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Аннотация 
Работа посвящена проблеме внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта в систему 
государственного управления. В исследование были включены русскоязычные научные публикации (N = 837), 
собранные из научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru, интегрированной с Российским индексом научного 
цитирования, и сопоставлены с результатами аналогичного исследования А. Суоминена (A. Suominen) и А. 
Гаджихани (A. Hajikhani) по англоязычным статьям из SCOPUS (N = 538). Данный подход развивает дискуссию о 
сути технологий для системы государственного управления, предлагая альтернативную программу для 
дальнейших исследований. Для выделения российских библиографически связанных кластеров разработан скрипт 
на языке программирования Python, сформирована библиотека в формате Excel. В целях совершенствования 
инструментария и проведения научного аудита скрипт вместе с библиотекой выложен в открытый доступ для 
возможности использования научным сообществом без ограничений. 
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Введение 

Однозначной трактовки больших данных не существует, однако среди ученых и практиков существует 
определенный консенсус в отношении того, что считать большими данными. Терминология строится на 
трех основных параметрах – большой объём (volume), высокая скорость генерации (velocity) и 
разнообразие форматов (variety) [95]. Особенность технологии обусловила развитие понятийного 
аппарата, выражающаяся в добавлении новых параметров, например, сложности [103; 73; 68], 
достоверности [125; 89], изменчивости, визуализации, ценности и др. [113; 107, 67; 128]. В российских 
научных публикациях также популярна версия, что термин «big data» ввел в оборот редактор научного 
журнала «Nature» Клиффорд Линч в специальном номере от 3 сентября 2008 г., посвященном росту 
объемов информации [100; 30]. 

Обобщив можно заключить, что большие данные по-разному определены в зависимости от 
конкретной области анализа данных [103], начиная от стандартных заявлений о том, что большие данные 
состоят из наборов данных, слишком больших, чтобы поместиться в электронную таблицу Excel или 
храниться на одном устройстве [118], до более сложных онтологических оценок с выявлением присущих 
им характеристик [59; 104]. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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К. Десуза (K.Desouza) на основании трудов Б. Фрэнкса (B.Franks), изучая границу объема, которая 
отделяла бы обычные ряды данных от больших, приходит к выводу, что, в первую очередь, большие 
данные должны быть «большими», однако нельзя очертить конкретный объем, так как данная величина 
на временном отрезке относительна. Например, демографические данные домохозяйств, которыми 
когда-то было трудно управлять, теперь «умещаются на флэш-накопителе и могут быть 
проанализированы с помощью портативного компьютера со стандартными характеристиками» (68, стр.3; 
73). Выделение объема в качестве основополагающего критерия дает возможность проследить 
становление проблематики еще до появления интернета, например, в отраслях, где существовала 
возможность и, самое важное, необходимость генерации огромного объема данных с целью 
последующего анализа. Высокотехнологические отрасли, находящиеся в авангарде научной мысли, 
предположительно первыми ощутили проблематику технологий. Необходимость как свойство системы, 
выраженное в генерации, обработке, хранении и визуализации огромного количества данных для 
поддержания операционных процессов, наблюдается в космической отрасли, а потому можно проследить 
антиципацию тематики как в отечественной [31], так и в англоязычной научной литературе [65]. 

При рассмотрении российских официальных источников следует отметить ГОСТ Р ИСО/МЭК 
20546-2021, утвержденный и введённый в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 13 июля 2021 г. № 632-ст (далее – Приказ Росстандарта), определяющий 
большие данные как «большие массивы данных, отличающиеся главным образом такими 
характеристиками, как объем, разнообразие, скорость обработки и / или вариативность, которые 
требуют использования технологии масштабирования для эффективного хранения, обработки, 
управления и анализа». В рамках государственного управления исследователям важно рассматривать 
официальный понятийный аппарат, так как он несет в себе определенную нормативно-правовую 
нагрузку, необходимую для унификации взаимодействия с государством. Так, абзац второй пункта 1 
Приказа Росстандарта закрепляет положение: «Термины, установленные настоящим стандартом, 
обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической 
отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ». 

С целью формирования программы исследований, осознавая всю сложность и многогранность 
терминологии «искусственный интеллект» и «большие данные», считаем обоснованным указанные 
термины в дисциплинах государственного управления рассматривать, как минимум, в односторонне 
полезных симбиотических отношениях, подразумевая под этим, что «чем больше больших данных, тем 
умнее становятся технологии искусственного интеллекта» [5], соглашаясь с аналогией больших данных 
как «топлива», а искусственного интеллекта как «двигателя» для теории управления [19]. 

1 Большие данные в государственном управлении: тенденции и области исследования 
В течение последних лет наблюдается ряд оптимистичных отчетов по поводу роста глобального рынка и 
использования технологий больших данных и искусственного интеллекта [см., например, 84; 76; 120; 127; 
72]. Библиометрический анализ зарубежных и российских исследователей также демонстрирует рост 
интереса к технологиям в государственном управлении [119; 50; 5; 85]. Однако применение технологий в 
государственном управлении сопряжено с рисками и не всегда цели оправдывают средства [47; 105], что 
может быть обусловлено не особенностями (проблематикой) технологий, а качеством целеполагания.  

Подход приоритетности целей над требованиями к данным, средствам их сбора и анализа [24] 
понятен с точки зрения обоснования инфраструктурных инвестиций, однако в ряде случаев, в том числе 
в рамках сбора персональных данных, приоритетность целеполагания противоречит идее повторного 
использования данных, которой пронизана философия «Больших данных» [41]. Бо́льшая часть 
возможностей больших данных заключается в том, что они связывают ранее разрозненные наборы 
данных, находя не всегда доступные для понимания человека корреляции [68]. Существует вероятность, 
что подход приоритетного целеполагания отсеет часть данных, чью ценность еще не представляется 
возможным осмыслить, определив их ненужными. Утрата данных с «отложенной» ценностью может 
значительно ограничить будущую сопоставимость, в свою очередь необходимую для выявления 
закономерностей.  

Организация Объединённых Наций (далее – ООН) определяет сопоставимость основной 
качественной характеристикой статистических данных [10], которые, в свою очередь, являются одним из 
ключевых элементов информационного обеспечения системы принятия решений на всех уровнях 
управления обществом и государством [36]. Таким образом, даже на первый взгляд «бросовые» данные с 
течением времени могут представлять ценность. 
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Исследователям больших данных для целей государственного управления необходимо учитывать 
результаты функционирования Комитета экспертов по использованию больших данных и обработке и 
анализу данных для целей официальной статистики ООН ( в прошлом – Глобальной рабочей группы по 
использованию больших данных для целей официальной статистики ООН) при проведении 
исследований, так как многие тезисы, в том числе последних публикаций устарели. Фиксация на 
потенциале технологий не соотносится с текущим этапом совершенствования процессов после 
реализации проектов в предыдущих периодах [10 - 18].  

2 Большие данные в государственном управлении: обзор англоязычной научной литературы 

С. Выдра (S. Vydra) и Б. Кливник (B. Klievink) исходят из того, что в существующей научной 
(англоязычной) литературе присутствуют техно-оптимистический и политико-пессимистический 
нарративы [116], где техно-оптимистический сфокусирован на изучении аналитики больших данных как 
технологического явления, выявлении преимуществ (недостатков) по сравнению с тем, как создаются, 
обрабатываются и анализируются «традиционные» данные, при этом часто уходя основами в 
инженерные дисциплины и информатику [69; 70; 93; 106], а политико-пессимистический 
сконцентрирован на принятии решений и изучении того, как появление больших данных влияет на 
государственное управление, в том числе в части принятия решений, уходя основами в дисциплины 
государственного управления и принятия решений в организациях [77; 90; 86; 87; 68; 71].  

Именно политико-пессимистический нарратив является индикатором проблемы получения 
релевантного понимания при использовании больших данных, выявляет потребность в социальных 
изменениях, описывает их существующие и потенциальные модели, особенно с точки зрения изменений 
в процессах принятия решений, необходимых для использования больших данных [89]. 

А. Суоминен и А. Гаджихани в своем систематическом обзоре литературы смешанным методом 
выделили центральные публикации и направления девяти библиографически связанных научных 
сообществ [119], представленные в Таблице 1. 

Таблица 1. Статистика посещений веб-сайта журнала «Информационное общество» 

Влияние больших данных на политический 
цикл 

[Vydra, 2019; Guenduez, 2020; Amankwah-Amoah, 
2015; Höchtl, 2016; Chatfield, 2015] 

Принятие решений на основании данных [Poel, 2018; Longo, 2017; Desouza, 2014; Wang, 
2017] 

Продуктивность [Maciejewski, 2016; Gandy, 2019; Zhou, 2020; 
Birkin, 2019; Chen, 2014]. 

Политическая аналитика [Hu, 2019; Malawani, 2020; Loukis, 2020; 
Starkbaum, 2019; Zingale, 2018]. 

Интернет вещей и государственная политика [Kharrazi, 2016; Arhipova, 2020; Özdemir, 2018; 
Zheng, 2019; Gadziński, 2018] 

Ценность данных [Washington, 2014; Pah, 2015; Nasution, 2017; Lee, 
2016; Pyne, 2015] 

Электронное правительство [Bright, 2016; Ceron, 2016; Liu, 2015; Bertot, 2013] 
Оценка воздействия [Alonso, 2019; Scharaschkin, 2016; Kudo, 2018; 

Tang, 2012] 
Реализация [Wahid, 2019; Hong, 2020; Scattoni, 2014] 
Примечание: внесены незначительные правки автором. 
Источник: [119]. 
 

Отмечаем системную рефлексию западного научного сообщества, в том числе благодаря 
рассмотрению конкретных кейсов (case-studies) [82; 79; 56; 122; 66], при этом общей проблематикой, по 
нашему мнению, может выступить проблема неравномерности имплементации технологий, под которой 
понимается тот факт, что в одних направлениях деятельности государства технологии уже внедрены и 
успешно используются, в других же пока отсутствуют предпосылки для внедрения.  

Причина неравномерности может заключаться не в особенностях технологий и их 
фундаментальных проблемах [116], а в отсутствии понимания извлечения ценности из технологий здесь 
и сейчас, т.е. в концепции отложенной ценности. 
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Выделение гносеологии неравномерности имплементации технологий входит в программу 
исследования и станет предметом рассмотрения автором в следующих публикациях. 

3 Большие данные в государственном управлении: методология выделения направлений в 
российской научной литературе 

Исследование проводилось в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru, интегрированной с 
Российским индексом научного цитирования (далее - Электронная библиотека), на основании 
русскоязычных статей. В связи с тем, что инструментарий Электронной библиотеки не позволяет 
выгрузить необходимые для анализа данные в Gephi [119], а аналогичный поисковый запрос представил 
всего 35 научных публикаций, что, по нашему мнению, недостаточно для методологической 
сопоставимости, было принято решение расширить запрос.  

Изначально предполагалось расширить поисковый запрос по форме, описанной ниже, и провести 
анализ 1000 статей в формате XML, полученных автором от руководства Электронной библиотеки. В 
последствии выяснилось, что большинство файлов не имели ссылок на цитируемую литературу, тем 
самым не позволив использовать предоставленные материалы в дальнейшем исследовании.  

В связи с указанными ограничениями было принято решение сформировать подборку, применяя 
библиографический анализ на этапе поиска, а решение о включении или невключении публикации в 
дальнейший анализ принималось после прочтения автором аннотации к публикации, после чего 
название публикации, год и список цитируемой литературы добавлялись в таблицу Excel самостоятельно. 
Далее на языке программирования Python была написана программа (скрипт) для сетевого анализа, 
которую мы публикуем в открытый доступ вместе с библиотекой для научного аудита в целях 
совершенствования данного инструментария и возможности использования исследователями. 

В связи с тем, что аналогичный поисковой запрос, указанный в исследовании [119], представил 
недостаточное количество статей, о чем сказано выше, было принято решение расширить запрос в 
следующей поисковой форме. 

«Что искать» - большие данные; «Где искать» - в названии публикации; в аннотации; в ключевых 
словах; «Тип публикации» - статьи в журналах; «Тематика» - Общественные науки в целом; Философия; 
Социология; Демография; Экономика. Экономические науки; Государство и право. Юридические науки; 
Политика. Политические науки; Комплексное изучение отдельных стран и регионов; Комплексные 
проблемы общественных наук; Прочие отрасли экономики; Общие проблемы технических и прикладных 
наук и отраслей народного хозяйства; Организация и управление; Статистика; Охрана окружающей 
среды. Экология человека; Охрана труда; «Параметры» - искать с учетом морфологии; «Поступившие» - 
за все время.  

По результатам поиска на 2 декабря 2022 г. было найдено 8357 публикаций, которые были 
добавлены в подборку, из которой на основании прочтения аннотаций были отобраны 837 статьи и 
добавлены в таблицу Excel.  

Расширение поискового запроса, гипотеза исследователя о связи добавленной в таблицу 
публикации с тематикой государственного управления, а также различия в требованиях к оформлению 
списка цитируемой литературы в научных журналах являются допущениями исследования. Также 
необходимо отметить, что и сам термин «государственное управление» в российской науке не имеет 
однозначного трактования [38]. 

Изначально предполагалось в разделе «Сортировка» определить значение «по числу цитирований» 
в порядке убывания, однако впоследствии было обнаружено, что при обновлении страницы статьи с 
одинаковым количеством цитирований перемешиваются и при переходе на очередную страницу, часть 
статей могла быть скрыта от внимания исследователя, что стало причиной дальнейшей сортировки и 
включения статей используя фильтрацию «по дате выпуска».  

Первоначальная сортировка позволила добавить в таблицу 300 наиболее цитируемых публикаций 
(N = 300) и провести сетевой анализ, представленный на Рисунке 1 (рис. 1). 
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Рис. 1. Сеть библиографических ссылок по 300 наиболее цитируемым статьям, где цветом выделены размер 

кластера и число цитирований публикации 

После чего были добавлены остальные статьи (N = 300 + 500 = 800), представленные на Рисунке 2 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сеть библиографических ссылок по 800 статьям, где цветом выделены размер кластера и число 

цитирований публикации 

Подобный подход позволил выделить ключевые направления и проследить их дальнейшее 
развитие. 

Российское исследовательское поле в области больших данных разработано меньше, чем в 
зарубежной науке, что может быть обусловлено историческими причинами [51].  

Отмечая отсутствие исследовательских сообществ, в свою очередь считаем возможным описать 
ключевые направления исследований, частично пересекающиеся между собой.  

Наиболее распространенное направление (голубой цвет) в большинстве своем концентрируется на 
рассмотрении возможностей цифровой экономики, цифровизации, цифрового общества, умных городов 
с частным выделением вопросов информационной безопасности. Имеется значительное количество 
ссылок на интернет-ресурсы, нормативно-правовые документы, в первую очередь, на документы 
стратегического планирования Российской Федерации. При анализе 800 публикаций (рис. 2) 
наблюдается доминирование данного направления в российском исследовательском поле. 

 

 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Щ Е С Т ВО  |  2 0 2 3  |  №  4  W W W . I N F O S O C . I I S . R U  

132 
 

В рамках данного направления стоит выделить наиболее последовательный и структурированный 
подход к рассмотрению технологий больших данных, характеризуемый перечнем публикаций в общем 
номере журнала. Данный публикационный подход наблюдается для целей формирования 
концептуальной схемы развития и использования цифровых технологий для социально-экономического 
развития и измерения информационного общества BD4DE (Big Data for Digital Economy) [23], 
включающей политику и факторы развития информационного общества [37; 20; 49; 46; 22], его 
социальные и экономические аспекты [34], с оценкой уровня использования технологий работы с 
большими данными в системе государственного управления в России [26] и более узкие направления 
мониторинга использования технологий в российской системе здравоохранения [27], образовательной 
системе [21], науке [35] и др. 

Следующее направление характеризуется юридическим рассмотрением технологий (светло-серый 
– серый цвет). Центральные проблемы фокусируются на процессах сбора, обработки и передачи данных, 
в том числе персональных. 

С. Выдра и Б. Кливник при сравнении конструкций техно-оптимизма и политического пессимизма 
выделяют четыре аспекта анализа больших данных, по которым они различаются [116]. Одним из 
аспектов является отличие в рассмотрении фундаментальных проблем, связанных с аналитикой больших 
данных, например, проблемой конфиденциальности. В целом можно отметить, что юридическое 
направление концентрируется на попытке преодоления фундаментальных проблем с элементами техно-
оптимистического и политико-пессимистического нарративов [41; 4; 3; 42; 39]. 

Третье направление рассматривает особенности технологий больших данных как нового 
инструмента для экономического и социального анализа (синий цвет) с частным изучением вопросов 
ценности данных. Особенное внимание, в первую очередь в отечественных социологических 
публикациях, привлекает концепция «новой эпистемологии», наиболее системно излагаемой в 
исследовании Р. Китчина [91; 9; 6; 7; 25].  

Можно отметить значительный вклад Р. Китчина для исследования внедрения больших данных в 
систему государственного управления, в том числе через проработку альтернативной статистики, 
аналогично деятельности ООН [92]. Публикации автора периодически переводятся на русский язык [28], 
[29].  

Четвертое направление (оранжевый цвет) сосредотачивается на роли больших данных при 
извлечении информации в сетевой экономике. Рассматриваются новые информационные технологий 
как факторы развития социокоммуникаций и социосистем [44], позволяющие решать прикладные 
задачи, например, в сфере изучения организованной преступности [43]. Дальнейшее развитие 
направления, по нашему мнению, может основываться на теории семантической иерархии DIKW [52]. 

Заключительное направление (зеленый цвет) изучает экономику информационных систем, 
использующих технологии больших данных. В рамках регионального управления можно выделить 
попытку разработки новых теоретико-методических подходов к формированию цифровой 
экономической системы управления [33] и подходов для реализации проектов по цифровой 
трансформации на основе обмена большими данными [40]. 

Заключение  
Если наиболее распространенное англоязычное научное сообщество занимается интеграцией больших 
данных в политический цикл [119], сосредотачивая внимание на том, была ли получена ценность из 
обилия данных, созданных государственными субъектами, то русскоязычное сообщество в большинстве 
своем ограничивается обсуждением возможностей.  

В западной литературе по государственному управлению активно анализируются реализованные 
кейсы. В русскоязычной научной литературе не наблюдается как активной публикации кейсов, так и их 
последующего обсуждения. Предполагаем, что данная ситуация может быть обусловлена общей 
закрытостью системы государственного управления, вызванной структурными и историческими 
особенностями форм управления государством. 

Англоязычные научные сообщества концентрируются на том, как государственные органы ищут 
способы воспользоваться преимуществами больших данных, описывая успешное внедрение и 
возникающие трудности. Русскоязычное научное обсуждение в большинстве своем зафиксировано на 
обсуждении потенциала технологий. Стоит отметить, что в отечественных публикациях существуют 
отдельные упоминания технологий в рамках «АСК НДС-2» ФНС России, Московского видеонаблюдения, 
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Пенсионного фонда России и др., однако конкретные примеры в части преимуществ и недостатков, 
проблематики и совершенствования технологий, подходами к извлечению ценности, в том числе 
посредством объединения административных данных, не наблюдается.  

В свою очередь, обсуждению могут подлежать как технические особенности [80; 116], так и 
особенности визуализации цифровых систем поддержки принятия решений [122].  

Б. Фрэнкс отмечает, что целями использования больших данных являются улучшение процесса 
принятия решений, управление рисками, развитие новых продуктов, повышение маржи и пр. [45; стр. 
26]. Тщательное освещение возможностей технологий для нужд государственного управления, в первую 
очередь, позволит более тщательно подойти к формированию теории организации процесса и принятия 
решений на основании аналитики больших данных и искусственного интеллекта, что, по нашему 
мнению, будет основной стратегической целью государственного управления на ближайшие 
десятилетия. В Российской Федерации существуют модели подготовки кадров для работы с большими 
данными в сфере государственного управления, в том числе в части принятий решений [1], однако общее 
рассмотрение без детализации конкретных кейсов не позволяет тщательно исследовать существующие 
особенности и ограничения. 

На основании отдельных публикаций можно предположить, что данный этап развития 
бюрократической системы Российской Федерации предполагает промежуточную роль технологий, при 
которой окончательное решение остается за человеком [32], с другой стороны, наблюдается изучение 
проблематики определения источника права в информационных системах [2; 48].  

Данные факты, по-нашему мнению, подразумевают создание системы рисков для нивелирования 
негативных последствий, которые могут нести в себе выводы технологий, для общества, экономики и 
бюрократических систем. 

Результатами текущего исследования является программа исследований, позволяющая 
сформировать структуру двух дальнейших публикаций.  

Первая публикация сконцентрируется на анализе гносеологии неравномерности имплементации 
технологий в систему государственного управления как общей проблеме. Вторая сконцентрируется на 
формировании системы рисков организации процесса и принятия решений на основании аналитики 
больших данных и искусственного интеллекта для нивелирования негативных последствий вне 
зависимости от уровня использования выводов. 
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Abstract 
The work is devoted to the problem of introducing big data technologies and artificial intelligence into the public 
administration system. The study included Russian-language scientific publications (N = 837), collected from the scientific 
electronic library eLIBRARY.ru, integrated with the Russian Science Citation Index, and compared with the results of a 
similar study by A. Suominen and A. Hajikhani based on English-language articles from SCOPUS (N = 538). This approach 
advances the discussion about the essence of technologies for the public administration system, offering an alternative 
program for further research. To identify Russian bibliographically related clusters, a script was developed in the Python 
programming language, and a library in Excel format was formed. In order to improve the tools and conduct a scientific 
audit, the script, together with the library, is made available to the public for use by the scientific community without 
restrictions. 
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