играет незаменимую роль в обеспечении непрерывного, 

связного и устойчивого развития экономики и общества. 

3. В современных условиях теория фирмы, социально-экономиче-

ская политика государства, система управления фирмой, а также 

стратегия развития и размещения фирм в социально-экономи-

ческом пространстве и времени должны быть коренным образом 

перестроены. 

4. Системная экономическая теория может рассматриваться как ре-

левантная база для разработки и реализации стратегии устойчиво-

го развития экономики на микроуровне.
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Аннотация. В статье даются характеристики ключевых тенденций современной 
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вой экономики, которые приводят к формированию новой реальности — Инду-

стрии 5.0. В новом экономическом пространстве классическая фирма перестает 

быть ключевым игроком экономики, уступая место новой экономической сущ-

ности — цифровой экосистеме. Конкурентоспособность цифровой экосистемы 

базируется на гуманистической роботизации, человекоориентированном приме-
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XXI в. демонстрирует огромные масштабы технологических, эконо-

мических и социальных изменений, причем скорость этих трансформа-

ционных сдвигов возрастает с каждым днем. Технические изобретения, 

которые обеспечили переход от ручного труда к машинному производ-

ству и явились основой для первой промышленной революции начала 

XVIII в., заняли более ста лет. Массовое производство на основе механи-

зированного конвейера, масштабная электрификация промышленности 

и повседневной жизни людей, ознаменовавшие вторую промышленную 

(технологическую) революцию, получили распространение в течение 70–

80 лет. Использование электроники, информатизация и компьютериза-



ция экономики, составившие основу третьей промышленной революции, 

достигли пика своего развития в течение 40–50 лет (с 1960-х гг. до конца 

ХХ в.). 2000 г. считают началом четвертой промышленной революции, 

ключевые характеристики которой — полная автоматизация производ-

ства и внедрение кибер-физических систем. 

В 2021 г. Председатель Правительства России Михаил Мишустин, 

выступая на просветительском марафоне «Новое знание», подчеркнул, 

что пятая промышленная революция может случиться в ближайшие 10–

20 лет, поэтому Россия для закрепления лидерства должна применять но-

вые технологии (Мишустин…, 2021). 

И сегодня мы видим, как на наших глазах формируется инду-

стрия 5.0, с новыми чертами и новыми действующими лицами экономики. 

Цифровая эпоха переходит от пространства «Индустрия 4.0» к простран-

ству «Индустрия 5.0» с качественно другими свойствами. В пространстве 

«Индустрия 5.0» классическая фирма перестает быть ключевым игроком 

экономической реальности, уступая место новой экономической сущно-

сти — цифровой экосистеме (ЦЭС).

Обобщение технологических, экономических, социальных и куль-

турных тенденций начала XXI в. и анализ индустрии 4.0 появились 

благодаря книге основателя и бессменного президента Всемирного 

экономического форума в Давосе Клауса Шваба «Четвертая промыш-

ленная революция» (Шваб, 2016). Шваб сделал акцент на том, что мас-

штаб изменений начала XXI в. охватывает все стороны человеческой 

жизни и человеческих взаимодействий, выходя далеко за рамки обыч-

ной технологической революции. Цифровые технологии — основа ин-

дустрии 4.0. — способны кардинальным образом изменить не только 

сферу промышленности, но и бытовые условия и досуг человека. Ки-

берфизические системы (Cyber-Physical Systems) осуществляют переход 

на полностью автоматизированное цифровое производство, вытесняя 

человеческий труд из экономической сферы. Киберфизические системы 

могут взаимодействовать друг с другом без прямого участия человека 

с помощью интернета вещей, объединяя различные механизмы, ма-

шины, станки, приборы, разные виды оборудования, осуществляя бес-

проводной обмен информацией и самостоятельно анализируя большие 

данные, формируя цифровые двойники, что составляет основу «умной 

фабрики» — производства 4.0.

Машины освобождают индивида от тяжелых и опасных условий, 

но взамен превращают человека в живой элемент своей цифровой ме-
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ханистической конструкции. Два последствия машинизации негативно 

влияют на экономическую систему. 

Во-первых, вытеснение человека из экономической жизни создает 

проблему безработицы в гораздо большем масштабе, чем действие про-

чих экономических реалий. 

Согласно прогнозу Глобального института McKinsey, к 2030 г. в мире 

от 400 млн до 800 млн человек (14% глобальной рабочей силы) могут по-

терять работу, а более 300 млн человек придется освоить новые навыки 

или сменить профессию из-за того, что их функции станут выполнять 

программы и роботы (Что такое …, 2022). Как считают эксперты Forbes, 

«этот сдвиг на рынке труда может быть такого масштаба, которого не было 

со времен ухода рабочей силы из сельского хозяйства в начале 1900-х гг. 

в США и Европе» (Кого уволит робот, 2023). Опросы показывают, бо-

лее 50% работников считают, что автоматизация значительно изменит 

или сделает их работу устаревшей в течение следующих десяти лет (только 

28% считают, что это маловероятно), 77% работников будут вынуждены 

в ближайшее время приобрести новые навыки или полностью переква-

лифицироваться в связи с роботизацией (PwC publishes, 2019). Риски 

ликвидации трудового компонента профессии особенно велики для спе-

циалистов сферы маркетинга, рекламы, финансов, бухгалтерии и адми-

нистративного персонала. Только 5% профессий включают такие харак-

теристики, которые не могут быть автоматизированы и роботизированы 

(услуги нянь и социальных работников, работа садовников) (Кого уво-

лит робот, 2023). В России примерно 10 млн рабочих мест (16% рабочих 

мест национальной экономики) могут быть ликвидированы вследствие 

механистической роботизации в рамках Индустрии 4.0. И уйти придется 

людям 40–45 лет. Как считают эксперты, продолжение трендов Инду-

стрии 4.0, приведет к тому, что в РФ к 2030 г. автоматизация отнимет 

у людей шестую часть их работы (Работникам…, 2017). 

С ростом безработицы в первую очередь столкнутся страны, которые 

не смогут обеспечить своим работникам переквалификацию и переобу-

чение, а также временную материальную поддержку на время смены про-

фессии и освоения новой специальности. Работникам могут понадобиться 

годы для нахождения новой адекватной их навыкам работы. 

Во-вторых, сложности сопровождают и тех работников, которых циф-

ровизация не вытесняет. Даже если рабочее место сохраняется, интенсив-

ность труда резко увеличивается, поскольку контроль за производствен-

ными и административными функциями переходит к «бесчувственной» 

машине. Алгоритмический менеджмент в качестве механического про-

граммного работодателя позволяет контролировать активность работ-

ника и за пределами формального рабочего дня 24 часа в сутки 7 дней 
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в неделю 365 дней в году. Это нарушает баланс между работой и внера-

бочим временем, превращая повседневную жизнь в разновидность тру-

довой повинности. 

Безработица даже среди квалифицированных сотрудников и отсут-

ствие разумного соотношения между различными сторонами жизнедея-

тельности в условиях Индустрии 4.0 усугубляет и укрепляет разрыв между 

богатыми и бедными. Механистическая роботизация вместо социальной 

стабильности приносит социальную дифференциацию в национальную 

экономику. Поскольку полностью автоматизированное производство 

ориентировано только на выполнение сугубо производственных задач, 

рост отходов и загрязнение окружающей среды становятся обычным ре-

зультатом промышленной деятельности, что порождает экологические 

проблемы и создает угрозы для планеты в целом. 

Проблемы, которые породила Индустрия 4.0, вызвали озабоченность 

в современном обществе, что стимулировало экономистов, аналитиков, 

промышленников и политиков обратиться к альтернативным способам 

экономического роста. В 2017 г. в Ганновере на выставке CeBIT1 была вы-

двинута концепция «Индустрия 5.0», которая продолжила тренд на раз-

работку магистрального направления «Общество 5.0», представленного 

в 2016 г. японской бизнес-федерацией Кейданрен. 

В 2020–2023 гг. ключевые тенденции Индустрии 5.0 получили развитие 

в ряде документов Европейской Комиссии. В рамках департамента по ис-

следованиям и разработкам ЕС были опубликованы доклады, обобщаю-

щие опыт новых предприятий и сфер деятельности (Müller, 2020; Breque 

et al., 2021; Renda et al., 2021; Industry 5.0, 2022). В 2023 г. была предло-

жена специальная премия ЕС за достижения в развитии Индустрии 5.0. 

Как подчеркивают организаторы, премия Индустрия 5.0 предполагает 

новое видение будущего европейской промышленности, целью которой 

является достижение социальных ориентиров сверх работы и экономиче-

ского роста (Industry 5.0. Award, 2023). Ожидается, что Индустрия 5.0 ста-

нет гибким фактором обеспечения устойчивого благополучия работника, 

который вновь оказывается в центре производственного процесса.

1 Centrum der Büro- und Informationstechnik (нем.) — центр офисных и информацион-

ных технологий, одна из крупнейших международных выставок информационных 

и телекоммуникационных технологий, проводимая в Ганновере немецкой компани-

ей Deutsche Messe AG (1970–2018 гг.).
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Объединение экономической (административной), социальной и эко-

логической направлений привело к принятию документа ООН по целям 

в области устойчивого развития, принятого 193 государствами — членами 

ООН в рамках итогового обзора Генеральной Ассамблеи «Преобразова-

ние нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». Индустрия 5.0 призвана играть активную роль в новом вы-

боре глобального общественного развития на основе сохранения плане-

тарных ресурсов, поддержания социальной стабильности и человекоо-

риентированных инноваций. Индустрия 5.0 нацелена на гармонизацию 

экономического развития с решением социальных и экологических про-

блем путем интеграции физического и виртуального пространства и до-

стижения баланса между повседневной жизнью и работой.

Индустрия 5.0 охватывает такие новые сферы экономической актив-

ности, как: аналитика больших данных; искусственный интеллект; ав-

тономные роботы; автономный транспорт и беспилотные летательные 

аппараты; облачные и квантовые вычисления; интернет вещей; допол-

ненная и виртуальная реальность; нанотехнологии и нейротехнологии; 

блокчейн и электронные деньги. 

Технологическая база Индустрии 5.0 на уровне производственной 

единицы — это IEM (Integrated Enterprise Managing) — интегрированные 

операционные системы предприятия, которые приходят на смену ERP — 

системам планирования ресурсов. Парадигма IEM предлагает техноло-

гию структурирования организаций, эффективность которых (в отличие 

от традиционных программных модулей) увеличивается при наращивании 

объемов (Galushenko, Olefirenko, 2020). Наиболее эффективными системы 

IEM оказываются в тех сферах, где используются большие массивы дан-

ных и много однообразной рутинной работы с документами, такие, как: 

банковские и юридические услуги, страхование, бухгалтерия, управление, 

консалтинг, аудит, логистика.

Интегрированные операционные системы базируются на программах 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) обслуживает 

самые разнообразные области, в том числе онлайн-магазины и логисти-

ческие цепочки, поскольку выполняет функции голосовых помощни-

ков, анализирует и формирует контент, пишет тексты и музыку, распоз-

нает речь и лица людей. ИИ узнает о потребительском поведении даже 

то, что скрыто от самого человека, и, совершенствуя алгоритмы, кон-

тролирует все большие пространства жизнедеятельности людей. На ос-

нове программ ИИ персонализируется покупательский опыт, кастоми-
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зируются продажи даже в сфере промышленных объектов (машин и обо-

рудования, производственных помещений) (Stancioiu, Stancioiu, 2023; 

Ху Тинтин, 2022). 

Хотя искусственный интеллект позволяет развиваться малому и сред-

нему бизнесу, улучшает городскую среду и обогащает производительный 

труд, активизация ИИ вызывает определенные опасения в части исполь-

зования большого числа персональных данных. Так, в Китае приложе-

ния с генеративными программами искусственного интеллекта должны 

получать специальную государственную лицензию. В России Министер-

ство цифрового развития работает над законом об ИИ с целью регулиро-

вания данной сферы и защитой частной жизни людей (Искусственный 

интеллект…, 2023). 

С другой стороны, контроль государства над сферой ИИ вызывает 

опасения у бизнеса. В 2023 г. более 160 топ-менеджеров европейских 

компаний выразили в открытом письме свои опасения в отношении 

того, что излишний контроль государства может затормозить технологи-

ческое развитие. Менеджеры предлагают передать вопросы регулирова-

ния ИИ самому бизнесу, а не государству. И такой опыт уже есть. Четыре 

компании (OpenAI, Microsoft, Google и Anthropic) создали организацию 

Frontier Model Forum, цель которой — разработка стандартов безопасно-

сти использования искусственного интеллекта и обмен положительным 

опытом в этой сфере (Frontier Model Forum, 2023). 

Предприниматели расценивают потенциал искусственного интел-

лекта очень оптимистично. Более 60% российских руководителей круп-

ного бизнеса уверены, что ИИ окажет положительное влияние на раз-

витие их компаний, снизит затраты, повысит качество персонализации 

продуктов и в итоге приведет к росту выручки и прибыли. И только 6% 

опрошенных топ-менеджеров коснулись вопросов риска, связанного 

с данной технологией (Искусственный интеллект, 2023). 

А риски здесь немалые. Так, 28 июня 2023 г. в федеральный суд Сан-

Франциско (штат Калифорния, США) был подан массовый иск от 16 

анонимных истцов против компаний OpenAI и Microsoft с требованием 

возмещения ущерба в размере 3 млрд долл., поскольку эти компании ис-

пользовали большие объемы персональной информации интернет-поль-

зователей для обучения ChatGPT без их согласия, что является, по мне-

нию истцов, нарушением авторских прав и неприкосновенности частной 

жизни (На OpenAI и Microsoft подали в суд, 2023). 

Особенностью Индустрии 5.0 является высокая значимость человека 

в процессе взаимодействия с роботами и искусственным интеллектом. 

Автоматизация производства продолжается, но в рамках персонализи-

рованного человеколюбивого алгоритма. Место традиционных механи-
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стических робот занимают коботы — совместные коллаборативные ро-

боты, предлагая человеку позицию расширенного оператора. Коботы 

работают вместе с человеком как персональные помощники. Программа 

коботов нацелена на реагирование в ходе взаимодействия «человек-ма-

шина». Действия человека и действия кобота не являются автономными, 

они происходят в рамках общих инструкций и общего экономического 

поля, так чтобы сильные стороны человека и сильные стороны кобота 

порождали синергетический эффект. Коботы выполняют технически 

сложные или опасные манипуляции, в то время как человек занят твор-

ческим, креативным трудом. Кобот быстрее реагирует на мельчайшие от-

клонения в технологическом процессе, но окончательное решение при-

нимает человек. 

Коботы, как правило, выполняют стандартные и повторяющиеся за-

дания, а люди осуществляют тонкую настойку товаров (дизайна и со-

держания) в соответствии с пожеланиями клиента в режиме реального 

времени. Искусственный интеллект на основе анализа больших данных 

преобразует информацию в персонализированные запросы. Цифровые 

двойники позволяют быстро моделировать и модифицировать прототипы 

продуктовых решений для удовлетворения пожеланий заказчиков с ми-

нимальными издержками. 

Гуманистическая персонализированная автоматизация расширяет 

возможности человека как творца идей и организатора производства, 

но одновременно увеличивает его ответственность как контролера про-

мышленной среды, в функции которого помимо прочего входит мони-

торинг коботов с помощью виртуальных средств. Чтобы взаимодействие 

коботов и индивидов проходило в гибких и сбалансированных форматах, 

компаниям в сфере Индустрии 5.0 рекомендуется сформировать новую 

административную должность: Chief Robotics Officer (CRO) — главный 

директор по робототехнике. Таким образом, опыт человека увязывается 

с технологическим процессом, что увеличивает ценность и человека, 

и робота. Человек возвращается в производственный процесс в каче-

стве центра виртуальной реальности, инновационные технологии Ин-

дустрии 5.0 дополняют, а не заменяют трудовые ресурсы машинными 

девайсами. Кастомизация в цифровом мире охватывает не только про-

дукт, но и персональное рабочее место промышленного и офисного ра-

ботника. 

Технологические инновации, формирующие производственную базу 

Индустрии 5.0, оказывают существенное влияние на организационную 
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структуру и поведение ключевого участника экономических процессов — 

деловое предприятие. Классическая фирма, как мы ее знаем по экономи-

ческой теории (микроэкономике в первую очередь), уступает место новой 

экономической реальности. 

Классическая фирма характеризуется такими признаками, как: само-

стоятельный экономический агент: юридическая независимость (юри-

дическое лицо); организационная самостоятельность; коллектив людей 

(трудовой коллектив); производственная самостоятельность; финансо-

вая самостоятельность. Фирма как субъект хозяйствования имеет в соб-

ственности или управлении имущество, необходимое для осуществления 

своей деятельности и являющееся обеспечением обязательств. Функция 

фирмы — производство товаров и оказание услуг, создание ценностей 

для потребителей.

Виртуализация функциональной активности, платформизация ос-

новных и дополнительных рабочих процессов, мобильная экономика де-

лового предприятия, интеграционные алгоритмы на основе принципов 

искусственного интеллекта позволяют объединять в едином бизнес-про-

странстве самые разнообразные отрасли и сферы деятельности, включая 

финансы и банки, промышленность, торговлю и транспорт, что превра-

щает классическую фирму в цифровую экосистему (ЦЭС). Разрозненные 

во времени, пространстве и типах отраслей и рынков элементы делового 

мира составляют гибридный формат единого экономического агента с по-

среднической функцией соединения заказчика и исполнителя, спроса 

и предложения для создания ценностей. В рамках ЦЭС происходит сти-

рание граней между промышленностью, торговлей, транспортом, фи-

нансами, между различными отраслями экономики (Бабкин и др., 2021; 

Banholzer, 2022). 

Отдельные элементы, входящие в цифровую экосистему, не обладают 

всей полнотой производственной, организационной и финансовой само-

стоятельности, поскольку подчиняются построенной на бесшовной инте-

грации целостной деловой инновационной структуре. Шеринговая эко-

номика и распространенность услуг «по требованию» позволяют миними-

зировать деловое имущество организации. Таким образом, от элементов 

классической фирмы в ЦЭС остается только наличие юридического лица, 

не обладающего в полной мере ни деловой самостоятельностью, ни пол-

ноценным движимым или недвижимым имуществом. 

Внутренняя структура гибридной фирмы ориентируется на децентра-

лизованное управление по аналогии и по схеме плоских сетей без ярко 

выраженной иерархии полномочий и ответственности. Удаленная работа 

большинства, если и не всего, персонала означает отсутствие стабильного 

трудового коллектива, поскольку трудовые ресурсы также подчиняются 
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правилу услуги «по требованию»: тот или иной вид труда может быть на-

нят на время выполнения работы, по окончанию которой работник никак 

не связан с работодателем, функции которого, к тому же, может выпол-

нять алгоритмический менеджмент (Risi, Pronzato, 2021). 

Платформенная деловая активность цифровых экосистем позволяет 

развивать самообслуживание пользователей. Клиенты самостоятельно 

выбирают товар, его возможные варианты, делают заказ, оплачивают 

и получают желаемое вне прямого контакта с гибридной фирмой. Та-

кая процедура взаимодействия спроса и предложения помогает быстрее 

и точнее достигать рыночного равновесия на основе глубокой кастоми-

зации и одновременно стирает грани между производителем (поставщи-

ком), торговцем и потребителем. Мы имеем дело лишь с разными сто-

ронами платформы, которые оказываются легко взаимозаменяемыми. 

Поскольку ЦЭС активно используют социальные сети, форумы в интер-

нете, мобильные приложения и прочие цифровые социальные продукты 

для распространения своей продукции, клиенты, публикуя, нередко 

за деньги или дополнительные бонусы, свои отзывы (желательно пози-

тивные), выступают в качестве рекламиста, маркетолога и даже соавтора 

продукта. Клиенты становятся частью цифровой экосистемы, ее неяв-

ными сотрудниками. 

Нечеткость времени производства, места производства и процесса про-

изводства (так как платформы активны в глобальном масштабе 24/7/365), 

расплывчатость, нерегулярность, нестабильность членов трудового кол-

лектива (проектная работа, творческие одиночки), преобладание времен-

ного труда за счет креативного класса свободных художников (предпри-

нимателей, творцов, блогеров, мастеровых), «производство» без торговой 

марки, без расчетного счета в банке, без имущества — таковы характери-

стики гибридной деловой структуры Индустрии 5.0. 

Конкурентоспособность цифрового бизнеса в Индустрии 5.0 обе-

спечивает принцип устойчивости — способности быстро и гибко реа-

гировать на любые изменения в экономической, природной или поли-

тической среде (Majernik et al., 2022). Устойчивость ЦЭС связана с ESG 

принципами новой экономики: экологичность (ecology; environmental); 

социальность (social); ответственная управляемость (governance). Не-

маловажную роль здесь играет государственное регулирование. Иссле-

дования 212 многонациональных компаний, зарегистрированных в ЕС, 

за период 2010–2017 гг., показывают, что чем более внимательно власти 

контролируют частную компанию, тем в большей степени фирма при-

держивается ESG-принципов. Установлена зависимость между обяза-

тельностью/добровольностью ESG открытости (контроля, представления 

результата) и оборачиваемостью трудовых ресурсов. При обязательном 
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ESG-комплаенсе степень оборачиваемости труда уменьшается. Текучесть 

труда сокращается (Garsaa, Paulet, 2022).

Устойчивость включает развитие циркулярной экономики, преоблада-

ние круговых производственных процессов, обеспечивающих повторное 

использование и переработку природных ресурсов, безотходное произ-

водство, сокращение негативного воздействия промышленности на окру-

жающую природную среду. Новые бизнес-модели цифровых экосистем 

направлены на сокращение потребления электроэнергии, уменьшение 

углеродного следа производства и транспорта, повышение эффектив-

ности использования природных ресурсов, чтобы избежать истощения 

и деградации окружающей среды.

Подведем итоги. Индустрия 1.0, ознаменовавшая переход аграрного 

общества к индустриальному, базировалась на новых источниках энергии 

(каменный уголь вместо менее эффективного древесного угля), потенци-

але воды и пара (паровой двигатель Дж. Уатта) и механизации производ-

ства, что позволило вывести в лидеры текстильную, горнодобывающую 

и металлургическую отрасли, а также транспортную сферу (железные 

дороги). Индустрия 2.0. охватывала конвейерное производство (прежде 

всего, в автомобилестроении), электрические и телеграфные сети, ши-

рокомасштабное распространение железных дорог и фабричной про-

мышленности. Использование электроники и информационных техно-

логий как в производстве, так и в домашнем хозяйстве, дали начало инду-

стрии 3.0. Глобализация информационных потоков благодаря интернету 

и усовершенствованиям в области ИКТ, использование облачных техно-

логий и цифровых платформ дали начало индустрии 4.0. Искусственный 

интеллект, интернет вещей, дополненная реальность и цифровые двой-

ники способствуют формированию индустрии 5.0., активизация которой 

будет определять развитие мировой и национальной экономик в ближай-

шие 15–20 лет. 

Цифровая экономика плавно движется к Индустрии 5.0. с качественно 

другими экономическими характеристиками. Цифровая ESG-система 

(ЦЭС) становится ключевым субъектом \ агентом экономики вместо 

классической фирмы. Наряду с положительными факторами (в част-

ности, объединение и гармонизация когнитивных вычислительных ин-

струментов ИИ с естественным интеллектом человека в совместных 

творческих и производственных процессах) ЦЭС могут демонстриро-

вать негативные результаты в виде цифровых монополий и потогонной 

системы труда. 
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Чтобы Индустрия 5.0 выявила свой позитивный потенциал, люди, 

принимающие решения в бизнесе и государстве, должны придержи-

ваться ценностей ESG-концепции: экологическая экономика, социаль-

ное государство, социальная ответственность бизнеса. Интеллектуальные 

устройства, интеллектуальные системы и интеллектуальная автоматиза-

ция не будут работать на благо человека без ответственного и вниматель-

ного употребления естественного интеллекта. 

Исследования в области цифровой экосистемы и поведения фирмы 

в цифровой экономике могут быть использованы в преподавании разных 

курсов, в частности, речь идет о Вводном курсе по экономике (1 курс ба-

калавриата), о дисциплинах «Микроэкономика», «Экономика отраслевых 

рынков», «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура). 

В Вводном курсе по экономике целесообразно дать общее пред-

ставление о цифровых экосистемах и Индустрии 5.0 (в темах «Фирма», 

«Рынки»), сделав акцент на инновационный характер тех тенденций, ко-

торые мы наблюдаем в XXI в. Можно поставить перед студентами вопросы 

о том, как меняются производство, распределение, обмен и потребление 

в новых условиях; ведут ли особенности Индустрии 5.0 к исчезновению 

таких фундаментальных понятий экономической науки, как «редкость», 

«закон убывающей отдачи», «отрицательный масштаб выпуска»; в какой 

степени гибридная фирма (ЦЭС) отвечает свойствам деловой организа-

ции; какой экономический агент в Индустрии 5.0 выполняет ключевую 

производственную функцию. 

В рамках курсов «Микроэкономика» и «Экономика отраслевых рын-

ков» можно выделить отдельную тему, посвященную платформенной 

цифровой экономике, а также проанализировать рыночное поведение 

цифровых экосистем как цифровых картелей. Целесообразно провести 

анализ цифровых стратегий ЦЭС в разных сферах деятельности. Можно 

предложить исследование способов контроля за деятельностью ЦЭС со 

стороны государства (антимонопольная политика, политика поддержки 

конкуренции). 

Следующие темы могут включать элементы анализа ЦЭС как на уровне 

бакалавриата, так и на уровне магистратуры:

Тема 1. Продукт, бизнес и организация в цифровой экономике.

Тема 2. Конкуренция и рыночная власть в цифровой среде.

Тема 3. Конкурентные стратегии в цифровом мире..

Тема 4. Бизнес-модели фирмы в условиях цифровой экономики.
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Тема 5. Особенности монетизации бизнеса в цифровой экономике.

Тема 6. Фирма в глобальном цифровом мире: риски и возможности.

Небезынтересным представляется анализ внутренней структуры рос-

сийских и зарубежных цифровых экосистем с точки зрения разработки 

оптимальной бизнес-модели и различных стратегий корпоративного 

управления в контексте учебной дисциплины «Менеджмент» (различ-

ного уровня). 

Для активизации аналитических навыков студентов предлагается кейс-

анализ текущих проблем.

Прочитайте статью: 

Интеллектуальное будущее экосистем. Автор: Г. Гон-
чар. Источник: Ведомости. 29 мая 2023 г.

Ответьте на вопросы:

1. Какие российские экосистемы являются наибо-

лее крупными? Каково их влияние на развитие 

нацио нальной экономики России?

2. В чем заключается преимущество экосистемного подхода для ком-

пании?

3. Каким образом частные экосистемы конкурируют с государствен-

ными игроками?

4. Какие новые тенденции выделяют эксперты в развитии россий-

ских экосистем?

5. Какие особенности присущи экосистемам b2c и b2b?

6. Что такое XaaS-решения? Почему эти решения становятся все бо-

лее популярными во всем мире?

7. С какими проблемами сталкиваются экосистемы?

8. Усиливается или ослабляется конкуренция с развитием экоси-

стем? Почему?

Приведите свои аргументы, опираясь на материалы статьи и другие 

источники.

Цифровая экономика в XXI в. — это доминирующая реальность лю-

бого бизнеса. И традиционные сферы экономики, и высокотехнологич-

ные отрасли, и сфера услуг подвержены влиянию цифровизации. В рамках 

курса по менеджменту может быть поставлена задача исследовать различ-

ные формы приспособления бизнеса к функционированию в цифровых 

реалиях. Целесообразно сделать акцент на таких вопросах, как: цифро-

вые продукты, цифровое предпринимательство, цифровая конкуренция 
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традиционного бизнеса, конкуренция цифровых платформ, цифровой 

маркетинг, трансформация рынка труда в условиях цифровизации, циф-

ровые экосистемы. Перед студентами может быть поставлена исследова-

тельская задача проанализировать цифровые стратегии российских ком-

паний в разных отраслях, обобщить опыт российских компаний, срав-

нить с зарубежными аналогами, найти и выделить факторы, отвечающие 

за конкурентоспособность компании в цифровую эпоху, разработать ре-

комендации для повышения конкурентоспособности российских фирм.
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Аннотация. В статье рассматриваются цели фирмы в рамках триады экономичность — 

результативность — устойчивость. Рассматриваются подходы к измерению каждой 

составляющей триады, прежде всего, модель сбалансированной системы показателей 

для оценки результативности и модель пяти рыночных сил для оценки устойчиво-

сти. Рассматриваются изменения соотношения между составляющими триады в ходе 

предшествующих технологических революций. Показано, что современные инфор-

мационные системы могут стать технологической основой оценки всех составляю-

щих триады, что позволило бы повысить конкурентоспособность российских фирм.

Ключевые слова: менеджмент, цели фирмы, сбалансированная система показате-

лей, цифровой двойник.
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Для нашего времени характерна повышенная турбулентность. Пред-

приятия лишаются привычных источников поставок, для них закрыва-

ются привычные рынки, исчезают старые и появляются новые способы 

финансирования внешнеэкономической деятельности, часто и значи-

тельно меняются валютные курсы и процентные ставки, нарастают риски 

информационной безопасности и т.д. Вместе с тем, появляются и новые 

возможности, связанные с освоением рыночных ниш, освободившихся 

после ухода иностранных поставщиков, выполнение новых заказов госу-

дарственных структур, взаимодействием с новыми поставщиками, при-

шедшими на российский рынок.

Столь высокая изменчивость среды бизнеса ставит вопрос об устой-

чивости предприятия. До сих пор менеджмент предприятий, внешние 



инвесторы и внешние наблюдатели оценивали бизнес с точки зрения 

эффективности. Под «эффективностью» при этом обычно понималась 

экономичность, то есть соотношение затрат и результатов, выраженных 

в форме денежного потока. Еще кризис 2007–2009 гг. показал, что подоб-

ное целеполагание ведет к неконтролируемому накоплению рисков, т.е. 

пагубно сказывается на устойчивости компании.

Современная ситуация вносит в этот баланс еще один важный фактор.

Расчет денежного потока чувствителен к точности исходных данных. 

Между тем, частые и резкие изменения экономической ситуации не по-

зволяют обеспечить точные и достоверные данные как по денежному 

потоку в целом, так и по отдельным инвестиционным проектам. Это не 

только снижает ценность расчета денежного потока, но и сокращает го-

ризонт планирования: на сколько-нибудь длинном горизонте «понятно, 

что ничего не понятно».

Как следствие, в условиях турбулентности системе управления пред-

приятием требуется иная логика, учитывающая не только экономичность, 

но и результативность и, что не менее важно, устойчивость предприятия. 

В противном случае предприятие может просто не дожить до воплощения 

в жизнь стратегий и решений, принятых по иным критериям.

Настоящая работа сосредоточена на проблеме ограничений целеполага-

ния фирмы, основанного на свободном денежном потоке в условиях силь-

ной экономической турбулентности, и возможных альтернативах такому 

целеполаганию. Предлагаются методы и метрики, которые могут быть ис-

пользованы для оценки достижения альтернативных целей предприятия.

Работа структурирована следующим образом. В первом разделе при-

ведена сводка основных критериев принятия решений в фирме и общие 

замечания об их эволюции во времени. Второй раздел посвящен совре-

менным взглядам на цели фирмы. В третьем разделе рассматриваются 

ограничения современного подхода и их источники. В четвертом разделе 

рассматриваются технологические и управленческие аспекты реализации 

новых критериев. Заключительные замечания касаются возможных на-

правлений развития данной темы.

Прежде, чем разбирать конкретные подходы к целеполаганию фирмы, 

следует рассмотреть возможный спектр этих подходов. В российской эко-

номической теории и науке об управлении в этом качестве обычно рассма-

тривается эффективность. Между тем, за словом «эффективность» может 

скрываться минимум два существенно различных критерия: результатив-
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ность и экономичность. Результативность — способность фирмы посто-

янно добиваться результатов, превосходящих средний уровень. Резуль-

тативность измеряется в тех или иных натуральных или финансовых по-

казателях, для оценки результативности необходимо сравнить значения 

соответствующих показателей данной компании с показателями кон-

курентов. Наглядный пример результативности — способность компа-

нии SpaceX производить и запускать самые надежные и дешевые в своем 

классе ракеты-носители. Она может быть измерена такими показателями, 

как надежность ракет компании, себестоимость и цена запуска, доля воз-

вращаемых и повторно используемых ступеней. Эта способность при-

несла компании безусловное лидерство на мировом рынке космических 

запусков. В целом же результативность может быть измерена по модели 

сбалансированной системы показателей, показанная на рис. 1 (Caplan, 

Norton, 1992), источник примера приведен в подписи к рисунку.

Рис. 1. Составляющие ССП  

Источник: URL: https://triptonkosti.ru/3-kartinki/sistema-sbalansirovannyh-pokazatelej-

kartinki.html

Экономичность — соотношение затрат и результатов в денежной форме. 

Наиболее точной и продвинутой моделью экономичности выступает де-

нежный поток. Построив денежный поток за прошлые периоды или спрог-

нозировав его в будущем, можно рассчитать сводные показатели, такие 

как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности и т.д.

Экономичность может выступать одним из показателей результатив-

ности. Так, в приведенном примере низкая себестоимость и цена кос-

мического запуска выступают важным конкурентным преимуществом 

компании SpaceX.
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Уже упомянутая турбулентность конца 2010-х — начала 2020-х гг. ста-

вит на повестку дня еще одно направление целеполагания — устойчи-

вость фирмы. Сама по себе тема устойчивости не нова, но до недавнего 

времени речь шла в основном о финансовой устойчивости, преимуще-

ственно, в финансовом секторе. Но сегодня проблема устойчивости воз-

никает и в маркетинге (потеря старых рынков и необходимость поиска 

новых), и в логистике (аналогичная ситуация с источниками поставок), 

и в портфеле технологий (появляются новые технологии, ускоренно вы-

тесняющие старые, импортируемые технологии могут стать недоступ-

ными). Все эти проблемы непосредственно влияют на результативность 

и экономичность фирмы. В то же время эти факторы сказываются по-

разному на разных фирмах, т.е. их воздействие сильно зависит от самой 

фирмы. Иными словами, фирма может снизить свою уязвимость к этим 

факторам, а это и есть устойчивость. Важно, что если в прошлом можно 

было говорить о некоем «достаточном» уровне устойчивости фирмы 

(чаще всего — финансового института), то сегодня масштаб изменений 

и их разнообразие делает устойчивость не просто граничным условием, 

а критериальной характеристикой. В общем случае устойчивость можно 

определить на основе пяти рыночных сил М. Портера (рис. 2). Устой-

чивость — диапазон изменения характеристик этих пяти сил, в котором 

фирма в целом остается самой собой, не подвергаясь процедуре банкрот-

ства и не сокращая кратно масштаб своей деятельности.

Рис. 2. Модель пяти рыночных сил М. Портера  

Источник: URL: https://zelengarden.ru/11-foto/shema-pyati-konkurentnyh-sil-po-m-

porteru.html
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Предшествующие технологические революции уже неоднократно 

меняли соотношение экономичности, результативности и устойчивости 

в целеполагании фирмы. Так, промышленная революция XVIII–XIX вв. 

привела к повышению внимания к экономичности — крупное машинное 

производство позволяло снизить издержки как за счет повышения про-

изводительности труда, так и за счет высокой отдачи на масштаб. Этому 

способствовал относительно простой и стабильный состав выпускаемых 

продуктов1, простая структура даже сравнительно крупных фирм и от-

носительно небольшая доля управленцев в таких фирмах. Важным ис-

ключением из этой тенденции был транспорт, как железнодорожный, 

так и морской. В обеих отраслях была высокая потребность в капитале, 

в обеих доминировала акционерная форма собственности и обе фокуси-

ровались на результативности в виде скорости перевозок, безопасности 

и класса обслуживания пассажиров. В следующую технологическую ре-

волюцию конца XIX — начала XX в. дальнейшее увеличение масштаба 

производства и усложнение его номенклатуры привело к появлению ги-

гантских акционерных обществ (корпораций) со сложным многоуровне-

вым менеджментом и расщеплением акционерного контроля. Это при-

вело к обособлению менеджмента от интересов акционеров (Berle, Means, 

1932; Berle, 1955). В этих условиях менеджеры, к которым перешла зна-

чительная, если не доминирующая власть в фирме, делали упор скорее 

на размер компании, ее долю рынка, создание новых продуктов2, приме-

нение наиболее совершенных технологий3 и т.д. Характерно, что в этот 

период новые продукты не просто представляли улучшенные версии ста-

рых, но радикально улучшали быт граждан и создавали совершенно но-

вые рынки, отсутствовавшие в предшествующие эпохи. Эти явления го-

ворят скорее о сосредоточении скорее на результативности, чем на эко-

номичность. Его поддерживали и институциональные изменения в виде 

уже указанного обособления менеджмента. В ходе следующей, компью-

терной революции, начавшейся в середине 1970-х гг. целеполагание снова 

1 До начала использования электричества энергия паровой машины передавалась 

на станки путем так называемой трансмиссии — сложной системы валов, шкивов, 

ремней и зубчатых колес, что фиксировало состав и расположение станков и тем 

самым исключало смену продуктовой гаммы вследствие запретительных издержек 

переключения.

2 Достаточно вспомнить, что в эту эпоху появились автомобиль, самолет, радио, элек-

трическое электрическое освещение, электрические бытовые приборы и т.д.

3 Характерный пример — гражданское авиастроение, где практически синхронно раз-

вивались сверхбольшие самолёты Боинг-747 и сверхзвуковые пассажирские самоле-

ты Конкорд.
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сместилось в сторону экономичности, что подробно будет рассмотрено 

в следующем разделе.

Современные представления о целеполагании фирмы основаны 

прежде всего на идеях (Jensen, Meckling, 1976). Авторы рассмотрели 

контроль (со стороны собственников) и управление в фирме как агент-

скую проблему, в которой собственники, обычно — акционеры, высту-

пают как принципалы, а менеджмент — как агенты. В качестве принци-

палов собственники устанавливают в качестве цели фирмы возрастание 

ценности их вложений, которая в свою очередь определяется свободным 

денежным потоком.

Под свободным денежным потоком в теории корпоративных фи-

нансов понимаются средства, которые компания может тратить на свое 

усмотрение, т.е. выручка за исключением всех видов расходов в денеж-

ной форме, включая проценты по кредитам и долговым ценным бума-

гам, налоги, арендные платежи и т.д. В то же время чисто бухгалтер-

ские расходы, не ведущие непосредственно к тратам денежных средств 

(например, амортизация в расходах или оценка будущих налоговых 

льгот в доходах), не учитываются ни в доходах, ни в расходах. Таким 

образом, свободный денежный поток — это средства, которыми могут 

распоряжаться акционеры компании, и именно они представляют не-

посредственный интерес для её акционеров1. В дальнейшем ряд эмпи-

рических работ, например, (Dechow et al., 1998), подтвердили наличие 

тесной связи между свободным денежным потоком и величиной капи-

тализации фирмы.

Вторым важным выводом (Jensen, Meckling, 1976) стали предложения 

по обеспечению соответствия деятельности менеджеров интересам акци-

онеров. Эта проблема в то время рассматривалась не только как крайне 

важная, но и как практически нерешаемая. Так, в (Berle, Means, 1932) по-

явление крупных корпораций и размывание контроля со стороны акцио-

неров рассматривались как необратимый процесс, своего рода революция 

управляющих. Эта логика была развита в последующих изданиях этой ра-

боты (Berle, 1955; Means, 1962) и других работах. В отличие от идеологов 

революции управляющих, Дженсен и Меклинг при помощи инструмен-

тов НИЭТ2 смогли предложить механизм привязки интересов менедже-

1 Free Cash Flow Investopedia. https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-

formula-calculating-free-cash-flow.asp

2 НИЭТ — новая институциональная экономическая теория.
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ров к интересам акционеров — участие менеджеров в прибылях возглав-

ляемых ими корпораций в форме бонусов за рост прибыли, свободного 

денежного потока и капитализации компаний и опционов на покупку ак-

ций. Такой подход должен был заинтересовать менеджеров корпораций 

в повышении свободного денежного потока как напрямую, так и опос-

редованно через стоимость акций компании.

Процессы секьюритизации и перехода к институциональному владе-

нию акциями и другими ценными бумагами, идущие в корпоративном 

мире США, а затем и других стран, с 1970–1980-х гг., привели к широкому 

распространению практик, рекомендованных М. Дженсеном и У. Ме-

клингом, в корпоративном мире США. В настоящее время бонусы, зави-

сящие от прибыли и капитализации фирмы, а также опционы на приобре-

тение акций стали de facto стандартом вознаграждения топ-менедежмента, 

а также получили широкое распространение для вознаграждения осталь-

ных менеджеров и иных работников. Этот процесс, в частности, проана-

лизирован в (Jensen, 1986).

Ряд проблем, связанных с чрезмерным фокусом на экономичность 

при принятии решений в фирме, был отмечен еще в работе (Mintzberg, 

1982). Основная проблема фокуса на экономичности — проблема изме-

рения. С учетом этой проблемы «соотношение затрат и результатов озна-

чает наблюдаемую экономичность, доказанную экономичность и прежде 

всего вычислимую экономичность». Как пример ситуации, в которой це-

лый ряд составляющих «результатов» не исчисляемы или вычислимы 

с большим трудом, автор приводит эффективный ресторан. Опрос уча-

щихся на курсе автора показывает, что «экономичность» ресторана ас-

социируется с низкими ценами, быстрой подачей блюд без задержек, 

но лишь изредка с высоким качеством еды. Более того, есть и проти-

воположные ассоциации — еда в таком ресторане должна быть низ-

кого качества. Это вполне понятно — как качество еды1, так и атмос-

феру ресторана крайне трудно измерить. Завершая пример, заметим, 

что эффективному ресторану соответствует ресторан быстрого обслу-

живания — важная часть системы общественного питания, но отнюдь 

не единственная.

Ситуация экономии на трудноизмеримых вещах возможна и при 

вполне удовлетворительной измеримости результата. В этом случае 

возможна экономия на неосязаемых выгодах, таких, как исследования 

и разработки или реклама — такая экономия далеко не сразу сказы-

1 Предполагается, что качество еды во всех случаях соответствует установленным са-

нитарным правилам и речь идет именно о пище, более привлекательной для клиента 

и/или более здоровой
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вается на прибыли. Стоит отметить, что в этом случае экономичность 

противоречит не только результативности предприятия, но и его устой-

чивости — когда потребитель начинает осознавать отставание ком-

пании и реагировать на него, фирма нередко оказывается в глубоком 

кризисе1. Кризис 2007–2009 гг. также показал ряд ситуаций, в кото-

рых экономичность непосредственно влияет на устойчивость. Пре-

жде всего, речь идет о финансовой устойчивости — чрезвычайно низ-

кой доле собственного капитала, низкого качества управления кредит-

ным риском, непрозрачности риска для инвесторов и т.д. Характерно, 

что соответствующие фирмы пытались количественно оценить свою 

устойчивость, прежде всего через показатель VaR2, но этот показатель 

не учитывал целый ряд процессов, ведущих к так называемому делеве-

реджу — быстрому вынужденному сокращению объема используемых 

заемных средств. В результате реальные потери стоимости ценных бу-

маг и самих фирм оказывались на порядки больше оценок, даваемых 

моделью VaR, что в свою очередь приводило к тяжелым финансовым 

потерям, а нередко и к банкротству даже самых крупных финансовых 

институтов, таких, как Leman Brothers.

Наконец, COVID-19 (2020–2022) и санкционный кризис (2022 — на-

стоящее время) продемонстрировали, что проблемы далеко выходят 

за рамки финансов. Уже COVID-19 показал, что концентрация на не-

многих эффективных поставщиках порождает уязвимость целых стран 

и отраслей. Аналогичные проблемы возникли с доступностью рынков 

сбыта. Еще больший масштаб проблем продемонстрировал санкцион-

ный кризис. Пока это не привело к банкротству наиболее крупных ком-

паний, но устранение подобных уязвимостей требует крупных расходов. 

Например, только в полупроводниковую отрасль при поддержке прави-

тельства США с лета 2022 г. по лето 2023 г. было привлечено 166 млрд 

долл. инвестиций (Fact Sheet, 2023). Таким образом, проблема ориента-

ции системы управления фирм на результативность и устойчивость се-

годня стоит весьма остро.

1 В качестве относительно недавнего примера можно отметить компанию Боинг, кото-

рая в последние годы (2019–2023) испытала ряд аварий и катастроф в своей основной 

сфере — производстве гражданских самолетов, а также ряд аварий и длительных за-

держек в своих космических проектах.

2 Value at Risk — это финансовый показатель, который оценивает риск инвестиций. 

Более конкретно, VaR — это статистический метод, используемый для измерения 

суммы потенциальных потерь, которые могут произойти в инвестиционном порт-

феле за определенный период времени. Величина риска дает вероятность потерять 

больше заданной суммы в данном портфеле.
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Итак, результативность — это способность фирмы устойчиво достигать 

результатов, существенно выше средних. Ее можно измерить на основе 

сбалансированной системы показателей, описанной в (Kaplan, Norton, 

1992), далее — ССП. Устойчивость — способность фирмы оставаться со-

бой, т.е. не подвергаться процедуре банкротства и не сокращать кратно 

масштабы своей деятельности. В настоящей работе предлагается оценка 

устойчивости на основе модели пяти рыночных сил М. Портера (Пор-

тер, 2005).

В предлагаемой модели результативность и устойчивость компле-

ментарны друг другу. Результативность относится к свойствам самой 

фирмы и описывается внутренними показателями фирмы в основных 

сферах управления. Устойчивость описывается показателями внешней 

среды и последствиями изменения этих показателей для фирмы. Прак-

тическая реализация такой модели требует создания цифрового двой-

ника фирмы, детально описывающего её экономику с учетом влияния 

внутренних и внешних факторов. Данные по показателям результатив-

ности уже сегодня могут быть получены из ERP-систем (финансы, вну-

тренние процессы в офисе), CRM-систем (клиентский сегмент), систем 

АСУ ТП/SCADA/интернет вещей (производственные процессы), систем 

САПР (разработка новых продуктов и процессов) систем документообо-

рота (документооборот). Обучение и инновации в той или иной степени 

могут быть описаны данными всех перечисленных выше систем, по-

скольку инновации могут проявляться в разработке новой продукции, 

новых процессов, новых методов и моделей продаж и т.д. Значительно 

более сложен сбор данных для оценки устойчивости. Для этого фирма 

должна собирать данные по внешним факторам, которые могут повлиять 

на её будущее, учитывать на уровне цифрового двойника влияние данных 

факторов на экономику предприятия и готовить меры противодействия 

в случае явной угрозы. Основная трудность здесь в появлении всё новых 

и новых угроз. Один из наглядных примеров решение повстанческой груп-

пировки так называемых хуситов наносить удары по судоходству в Крас-

ном море. Как показано в (Wallace, Longley, 2024), это привело к падению 

трафика судов через Красное море на 40%, значительному увеличению 

стоимости фрахта и новой разбалансировке цепочек поставок. В наше 

время это делается прежде всего средствами анализа больших данных. 

Уже известные на основании прошлых данных типовые схемы развития 

опасных для фирмы процессов могут обнаруживаться методами машин-

ного обучения.

Цифровая революция и целеполагание фирмы  225



Важный момент состоит в том, что эти подходы требуют иной орга-

низации управленческого учета в фирме. При последовательном учете 

рисков и возможных потерь в рамках анализа устойчивости денежная 

оценка активов и проектов фирмы становится векторной величиной, 

где каждое значение соответствует определенному сценарию рисков. 

Иными словами, необходима полиоценка активов фирмы в духе (Гим-

ранов и др., 2018). В заключение, несколько слов об интеграции системы 

в целом. Основой системы учета в фирме становится сбалансированная 

система показателей. Среди прочих показателей она включает и показа-

тели устойчивости, и показатели экономичности. Важность показателей 

устойчивости определяется описанным выше анализом рисков. С учетом 

данных по устойчивости и данных по реализации конкретных рисков про-

исходит переоценка активов и проектов фирмы по методу полиоценки.

Таким образом, современные технологии и подходы к учету вполне 

позволяют радикально повысить устойчивость фирмы, что представля-

ется жизненно необходимым в условиях турбулентности и повышенных 

рисков. В то же время это требует использования новейших технологий 

и существенных организационных преобразований.
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Аннотация. Статья посвящена эволюции конкуренции под влиянием цифровой 

трансформации экономики. В контексте усиливающегося социального рассло-

ения проблема эволюции конкурентных отношений в современном мире и по-

нимание роли государства в регулировании рынков приобретает особую акту-

альность. Особое внимание уделяется следующим вопросам: как менялись 

взгляды на развитие конкуренции, в чем конкретно проявляется воздействие 

цифровизации на конкуренцию; почему исследователи возвращаются к совер-

шенной конкуренции, а также — в каком направлении должна меняться поли-

тика государства. В статье анализируются основные работы, посвященные ис-

следованию конкурентных отношений, западных и отечественных экономистов, 

применяется методология целостного подхода, общенаучные методы исследо-

вания, сравнительный и многофакторный анализ. Автор приходит к выводу, 

что цифровая трансформация экономики оказывает сильное влияние на кон-

куренцию, не позволяет дать однозначный ответ относительно совершенной 

конкуренции и вызывает необходимость принятия сложных решений со сто-

роны государств.

Ключевые слова: конкуренция, монополия, рыночные структуры, совершенная 

конкуренция, политика государства.

JEL коды: A00, D41, D43.



Экономисты изучают конкуренцию достаточно давно, вполне заслу-

женно уделяя внимание одному из важнейших законов рыночной эко-

номики. На протяжении нескольких сотен лет фокус этого внимания 

менялся, поскольку исследователей интересовали разные аспекты раз-

вития конкурентных отношений: и формирование рынков и их характе-

ристики, и взаимодействие фирм, и влияние на развитие национальных 

экономик, и исследование возможностей проведения регулирующей по-

литики. Новые вопросы встают перед экономической наукой в XXI в., 

и они обусловлены, прежде всего, активной цифровой трансформацией 

экономики, оказывающей влияние на все процессы, связанные с разви-

тием общества, в том числе и на распределение доходов.

В связи с этим следует заметить, что история эволюции взглядов 

на конкурентные отношения достаточно богатая и с развитием рыночной 

экономики степень интенсивности научных исследований конкурентных 

отношений постоянно нарастает. Мы обратим внимание на восемь круп-

ных волн в изучении рынков в контексте значимости модели совершенной 

конкуренции, которые характеризуются особым аспектом конкурентных 

отношений или другим подходом к их исследованию (см. рис. 1).

Первая волна исследований (1776 г.) характеризуется формированием 

модели совершенной конкуренции и выявлением основных черт конку-

рентного рынка, которая появилась благодаря А. Смиту, заложившему 

основы поведенческого подхода (Смит, 1993). Вторая волна (1890 г.) обо-

снована научными изысканиями А. Маршалла, доказавшего, что моно-

полия является антиподом свободной конкуренции и снижает эффек-

тивность экономики (Маршалл, 2007). В это время распространенным 

было представление, что свободная конкуренция способствует повы-

шению эффективности компаний, а монополия — нет, поэтому целью 

конкурентной политики должно быть создание условий для поддержа-

ния рынков в идеальном (совершенно конкурентном) состоянии. Счи-

тается, что к началу XX в. на основе поведенческого подхода сложилось 

представление о статической модели конкуренции и монополии — двух 

полярных состояний рынка.

В 1930-е гг. (третья волна) исследователи обратили внимание на то, 

что конкуренция — это процесс, в котором два противоположных состо-

яния нередко переплетаются, поэтому появились основания говорить 

о «монополистической конкуренции». Монополия уже не рассматри-

вается как абсолютное зло, она обретает определенные положительные 

черты, связанные с накоплением капитала, позволяющим инвестировать 
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в технологии1. Одним из первых экономистов, обративших внимание 

на наличие промежуточных состояний рынка между свободной конкурен-

цией и монополией, считается Дж. Робинсон, создавшая в 1933 г. теорию 

несовершенной конкуренции (Робинсон, 1989). При этом совершенную 

конкуренцию она признавала идеальной структурой рынка.

1776 г.
Конкуренция -
естественный 

порядок

1890 г.
Конкуренция и 

монополия -
антиподы

1933 г.
Теория монополистической 

конкуренции

1960 г.
Неоклассическая 

модель рынка: четыре 
типа РС

1970-е гг.
Чикагская школа: критика 

структуралистов

1979 г.
Структуру отрасли 

формируют угрозы (5 сил 
Портера)

1990-е гг.
Критика зависимости уровня концетрации 

и величины отраслевой прибыли. 
Концепция границ

п.ч. XXI в.
Совершенная 

конкуренция и
справедливость 

Рис. 1. Восемь волн в исследовании конкурентных отношений  

Источник: составлено автором.

1 Особый вклад в развитие теории конкуренции в этот период внесли Дж. Робинсон, 

Э. Чемберлин, Й. Шумпетер, Ф. Хайек.
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Вместе с тем, идеал совершенной конкуренции пошатнулся, и эко-

номисты параллельно стали проводить альтернативные исследования. 

Э. Чемберлин, например, изучая конкуренцию как динамический про-

цесс, в том же 1933 г., конкретизируя теорию несовершенной конкурен-

ции, разработал теорию монополистической конкуренции. Введением 

понятия «чистая конкуренция» он стремился доказать, что монополия 

и конкуренция неотделимы, и государство не должно препятствовать 

монополистической конкуренции. По мнению автора, и конкуренция, 

и монополия — это часть процесса развития рынка, в котором они неиз-

бежно переплетаются. В соответствии с его убеждением, чистая конку-

ренция — явление искусственное, а монополия является естественным 

результатом конкурентного поведения фирм (Чемберлин, 1997).

Й. Шумпетер, также понимал конкуренцию как процесс, а не ре-

зультат, фиксируя особое внимание на созидающей и разрушительной 

силе конкуренции, развивая тем самым функциональный подход к ис-

следованию конкурентных отношений. Именно конкуренция, по его 

мнению, ведет к инновациям, но может привести и к банкротству менее 

сильных компаний. Он доказал, что монополии появляются благодаря 

нововведениям, а монопольная прибыль обеспечивает финансирование 

инвестиций. По сути, экономист оправдывал монополизацию отраслей 

(Schumpeter, 1934; Шумпетер, 1995). Взгляды Й. Шумпетера и Э. Чем-

берлина составили основу регулирования рынков в европейских странах.

Опираясь на идею развития и функциональный подход, Ф. Хайек 

вслед за исследователями изучал конкуренцию как движущую силу раз-

вития и пришел в 1948 г. к выводу о конкурентном порядке на рынках, 

предполагающем определенные институциональные меры. Целью такого 

порядка является созданий условий для того, чтобы заставить конкурен-

цию работать (Хайек, 1989). В целом этот период третьей волны характе-

ризуется кризисом модели совершенной конкуренции. 

Четвертая волна исследования конкурентных отношений (1960-е гг.) 

характеризуется определенным возвратом к совершенной конкуренции, 

так как неоклассическая школа заложила в основу анализа конкурентных 

отношений четкую систему рыночных структур, в соответствии с которой 

в вводном курсе экономики изучение рынков строилось на выделении 

четырех основных типов рыночных структур, характеризующих эволю-

цию конкурентных отношений от совершенной конкуренции к чистой 

монополии, закрепляя структурный подход к исследованию и препода-

ванию конкуренции. (Макконелл, Брю, 2001; Фишер, Дорнбуш, Шма-

лензи, 2002).

Пятая волна (1970-е гг.) отличается последовательной критикой сто-

ронников структурного подхода. Под влиянием работ Ф. Хайека, Э. Чем-
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берлина, Й. Шумпетера, а также экономистов Чикагской школы Дж. Сти-

глера и Г. Демсеца концепция конкуренции вновь подверглась очеред-

ному пересмотру. Экономисты, опираясь на идею о том, что конкуренция 

является динамическим процессом, отвергают возможности статического 

(структурного) подхода и усиливают функциональный взгляд на конку-

рентные отношения. В частности, появляется теория соревновательных 

рынков У. Баумоля, Дж. Панзара и Р. Виллинга (Супроненко, 2006). Этот 

период характеризуется введением в научный оборот понятия «барьеры 

рынка», новым пониманием рыночной структуры и пересмотром конку-

рентной политики в контексте барьеров входа в отрасли. 

Шестая волна (начиная с 1979 г.) связана с исследованиями М. Пор-

тера, предложившего собственную модель конкуренции — «модель пяти 

сил», уделяя особое внимание возможностям компаний в развитии кон-

курентоспособности. В этот период конкуренция изучается именно в при-

кладном аспекте для понимания конкурентных преимуществ фирм. 

Общие черты конкурентных стратегий по Портеру строятся на низких 

издержках, дифференциации продукта и углубленной специализации 

(Портер, 2010). Тем не менее по-прежнему исследователи продолжают 

обращаться к понятию «совершенная конкуренция», так как считают 

важным поддерживать рынки в конкурентном состоянии. 

Седьмая волна (1990-е гг.) связана с новым пониманием конкурентного 

результата в «концепции границ», представленной Дж. Саттоном в конце 

XX в. Согласно его рассуждениям, исход эволюции рынка — это не точка, 

а область возможных равновесий. Такой взгляд позволил заключить, 

что в современном мире рынки настолько сложны, что нельзя говорить 

о наличии однозначной связи между концентрацией и величиной отрас-

левой прибыли и что жесткость конкуренции нередко приводит к выжи-

ванию только крупных фирм.

В современных концепциях стратегического менеджмента воплоща-

ются походы к исследованию конкурентных отношений с целью борьбы 

за рубль потребителя и сохранения спроса на производимые блага. В ус-

ловиях новых вызовов предпринимателям не просто сохранять лидерство, 

и они все чаще прибегают к методам недобросовестной конкуренции. 

Все это вызывает необходимость пересмотра антимонопольной поли-

тики государства и создания международных институтов регулирования.

В свете последних изменений, вызванных активной цифровизацией 

экономики, запускающей восьмую волну исследований конкурентных от-

ношений (первая четверть XXI в.), наблюдается очередное возвращение 

экономической науки к вопросу о совершенной конкуренции, но в кон-

тексте уже иных задач. Исследователи обращают внимание на две про-

тивоположные тенденции. С одной стороны, благодаря цифровым тех-
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нологиям появляются рынки с совершенной конкуренцией, позволяю-

щие хозяйствующим субъектам реализоваться в предпринимательстве, 

а, с другой, — усиливается концентрация рынков, и конкуренция пере-

ходит в другие сферы. Тенденции очевидные, но есть основания полагать, 

что цифровизация может привести к кардинальному изменению пред-

ставлений о типах рыночных структур. 

Отмеченные попытки изучения конкурентного поведения на рынках 

в условиях разных вызовов позволяют выделить три основных подхода 
к исследованию конкуренции: поведенческий, структурный и функци-

ональный.

Поведенческий подход акцентирует внимание на состязательной борьбе 

эконмических агентов. Структурный подход делает акцент на эволюции 

рыночных структур и условий конкуренции в различных отраслях эконо-

мики. Функциональный подход выделяет роль конкуренции в прогрессив-

ном развитии национальных экономик. Он нашел выражение, как было 

отмечено, в конкурентной политике передовых стран, но структурный 

подход по-прежнему остается актуальным в преподавании.

Рассмотрим подробнее, в чем проявляется влияние цифровой транс-

формации на конкуренцию, и чем озадачены современные исследователи.

Эволюция взглядов на конкуренцию в настоящее время связана с ос-

мыслением цифровой трансформации экономических отношений и при 

первом приближении создает впечатление, что внимание ученых в боль-

шей степени сосредоточено на прикладных аспектах конкуренции — 

взаимодействии фирм и изучении стратегий, позволяющих получать кон-

курентное преимущество на основе новых технологий. Поведение фирм 

в идеальных условиях мало привлекает ученых, так как распространенным 

считается мнение, что данный тип рыночной структуры уже не встреча-

ется в реальной практике. Хотя следует заметить, что ряд исследовате-

лей озадачены тем, что цифровизация выступает угрозой конкуренции.

В связи с этим возникает вопрос об актуальности структурного подхода 

в преподавании конкуренции студентам, изучающим вводный курс эконо-

мики, которым все чаще озадачиваются преподаватели. Но ответ на этот 

вопрос не очевиден и зависит от понимания влияния цифровой транс-

формации на конкуренцию: открывает она возможности для возвращения 

совершенной конкуренции или ведет только к усилению монополизации 

рынков и является угрозой свободному взаимодействию экономических 

агентов. Признаки трансформации конкурентных отношений поднимают 
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и ряд других методологических вопросов, связанных с переосмыслением 

неоклассической модели рынка и целей конкурентной политики. 

Изучая конкуренцию в новых условиях, практически все исследова-

тели полагают, что цифровая трансформация оказывает значительное 

воздействие на все процессы в экономике, в том числе и на развитие 

конкурентных отношений. Одним из первых конкретизировал влия-

ние цифровой экономики на общество Дон Тапскотт в 1994 г. в своей 

работе «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked 

Intelligence» (Tapscott, 1994). Он обратил внимание на то, что новые 

технологии преобразуют бизнес-процессы, способствуют снижению 

трансакционных издержек, убирают посредников, напрямую соеди-

няя производителя и потребителя (Tapscott, 1994). Отечественные ис-

следователи на протяжении уже нескольких лет изучают возможности 

и вызовы цифровой экономики, подчеркивая, что цифровизация ста-

новится важным фактором конкурентоспособности не только компа-

ний. но и национальных экономик (Абдрахманова и др., 2019). Такого 

же мнения придерживаются и белорусские коллеги, полагая. что «циф-

ровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков, повы-

шая конкурентоспособность их участников», определяет перспективы 

роста компаний и национальных экономик (Головенчик, Ковалев, с. 29). 

Возникающие в процессе использования цифровых технологий новые 

связи и отношения, действительно, приводят к кардинальным измене-

ниям в жизни общества.

Рассматривая цифровизацию как важный фактор конкурентоспособ-

ности, можно в целом согласиться, что, цифровая трансформация глубоко 

трансформирует все процессы и проявляется, прежде всего, в расширении 

торговли, повышении производительности труда за счет снижения издер-

жек, развитии конкуренции на отдельных рынках, увеличении рабочих 

мест, а также в повышении качества услуг (Стрелкова, 2018). Более того, 

ряд зарубежных исследователей полагают, что новые технологии не про-

сто способствуют усилению конкуренции, а создают необходимые усло-

вия для конкуренции, возвращая на рынки совершенную конкуренцию 

(Д. и А. Тапскотты, Ма Хуатен, Ховард Кинг и др.).

В работе «Революция блокчейна» 2016 г., например, канадские иссле-

дователи Д. Тапскотт и А. Тапскотт, отмечая, что цифровая экономика 

характеризуется ростом конкуренции и сокращением неравенства1, под-

черкивают, что технология блокчейн как особый механизм базы данных 

возвращает экономике черты совершенной конкуренции, утраченные 

в эпоху интернета. Открытость и неизменность накопленных данных 

1 Вопросы экономики. 2018. № 3. С. 153–159.

234 Раздел «Фирма»



способствует, по их мнению, установлению доверия между участниками 

сделок без участия государства. Кроме того, новая технология способна 

вызвать самоликвидацию агрегаторов и демонополизировать рынки 

(Tapscott, Tapscott, 2016). Авторы солидарны с Ф. Хайеком в том, что эра 

свободной конкуренции связана с исходом борьбы прогрессивных и кон-

сервативных сил.

Обращая внимание на положительные эффекты цифровой трансфор-

мации, китайский исследователь Ма Хуатен, один из основателей ком-

пании Tencent, также отмечает, что с помощью технологий в цифровой 

экономике формируется такой фактор консолидации общества, как до-

верие (Цифровая трансформация Китая, 2019). По его мнению, именно 

открытость информации способствует усилению конкуренции.

Однако практика развития разных стран свидетельствует о том, что да-

леко не все субъекты экономики получают дивиденды от цифровой транс-

формации. Следует признать, что ее последствия не являются однознач-

ными. Как справедливо замечает Го Кайтянь, вице-президент компании 

Tencent, влияние технологий простирается далеко за пределы производ-

ства, оказывая мощное воздействие на структуру общественного разде-

ления труда и последующее распределение доходов. 

Сложности в понимании результатов включения в цифровое взаи-

модействие обусловлены не только целями исследования, но и много-

аспектностью влияния цифровых технологий на участников хозяй-

ственных связей, а также неравномерным распределением выгод и угроз 

между разными экономическими агентами. Авторы, изучающие эф-

фекты цифровой транформации, отмечают, что точные каналы, по ко-

торым цифровизация формирует конкуренцию/монополию, сложны 

для определения, поэтому различаются в зависимости от социально-

экономических условий, специфики отрасли, вида деятельности компа-

нии и статуса экономического агента. Это означает, что в зависимости 

от рассматриваемого аспекта влияния и субъекта, участвующего в циф-

ровом взаимодействии, (индивиды, компании, цифровые посредники, 

правительство и др.) выгоды и негативные результаты будут распреде-

ляться по-разному.

Кроме того, по данным экспертов Организации Объединенных На-

ций (ООН)1, воздействие цифровизации многогранно и выгоды или нега-

тивные эффекты экономические агенты получают в зависимости от того, 

1 Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. До-

клад о цифровой экономике 2019 / Конференция Организации Объединенных На-

ций по торговле и развитию. ЮНКТАД. Женева. 2019. URL: un.org/publications (дата 

обращения: 12.01.2022).
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владеют они конкурентным преимуществом, или нет. В целом для эко-

номики они предвидят следующие последствия: наряду с ростом произ-

водительности возможны неоднозначные результаты для торговли, кон-

центрация рынка, вытеснение локальных производителей, рост неравен-

ства, влияние на структурные изменения. Отмечаются также проблемы 

для развивающихся стран, не обладающих конкурентными преимуще-

ствами. По мнению экспертов ООН, цифровая экономика несет как воз-

можности, так и колоссальные трудности. Риски менее развитых стран 

увеличиваются в связи с тем, что цифровой разрыв в настоящее время 

усугубляется цифровым разрывом, связанным с данными.

Заметим, что в процессе цифровой трансформации явно выделяются 

две страны — США и Китай. На США и Китай в совокупности прихо-

дится 90% капитализации 70 значимых цифровых платформ (рис. 2), а на 

долю 7 крупнейших цифровых платформ, таких как Майкрософт, Фейс-

бук, Тенсент и др. приходится 2/3 совокупной капитализации рынка.

Рис. 2. Экономическая география цифровой экономики 

Источник: составлено по данным (Доклад о цифровой экономике, 2019).

Многие исследователи полагают, что поскольку в настоящее время 

отсутствует регулирование деятельности цифровых платформ на между-

народном уровне, их независимое функционирование закономерно при-

водит к формированию рыночных структур в интересах наиболее влия-

тельных стейкхолдеров. 

Цифровые гиганты не только монополизируют рынки, подавляя кон-

курентов, но и влияют на поведение потребителей, ограничивая свобод-

ный выбор предоставляемых благ. По мнению отечественных исследова-

телей, цифровая экономика породила новые монополии, которые могут 

236 Раздел «Фирма»



подменить собой Госплан1 (Цифровые гиганты могут подменить собой 

Госплан, 2019). Современные монополии не изучают, а формируют пред-

почтения, лишая потребителей выбора, предлагая безальтернативные сер-

висы. Создавая возможности, цифровая экономика не должна подменять 

невидимую руку рынка цифровой. По мнению директора антимонополь-

ного центра БРИКС А. Иванова, внутри цифровых платформ и экосистем 

формируется, по сути, новая форма централизованного планирования — 

Госплан 2:0 (Цифровые гиганты могут подменить собой Госплан, 2019), 

а это означает, что необходимо менять подход к регулированию, разраба-

тывая механизмы воздействия на управляемые монополии. Однако оче-

видно, что важнее не допускать появления таких монополий.

Об усилении концентрации рыночной власти и консолидации акти-

вов свидетельствуют и данные по слияниям и поглощениям в последние 

годы в мире. По данным Financial Times, рынок слияний и поглощений 

в 2021 г. составил 3,9 трлн долл. (в два раза превысил показатели 2020 г.). 

С начала 2021 г. по всему миру пронеслось более 40 000 слияний и погло-

щений (21% — в высокотехнологичном секторе, 12,1% — в финансовом, 

12% — в промышленности, 9,6% — в энергетике). При этом замечено, 

что, растет количество именно крупных сделок: только в первом полу-

годии 2021 г. прошло 4 сделки стоимостью более 1 млрд долл. (рис. 3).

Рис. 3. Рынок слияний и поглощений в отраслевом разрезе2 

1 Об этом говорили участники конференции «Антимонопольное регулирование в Рос-

сии», проводимой российской деловой газетой «Ведомости» в ноябре 2019 г. (Цифро-

вые гиганты могут подменить собой Госплан, 2019).

2 Составлено по: Официальный сайт компании: https: // www.ft.com (дата обращения: 

22.11.2021).
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Глобальные цифровые платформы укрепляют свои позиции на рын-

ках, поглощая потенциальных конкурентов., перенося конкуренцию 

в другие сферы, получая доступ к хранению и обработке данных. В связи 

с этим исследователи все активнее обращают внимание на анализ угроз, 

которые несет цифровая трансформация. Объясняется это заметным 

увеличением пропасти между богатыми и бедными слоями населения. 

По данным доклада «О цифровом неравенстве в мире» 2022 г., подготов-

ленном зарубежными исследователями во главе с французскими эконо-

мистами Л. Шанселем, Т. Пикетти, Э. Саэсом и Г. Цукманом, социаль-

ное расслоение стремительно нарастает: 50% населения Земли получает 

8% всего дохода, рассчитанного по паритету покупательской способности 

(ППП), а 50% беднейшего населения мира владеет 2% активов (по пари-

тету покупательской способности; 10% населения с самыми высокими до-

ходами владеет 76% всех активов домохозяйств и в 2021 г. получили 52% 

всех доходов (Шансель и др., 2022).

Разрыв демонстрирует и индекс TWIR, показывающий, сколько го-

довых зарплат обычных людей составляет состояние 1% богатейших лю-

дей страны. Самый большой разрыв наблюдается в США, где состояние 

одного сверхбогатого равно примерно 180 годам получения средних до-

ходов (в 1990-е гг. речь шла об эквиваленте 80 лет). В Китае необходимо 

работать 140 лет, чтобы иметь состояние 1% богатейшего китайца. В Рос-

сии — примерно 110 лет, это уровень многих западных стран1. 

Можно выделить целый ряд признаков трансформации конкурентных 

отношений. Главными из них являются следующие.

 • Новые факторы конкурентоспособности (цифровые технологии, 

оцифрованные данные и информация).

 • Новые требования к потребителю и производителю.

 • Глобальный характер конкуренции.

 • Объединение конкурентов на базе цифровых платформ.

 • Новые возможности для компаний, обладающих цифровыми пре-

имуществами.

 • Конкурентный подрыв (конкурентное преимущество новичка 

за счет стартапа и доступа к цифровым платформам).

 • Новые рынки = посредники (многосторонние).

 • Новая бизнес-модель.

 • Выстраивание экосистем на стыке банковских и небанковских 

сервисов, способность пересекать границы.

1 Интервью с заведующей Центром стратификационных исследований Института со-

циальной политики НИУ ВШЭ С. Мареевой. URL: https://www.rbc.ru/economics (да-

та обращения: 12.01.2022).
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Цифровые платформы, используя новые бизнес-модели, трансформи-

руют существующие отрасли. В каждой стране отраслевая конкуренция 

фокусируется на создании экосистемы умной промышленности, пред-

полагающей формирование общих интересов, совместное преодоление 

трудностей, сотрудничество в сфере стандартизации, адаптации возмож-

ностей, совместной разработке правил и норм. Ассоциация участников 

промышленного интернета становится инициатором новой среды, зарож-

даются новые правила конкурентной борьбы. Международные корпора-

ции борются за первенство в платформах больших данных в индустрии 

и производственной экосреде, конкурируя за право диктовать стандарты.

Таким образом, внимание ученых сосредоточено на понимании сле-

дующих вопросов в связи с цифровой трансформацией экономики: 

плюсы и минусы новой экономики; создание условий для совершенной 

конкуренции и более справедливое распределение выгод; возможности 

ограничения власти монополистов; изменение поведения потребителей 

в цифровой среде и защита их прав на свободный выбор; необходимость 

перехода к новой структуре цифровой экономики и адаптации регулиро-

вания к новым вызовам.

Особое внимание обращается на то, что пока технические и устанав-

ливающие стандарты действующего цифрового сотрудничества недоста-

точно инклюзивны, менее готовым к цифровому взаимодействию игро-

кам практически невозможно присоединяться к участию. Это означает, 

что экспансия цифровых платформ фактически блокирует доступ к соз-

данию стоимости и извлечению выгод на конкурентных условиях.

Трансформация конкурентных отношений, наряду с положительными 

эффектами приводит к усилению власти цифровых компаний-гигантов, 

изменениям в международном разделении труда и углублению социаль-

ного расслоения. Скорость консолидации активов и концентрации эко-

номической власти в руках нескольких крупных компаний поднимают 

вопрос о построении новой архитектуры цифрового взаимодействия эко-

номических агентов, обеспечивающей более справедливое распределение 

выгод. Как показывает практика, нужны не только изменения в антимо-

нопольном регулировании цифрового поведения экономических аген-

тов на уровне отдельных государств, связанные с защитой персональных 

данных, собственностью, свободой выбора потребителей, поведением 
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провайдеров, но и изменения в международном взаимодействии: нужны 

новые правила игры, созданные коллективными усилиями разных стран 

(организаций, компаний), участвующих в мирохозяйственных связях, 

так как цифровое взаимодействие стремительно повышает взаимозави-

симость участников экономических отношений.

В связи с этим в 2018 г. ООН создала рабочую группу по цифровому 

сотрудничеству для разработки предложений по укреплению сотруд-

ничества между странами на уровне разных стейкхолдеров: индивидов, 

компаний, организаций, государства. В состав группы вошли двадцать 

представителей IT-сферы во главе с сопредседателем фонда Bill&Melinda 

Gates Мелиндой Гейтс (США) и председателем совета директоров ком-

пании Alibaba Group Джеком Ма (КНР)1. Эксперты подготовили доклад 

«Эпоха цифровой взаимозависимости», в котором фиксируется транс-

формирующее воздействие цифровых технологий на все сферы жизни. 

Они тоже пришли к заключению, что цифровизация углубляет социальное 

неравенство, и ставят задачу построения новой архитектуры взаимодей-

ствия экономических агентов в цифровом пространстве. Исследователи 

убеждены, что, добившись инклюзивности цифровых экосистем, можно 

снизить риски негативных последствий НТП и уменьшить остроту со-

циального неравенства.

К недостаткам действующей системы цифрового взаимодействия 

они относят следующие:

 • локальный характер изменений в регулировании;

 • ограниченный доступ к техническим стандартам (особенно для но-

вых участников);

 • пересечение функций разных форматов цифрового взаимодей-

ствия;

 • несовместимость регулирования разнообразных профильных 

структур;

 • дефицит доверия2.

В этих условиях появляется опасность разобщенности взаимодействия 

в пространстве, которое изначально на базе интернета предполагает сво-

бодное сотрудничество. Такая разобщенность не будет способствовать 

свободному обмену и конкуренции. Следует обратить внимание и на со-

кращение возможностей для предпринимателей в связи с проблемами 

доступа к цепочкам поставок и обмену информацией.

1 Сорокова Е. Доклад ООН «Эпоха цифровой взаимозависимости»: игра без пра-

вил или «эра милосердия»? URL: https://d-russia.ru/doklad-oon-epoha-tsifrovoj-

vzaimozavisimosti-igra-bez-pravil-ili-era-miloserdiya (дата обращения: 20.01.2022).

2 Там же.
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Изучая проблему регулирования деловых отношений в цифровом про-

странстве, ученые рассматривают три возможные архитектуры цифрового 

взаимодействия:

1) зарегулированность (расширение участия государства);

2) Lasses-faire (построение децентрализованной системы на основе 

существующих механизмов);

3) новое «общее пространство» при координирующей роли ООН..

По мнению рабочей группы, активное и разобщенное участие госу-

дарств в цифровом пространстве вызовет фрагментацию и создаст проб-

лемы для хозяйствующих субъектов, особенно для малых и средних ком-

паний. Практика развивающихся стран показывает, что большое количе-

ство законов не способствует соблюдению правил. Децентрализованная 

архитектура цифрового взаимодействия приведет к олигополии и еще 

большему социальному расслоению, а создание так называемого «общего 

пространства» при координирующей роли ООН, по их мнению, будет слу-

жить определенным гарантом справедливости, прозрачности и доверия.

На этой основе можно реализовать и значимые проекты, связанные 

с решением основных вопросов мировой экономики, таких как измене-

ние климата, бедность, болезни и голод. 

Происходящие изменения в конкурентных отношениях под воздей-

ствием цифровой трансформации, действительно, поднимают много во-

просов, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение. 

Цифровизация стирает национальные отличия производителей, предо-

ставляя новые возможности, и, одновременно, требует консенсуса на над-

национальном уровне, в то же время, не все экономические агенты го-

товы признать в настоящее время «общее пространство», формируемое 

под руководством основателей цифровых гигантов, и глобальные правила 

международного взаимодействия в условиях нарастающих вызовов и вы-

сокой турбулентности.

Исследование эволюции конкурентных отношений в цифровую эпоху 

показало, что цифровизация оказывает существенное трансформиру-

ющее воздействие на конкурентные отношения, меняя общественное 

разделение труда и распределение выгод в интересах влиятельных ком-

паний. 

Эволюция конкурентных отношений приводит к новой системе взаи-

модействия экономических агентов, демонстрируя две тенденции: 1) уси-

ление конкуренции и возвращение совершенной конкуренции на отдель-

ных рынках; 2) усиление монополизации и концентрацию власти в руках 
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нескольких цифровых гигантов. Трудно сказать, какая тенденция возьмет 

верх, но пока новые монополисты диктуют технологические стандарты 

и извлекают высокую ренту. Это говорит о том, что современная архитек-

тура цифрового взаимодействия работает в интересах отдельных групп, 

усиливает и закрепляет социально-экономическое неравенство. Требу-

ется новый подход к регулированию, учитывающий глобальный и кон-

курентный контекст цифрового взаимодействия.

Цифровые технологии создают техническую возможность для возвра-

щения рынков совершенной конкуренции, в связи с чем исследователи 

возвращаются к совершенной конкуренции для смягчения проблемы со-

циального неравенства и более сбалансированного распределения выгод. 

В целом происходящие изменения подтверждают актуальность структур-

ного подхода и необходимость сохранения тематики совершенной кон-

куренции в рамках вводного курса экономики.
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Аннотация. В практике менеджмента очень большое внимание уделяется методам 

и технологиям работы с данными. При этом работа с нарративом рассматрива-

ется как индивидуальное управленческое искусство руководителей. В предлага-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения договора № 64 001К/21000 от 01.21.2021 

на оказание услуг между ПАО «Сургутнефтегаз» и экономическим факультетом МГУ.



емой статье рассмотрены особенности работы с нарративом на примере работы 

метода Cynefin.

Авторы статьи более 5 лет используют и развивают метод Cynefin для работы 

со сложными ситуациями в российских компаниях. В статье вводятся понятия 

управленческой ситуации и ее различных видов: очевидной, усложненной, слож-

ной и хаотической ситуации. Излагается разработанный нами метод Cynefin, осно-

ванный на фреймворке Cynefin (автор Дэвид Сноуден), для поддержки принятия 

решений в сложных ситуациях. Описаны пять шагов исполнения метода, его осо-

бенности, возможности и ограничения. В статье также представлен пример прак-

тики применения метода Cynefin в части осмысления ситуации импортозамещения 

в области программного обеспечения на российском рынке.

В статье рассмотрены ограничения и возможности нарратива, связанные с его 

особенностью — субъективность историй. Также рассмотрена связь нарратива 

с другими видами информации: данными и неявным знанием. В статье описаны 

возможности и ограничения работы с данными, нарративом и неявным знанием 

в различных ситуациях (очевидной, усложненной, сложной и хаотической си-

туациях).

Ключевые слова: очевидная, усложненная, сложная и хаотическая ситуация, метод 

Cynefin, фасилитация, сторителлинг, данные, нарратив, неявное знание. 

JEL коды: A10, A20, B40.

Рассмотрим место нарратива в принятии решений на примере типич-

ной управленческой ситуации по управлению проектом. Взгляд руково-

дителя проекта: 

«В нашем проекте наметилось существенное отставание сроков от утвержден-
ных планов. Директор проекта от заказчика собирает общее совещание по этой 
ситуации. За неделю он пригласил меня (руководителя проекта) и архитектора 
для того, чтобы услышать нашу точку зрения, и потребовал предоставить ему дан-
ные по проекту, отражающие актуальные планы и их фактическое исполнение, 
а также протоколы совещаний за последний месяц. Я знаю, что до общего совеща-
ния директор встречался со многими участниками проекта.

На общем совещании пытались коллективно осмыслить сложившуюся ситуа-
цию. Каждый руководитель объяснял свое видение ситуации, и у каждого была 
“своя правда”. Долго спорили, но все же удалось прийти к общему осмыслению си-
туации, и стало понятно, что надо делать. Потом еще долго обсуждали распреде-
ление ответственности между участниками. После совещания еще неделю согла-
совывали формулировки протокола решения этого совещания».
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Можно ли считать, что описанное решение основано на данных? Да, 

но лишь отчасти. Без диалогов участников до, во время и после совеща-

ния решение невозможно было бы принять в принципе. Информацию, 

на которую при принятии решения опирались участники, можно разде-

лить на 3 вида: 

1) явная хорошо структурированная информация, которая представ-

лена как данные в отчетах — это данные; 

2) явная, но плохо структурированная информация, которая пред-

ставлена как диалоги участников в обсуждении ситуации; 

3) неявная информация, т.е. все то, что не было явно произнесено 

участниками, но интуитивно понято друг другом, т.е. их представ-

ления, а также индивидуальный и коллективный опыт действий 

в аналогичных ситуациях.

Разница в понятиях данные и нарратив для нас принципиальна. 

Данные — это представление фактов, понятий или инструкций 

в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки че-

ловеком или с помощью автоматических средств (Стандарт ISO/IEC/IEEE 

24765-2010 «Системы и программотехника. Словарь»). 

Международный толковый словарь Oxford English Dictionary дает опре-

деление понятию «нарратив».

Нарратив — повествование о некотором множестве взаимосвязанных собы-
тий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов 
или образов.

В рамках классической научной парадигмы данные считаются объек-

тивными и отражающими реальность. В рамках неклассической научной 

парадигмы это уже не так, так как, в ней данные уже зависят от способа 

измерения и не совсем отражают реальность (например, данные о состо-

янии частиц в квантовой механике) (Буданов, 2009). Тем не менее пред-

полагается, что адекватная передача данных, а также их обработка и ин-

терпретация должна определяться только алгоритмами манипуляции 

с этими данными и не должна зависеть от того в чьих руках эти данные 

окажутся. Далеко не всегда это так, однако, это некоторый идеал, к ко-

торому мы все время стремимся.

Нарратив — это рассказанная история, поэтому она всегда субъек-

тивна, всегда ситуативна и отражает точку зрения рассказчика. Совер-

шенно бессмысленно ставить вопрос об объективной интерпретации 

истории, она всегда зависит от того, кто и как ее интерпретирует, от его 

опыта, культурного бэкграунда и персональных установок. Существуют 

довольно значительные различия в свойствах данных и нарратива, ко-
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торые важны для использования нарратива в управлении, о них мы рас-

скажем ниже.

В практике менеджмента очень большое внимание уделяется методам 

и технологиям работы с данными. При этом работа с нарративом рассма-

тривается как индивидуальное управленческое искусство руководителей. 

В предлагаемой статье рассмотрен метод Cynefin основанный на нарра-

тиве, показана практика его применения для сложных управленческих 

ситуаций. Также на примере этого метода в статье показаны особенно-

сти работы с нарративом.

Выше мы уже писали, что информацию, учитываемую при принятии 

решений, можно разделить на 3 вида: 

1) явная хорошо структурированная информация — это данные и зна-

ния; 

2) явная, но плохо структурированная информация, которая пред-

ставлена как диалоги участников в обсуждении ситуации, т.е. 

нарратив; 

3) неявная информация, т.е. все то, что не было явно произ-

несено участниками, но интуитивно понято друг другом, их 

представления, а также индивидуальный и коллективный опыт 

действий.

Важнейшее свойство нарратива — его уникальное «положение». Лю-

бая информация характеризуется двумя характеристиками:

 • абстракцией, насколько абстрактными понятиями она выраже-

на и насколько эти понятия оторваны от конкретного контекста 

и обобществлены;

 • кодификацией, какими символами и знаками выражена эта ин-

формация, насколько эти символы оторваны от конкретного кон-

текста и обобществлены. 

Построим некоторую систему координат, где по вертикальной оси бу-

дет степень абстракции представления информации, а по горизонталь-

ной — степень ее кодификации (рис. 1). В этом случае неявная информа-

ция, чувства и ощущения, будут находиться в левом нижнем углу, а явная 

информация — данные и знания — в правом верхнем. Уникальность нар-

ратива в том, что он находится посередине между неявной информацией 

и явной информацией (данными и знаниями). 
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Рис. 1. Уникальное место нарратива посередине между неявной информацией  

и явной информацией 

Источник: исходные идеи Дейва Сноудена, адаптированные авторами.

Нарратив — это связующее звено между неявной и явной информа-

цией. Нарратив обладает свойствами их обоих: он содержит неявную 

информацию, и в то же время определенным образом кодифицирован 

в языке и выражен в таких понятиях, которые должны быть понятны слу-

шателям. Слова и понятия, которые содержит нарратив, не могут быть 

абсолютно привязаны к конкретному контексту, так как тогда слушатели 

не смогут осмыслить нарратив, он становится бессмысленным.

И это уникальное свойство, оно позволяет использовать нарратив 

совершенно различным образом. Например, нарратив может расши-

рять и уточнять количественный анализ данных поведения клиентов. 

Или нарратив может заменить те количественные данные, которые по тем 

или иным причинам невозможно получить.

В приведенном примере интуитивно понятно, что такое задача и си-

туация, в которой ее нужно выполнять. Задача может быть типовой, а си-

туации, в которых она выполняется принципиально разные. Поэтому 

и результаты таких типовых задач могут оказаться далеко не типовыми. 

На наш взгляд, весьма конструктивно провести аналогичное разделение 

и в области управления организациями. В этом случае логично ввести по-

нятие «управленческой ситуации». Можно принять, что«управленческая 

248 Раздел «Фирма»



ситуация — это обстановка или контекст, в котором менеджер или руко-

водитель вынужден принимать решения и осуществлять управленческие 

действия. Она включает в себя множество факторов и участников, свя-

зей и отношений между ними, а также иных сил (любой природы), кото-

рые оказывают влияние на менеджера и его управленческое действие». 

Возвратимся к нашему примеру. Есть идущий проект и возникшая 

в нем проблема. В проекте есть согласованные всеми участниками планы 

и множество организационных и технических решений. С другой сто-

роны, у каждого участника в проекте есть свои мотивы, своя точка зре-

ния на проект в целом и остальных участников в отдельности. Если 

проблема может быть объективной, то управленческая ситуация вокруг 

нее — всегда субъективна. Как мы видим из примера, для того чтобы ре-

шить проблему директору проекта необходимо работать не с проблемой, 

а с управленческой ситуацией, возникшей вокруг этой проблемы. Это не 

уникальная ситуация — очень часто работа не только с самой проблемой, 

но и с окружающей ее управленческой ситуацией дает гораздо большие 

возможности. Наш опыт работы со сложными проблемами показывает, 

что в этом работа со всей управленческой ситуацией просто необходима. 

Именно ситуация должна быть коллективно осмыслена всеми участни-

ками, найдено коллективное решение проблемы и согласовано распре-

деление ответственности между всеми участниками. Из нашего примера 

видно, что любой руководитель, управляя организацией, процессами, 

подразделениями или проектами, на самом деле, весьма часто работает 

с ситуациями в целом, то есть, можно сказать, управляет ситуациями.

В нашем случае проблему удалось решить за счет того, что у директора 

и руководителя проекта был опыт работы в аналогичных ситуациях. В его 

арсенале руководителя было заготовлено множество доходчивых историй. 

Опыт и ресурс власти сделали свое дело: участники приняли идею его ре-

шения и сумели договориться о распределении ответственности за его 

реализацию. Если раньше между некоторыми участниками были кон-

фликтные отношения, то достижение соглашения между ними по распре-

делению ответственности смогло примирить их хотя бы в этой ситуации.

Бывают управленческие ситуации, когда такого опыта нет ни у одного 

участника. Тогда решение приходится искать «на ощупь», методом проб 

и ошибок. В этом случае коллективный поиск решения — это движение 

участников «по тонкому льду скрытых конфликтов». При этом нахожде-

ние решения, устраивающего всех участников, возможно, но не гаранти-

ровано (интересно, что в такой ситуации ресурс власти директора может 

сыграть и против него). Такие ситуации мы называем сложными управ-

ленческими ситуациями, поскольку целый ряд их свойств очень похожи 

на свойства сложных систем в естествознании.
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Не существует общепринятого определения управленческой ситуации. 

Мы в своей работе пользуемся следующим: Сложная управленческая си-
туация — это управленческая ситуация, которая обладает одним или не-
сколькими признаками:

 • высока неопределенность или неясность настоящего, многое не вид-
но и не понятно;

 • будущее не определяется прошлым, невозможно опереться на про-
шлый опыт, он представляется нерелевантным текущей ситуации;

 • оказываются возможны события, которые ранее казались невероят-
ными, управленческая ситуация чувствительна к малым изменениям, 
возможен «эффект бабочки»;

 • кажется, что скорее ситуация управляет мною, чем я ситуацией;
В результате оказывается невозможно более-менее уверенное про-

гнозирование развития ситуации и планирование на более-менее дли-

тельный срок. И одно это ставит крест на многих подходах и практиках 

классического менеджмента. Предлагаемая статья посвящена методам 

работы со сложными управленческими ситуациями, в которых планиро-

вание невозможно. Центральное место занимает метод Cynefin. Авторы 

более 5 лет используют и развивают метод Cynefin для работы со слож-

ными ситуациями в российских компаниях.

Метод Cynefin базируется на фреймворке Cynefin, который появился 

благодаря стечению обстоятельств. В 1998 г. в IBM был создан Институт 

управления знаниями (Institute for Knowledge Management), который про-

водил исследования проблем создания и передачи знаний. Дэйв Сноуден 

(Dave Snowden) работал в IBM и изучал процессы передачи знаний, пыта-

ясь понять, за счет чего неформальные сети и поддерживающие их техноло-

гии, позволяют передавать неочевидные знания быстрее, чем формальные 

системы управления знаниями (Зимин, 2021). В результате исследований 

процессов передачи знаний Сноудена пришел к созданию фреймворка, 

который выходит далеко за границы управления знаниями (Snowden, 2000; 

2002). Таким образом, в 2000 г. появился фремворк Cynefin, нацеленный 

уже на понимание и осмысление широкого спектра систем и ситуаций. 

Важнейшей составляющей фреймворка Cynefin и его базой является тео-

рия сложных адаптивных систем. Сноуден писал: «…это был эволюцион-

ный путь, который привел от модели (I-Space) к Cynefin, но фреймворк 

Cynefin возник только тогда, когда я начал использовать теорию сложных 

адаптивных систем» (Boisot, 1999; Snowden, 2010). 

Название Cynefin впервые появилось в 1999 г. Cynefin — это слово вал-

лийского языка, обозначающее место, где возникли наши многочислен-
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ные привязанности, а также ощущение, что у всех нас вместе и у каждого 

в отдельности есть множество корней — культурных, религиозных, гео-

графических, этнических и т. д. Дейв Сноуден так комментирует назва-

ние фреймворка (Snowden, 2010): «Никогда нельзя с уверенностью ска-

зать, какова природа этих привязанностей, но они серьезным образом 

влияют на нас. Название фреймворка это напоминание, что любое че-

ловеческое взаимодействие подвергается сильному влиянию и зачастую 

определяется паттернами нашего предыдущего опыта — как личного, 

так и коллективного».

Мы не ставим целью рассказ о фреймворке Cynefin, о нем можно про-

читать в работах (Kurtz, Snowden, 2003; Snowden, Boone, 2007). Отметим 

лишь, что он вводит логичное и глубокое разделение ситуаций и систем 

на три вида: упорядоченные, хаотические и сложные. Немного обобщая 

можно сказать:

 • упорядоченные ситуации и системы те, в которых элементы пол-

ностью подчинены системе в целом, система ограничивает и опре-

деляет их поведение и поэтому возможно прогнозирование пове-

дения элементов;

 • хаотические ситуации и системы те, в которых элементы не огра-

ничены системой, она не навязывает им какое-либо поведение 

и поэтому принципиально невозможно прогнозирование пове-

дения элементов;

 • сложные ситуации и системы те, в которых элементы и система 

взаимодействуют, и влияют друг на друга. Это двустороннее влия-

ние приводит к тому, что элементы и система в целом изменяются 

вместе, коэволюционируют. И поэтому прогнозирование пове-

дения элементов на более-менее длительный период невозмож-

но, но возможно исследование совместных изменений элементов 

и системы в целом.

Уже из этого видно, что логика фреймворка Cynefin напрямую связана 

с возможностью предсказанию будущего и планирования, о чем мы гово-

рили в начале статьи. Фреймворк Cynefin задает некий способ осмысления 

ситуации (что несколько шире, чем ее понимание), некоторую систему 

координат, в которой может быть представлена любая ситуация. И по-

этому он является базой для метода Cynefin.

Отметим еще, что в работах (Snowden, 2002; Kurtz, Snowden, 2003) 

Сноуден описал некоторые идеи по использованию фреймворка Cynefin 

для работы с реальными ситуациями. Однако это были, на наш взгляд, 

лишь «эскизы». Опираясь на фреймворк Cynefin и идеи Дэйва Сноудена 

мы разработали метод Cynefin существенно дополнив и изменив некото-

рые изначальные подходы автора фреймворка.

Метод и практика, основанные на нарративе...    251



Метод Cynefin (Зимин, 2011; Ананьин, 2011) позволяет участникам:

 • сформировать общее видение ситуации, в которой они оказались;

 • оценить (осмыслить) ее сложность;

 • определить подходы к разрешению этой ситуации, действия, ко-

торые надо предпринять.

Особенности связаны с важнейшим положением теории сложных си-

стем — в сложной ситуации экспертный опыт, даже самый богатый, часто 

оказывается не столько помощником, сколько тормозом. Нет даже мини-

мальной уверенности, что этот опыт может помочь в сложной ситуации, 

ведь мы оказались в ней впервые. Кроме того, один из принципов теории 

сложных систем — ограниченность и относительность наших представле-

ний о системе в конечном эксперименте. Этот означает, что ни один экс-

перт не может видеть все аспекты (факторы) в сложной ситуации, не при-

бегая к длительному ее исследованию и изучению. А значит, для поиска 

решений необходимо объединение знаний о ситуации различных экспер-

тов. Глубже всего видят и чувствуют ситуацию сами ее участники. 

Это те исходные принципы, которые определили метод Cynefin. Ос-

новные черты метода следующие.

1. Построение фреймворка Cynefin основано на социально-гумани-

тарных подходах, а не инженерно-аналитических (Ананьин, 2021). 

2. Общее видение ситуации в пространстве фреймворка Cynefin соз-

дается не внешними экспертами, опирающимися на свой богатый опыт, 

а самими участниками этой ситуации. Общее видение и осмысление си-

туации — это консенсус группы участников, а не результат интеллекту-

ального анализа какого-либо эксперта.

3. Метод Cynefin отличается от классического экспертного консал-

тинга — он основан не на привнесении в ситуацию опыта сторонних 

участников (экспертов), а на выявлении внутренних возможностей са-

мой организации по разрешению возникающих в ней ситуаций (Ана-

ньин, 2021). Решение ищется самой группой участников, непосредственно 

вовлеченных в данную управленческую ситуацию, и заинтересованных 

в ее разрешении. Вмешательство внешних экспертов, оценивающих си-

туацию, должно быть всеми силами минимизировано, в том числе и фа-

силитаторов Cynefin-сессии, если они сами не являются участниками 

управленческой ситуации.

Мы выделяем две основные группы участников исследования (осмыс-

ления) ситуации по методу Cynefin:

 • участники управленческой ситуации, те, кого реально затрагивает 

исследуемая ситуация и проблема;
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 • фасилитаторы Cynefin-сессии, мыслящие и обладающие навыками 

фасилитации «в сложности» (Вилкинсон, 2022; Зимин, 2022), хоро-

шо знакомые с методом Cynefin и имеющие опыт его построения.

Метод Cynefin предполагает пять основных шагов (Зимин, 2021).

1. Подготовка.

2. Сбор исходного материала для осмысления ситуации или пробле-

мы, прежде всего историй.

3. Составление списка ключевых факторов (элементов) ситуации.

4. Построение портрета ситуации в пространстве Cynefin.

5. Выявление действий по разрешению ситуации или проблемы.

Шаг 1. Подготовка
Сбор первичной информации о ситуации и проблеме, формулирова-

ние ситуации, которую мы исследуем, того, что нам необходимо осмыс-

лить. Чаще всего, на этом этапе еще не возникает конкретных вопросов, 

касающихся ситуации. Обычно это ситуация беспокоит руководство, есть 

только интуитивное беспокойство и один общий вопрос «Что же не так?». 

В этом случае может быть даже преждевременно говорить о конкретных 

вопросах и проблемах.

Шаг 2. Сбор исходного материала для осмысления ситуации или проблемы
Мы отказались от аналитических инструментов оценки ситуации, ко-

торые часто применяются в классическом менеджменте. Мы опираемся 

на положения социальной сложности (Зимин, 2022), которые требуют 

перехода к социальным подходам и использованию гуманитарных мето-

дов (Ананьин, 2021). Наиболее интересный из них — сторителлинг (Дэ-

вид, 2019), который мы широко используем, который работает не с дан-

ными, а с нарративом.

Работа начинается с того, что каждый участник рассказывает свою 

личную историю, связанную с данной ситуацией. Он не отвечает на во-

просы заранее заготовленной анкеты, а в свободной форме рассказывает 

истории о своих действиях и взаимоотношениях в рамках данной ситу-

ации. Фасилитаторы не столько управляют беседой, сколько мягко под-

талкивают участника к раскрытию его истории.

В результате люди рассказывают не столько о том, о чем его спраши-

вает фасилитатор, сколько о том, что лично их волнует.

Историей может оказаться не только фактические события, окутан-

ные его переживаниями и соображениями, но и иносказания, метафоры 

и даже анекдоты. Задача фасилитатора стимулировать участника на рас-

сказ своей истории и максимально подробно и аутентично его зафикси-
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ровать. Здесь главное не столько то, что он рассказал, а то, что он хотел 

этим сказать. Как правило, это индивидуальная работа фасилитаторов-

интервьюеров с каждым участником ситуации. 

Шаг 3. Составление списка ключевых факторов (элементов) ситуации
Фасилитаторы «по свежим следам» выделяют из историй те факторы, 

которые, по мнению участников, оказывают влияние на ситуацию (т.е. 

элементы ситуации). Это могут быть совершенно различные по природе 

сущности: ресурсы и продукты, люди и сообщества, действия, события, 

сложившиеся практики и ритуалы, точки зрения и убеждения, видимые 

противоречия, внешние и внутренние силы, и другие. Это все, что пред-

ставляется важным при размышлении над ситуацией.

Факторы формулируются максимально приближенно к формулиров-

кам, звучащим в историях. При определении и формулировке факторов 

фасилитаторы ни в коем случае не должны проявлять свою предметную 

экспертизу. Обработка историй завершается формированием плоского 

списка факторов: коротких названий факторов и их значений.

Шаг 4. Построение портрета ситуации в пространстве Cynefin
Это ключевой шаг — распределение всех факторов в специальном 

пространстве Cynefin, как окажется впоследствии — четырем доменам 

фреймворка Cynefin и выяснение их природы. Для этого все, и участники 

ситуации и фасилитаторы, проводят совместную сессию Cynefin. Этот 

шаг, в свою очередь, состоит из трех подшагов.

1. Согласование списка факторов. Прежде всего, фасилитаторы пред-

ставляют группе список выявленных факторов, уточняют и согласуют 

их формулировки и толкование.

2. Позиционирование факторов (элементов) в пространстве фреймворка 
Cynefin (рис. 2). Далее, участники ситуации размещают каждый фактор 

в пространстве фреймворка Cynefin. Важно, что сначала в пространстве 

фреймворка Cynefin нет никаких границ доменов и никаких их назва-

ний. Есть только обозначения четырех углов, в соответствии с некото-

рыми принципами. Участники ситуации отвечают на вопросы: «Что мы 

знаем о влиянии этого фактора на нашу ситуацию?» или «К какому углу 

ближе этот элемент?».

3. Проведение границ доменов. Когда все факторы поставлены в про-

странство фреймворка, настает время для появления границ доменов. 

Границы — это важнейшие ориентиры в осмыслении ситуации, по-

скольку они разделяют факторы (элементы) и указывают, когда нам не-

обходимо изменить мышление и отношение к нашему опыту и пат-

тернам восприятия ситуации (рис. 3). Проведение границ — это такой 

же процесс достижения социального консенсуса, как и расположение 

элементов.
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Рис. 2. Пространство фреймворка Cynefin с факторами 

Источник: (Зимин, 2021).

Рис. 3. Портрет ситуации и оценка ее сложности методом Cynefin 

Источник: (Зимин, 2021).
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Естественно, во время распределения элементов в пространстве на-

чинается обсуждение, вспыхивают споры и это прекрасно. На это мо-

жет уйти много времени, но не следует торопить участников, надо дать 

им свободу. Наш опыт показывает, что чем более ожесточенными бу-

дут споры — тем более глубоким окажется совместное осмысление си-

туации. Важнейшая задача фасилитатора здесь — не погасить споры, 

но понимая их ценность, тем не менее мягко привести участников к со-

гласию относительно того, куда поставить те или иные элементы ситу-

ации. При этом фасилитатор не должен повлиять на их решение, не на-

вредить и не привнести в обсуждение собственную оценку ситуации. 

При проведении границ доменов также могут возникнуть споры и это 

совершенно нормально.

После проведения границ мы получаем важнейший результат ме-

тода — портрет ситуации в пространстве фреймворка Cynefin. Разбиение 

факторов на домены позволяет участникам оценить сложность не только 

каждого фактора в отдельности, но и всей ситуации в целом. И поскольку 

каждый раз картина строилась общими усилиями и каждый раз мы до-

стигали консенсуса, то это общий для всех участников сессии портрет 

ситуации. Сноуден пишет (Kurtz, Snowden, 2003): «Фреймворк особенно 

полезен при коллективном поиске смысла, поскольку он разработан так, 

чтобы путем многочисленных рассуждений члены группы, ответственные 

за принятие решений, приходили к общему пониманию».

Это само по себе уже представляет серьезную ценность. Кроме того, 

дискуссии, которые сопровождают построение портрета ситуации, при-

водят участников к углублению понимания ситуации и друг друга.

Можно сказать, что результат осмысления формируется во всех трех 

областях представления информации, о которых мы писали выше.

1. Явная информация и знания. Это коллективно построенный в фор-

мате фреймворка Cynefin портрет ситуации, по которой группой достиг-

нут консенсус. Это общая система координат. Это потенциальная карта 

ландшафта для контро будущего развития ситуации.

2. Нарратив. Это высказанные и услышанные истории, отражающие 

«свою правду», идеи по изменениям, но главное, истории, подтверждаю-

щие то, что услышан каждый участник и достигнут консенсус во взаимном 

понимании. Эти истории фиксируются лишь в памяти каждого участника.

3. Неявное знание. Это личные озарения, возникающие в ходе обсуж-

дения, изменения своих оценок, но главное, это опыт совместной работы 

по решению нетривиальной задачи, чувство сплоченности команды, ос-

нованного на общей картине ситуации и синхронизации личных мотивов.

Эффект от осмысления многократно усиливает непосредственное уча-

стие с сессии руководителей высшего звена.
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Шаг 5. Выявление действий по изменению ситуации 
Построенный в пространстве Cynefin портрет ситуации не только по-

зволяет увидеть ситуации в целом, но и понять, как действовать, чтобы 

управлять развитием ситуации и направлять ее в нужное нам русло. Какие 

практики приемлемы и на что мы можем опереться, где необходимо ис-

пользовать экспертные знания и классические проекты, где — итератив-

ные (гибкие) методы приближения к результату, а где — эксперименты 

и прощупывания.

Как правило, после осмысления методом Cynefin, возникает три ос-

новных направления действий.

1. Изменение факторов усложненного и очевидного доменов. Влияние 

факторов усложненного и очевидного доменов на управленческую ситуа-

цию нам понятно и прогнозируемо. Соответственно, мы можем заплани-

ровать изменение ситуации в нужную нам сторону через изменение этих 

факторов. Оно происходит, как правило, в форме классических проектов. 

У участников возникают предложения по составу и содержанию проек-

тов, которые направлены на улучшение данной ситуации. И фреймворк 

Cynefin позволяет выявить источники и дать качественную оценку мас-

штаба риска каждого проекта. Это можно сделать так как, с каждым про-

ектом участники могут связать рассмотренные ранее факторы.

2. Прощупывание факторов (элементов) сложного домена. Влияние слож-

ных факторов на управленческую ситуацию нам непонятно и не прогнози-

руемо. Открывать проекты (в том числе Agile-проекты) здесь преждевре-

менно, мы еще недостаточно знаем, как эти факторы действуют в нашей 

ситуации. Необходимо проводить прощупывание этих факторов, то есть 

формулировать действия, позволяющие провести безопасное тестирова-

ние и проверку состоятельности гипотез методом проб и ошибок (в рамках 

этой статьи мы не будем отдельно останавливаться на том, что такое про-

щупывание, это предмет отдельной статьи). На Cynefin-сессии происходит 

коллективное обсуждение предложений и гипотез, направленных на про-

яснение влияния факторов сложного домена на ситуацию. 

3. Мониторинг хаотических факторов (элементов). О влиянии хаотиче-

ских факторов на нашу ситуацию мы ничего не знаем и не узнаем, до тех 

пор, пока они не начнут действовать. Они находятся за границей наших 

возможностей познания. И с тем, как они меняют ситуацию, мы ничего 

сделать не сможем, они за границами нашего, даже косвенного, влияния. 

Нам остается только мониторить их и, возможно, «подстелить соломку» 

на всякий случай, если их влияние окажется опасным. То есть обдумать, 

что мы будем делать, если «выстрелит» тот или иной хаотический фак-

тор, составить план кризисного реагирования, предусмотреть некоторые 

ресурсы и т.п.
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В результате шага 5-я группа сама вырабатывает список действий 

по ключевым факторам, которые должны привести к изменению ситу-

ации.

В 2022 г. осенью в России прошла конференция под названием «ИТ-

суверенитет: мифы и реальность». Состав участников: первые и вторые 

лица ИТ-управления крупных системообразующих промышленных 

компаний, первые лица ИТ-компаний российских производителей ПО, 

представители высшего образования и академической науки. В рамках 

конференции для большой группы участников методом Cynefin было 

проведено осмысление ситуации «Создания настоящих суверенных рос-

сийских ИТ».

Осмысление ситуации методом Cynefin проходило в пять шагов: 

Шаг 1. Инициатор конференции и заказчик осмысления ситуа-

ции окончательно определил формулировку управленческой ситуации 

и состав приглашенных на сессию участников. Спланированы встречи 

для проведения интервью.

Шаг 2. Фасилитаторы провели интервью с приглашенными участни-

ками. Каждый участник рассказал свою личную историю участия в соз-

дании настоящих суверенных российских ИТ. 

Шаг 3. По результатам интервью фасилитаторы сформировали состав 

факторов, влияющих на ситуацию. Каждый фактор имел короткое назва-

ние и его толкование. Фасилитаторы формулировали факторы так, чтобы 

в них не содержалось какой-либо их оценки, а также максимально близко 

к языку и выражениям личных историй.

Шаг 4. Позиционирование факторов в пространстве Cynefin и форми-

рование портрета ситуации.

1. Все участники сессии собрались в группу в одном помеще-

нии за столом перед флипчартом. Фасилитаторы представили спи-

сок выявленных из интервью факторов, обсудили и согласовали 

их с группой. 

2. Фасилитаторы подготовили пространство фрейворка Cynefin 

(рис. 2), на котором в дельнейшем будут размещены факторы. Дальше 

группа руками фасилитаторов позиционировала факторы в пространстве 

фрейворка Cynefin. Для фасилитаторов существует жесткий запрет на при-

внесение какого-либо своего экспертного видения ситуации. Они для 

группы выполняют роль «зеркала», отражающего видение ситуации груп-

пой. В результате многочисленных споров группа пришла к портрету си-

туации, по которому был достигнут консенсус.
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3. После завершения позиционирования факторов фасилитаторы 

провели границы доменов фрейворка Cynefin, тем самым завершив по-

строение портера ситуации. 

Возникший портрет ситуации во фрейворке Cynefin (рис. 4) позволил 

участникам осмыслить ситуацию «Создания настоящих суверенных рос-

сийских ИТ»: выявить факторы, влияющие на ситуацию, оценить слож-

ность работы с каждым из факторов, а также понять, как в принципе 

можно построить работу с каждым фактором.

Шаг 5. По результатам осмысления ситуации и ее портрету группа 

оценила «масштаб бедствия» в области создания настоящих суверенных 

российских ИТ, а также выявила пути улучшение ситуации. Портрет 

ситуации позволил сформировать 5 групп факторов, действия по кото-

рым должны быть различны, согласно логике фреймворка Cynefin 

(рис. 5).

Рис. 4. Портрет ситуации «Создание настоящих суверенных российских ИТ» 

Источник: (Зимин, Ананьин, 2022).
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Группа 1. Ясные (очевидные) факторы. Эти факторы меняют ситуация 

понятным и прогнозируемым образом. Они могут оставаться неизмен-

ными либо они изменяются, и здесь рекомендуется использование су-

ществующих лучших практик. В ИТ-проектах в области импортозаме-

щения эти факторы могут выступать как стабилизирующие «точки 

опоры».

Группа 2. Усложненные факторы. Эти факторы необходимо изме-

нять, так кае они будут источниками рисков в проектах в области ИТ-

суверенитета. Как их менять эксперты понимают, так как по ним в Рос-

сии существует экспертиза. Возможно, по некоторым из факторов целе-

сообразно создание межотраслевых центров компетенций.

Группа 3. Усложненный фактор «16 Развилка 60–70-х годов» стоит вы-

делить особо. В этот период в СССР на уровне руководства страны было 

принято решение об ориентации на западные информационные техноло-

гии в области программного и аппаратного обеспечения, что в значитель-

ной степени подорвало развитие отечественных научных и инженерных 

школ в области кибернетики и вычислительной техники. Такое решение 

руководства СССР привело через 10 лет страну к полной зависимости 

от импортной вычислительной техники и программного обеспечения. 

Современная санкционная политика потребовала от России возвращения 

к этому «невыученному уроку». Необходимо глубоко проанализировать 

этот фактор, чтобы не повторить уже сделанных ошибок. 

Группа 4. Сложные факторы. Эта группа факторов наиболее сильно 

и непредсказуемо влияет на ход проектов в области импортозамещения. 

Их действия настолько не предсказуемы, что по ним даже нельзя оценить 

риски. Эти факторы необходимо постоянно исследовать или прощупы-

вать. Такие исследовательские работы необходимо организовать до того, 

пока влияние этих факторов на ситуацию не станет понятным экспер-

там и эти факторы не перейдут в домен усложненных. При этом необхо-

димо быть готовым к тому, что результаты таких исследований проекты 

будут приводить к существенным и быстрым изменениям даже уже иду-

щих проектов. 

Группа 5. Хаотические факторы. Участники не выявили никаких фак-

торов, попадающих в этот домен, что создает повод для некоторого опти-

мизма. Это говорит о том, что проблема создания настоящих суверенных 

российских ИТ с ее точки зрения в принципе разрешима.

В 2023 г. на аналогичной конференции участниками был построен 

портрет этой же ситуации «Создание настоящих суверенных российских 

ИТ» (Зимин., Ананьин, 2023). У участников появилась возможность тон-

кого анализа динамики ситуации и выработки стратегических решений 

в области развития ИТ в своих компаниях.
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В ряде научных исследований есть предположение о субъективности 

метода Cynefin, однако, практика применения его в высокотурбулентной 

среде показала свою высокую результативность, что подтверждается ре-

зультатами данного исследования. При этом надо понимать, что субъ-

ективность результатов метода отражает фундаментальное свойство са-

мой сложной ситуации. Напомним, что в начале статьи мы разделили 

задачу и ситуацию, в которой происходит ее решение. Поставленная 

задача, например, импортозамещение программного обеспечения, яв-

ляется объективно необходимой и рационально сформулированной. 

У этой задачи даже могут появиться вполне измеримые показатели 

ее достижения. 

Однако ситуация, связанная с импортозамещением — это результат 

отношений и представлений множества участников решения этой за-

дачи, а также тех, кого это затрагивает. Они находятся внутри этой си-

туации, и ее оценка с их точки зрения, неизбежно субъективна. Инте-

ресно, что в управлении сложными системами нам приходится всегда 

смотреть с двух сторон: со стороны объективно и рационально постав-

ленной задачи и со стороны связанной с ней управленческой ситуации. 

Рациональная организация решения задачи и улучшение связанной с ней 

ситуации — это две стороны управления. В этом случае метод Cynefin 

спроектирован так, чтобы соответствовать природе своего предмета — 

ситуации. 

При всей субъективности результатов метод Cynefin обладает феноме-

нальной конструктивностью. Метод Cynefin с точки зрения участников 

всегда дает целостную и довольно детальную картину ситуации, достаточ-

ную для того, чтобы понять, что можно делать уже завтра, чтоб изменить 

ситуацию к лучшему. За счет каких моментов?

1. Личные истории непосредственных участников ситуации, несмотря 

на их индивидуальные оценки и точки зрения, дают целостную картину 

ситуации. Их истории отражают разные точки зрения на одну ситуацию, 

в которой они все находятся. Но это только предпосылка, необходимо 

найти способ выявления общих взглядов (с сохранением неминуемых 

различий в каких-то менее важных вещах). Именно на это и направлен 

метод, это делается на шаге 4, когда строится портрет ситуации в про-

странстве Cynefin. 

2. Техника построения портрета ситуации в пространстве Cynefin на-

правлена на то, чтобы выявить максимально возможное число расхожде-
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ний во взглядах, оценках и точках зрения. И не просто выявить, но и об-

судить их максимально бережным и безоценочным способом. Метод 

Cynefin, с одной стороны крайне бережно относится к точке зрения и по-

зиции каждого, и, с другой, достичь максимально возможного понимания 

и согласия в группе участников. При этом, такое согласие не обязательно 

должно быть абсолютным, участники не обязательно должны сразу ме-

нять свою точку зрения. Однако, уже возможность высказаться и быть 

услышанным, делает общее решение возможным. 

3. Короткие личные истории от 10–20 участников ситуации могут 

выявить десятки различных ее факторов. С таким количеством факто-

ров на сессии Cynefin группе работать будет невозможно, поэтому нами 

разработаны определенные техники, направленные на уменьшение ко-

личества факторов. 

4. Портрет ситуации можно рассматривать как наивысший уровень 

взгляда на ситуацию, который можно уточнять, погружаясь в детали. На-

пример, при разработке действий на шаге 5 при необходимости любой 

фактор портрета можно декомпозировать, проведя по нему свой Cynefin 

как по отдельной управленческой ситуации.

Из описания метода Cynefin мы видим, что в нем доминирует нарра-

тив и неявные знания. Достаточно открытый нарратив критически важен, 

так как все результаты появляются только в коллективных обсуждениях 

участников. Также важны и неявные знания: чувство ситуации, взаимное 

понимание, эмпатия и доверие участников. Также очень важна способ-

ность участников перевести свои неявные знания в нарратив. Все перечис-

ленные способности желательно формировать не тогда, когда вы попали 

в сложную ситуацию, а заранее. Эта работа может проводиться как под-

готовительная в усложненных ситуациях.

Востребованность в методах работы с нарративом сильно зависит 

от того, какая перед нами ситуация. Для оценки ситуации мы пользу-

емся фреймворком Cynefin, на котором авторы экспертно оценили уро-

вень значимости трех видов информации длинной соответствующей по-

лоски (рис. 6).

Уровень значимости вида информации обозначен длиной соответст-

вующей полоски.
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Рис. 6. Значимость различных видов информации в разных ситуациях 

Источник: составлено автором.

Деятельность регламентируется правилами, результаты ее хорошо 

структурированы и предсказуемы. У участников накоплен большой опыт 

управления деятельностью, который представлен регламентами и бизнес-

процессами, а также данными в базах данных. Не случайно деятельность, 

в которой доминируют очевидные ситуации, хорошо автоматизируется. 

В этом случае основным источником информации в очевидных ситуациях 

является явная информация. Так как регламенты и бизнес-процессы хо-

рошо структурированы и меняются редко, они тоже могут представлены 

как данные в базах знаний.

Потребность в нарративе здесь иногда возникает, например при ко-

ординации деятельности, в основном на уровне среднего менеджмента. 

Весь остальной нарратив неявные знания, например, связанные с меж-

личностными отношениями «выведены за скобки».
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Регламенты и бизнес-процессы в деятельности тоже есть, но они мно-

говариантны и изменчивы. Есть группа участников, которая обладает 

экспертным знанием того, как адаптировать существующие практики 

под новые условия деятельности. Это эксперты, обладающие личными 

знаниями и опытом, значительно превосходящими знания, кодифици-

рованные в базах данных и знаний. Поэтому, если в очевидной ситуа-

ции нарратив играл вспомогательную роль, то в усложненной ситуации 

эта роль значительна. 

Далеко не все знание может быть кодифицировано в виде документов 

и публикаций. Всегда есть знание, представленное в виде личных исто-

рий и советов этих экспертов. Есть и такие знания, которые представлены 

на уровне их неявного знания, основанного на их личном опыте и профес-

сиональном искусстве. При этом такие знания не теряют своей ценности. 

Передача знаний от учителя к ученику — это всегда нарратив, а иногда 

даже неявное знание, например, «смотри и делай как я».

Если в очевидной ситуации знания передаются в форме формальных 

процессов в рамках курсов обучения, то в усложненной ситуации передача 

знаний часто совмещена с координацией управления, например, на со-

вещаниях. В этом случае мы очень часто сталкиваемся с нарративом, на-

ряду с явной информацией.

Сложная ситуация для участников теряет свою предсказуемость. 

При этом они понимают, что опыт экспертов им не поможет, и зна-

ния придется извлекать из самой ситуации. Тем более, что динамика 

развития ситуации пока еще позволяет исследовать эту сложную си-

туацию. 

Пример такого осмысления ситуации и поиска возможных направ-

лений ее развития мы привели выше при описании метода Cynefin 

(шаги 1–5). Если в очевидные и усложненные ситуации могут быть из-

менены целенаправленными действиями участников, то сложной ситуа-

ции участники могут лишь помочь развиваться в том направлении, куда 

стремится развиваться сама ситуация (за счет эффекта самоорганизации 

сложных систем). Команда участников похожа на коллективного серфера, 

скользящего по волне.

Однако и явная информация в виде знаний, тоже может пригодиться. 

Например, иногда бывает полезно понять, какие накопленные ранее зна-

ния в сложной ситуации не сработали. 
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Хаотическая ситуация для участников не только полностью теряет 

предсказуемость, не только обесценивает опыт, она еще и развивается 

с такой скоростью, что ее исследование участниками становится невоз-

можным. Участники фактически становятся заложниками «слепого слу-

чая хаоса».

Команда участников должна иметь высокую мобилизационную готов-

ность к тому, чтобы быстро «отработать» подкинутую хаосом возможность 

или угрозу. Для этого команда должна действовать как единый организм, 

чувствовать ситуацию, иметь мгновенную реакцию, а также иметь арсе-

нал практик, делающих реакцию адекватной.

Если говорить об информации, то здесь доминирует неявное знание 

и нарратив. Ключевым, конечно, является неявное знание, где главную 

роль играет не просто чувство ситуации, но ее предчувствие и интуиция. 

Команда должна понимать друг друга с полуслова и быть готова разде-

лить общую судьбу. Нарратив в хаотической ситуации тоже присутствует, 

но решает больше вспомогательные задачи коммуникации в группе.

Можно уверенно сказать, что идущие корпоративные проекты по им-

портозамещению и цифровой трансформации заставляют компании 

все чаще сталкиваться со сложными ситуациями. Работа в потоке слож-

ных ситуаций постепенно становится новой повседневностью, не ру-

тиной, но и не исключением (Ананьин и др., 2019; 2021). В этом случае 

умение работать с нарративом и неявным знанием становится критиче-

ски важной задачей.
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