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Аннотация

В статье исследуется влияние внешних шоков на распространение цифровых технологий. 
На примере пандемии COVID-19 выявлены и описаны четыре модели поведения (паттерна), 
которые отражают неравномерность распространения различных цифровых технологий в ответ 
на трансформацию внешних условий. Паттерны различаются как по масштабу воздействия 
пандемии, так и по срокам проявления возникающих эффектов. Критерий значимости технологий 
рассчитывался, как частота упоминаний соответствующих терминов в СМИ за период до и после 
пандемии. Крайне резкий рост значимости в начале COVID-19 и постепенное снижение на более 
поздних этапах продемонстрировали сервисы видеоконференций, непрерывности бизнеса и 
телемедицины. Более умеренная реакция в первые недели пандемии характерна для кластеров 
электронной коммерции и онлайн-развлечений. Отложенный характер эффектов наблюдается 
для сервисов цифровой логистики и цифровых валют, реакция которых проявилась значительно 
позже, чем по другим направлениям. Наконец, постепенное снижение значимости после начала 
пандемии оказалось свойственно технологиям в области биометрии и кибербезопасности. 
Аналогичные паттерны могут описывать трансформацию траекторий распространения цифровых 
технологий не только под влиянием COVID-19, но и в условиях резких экономических и 
социальных изменений иного происхождения. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, распространение цифровых технологий, 
экономический шок, адаптация рынков, COVID-19

Цитирование: Щербаков Р.А., Приворотская С.Г., Вишневский К.О. Распространение цифровых технологий 
в условиях внешних шоков: на примере пандемии COVID-19 // Бизнес-информатика. 2023. Т. 17. № 1. С. 37–52. 
DOI: 10.17323/2587-814X.2023.1.37.52 

https://bijournal.hse.ru/en/2023--1%20Vol.17/823241256.html
https://orcid.org/0000-0002-5054-3869
https://orcid.org/0000-0002-4552-4938
https://orcid.org/0000-0003-3621-0504


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА            Т. 17             № 1         202338

Введение

Пандемия COVID-19 ускорила распростра-
нение цифровых технологий в секторах 
экономики и социальной сферы. Многие 

компании, организации и государственные органы 
были вынуждены перейти к более интенсивной 
цифровой трансформации ключевых бизнес-про-
цессов. В частности, из-за нормативных ограни-
чений на физическое передвижение значительная 
часть транзакций была переведена в дистанцион-
ный формат [1–3]. Способность успешно внедрить 
и адаптировать цифровые технологии стала одним 
из факторов устойчивости и значимым конкурент-
ным преимуществом бизнеса в условиях кризиса 
[4]. Инновационный потенциал компаний был 
частично перенаправлен на создание эффективных 
решений для борьбы с социальными и экономиче-
скими последствиями COVID-19. Таким образом, 
в ходе пандемии значительно расширился спектр 
использования цифровых решений (в том числе за 
счет распространения онлайн-образования, уда-
ленной занятости, электронной коммерции, теле-
медицины и др.) [5].

Внешний шок, спровоцированный пандемией, 
привел к сдвигам в спросе и предложении на рын-
ках цифровых продуктов и сервисов, многие из 
которых были широко распространены еще до ее 
начала (например, стриминговые платформы или 
платформы конференцсвязи). В условиях такого 
рода шоков изменения происходят неоднородно 
и могут характеризоваться различными рыночны-
ми паттернами (например, моментальная или от-
ложенная реакция спроса, долгосрочный или вре-
менный характер изменений и др.) [6–7]. 

Эмпирические данные о влиянии COVID-19 на 
распространение цифровых технологий сформи-
ровали аналитическую базу для исследования. Это 
позволило сделать выводы о возможных типах ре-
акции рынка и соответствующих им характери-
стиках технологических направлений (в том числе 
уровне зрелости, востребованности у потребите-
лей, чувствительности к внешним факторам и др.)  

 
1. Распространение технологий:  

теоретическая основа

Распространение новых технологий подвержено 
действию комплекса факторов. Более интенсивно-
му внедрению цифровых технологий способствуют 
активизация предпринимательской активности, 

развитие международной торговли и сопутству-
ющий им экономический рост [8]. Кроме того, 
использование цифровых платформ и усиление 
сетевых эффектов способствуют углублению со-
трудничества между компаниями и созданию пар-
тнёрств, что стимулирует распространение техно-
логий, например, в сфере электронной торговли, 
образования, финансов, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, транспорта, энергетики, промыш-
ленности и др. [9, 10]. Значительное влияние на 
скорость и глубину адаптации новых технологий 
оказывает качество человеческого капитала (в том 
числе уровень управленческих компетенций, тех-
нические навыки сотрудников и общий уровень 
образования) [11].

Процесс распространения технологий под вли-
янием отмеченных факторов описывается раз-
личными моделями. Эпидемиологические моде-
ли (epidemic models) связывают его с передачей 
информации от одних пользователей к другим по 
аналогии с процессом передачи болезней [12, 13]. 
В таких моделях распространение информации 
о технологиях описывается S-кривой, подчерки-
вая его нелинейный характер [14]. Другие под-
ходы, например, пробит-модели (probit models), 
описывают факторы, которые влияют на адап-
тацию новой технологии на уровне отдельной 
компании или человека [15]. Если значимость 
фактора (например, такого как прибыль от вне-
дрения технологии), превышает определённый 
предел, это приводит к успешному внедрению 
технологии [16]. Однако при использовании та-
ких моделей учитываются долгосрочные тенден-
ции и исключается влияние внешних шоков –  
событий, которые кардинальным образом могут 
изменить спрос или способы применения техноло-
гий. Именно такого рода трансформации являются 
ключевым предметом данного исследования.

2. Влияние пандемии COVID-19  
на цифровые технологии

Возникновение внешних шоков в экономике ис-
кажает траектории распространения технологий и 
значительно повышает уровень неопределенно-
сти, затрудняя возможность прогнозирования их 
дальнейшего развития. Пандемия COVID-19 ока-
зала значительное воздействие на уровень исполь-
зования как уже широко представленных на рын-
ке технологических решений, так и менее зрелых. 
В частности, стремительное распространение тех-
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нологий, позволяющих поддерживать удаленный 
формат работы, рассматривается как один из са-
мых значимых эффектов пандемии, который по-
зволил преодолеть ряд ее негативных последствий 
[4, 17]. При этом повышенный спрос на подобные 
решения привел к расширению рисков безопасно-
сти данных, что также стимулировало рост потреб-
ности в технологиях кибербезопасности [18, 19].

Воздействию COVID-19 на цифровую трансфор-
мацию отдельных отраслей (особенно наиболее за-
тронутых пандемией) уделяется значительное вни-
мание в научной литературе. Наиболее ощутимые 
эффекты наблюдаются в сфере здравоохранения 
[3, 20, 21]. В частности, пандемия повысила востре-
бованность телемедицины и ускорила ее внедрение 
[21]. Разрушение традиционных цепочек поставок 
стало также драйвером для внедрения технологий, 
связанных с транспортом и логистикой. В рамках 
реструктурированных цепочек поставок активно 
задействованы решения, которые до этого исполь-
зовались в меньшем масштабе, в частности беспи-
лотные летальные аппараты [22, 23]. Например, 
дроны активно применялись для обеспечения по-
ставок лекарств, медицинских изделий и товаров 
первой необходимости, особенно в районы, труд-
нодоступные для обычного транспорта [24].

Распространение технологий в условиях панде-
мии достаточно широко исследовано в академи-
ческом поле. При этом существует ряд пробелов в 
этой области. Практически отсутствуют исследо-
вания, в которых сопоставляется реакция отдель-
ных цифровых решений (в том числе продуктов и 
сервисов) на эффекты пандемии. Также, следует 
отметить недостаточное внимание исследователей 
к вопросам изменения моделей и характера рас-
пространения цифровых технологий под влиянием 
пандемии. 

Для заполнения существующих пробелов была 
поставлена следующая исследовательская цель: вы-
явить возможные паттерны распространения циф-
ровых технологий под влиянием внешних шоков 
путем анализа динамики распространения цифро-
вых технологий в условиях пандемии COVID-19.

3. Методы

В работе используются статистические методы 
для оценки и интерпретации количественных ме-
трик, полученных на основе интеллектуального 
анализа больших данных. Такой подход позволя-
ет ответить на поставленные вопросы, так как де-

лает возможным измерение показателей, характе-
ризующих технологические тренды и их динамику. 
Описательное эмпирическое исследование дает 
возможность представить интегральную картину 
развития цифровых технологий в условиях панде-
мии, а также дополнить существующие научные 
работы по этой тематике. 

Для формирования эмпирической базы приме- 
нена система интеллектуального анализа больших  
данных, разработанная в Институте статистиче-
ских исследований и экономики знаний Нацио- 
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) –  
iFORA (Intellectual foresight analytics) [25]. В каче-
стве метрик для оценки динамики цифровых тех-
нологий были использованы показатели значи-
мости и динамичности той или иной тематики в 
профессиональных англоязычных СМИ за два пе-
риода: 2018–2019 гг. (допандемийный период) и 
2020–2022 гг. (период пандемии и постпандемии). 
Объем корпуса использованных текстов составляет 
548 тыс. источников. Корпус включает в себя но-
востные публикации в профессиональных деловых 
и специализированных отраслевых СМИ, а также 
официальные пресс-релизы компаний в области 
цифровых технологий.

По результатам интеллектуального анализа 
больших данных был осуществлен расчет следую-
щих показателей:
1. Значимость – относительная частотность упоми-
нания тематики в документах по анализируемому 
направлению:

                               , (1)

где FREQ – показатель частотности;
fi – встречаемость термина в i-й год;
T – количество лет, i = 1, ..., T.
2. Динамичность – среднегодовой темп роста  
частотности упоминаний:

                   , (2)

где AAGR – показатель темпа роста,
fi – встречаемость термина в i-й год,
T – количество лет, i = 1, ..., T.

Показатели рассчитаны на основе ключевых 
слов (приложение 1) по технологическим областям 
(кластерам), которые включают в себя цифровые 
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решения, ставшие актуальными в использовании 
за время пандемии. Выбор технологических об-
ластей осуществлялся на основе сканирования 
актуальной технологической повестки во вре-
мя пандемии COVID-19 с использованием базы 
ОЭСР COVID-response Tracker OECD OPSI, где 
собраны эффективные цифровые решения про-
тив пандемии, применяемые в разных странах 
[26]. Исследование базируется на анализе по де-
вяти кластерам, включая: видеоконференции, 
сервисы непрерывности бизнеса, телемедицину, 
сервисы цифровой логистики, цифровые валюты, 
электронную коммерцию, сервисы онлайн-раз-
влечения, кибербезопасность и биометрию. На 
основе базы ОЭСР была сформирована подборка 
ключевых терминов, отражающих наиболее рас-
пространённые цифровые решения, сгруппиро-
ванные в девять кластеров. Термины, отсутствую-
щие в корпусе текстов, а также выбросы (термины 
с частотностью упоминаний близкой к нулю и об-
щие термины с завышенной частотностью) были 
удалены из перечня ключевых слов.

Выбранный инструментарий позволяет отсле-
живать актуальные изменения динамики цифро-
вых технологий с незначительной задержкой, что 
достигается за счет постоянного обновления базы 
документов iFORA. Таким образом, становится 
возможным получение данных за 2021 г. и начало 

2022 г., что не всегда может быть достигнуто при 
использовании традиционных статистических ме-
трик. Более того, нормированные метрики, оце-
ненные по результатам анализа больших данных, 
позволяют сравнивать разные технологические 
тренды с использованием единой шкалы. В отли-
чие от традиционных исследований, основанных 
на анализе данных поисковых запросов (internet 
search) по не специфицированному перечню ис-
точников, анализ с использованием iFORA ос-
новывается на корпусе документов, специализи-
рованных в сфере цифровых технологий, из базы 
профессиональных СМИ (включая отраслевые и 
деловые СМИ, пресс-релизы компаний по темати-
ке цифровых технологий и др.)

Аналогичный подход, основанный на анализе 
значимости тематик в СМИ в системе iFORA, ши-
роко применяется исследователями для выявления 
и описания рыночных трендов в различных секто-
рах экономики (сельское хозяйство и продоволь-
ственный сектор [25]; мобильная коммерция [27]; 
добывающая промышленность [28, 29].

4. Результаты и обсуждение

Как показывают результаты анализа, панде-
мия оказала крайне неравномерное воздействие 
на распространение отдельных технологических 

Таблица 1.
Динамика распространения технологических областей в 2019–2021 гг.

Технологические области  
(кластеры)

Темпы прироста значимости (динамичность), в % к предыдущему году

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Сервисы непрерывности бизнеса 1,4% 214,8% 1,6%

Сервисы видеоконференций 10,1% 156,8% –11,5%

Цифровые валюты 17,9% 120,2% 52,4%

Телемедицина 3,3% 74,4% 23,9%

Цифровая логистика 2,7% 28,4% 10,2%

Электронная торговля –10,8% 15,0% 6,1%

Онлайн-развлечения 25,5% 9,5% –4,0%

Биометрия 1,0% –17,2% 10,2%

Кибербезопасность 3,0% –19,5% 21,9%

Источник: расчеты авторов на основе результатов интеллектуального анализа больших данных в системе iFORA.
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областей (таблица 1). Наиболее резкий рост в 
2020 г. продемонстрировали сервисы непрерыв-
ности бизнеса и видеоконференций, цифровые 
валюты, а также телемедицина. При этом дина-
мичность по ряду кластеров, включая биометрию 
и кибербезопасность, в этот же период была от-
рицательной. В 2021 г. наблюдается замедление 
эффектов от пандемии: уровень динамичности 
для сервисов непрерывности бизнеса, видеокон-
ференций цифровых валют, а также телемедици-
ны значительно ниже, чем в 2020 г. Для осталь-
ных кластеров за этот период отмечаются менее 
резкие изменения – происходит постепенная 
адаптация рынков. 

Анализ динамики распространения технологи-
ческих областей с 2018 г. по начало 2022 г. позволил 
выявить четыре паттерна распространения цифро-
вых технологий в условиях пандемии COVID-19: 
(1) шоковое воздействие, (2) умеренный эффект, 
(3) отложенный эффект, (4) негативный эффект.

Паттерн 1: шоковое воздействие

Паттерн характеризуется резким повышением 
значимости в краткосрочном периоде (в начале 
пандемии) и постепенным нисходящим трендом в 
течение остального периода наблюдений.

Такого рода траектория изменений тренда во 
время пандемии COVID-19 характерна для таких 
технологических областей как сервисы непрерыв-
ности бизнеса, видеоконференции и телемедици-
на. Резкий скачок значимости для всех сервисов из 
этой группы пришелся на март – середину апреля 
2020 г. (рис. 1). Однако, после достижения пиковых 
показателей в апреле, кластеры показали резкое сни-
жение значимости до сентября-октября 2020 г., что 
указывает на ослабление эффектов в этот период.

Шоковый характер реакции связан в первую оче-
редь с тем, что все технологии из этой группы напря-
мую использовались для борьбы с последствиями 
пандемии. Результаты настоящего исследования со-
ответствуют ранее опубликованным выводам о шо-
ковом повышении спроса на телемедицину в первые 
недели пандемии [30]. В то же время, несмотря на 
постепенное снижение значимости по этим класте-
рам к началу 2022 г., она сохраняется на более высо-
ком уровне, чем в период до пандемии, что говорит 
о глубоком, долгосрочном воздействии. 

При этом траектория развития в области теле-
медицины отличается от двух других кластеров: до-
стигнутые в марте-апреле 2020 г. (шоковый период) 
показатели значимости оказываются более устойчи-
выми и не так существенно снижаются по мере спада 

Рис. 1. Паттерн 1: изменение значимости в 2018–2022 гг. (в % к уровню на 31.12.2017).
Источник: расчеты авторов на основе интеллектуального анализа больших данных в системе iFORA.
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пандемии. Подобное поведение тренда может ука-
зывать на постепенную адаптацию телемедицинских 
технологий к условиям после пандемии COVID-19 и 
постепенному расширению их применения. В ряде 
исследований были обнаружены качественные из-
менения в статусе телемедицины, которая получила 
большее признание, как среди медицинских работ-
ников, так и пациентов [31]. Вместе с т ем, дальней-
ший рост спроса в этой области, как подтверждают 
другие авторы, ограничивается барьерами, связан-
ными с обеспечением конфиденциальности данных, 
незрелостью технологии и др. [32].

Паттерн 2: умеренный эффект

Паттерн характеризуется умеренным повыше-
нием значимости технологических областей в на-
чале пандемии. При этом в отличие от первого пат-
терна резкое снижение значимости после периода 
проявления внешнего шока (март-апрель 2020 г.) 
не наблюдается.

С марта 2020 г. резко выросла значимость для 
кластеров электронной коммерции и онлайн-раз-
влечений. Так же, как и в рамках предыдущего 
паттерна высокие показатели достигнуты в апре-
ле 2020 г., однако масштабы изменений не позво-
ляют говорить об их шоковом характере (рис. 2). В 
частности изменение значимости за март-апрель  

 2020 г. составило 30–35 процентных пунктов (п.п.),  
в то время как для кластеров видеоконференций, 
непрерывности бизнеса и телемедицины рост со-
ставлял более 100 п.п. При этом показатели апреля 
2020 г. не являются пиковыми для этих кластеров. В 
целом наблюдается слабый рост в начальный пери-
од пандемии (табл. 1), что также указывает на отсут-
ствие признаков шоковых изменений как в случае с 
предыдущим паттерном. В то же время, после 2021 
г. темпы прироста для обоих кластеров снизились. 

Более умеренная реакция на пандемию может 
быть связана с тем, что технологии, относящиеся 
к двум анализируемым кластерам, не использова-
лись непосредственно в качестве ответа на панде-
мию, как телемедицина или видеосервисы. Более 
того, ряд исследований показывают, что наруше-
ния глобальных цепочек поставок также негативно 
повлияли на предложение в электронной коммер-
ции, при наличии высокого спроса, что подтверж-
дает ее ограниченный рост за наблюдаемые пери-
од [33]. Кроме того, в секторе онлайн-развлечений, 
несмотря на возросший спрос на цифровые плат-
формы во время пандемии, изменились спрос и 
предложение на другие сервисы, например, стали 
невозможны выставки, фестивали, ограничилось 
производство фильмов и пр. [34]. В результате в 
случае этих кластеров можно говорить о менее вы-
раженной реакции на воздействие пандемии.

Рис. 2. Паттерн 2: изменение значимости в 2018–2022 гг. (в % к уровню на 31.12.2017).
Источник: расчеты авторов на основе интеллектуального анализа больших данных в системе iFORA.
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Паттерн 3: отложенный эффект

Паттерн характеризуются значительно более 
поздним достижением пиковых показателей значи-
мости за наблюдаемый период, а также отсутствием 
шоковой реакции в начале пандемии, что указывает 
на отложенный характер трансформационных эф-
фектов. 

Отложенный характер влияния пандемии на рас-
пространение этих технологических областей связан 
с необходимостью адаптации технологий к новым 
условиям. Так, значимость цифровой логистики до-
стигла самых высоких показателей только к концу 
2020 г. (рис. 3). Аналогичную траекторию за тот же 
период продемонстрировали показатели значимо-
сти для цифровых валют. 

Отложенные эффекты пандемии также упоми-
наются в ранее проведённых исследованиях. По ут-
верждению ряда авторов, только в долгосрочной 
перспективе инновационные цепочки поставок бу-
дут играть важную роль в удовлетворении спроса на 
определенные продукты, что помогает снизить не-
гативные последствия пандемии [23]. В то же вре-
мя, рост цифровых валют обоснован постепенной 
адаптацией финансового регулирования к условиям 
пандемии и использованием цифровых валют для 
стимулирования восстановления экономики. Ре-
зультаты других исследований также подтверждают 
положительный стимулирующий эффект от циф-

ровых валют на электронную торговлю в Китае, что 
сделало их предметом финансового регулирования 
и привело к ускоренному распространению [35, 36].

Паттерн 4: негативный эффект

Паттерн характеризуется отсутствием роста зна-
чимости после начала пандемии и сохранением не-
гативной динамики на протяжении всего периода 
наблюдений.

Показатели значимости технологий биометрии 
и кибербезопасности, в отличие от остальных, про-
демонстрировали плавный нисходящий тренд на 
протяжении всего периода наблюдений (рис.  4). 
При этом в начале пандемии (март-апрель 2020 г.) 
для обеих технологических областей наблюдается 
спад значимости, который, однако, не был резким 
и составил порядка 15–20 п.п. В то же время, не-
смотря на положительные темпы прироста в 2021 г. 
(табл.  1) значимость обеих технологических об-
ластей не вернулась к показателям до пандемии. 
Можно сказать, что после пандемии их значимость 
в деловой повестке не упала существенно, но при 
настоящих темпах прироста значимости возврат к 
допандемийным уровням так и не произошел. Сде-
лать выводы о глубине влияния пандемии на эти 
кластеры будет возможно только в более долго-
срочной перспективе.

Рис. 3. Паттерн 3: изменение значимости в 2018–2022 гг. (в % к уровню на 31.12.2017).
Источник: расчеты авторов на основе интеллектуального анализа больших данных в системе iFORA.
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При этом результаты настоящего исследо-
вания не подтверждают результаты ранее опу-
бликованных работ. В частности, ряд авторов 
пришли к выводам о возрастающей потребно-
сти в сервисах кибербезопасности после начала 
COVID-19 [18, 19]. В настоящем исследовании 
продемонстрировано постепенное восстановле-
ние положительной динамики значимости ки-
бербезопасности к концу 2020 г. и 2021 г., что 
может быть связано с постепенной адаптацией 
общества к возросшему использованию других 
цифровых технологий и росту спроса на решения 
для кибербезопасности.

Таким образом, в условиях внешнего шока 
произошли существенные сдвиги на рынках всех 
проанализированных технологических областей, 
при этом наблюдаются ощутимые различия в их 
характере. «Поведение» каждого отдельного кла-
стера определяется спецификой включенных в 
него технологий, в том числе уровнем их зрело-
сти, широтой применения в отраслях, степенью 
влияния пандемии на ключевые сферы их при-
менения и др. Аналогичные паттерны могут опи-
сывать изменения траекторий распространения 
цифровых технологий в условиях турбулентности 
внешней среды, вызванных разного рода эконо-
мическими и социальными потрясениями.

Заключение

Резкие изменения конъюнктуры и рост уровня 
неопределенности значительно усложняют про-
цесс принятия решения для экономических субъ-
ектов. Предложенный в статье подход позволяет 
выявить закономерности в реакции рынков циф-
ровых продуктов и сервисов на внешние шоки и, 
тем самым, дает возможность повысить предсказу-
емость возможных изменений. 

 Эмпирические наблюдения в период панде-
мии COVID-19 (2020–2022 гг.), полученные с ис-
пользованием интеллектуального анализа больших 
данных, позволили систематизировать возможные 
типы реагирования цифровых технологий на внеш-
ние шоки. Благодаря своей универсальности, пред-
ложенный подход может применяться для оценки 
последствий внешних шоков различного происхож-
дения. Во-первых, сквозные метрики, отражающие 
значимость в повестке, дают возможность оценить 
количественно масштаб реакции различных техно-
логических трендов и сопоставить их между собой. 
Во-вторых, доступ к наиболее актуальной информа-
ции позволяет оперативно отслеживать и реагиро-
вать на подобные изменения. В-третьих, в результа-
те становится возможным выявление определенных 
закономерностей и дальнейшая их классификация.

Рис. 4. Паттерн 4: изменение значимости в 2018–2022 гг. (в % к уровню на 31.12.2017).
Источник: расчеты авторов на основе интеллектуального анализа больших данных в системе iFORA.
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Анализ на примере пандемии отражает край-
не неравномерное воздействие шоков на траекто-
рии распространения цифровых технологий. Вы-
деленные четыре паттерна отличаются как по силе 
трансформационного воздействия (от умеренного 
до ярко выраженного), так и по срокам проявления 
возникших эффектов (от моментальной до отло-
женной долгосрочной реакции).

Резкий рост «в моменте» и последующее замед-
ление при сохранении общей положительной тен-
денции характерны для технологических решений 
первого паттерна. Для кластеров этой группы мож-
но говорить о наличии более глубоких структурных 
изменений, которые сохранились в период пост-
пандемии. Менее выраженные или отложенные 
эффекты в среднесрочной перспективе свойствен-
ны второму и третьему паттерну. Такая реакция 
связана с менее выраженной чувствительностью 
технологий к изменению конъюнктуры и наличи-
ем определенного временного лага для адаптации к 
изменившейся ситуации. 

По мере ослабления влияния фактора COVID-19 
наблюдается и обратный процесс – «децифрови-
зации» для тех направлений, где издержки уско-

ренной цифровизации были слишком высоки. В 
рамках четвертого паттерна наблюдается негатив-
ная динамика в ответ на внешние изменения.  В 
этом контексте, внешние шоки, имеющие времен-
ный характер, могут не приводить к долгосрочной 
структурной трансформации, но лишь ускорять су-
ществующий тренд (с возможным последующим 
«откатом»).

Выявление такого рода паттернов выступает 
важным элементом прогнозирования экономиче-
ского и социального развития, как для государства, 
так и для бизнеса. Представленные результаты мо-
гут быть обобщены для комплексного анализа фак-
торов, способствующих изменению бизнес-про-
цессов, перестройке цепочек создания стоимости, 
сдвигам на рынках цифровых продуктов и серви-
сов, а также слому соответствующих технологиче-
ских трендов. 

Благодарности

Статья подготовлена в рамках Программы фун-
даментальных исследований Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики».

Приложение 1.
Список ключевых слов для технологических кластеров

Кластеры Ключевые слова

Сервисы  
видеоконференций

Video conferencing app

Video conference

Video conferencing tool

Video conferencing solution

Video conferencing

Video conferencing platform

Cisco webex

Video conferencing service

Video conferencing software

Video meeting

Microsoft teams

Zoom

Teleconferencing

Кластеры Ключевые слова

Сервисы  
видеоконференций

Video communication

Virtual conference room

Virtual conferencing

Online conferencing

Videoconferencing solution

Videoconferencing software

Сервисы  
поддержания  
непрерывности  
бизнеса

Business continuity plan

Business continuity

Remote workforce

Business solution application

Remote collaboration

Remote worker
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Кластеры Ключевые слова

Сервисы  
поддержания  
непрерывности 
бизнеса

Real time intelligence

Remote employee

Business continuity tool

Remote work

Remote collaboration tool

Virtual workspace

Virtual collaboration

Online collaboration tool

Virtual collaboration platform

Collaboration software

Digital work environment

Collaboration technology

Virtual whiteboard

Cloud base collaboration

Cloud base communication

Online collaboration platform

Enterprise collaboration platform

Цифровая  
логистика

Logistic supplier

Logistical arrangement

Logistic centre

Logistical challenge

Logistic app

Supply chain AND digital service

Transport AND digital service

Logistic AND digital service

Supply chain AND digital solution 

Management tool AND supply chain

Logistics AND digital solution

Logistic hub

Digital logistics

Телемедицина Telehealth vendor

Telehealth service

Telemedicine service

Telehealth visit

Кластеры Ключевые слова

Телемедицина Telehealth platform

Telehealth provider

Telehealth company

Virtual doctor

Telehealth consultation

Telehealth program

Telehealth solution

Virtual care

Telehealth

Telemedicine

Remote consultation

Mobile telehealth

Telehealth policy

Telemedicine consult

Online care

Электронная  
коммерция

Online delivery service

Pickup and delivery service

Grocery delivery service

Food delivery service

Grocery delivery

Delivery service

Home delivery service

Online shopping

Food delivery

Google pay

E commerce

E commerce platform

Ecommerce business

Ecommerce store

Last mile delivery

Digital commerce

E commerce delivery

Virtual marketplace
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Кластеры Ключевые слова

Онлайн-развлечения Home broadcast

Virtual museum

Online entertainment

Streaming service

Streaming platform

Virtual sport

Virtual tourism

Digital entertainment

Streaming content

Virtual gallery

Virtual tour

Virtual travel

Virtual entertainment

Virtual fashion

Кибербезопасность Cybersecurity policy

Cybersecurity concern

Cyber risk

Cyber criminal

Cyber threat

Cybersecurity company

Cybersecurity service

Cybersecurity strategy

Cybersecurity industry

Cybersecurity tool

Cybersecurity product

Cyber defense

Zero trust

Information security

Critical infrastructure protection

Cybersecurity solution

Cybersecurity technology

Cybersecurity innovation

Information security solution

Data security

Кластеры Ключевые слова

Цифровые  
валюты

E krona

Digital fiat currency

Digital dollar

Digital euro

Digital yuan

Central bank digital currency

Digital fiat

Bank issue digital currency

Digital ruble

Bank digital currency

Digital renminbi

CBDC

Digital RMB

DFC

Биометрия Face recognition

Biometric identification

Fingerprint biometric

Biometric data

Retina scan

Face biometric

Biometric technology

Voice biometric

Biometric solution

Iris recognition

Biometric research

Mobile biometric

Biometric application

Biometric method

Facial biometric

Biometric reader

Biometric identification system

Biometric device

Biometric information

Multimodal biometric
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Abstract

This paper investigates the impact of external shocks on the spread of digital technologies. Using the example 
of the COVID-19 pandemic, we identify and describe four patterns that reflect the uneven response of different 
digital technologies to external conditions undergoing transformation. The patterns differ in both the magnitude 
of the pandemic’s impact and the timing of the resulting effects. Video conferencing, business continuity and 
telemedicine services showed a dramatic increase in demand at the beginning of COVID-19 and a gradual decline 
in the later stages. A more moderate response in the early weeks of the pandemic is typical of e-commerce and 
online entertainment. Delayed effects are seen in digital logistics services and digital currencies, which reacted 
much later than other technologies. Finally, a slow decline in significance after the pandemic began has been 
observed for biometrics and cybersecurity technologies. Similar patterns may describe the transformation of the 
spread of digital technologies not only under the influence of COVID-19, but also in the face of dramatic economic 
and social changes of other origins.
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