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Выдающийся сын индийского народа, человек с широчайшим спектром талантов Рабиндранат Тагор 
сказал: «Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет войти». Это очень важная мысль 
для нас, потому что наш журнал, служа науке уже более 30 лет, всячески старается помогать в поисках 
истины. Именно поэтому мы держим большой список тематических рубрик, не ставим географических 
ограничений, принимаем статьи на русском и английском языках, всегда открыты для научной 
дискуссии. Кстати, это стало в наше время большой редкостью, поэтому мы будем рады полемическим 
статьям, которых еще никогда не публиковали. 

Мы прожили еще один год, и этот год был особенным: в силу политических событий нашим 
ученым был ограничен доступ в престижные зарубежные журналы, а российские издания прекратили 
индексироваться в ведущих международных библиографических и реферативных базах данных 
рецензируемой научной литературы. Это привело к резкому увеличению запросов на публикацию 
статей в нашем журнале, который с 2015 года входит в российскую полку журналов (Russian Science 
Citation Index) на платформе Web of Science. С увеличением потока статей увеличился процент отказов 
в публикации по соображениям качества. Кроме того, новые авторы зачастую спустя рукава относятся 
к требованиям по оформлению работ, что привело к огромным потерям времени редакции. Теперь мы 
отклоняем все статьи, авторы которых проявляют в этом вопросе необстоятельность. Доля отклоненных 
материалов в этом году составила 33%, что на 8% больше, чем в прошлом. 

А теперь подведем итоги уходящего года. Мы опубликовали 63 статьи, которые закрыли все 
тематические рубрики журнала кроме одной-единственной: «Лидеры информационного общества». 
Наиболее популярным оказалась «Информационное общество и СМИ» (10 статей); за ней идут 
«Образование в информационном обществе» (9), «Информационное общество и право» (7), 
«Социально-экономические аспекты информационного общества» (6). По четыре статьи собрали 
рубрики «Цифровая экономика», «Человек в информационном обществе», «Культура в 
информационном обществе», «Технологии информационного общества». В остальные рубрики попало 
от одной до трех работ.  

Количество наших авторов составило 111, и большинство из них естественным образом 
представляли Россию. Москвичей среди них 65, авторов из Санкт-Петербурга – 10, из Перми – четыре, 
из Владивостока, Казани, Кемерова, Новосибирска и Улан-Удэ – по три, из Омска и Тюмени – по два, из 
Владимира, Иркутска, Калуги, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Твери – по одному. 6 авторов 
представляли Баку (Азербайджан) и один – Самарканд (Узбекистан). Среди авторов оказалось два 
академика РАО, один член-корреспондент РАЕН, 28 докторов наук, 48 кандидатов наук, 20 
специалистов без ученой степени, а также 7 аспирантов и столько же студентов, выступивших как в 
качестве соавторов, так и самостоятельных авторов. Ученое звание профессора носят 18 авторов статей 
этого года, доцента – 25. Отрадно, что среди авторов работ в 2022 году были четыре члена 
Редакционного совета журнала. 

Накануне нового года от имени всей редакции хочу поблагодарить авторов, рецензентов и 
читателей за сотрудничество и интерес к нашему журналу и пожелать всем доброго здоровья, 
благополучия и успехов. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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Фундаментальные исследования в сфере развития информационного общества 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Статья рекомендована к публикации членом редакционного совета И.Ю. Алексеевой 30.06.2022. 

Лимарев Павел Викторович 
Кандидат экономических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, факультет «Высшая школа 
управления», Департамент менеджмента и инноваций 
Москва, Российская Федерация 
pvlimarev@fa.ru 

Лимарева Юлия Анатольевна 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, факультет «Высшая школа 
управления», Департамент менеджмента и инноваций 
Москва, Российская Федерация 
yalimareva@fa.ru 

Аннотация 
С конца 80-х годов ХХ века в экономической науке принято выделять четвертичный сектор экономики – 
экономику знаний. Появление и развитие этого сектора традиционно связывается с формированием 
постиндустриального, или информационного общества, идея которого была заложена в 60-70 годах прошлого 
века. К началу 20-х годов XXI века многие страны объявили о свершившемся переходе к 
постиндустриальному обществу. Однако сложившаяся геополитическая обстановка выявила ряд проблем, 
не решив которые современное общество не может в полной мере считаться постиндустриальным. 

Ключевые слова 
постиндустриальное общество; экономика знаний; международное право; геополитическое противостояние 

Введение 
Современная экономика представляет собой развитие идеи З. Кенесси [1] о четвертичном секторе 
экономики – экономики знаний. 

Экономика знаний была выделена в особый сектор из третичного, то есть экономики услуг, а 
причиной этого стало особое положение информации как продукта (товара) на рынке. 

Изначально даже после выделения информационной продукции в особую область товаров 
хозяйствующие субъекты не воспринимали информационную продукцию как объект рыночных 
отношений. Этому способствовало два фактора: экономические традиции, признававшие в 
качестве товара только реальную продукцию1, и отсутствие средств коммуникации, позволявших 
использовать информацию в интересах хозяйствующего субъекта оперативно. 

1 Информация как объект рыночных отношений 
Полноценное принятие информации в качестве объекта рыночных отношений началось в 70-80-х 
годах ХХ века в Японии с признания таковыми нематериальных активов (НМА) [3]. В России 
признание информационной продукции в качестве объекта рынка началось и того позже – понятие 

 
1 К. Маркс вообще исключал из перечня товаров не только информацию, но и услуги, признавая производительным трудом 
только тот, в результате которого вещественный объект менял свою стоимость [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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НМА появилось в бухгалтерском учёте РФ только в 1992 году [4]. «Нематериальные активы» – 
понятие более широкое, чем «информационный продукт», но, по сути, вся информация 
представляет собой нематериальные активы, хотя в ряде случаев бухгалтерский учёт может с таким 
утверждением не согласиться: с точки зрения бухучёта НМА представляют часть внеоборотных 
средств предприятия, а информационная продукция в ряде случаев может использоваться и как 
элемент оборотных средств2. 

Нельзя сказать, что до середины ХХ века информация была полностью исключена из 
рыночного оборота: Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 
подтверждавшая и охранявшая права субъектов на интеллектуальную собственность, состоялась в 
марте 1883 года, а первая привилегия на изобретение в России была выдана в 1748 году [5]. 
Патентное право в России было закреплено указом Александра I «О привилегиях на разные 
изобретения и открытия в ремёслах и художествах» [6]. Однако далеко не вся информация могла 
быть защищена патентным правом, более того, и защищённая информация крайне редко 
становилась объектом рыночных отношений. 
Выделение четвертичного сектора экономики закрепило использование информационного 
продукта как товара. Такое закрепление экономически подтвердило переход человечества к 
постиндустриальному обществу. 

2 Постиндустриальное общество 
Идея постиндустриального общества возникла в 60-70-х годах ХХ века в США и Японии, хотя и в 
разных видах. В какой-то мере постиндустриальным можно считать коммунистическое общество, к 
которому стремился СССР, хотя теоретики коммунизма считали такое общество попыткой 
реанимировать государственно-монополистический капитализм [7, с. 224]. Определяя 
постиндустриальное общество, американцы говорили о технотронном («сверхиндустриальном») 
обществе, а японцы определяли новое общество как информационное. Если отвлечься от 
идеологической составляющей, характерной для СССР и немного в меньшей степени для США, то, 
во-первых, предполагалось, что «постиндустриальное», в отличие от «индустриального», 
«аграрного» и прочих обществ не содержит информации об основе, базисе общества, а только лишь 
отделяет новое общество от старого; во-вторых, все концепции признавали основной ценностью не 
производительный труд в «исполнении» человека, а именно знания в самых различных формах, 
позволявших реорганизовать трудовые процессы, отказавшись от «нетворческого» труда, передавая 
его машинам и оставляя человеку исключительно креативную, творческую деятельность [8]. 

В значительной мере концепции постиндустриального общества опирались на появление 
новых коммуникационных возможностей: к началу 70-х годов появившиеся возможности передачи 
информации намного опережали существующие ещё 20-25 лет назад: мобильная телефонная связь, 
появившаяся в конце 40-х годов, в 70-80х стала доступной для гражданского использования3 [9], 
появилась доступная гражданская видеосвязь [10, с. 387—389], факсимильная связь, началось 
совершенствование сетей радиорелейной связи и т.д. Но декларируемый переход к 
постиндустиральному обществу, начавшийся в 90-х годах прошлого века, связан с взрывным 
развитием телекоммуникационных сетей, прежде всего Фидонета (первая некоммерческая сеть) и 
Интернета. Использование этих сетей не только расширило коммуникативные возможности 
человечества, но и стимулировало развитие соответствующего оборудования, от файловых 
хранилищ большой ёмкости (Data-серверов) и средств передачи данных (спутниковых, 
оптоволоконных и пр.) до персональных компьютеров и смартфонов, давно переросших 
функционал мобильного телефона. 

Кроме того, развитие радиоэлектроники, напрямую связанное с компьютеризацией 
человечества, позволило автоматизировать значительное количество производственных процессов 
в промышленности, что также соответствует идее постиндустриального общества. 

К 20-м годам XXI столетия переход человечества к постиндустриальному обществу считался 
завершённым. Доминирование в экономике «развитых» стран третичного и четвертичного 

 
2 Ради справедливости надо сказать, что бухгалтерский учёт относит к НМА не всякую информацию, а исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации со сроком полезного использования 
больше 12 месяцев. 
3 Радиотелефонная мобильная связь «Алтай» была запущена в СССР в 1958 году, но в свободной продаже так и не появилась, 
оставшись исключительно ведомственной. 
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секторов позволило им сделать вывод о свершившемся переходе от индустриального общества к 
информационному. 

4 Перспективы 
Информационная экономика, соответствующая постиндустриальному, информационному 
обществу, представляет собой развитие третичного сектора экономики – экономики услуг. Для того 
чтобы в процессе существования реально созданного информационного общества можно было 
избежать противостояний в рыночных отношениях подобного рода (технология – товар), 
необходимо исключить из этого противостояния реальные товары. Иными словами, поставщики 
технологий должны быть независимы от поставок реальных товаров из субъектов, участвующих в 
противостоянии. Этого нельзя добиться в существующих условиях – удаление производства с 
территории одной страны не означает, что население этой страны перестанет пользоваться 
результатами этого производства, но даст рычаги влияния той стране, на территорию которой 
производство перенесено: страна-«реципиент» получает возможность воздействия на страну-
«донора». Более того, в условиях кризиса (политического, экономического, экологического, 
демографического и пр.) страна-«реципиент» получает однозначные преимущества, обладая 
товарами, способными обеспечить возможность выживания для своего населения, чего в случае 
конфликта страна-«донор» оказывается лишена. 

Преодоление этого противоречия возможно двумя методами: во-первых, возвратом 
производства реальных товаров в страны-«доноры», что оттянет значительную часть 
трудоспособного населения на занятость в этой сфере, тем самым снизив долю экономики услуг (в 
том числе экономики знаний) до периода «деиндустриализации». Такой возврат в развитии 
человечества будет гигантским шагом назад. Второй метод – не только усиление развития 
технологий (автоматизация, роботизация, цифровизация и пр.), влияющих на производство 
реальных товаров, но и использование этих технологий повсеместно без разделения регионов 
планеты на «промышленные» и «интеллектуальные». Достижение такого состояния и можно будет 
рассматривать как полноценное начало постиндустриального, информационного общества. 

Заключение 
Таким образом, существующее человеческое общество называть «постиндустриальным» 
преждевременно, поскольку, несмотря на то что в ряде стран экономика услуг является 
доминирующей, в целом человечество не вышло за пределы «индустриального» общества. 
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Аннотация 
Представлены результаты статистического исследования факторов развития цифровой 
инфраструктуры и использования цифровых технологий в регионах России. С использованием 
корреляционного анализа и эконометрических методов линейной регрессии изучено влияние таких факторов 
как человеческий капитал, экономические предпосылки спроса на цифровые технологии, инвестиционный 
климат и научно-инновационный потенциал регионов. Показано значимость размера экономики как 
самостоятельного фактора цифрового развития. Для проведения исследований использовались отдельные 
показатели и композитные индексы, характеризующие развитие инфраструктуры, использование 
цифровых технологий и социально-экономические условия в субъектах Российской Федерации.  

Ключевые слова 
цифровое развитие, цифровые технологии, цифровая инфраструктура, факторы цифрового развития, 
человеческий капитал, инвестиционный климат, регионы России, эконометрические методы 

Введение 
Последние два десятилетия можно наблюдать впечатляющую картину проникновения цифровых 
во все сферы жизни современного общества. Интенсивное использование цифровых технологий 
существенно меняет модели ведения бизнеса, государственного управления, трудовой 
деятельности и проведения досуга, является одним из драйверов социально-экономических 
преобразований, происходящих в регионах России в последние годы. Социально-экономическое 
развитие стран и регионов, основанное на широкомасштабном использовании цифровых 
технологий, принято называть цифровым развитием. 

Исследование факторов, которые определяют масштабы и темпы освоения цифровых 
технологий для развития различных сфер деятельности в регионах России, имеет как научную, так 
и практическую значимость. Управление цифровым развитием регионов предполагает не только и 
не столько решение вопросов развития и использования цифровых технологий, но и воздействие 
на условия (совокупность факторов) широкомасштабного и эффективного использования этих 
технологий. Значимость локальных предпосылок цифрового развития хорошо демонстрируют 
примеры федеральных компаний по сокращению цифрового неравенства регионов. Характерным 
примером может быть, например, ситуация с федеральным проектом компьютеризации и 
подключения школ к интернету. В ходе реализации этого проекта на этапе федеральной 
поддержки созданной инфраструктуры, статистические показатели использования ИКТ в 
образовании демонстрировали, в отличие от других сфер деятельности, одинаково низкую 
корреляцию с экономическим развитием и человеческим капиталом регионов, которые в 
совокупности в значительной степени определяли уровень цифровизации других отраслей. 
Реализация проекта подключения всех школ России к интернету и оснащения их компьютерными 
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классами, финансируемого из федерального бюджета, сократила различия регионов по уровню 
оснащения школ цифровыми технологиями и снизила зависимость этого уровня от условий, 
имеющихся в регионе. После завершения этого проекта, когда прекратилась и федеральная 
поддержка созданной инфраструктуры, неравенство регионов в этой сфере начало опять расти и 
восстановились зависимости от социально-экономических условий, характерные для других 
отраслей и цифрового развития регионов в целом [1, 2]. 

В данной статье представлены результаты статистического исследования факторов 
цифрового развития регионов России с использованием корреляционного анализа и 
эконометрических методов линейной регрессии. Для проведения исследований использовались как 
отдельные показатели, так и композитные индексы, характеризующие развитие инфраструктуры, 
использование цифровых технологий и социально-экономические условия в субъектах Российской 
Федерации. 

1 Обзор литературы 
Тематика факторов цифрового развития разрабатывается в двух жанрах научной и аналитической 
литературы. 

Один из них можно обозначить как разработку и реализацию методик мониторинга и оценки 
уровня готовности к цифровому развитию (или уровня собственно цифрового развития), которые 
разрабатывались для компаний, отраслей, регионов и стран. Это обширная область исследований 
и разработок восходит к первым методикам оценки электронной готовности (e-Readiness 
Assessment), которые формировались с конца 1990-х годов. Сюда можно отнести и довольно 
многочисленные композитные индексы развития информационного общества, цифровой 
экономики, цифровизации отраслей, а также развития и использования отдельных цифровых 
технологий (например, искусственного интеллекта). Существенной часть этих методик является 
выделение и оценка факторов, которые влияют на развитие и использование цифровых 
технологий. В этих работах сложился определенный подход к составу факторов электронного 
развития (человеческий капитал, деловой климат, политика и регулирование, информационная 
безопасность и доверие, телекоммуникационная инфраструктура и т.д.). Обзор этих методик на 
уровне концептуальных схем и выделения факторов цифрового развития представлен в нашей 
работе [3] и других статьях номера журнала, в котором опубликована статья.  Следует отметить, что 
в большинстве своем, включая те или иные факторы в методики, разработчики ориентировались 
на здравый смысл, практический опыт и его аналитическое обобщение, иногда – на результаты 
исследований. 

Другой жанр литературы – эмпирические исследования, в т.ч. с использованием 
статистических методов, факторов цифрового развития, в которых устанавливаются взаимосвязи 
показателей проникновения и использования цифровых технологий с социально-экономическими 
параметрами среды, в которых они использовались. Такие исследования, в частности, активно 
проводились в контексте тематики «цифрового разрыва» (digital divide) – изучались факторы, 
определяющие неравенство в использовании цифровых технологий между различными 
социальными группами, домохозяйствами, организациями, а также факторы пространственной 
дифференции – цифрового разрыва стран и регионов (см., например, [4-6]).  

Более редкими являются работы, посвященные детерминантам цифрового неравенства 
регионов. Целый ряд таких исследований посвящены объяснению региональных различий в 
уровне использования интернета населением и домохозяйствами. На материале регионов США 
авторы исследования [7] выделяют и обосновывают такие факторы различий в проникновении 
интернета как уровни образования и доходов. Европейские исследователи в работе [8] используют 
для объяснения более широкий круг факторов - ВРП на душу населения, уровень безработицы, 
плотность населения, человеческий капитал, в работе [9] привлекается еще один фактор – доля 
занятых в науке и технологиях, которая вместе с уровнем ВРП на душу населения позитивно влияет 
на уровень использования интернета домохозяйствами. Значимость фактора плотности населения 
для использования ИКТ компаниями обосновывается в целом ряде работ (например, [10]). 

Необходимо упомянуть и ряд отечественных работ, посвященных факторам использования 
цифровых технологий в регионах России. В работе [11] выявление и анализ факторов проводились 
в рамках PESTI-анализа. В работе [12] авторы с использованием линейной регрессии анализируют 
факторы, которые влияют на отдельные показатели использования ИКТ в регионах России. Среди 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Щ Е С Т ВО  |  2 0 2 2  |  №  6  W W W . I N F O S O C . I I S . R U  
 

8 
 

факторов выделены и анализируются ВРП на душу населения, доля занятых с высшим 
образованием, затраты на ИКТ, государственные субсидии. В статье исследователей из Пермского 
университета [13] проводится изучение факторов, оказывающих влияние на развитие сектора 
информационно-коммуникационных технологий, на основе эконометрического моделирования с 
помощью моделей панельных данных. В качестве объясняемых переменных выбраны 3 отдельных 
показателя, характеризующих сектор ИКТ. В статье [14] сотрудники Высшей школы экономики 
приводят результаты исследования детерминант цифрового неравенства регионов России с 
использованием в качестве объясняемых переменных построенного ими композитного индекса 
доступности ИКТ и подындексов, отвечающих за доступность базовых ИКТ и доступность услуг 
проводной связи. Исследование проводится с использование эконометрических моделей, 
построенных для индекса и его подындексов. 

В указанных и других аналогичных работах в большинстве своем исследуются факторы, 
влияющие на разброс значений отдельных показателей использования цифровых технологий в 
регионах. Вопрос о факторах, влияющих на цифровое развитие в целом, ставится в отдельных 
работах, зачастую для этого используются индивидуальные прокси показатели, относительно редко 
для проведения эмпирических статистических исследований факторов цифрового развития 
строятся интегральные показатели (композитные индексы).  

2 Методология и информационная база 
Для проведения исследований использовались данные Росстата о социально-экономическом 
развитии субъектов РФ и об использовании цифровых технологий организациями и населением в 
региональном разрезе за 2020 г., а также композитные индексы, построенные на основе этих 
показателей (в т.ч. из [15]). Использовались также данные рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов, подготовленного агентством RAEX [16]. 

Исследование проводилось в два этапа. Сначала была построена корреляционная матрица, 
позволяющая выявить взаимосвязи между показателями, характеризующими социально-
экономическую ситуацию в регионе, с одной стороны, и показателями развития цифровой 
инфраструктуры, а также показателями использования цифровых технологий организациями 
(полученные на основе формы №3-информ) и населением (форма № 1-ИТ), с другой стороны. На 
втором этапе, чтобы подтвердить полученные взаимосвязи и определить их направленность, 
которую можно интерпретировать как причинно-следственные связи, был построен целый ряд 
эконометрических моделей на основе линейной регрессии. 

Особенность подхода, реализованного в данной работе, было широкое использование 
интегральных показателей (композитных индексов) как в качестве объясняемых, зависимых 
переменных, так и в качестве объясняющих независимых переменных (факторов). 

Основой для подбора показателей и построения композитных индексов была 
концептуальная схема цифрового развития, основанная на научных исследованиях, опыте 
разработки комплексных систем мониторинга и композитных индексов развития цифровой 
экономики и цифрового общества [3]. Переработанный для целей данной работы вариант 
концептуальной схемы показателей представлен на рис. 1.    

В основе данной концептуальной рамки исследования цифрового развития регионов России 
лежит подход, согласно которому производство и возможности эффективного использования 
цифровых технологий для социально-экономического развития регионов реализуются только при 
наличии благоприятного делового климата (включая финансовые условия и инвестиционный 
климат), адекватной политики и регулирования на уровне субъектов РФ, человеческого капитала, 
эффективной научно-инновационной системы, развитой цифровой инфраструктуры. При этом 
указанные условия (факторы) не менее важны для эффективного использования цифровых 
технологий, чем вложения в эти технологии. Отметим, что такое видение в целом соответствует и 
подходу, заложенному в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 
в которой прежде всего были определены и проработаны федеральные проекты по созданию 
условий для развития цифровой экономики – нормативное регулирование, кадры для цифровой 
экономики, цифровые технологии (исследовательские компетенции и технологические заделы), 
информационная безопасность, информационная инфраструктура. 

В известном смысле такой подход можно считать гипотезой, которая проверялась в рамках 
данного исследования на материале регионов России. 
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Рис. 1. Концептуальная схема показателей для мониторинга и исследования цифрового развития регионов. 

В соответствии с этим подходом в исследование были включены следующие предметные 
области и характеризующие их показатели и композитные индексы: 

- существующие в регионе предпосылки (факторы) производства, использования и 
воздействия цифровых технологий (цифровая инфраструктура, человеческий 
капитал, научно-инновационный потенциал, экономические и финансовые 
предпосылки цифровизации, инвестиционный климат); 

- производство цифровых технологий и услуг (ИКТ-сектор); 
- использование цифровых технологий организациями и населением региона. 

Важный набор факторов, связанный с государственной политикой и регулированием, в 
данном случае, не был включен в исследование в силу сложностей измерения и отсутствия 
соответствующей статистики.  

Цифровую инфраструктуру в контексте исследования факторов цифрового развития можно 
рассматривать двояко – как цифровой фактор этого развития и как базовый элемент этого развития. 
Учитывая, что показатели цифровой инфраструктуры основаны на данных о проникновении 
интернета и сотовой связи, скорости доступа к интернету организаций и домохозяйств и т.п. (см. 
ниже) и, в этом плане, сильно коррелируют с показателями использования цифровых технологий, 
для чистоты  эксперимента был избран второй подход, в рамках которого интегральный показатель 
цифровой инфраструктуры рассматривался (как и показатели использования цифровых 
технологий) в качестве объясняемой переменной, для которой определялись влияющие на нее 
социально-экономические факторы.  

Для каждой предметной области были подобраны показатели и рассчитаны 
соответствующие композитные индексы.  

Структура и состав показателей композитных индексов социально-экономических факторов 
представлен в таблице 1 в следующем разделе.  

Технологическую основу цифрового развития формируют сегодня не только 
телекоммуникационные сети, важнейшими составляющими цифровой инфраструктуры являются 
вычислительные ресурсы, центры обработки данных, цифровые платформы. В условиях развития 
цифровой экономики меняются требования и к традиционной телекоммуникационной 
инфраструктуре, на первое место выходит повсеместная доступность широкополосного доступа. С 
учетом этого, для характеристики цифровой инфраструктуры использовались показатели, 
структурированные следующим образом (цифрами обозначены подындексы из которых 
«собирались» индексы следующего уровня): 
0. Цифровая инфраструктура. 
0.1 Телекоммуникационная инфраструктура. 
0.1.1 Доступ: 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Щ Е С Т ВО  |  2 0 2 2  |  №  6  W W W . I N F O S O C . I I S . R U  
 

10 
 

Доля организаций, использующих фиксированный интернет; 
Доля организаций региона, имеющих скорость подключения к интернету 100 Мбит/с и выше; 
Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету; 
Доля домохозяйств, имеющих скорость доступа к интернету 100 Мбит/с и выше; 
0.1.2 Фиксированный интернет: 
Число абонентов фиксированного ШПД на 100 человек населения; 
Доля организаций, оценивших скорость фиксированного интернета как неудовлетворительную; 
0.1.3 Мобильный интернет: 
Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения; 
Доля организаций, оценивших скорость мобильного интернета как неудовлетворительную. 
0.2 Вычислительная инфраструктура: 
Доля организаций, использующих персональные компьютеры; 
Доля новых компьютеров; 
Число ПК на 100 работников; 
Число ПК с доступом к интернету на 100 работников; 
Доля организаций, имеющих собственный ЦОД; 
Доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер любого типа;  
Доля граждан, использующих телефон или смартфон для доступа в Интернет вне дома или работы. 
 Использование цифровых технологий организациями, характеризовалось системой 
показателей, имеющих следующую структуру (и соответствующие композитные индексы и 
подындексы): 
1 Использование цифровых технологий организациями (цифровые организации). 
1.1 Использование цифровых технологий для трансформации внутренних деловых процессов. 
1.1.1 Использование традиционных цифровых технологий (показатели использования систем ERP, 
CRM, HRIS, различного вида ПО, ЛВС, систем электронного документооборота и др.). 
1.1.2 Использование новых цифровых технологий (в т.ч. «сквозных» - технологий работы с 
большими данными, искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий, 
«цифровые двойники» и др.) 
1.2 Использование цифровых технологий для взаимодействия с контрагентами (показатели 
электронной коммерции и электронного взаимодействия с органами власти). 
Показатели и композитные индексы использования цифровых технологий населением основаны 
на результатах федерального статистического наблюдения по форме №1-ИТ и включает три 
группы показателей: 
2 Использование цифровых технологий населением (цифровые граждане). 
2.1 Доступ к ИКТ населения и домохозяйств. 
2.2 Использование компьютера населением. 
2.3 Использование интернета населением. 

Учитывая различия масштабов региона, для исследования и построения интегральных 
показателей использовались удельные показатели. О важных исключениях речь пойдет в разделе 
«Результаты». 

Для подсчета интегральных показателей все использованные показатели нормализовались 
путем перевода значений в интервал от 0 до 1. 

Использованная процедура нормализации аналогична процедуре, которая используется, в 
частности, в композитном индексе развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) Международного 
союза электросвязи и основана на расчете отношения текущего значения показателя для региона к 
«эталонному» (нормализующему) его значению. Оценка показателя рассчитывается, в общем 
случае, по следующей формуле: 

NRx = Rx / RЭ, где  
NRx - нормализованное значение (оценка) показателя R для региона х; 
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Rx – значение показателя R для региона х;  
RЭ – нормализующее («эталонное») значение показателя R.  
Таким образом, если регион имеет «эталонное» значение показателя, то его оценка по 

данному показателю равна 1, если значение меньше «эталонного», то его нормализованное 
значение будет меньше 1. По величине нормализованного значению можно определить, насколько 
регион «отстает» от эталонного значения. 

Для оценки показателей, увеличение значения которых имеет негативный характер (доля 
организаций, оценивших скорость мобильного интернета как неудовлетворительную; доля 
продуктов питания в структуре расходов домохозяйств; индекс инвестиционного риска и т.п.) 
используется другая формула: 

Нормализованное значение (оценка) показателя N для региона x NRx = (RЭ-Rx)/RЭ. 
В качестве нормализующих («эталонных») значений показателей брались значения близкие 

к максимальным. 
В ряде случаев показатели отдельных регионов имеют экстремально высокие значения, 

существенно превышающие значения для других субъектов РФ (например, число исследователей 
на 10 000 населения или ВРП на душу населения), поэтому при расчете нормализующего значения 
по отношению к максимуму может произойти занижение нормализованных значений по этому 
показателю для большинства регионов, что снизит вклад этого показателя в подындекс (фактически 
уменьшит его «вес»). В этих случаях процедура нормализации включала специальные меры по 
балансировки значений показателей - отсечением значений показателей, превышающих 2 
стандартных отклонения от среднего для показателей с сильными выбросами значений. 

Композитные индексы строились на основе последовательного агрегирования значений 
показателей и подындексов, - агрегирование производилось на нескольких уровнях, позволяя 
анализировать отдельные направления и факторы цифрового развития с различной степенью 
детализации. Агрегирование проводилось путем расчета средневзвешенного значения входящих в 
индекс показателей/подындексов.  

Для статистического анализа полученных показателей и композитных индексов 
использовались инструменты Exсel (расчета корреляций и линейной регрессии в надстройке для 
анализа данных).  

3 Результаты 

В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа показателей социально- 
экономических факторов и показателей развития цифровой инфраструктуры и использования 
цифровых технологий в регионах России. Жирным шрифтом выделены композитные индексы, 
рассчитанные для групп факторов (человеческий капитал, научно-инновационный потенциал и 
т.д.). Жирным курсивом – входящие в них подындексы, обычным шрифтом – отдельные 
показатели, на основе которых рассчитываются подындексы и индексы.  

Таблица 1. Корреляционная матрица показателей и композитных индексов, характеризующих цифровую 
инфраструктуру, использование цифровых технологий и социально-экономические факторы, 2020 г. 

Показатели и композитные индексы 
факторов цифрового развития 

Использование 
ЦТ 

Цифровые 
организации 

Цифровые 
граждане 

Цифровая 
инфраструктура 

«Сквозные» 
технологии 

Человеческий капитал 0,360 0,261 0,321 0,535 0,242 
Наличный человеческий капитал 0,309 0,186 0,317 0,445 0,233 
Доля ИКТ-специалистов 0,317 0,268 0,240 0,399 0,293 
Доля работников, регулярно 
использующих компьютеры 0,332 0,257 0,277 0,500 0,158 
Доля работников, регулярно 
использующих интернет 0,333 0,237 0,301 0,486 0,174 
Доля занятого населения, имеющего 
высшее образование 0,097 -0,066 0,238 0,203 0,059 
Производство человеческого капитала 0,341 0,290 0,257 0,522 0,200 
Затраты на обучение сотрудников, 
связанные с использованием цифровых 
технологий (на 1 работника) 0,369 0,287 0,306 0,495 0,267 
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Численность студентов вузов, на 10000 
человек населения 0,159 0,140 0,114 0,315 0,067 
Удельный вес студентов СПО в общей 
численности населения -0,093 -0,105 -0,042 -0,166 -0,113 
Число выпускников вузов по ИКТ 
специальностям на 10000 человек 
населения 0,265 0,248 0,174 0,409 0,125 
Научно-инновационный потенциал 0,460 0,433 0,299 0,508 0,319 
Исследования и разработки 0,440 0,410 0,291 0,512 0,329 
Внутренние затраты на исследования и 
разработки, в процентах от ВРП 0,404 0,397 0,244 0,420 0,315 
Численность исследователей на 10000 
занятых в экономике 0,509 0,480 0,330 0,573 0,404 
Число патентов на изобретения на 1 
миллион человек населения 0,256 0,216 0,195 0,360 0,160 
Удельный вес затрат на исследования и 
разработки, нацеленных на развитие 
экономики, в общем объеме внутренних 
затрат  0,067 0,117 -0,015 0,143 0,058 
Инновации 0,367 0,350 0,235 0,381 0,231 
Доля затрат на инновационную 
деятельность, в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг 0,315 0,292 0,210 0,385 0,212 
Уровень инновационной активности 
организаций промышленного 
производства 0,308 0,340 0,146 0,294 0,220 
Доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации 0,355 0,357 0,207 0,364 0,275 
Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг  0,245 0,178 0,217 0,222 0,070 
Деловой климат 0,698 0,607 0,509 0,735 0,432 
Экономические условия 0,493 0,385 0,408 0,545 0,238 
Доля  расходов на покупку продуктов 
питания в структуре потребительских 
расходов домохозяйств -0,376 -0,359 -0,239 -0,345 -0,133 
ВРП на душу населения 0,285 0,216 0,244 0,332 0,129 
Затраты на внедрение и использование 
цифровых технологий на 1 работника 0,361 0,231 0,354 0,410 0,197 
Число банковских карт на одного 
человека  0,550 0,461 0,421 0,631 0,277 
Инвестиционный климат 0,689 0,635 0,464 0,705 0,481 
Инвестиционный риск  -0,589 -0,600 -0,334 -0,606 -0,391 
Инвестиционный потенциал  0,610 0,512 0,465 0,620 0,443 
ИКТ-сектор (удельный вес занятых) 0,299 0,229 0,253 0,345 0,097 

Можно считать, что гипотеза, заложенная в концептуальную схему и определяющая набор и 
структуру показателей, в целом подтверждается. Показатели цифровой инфраструктуры и 
использования цифровых технологий в регионах России демонстрируют высокую степень 
взаимосвязи с предложенными показателями и композитами, основанными на социально-
экономической статистике. 

Особенно это характерно для композитного индекса цифровой инфраструктуры - см. рис. 2, 
на котором приведены коэффициенты его корреляции с основными группами факторов. 
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Рис. 2 Коэффициенты корреляции композитного индекса цифровой инфраструктуры с основными 

группами социально-экономических факторов в регионах России, 2020 г. 

Наиболее высокий уровень корреляции с развитием цифровой инфраструктуры 
демонстрирует инвестиционный климат регионов. Для подтверждения независимости и 
значимости этого и других факторов цифрового развития был построен целый ряд моделей 
линейной регрессии. Их анализ позволяет сделать несколько выводов: 

- наиболее качественные модели получаются с использованием композитных индексов, 
а не ограниченного круга отдельных показателей; 

- инвестиционный климат входит в качестве независимого и значимого фактора в 
лучшие модели, объясняющие развитие цифровой инфраструктуры и использование 
цифровых технологий в регионах России. 

 В таблице 2 представлены результаты расчета одной из моделей, в которой три переменные 
(экономические условия, человеческий капитал, инвестиционный климат) объясняют около 60% 
изменений композитного индекса цифровой инфраструктуры (R квадрат), при этом и другие 
параметры модели (коэффициенты линейной регрессии, низкие риски – Р-значения) говорят о том, 
что она заслуживает обсуждения.  

Таблица 2. Вывод итогов расчета линейной регрессии. Объясняемая переменная –  композитный индекс 
«Цифровая инфраструктура» 

    
Регрессионная статистика   

Множественный R 0,773677   
R-квадрат 0,598577   
Нормированный R-квадрат 0,583709   
Стандартная ошибка 0,036209   
Наблюдения 85   
    
    

  Коэффициенты P-Значение 
Y-пересечение 0,427833 3,41E-30 
Переменная X 1 - Экономические условия 0,111801 0,002987 
Переменная X 2 - Человеческий капитал 0,163763 0,002788 
Переменная X 3 - Инвестиционный климат 0,170938 5,98E-07 
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Значимость инвестиционного климата и экономических условий демонстрирует и модель, 

представленная в таблице 3, в которой в качестве объясняемой переменной взят композитный 
индекс использования цифровых технологий в регионе (среднее арифметическое индексов 
использования цифровых технологий организациями и населением), а в качестве объясняющих 
переменных – индексы экономических условий и инвестиционного климата. 

Таблица 3. Вывод итогов расчета линейной регрессии. Объясняемая переменная –  композитный индекс 
«Использование цифровых технологий» 

   
Регрессионная статистика  

Множественный R 0,71314  
R-квадрат 0,508568  
Нормированный R-квадрат 0,496582  
Стандартная ошибка 0,052575  
Наблюдения 85  
   
   

  Коэффициенты P-Значение 
Y-пересечение 0,351953 5,28E-30 
Переменная X 1 Экономические условия 0,125132 0,020226 
Переменная X 2 Инвестиционный климат 0,281342 2,9E-09 

 
Полученные результаты выглядят логично – для развития цифровой инфраструктуры и 

использования цифровых технологий необходим финансовые ресурсы, благоприятный 
инвестиционный климат, чтобы их вкладывать и человеческий капитал, чтобы вложения были 
результативными. 

Вместе с тем, при анализе этих результатов необходимо обратить внимание на особенности 
измерения инвестиционного климата (он демонстрирует высокий уровень корреляции с 
показателями цифрового развития), которые приводят к достаточно интересным выводам. 

Композитный индекс инвестиционного климата рассчитывался нами на основе двух 
индексов, которые строит агентство RAEX для определения уровня инвестиционной 
привлекательности регионов – индекса инвестиционных рисков и индекса инвестиционного 
потенциала [17]. Дело в том, что индекс инвестиционного потенциала – это средневзвешенная доля 
региона в различных потенциалах страны (трудовом, потребительском, производственном, 
финансовом, институциональном, инновационном, инфраструктурном, природно-ресурсном, 
туристическом). Иными словами, чем больше регион и его доли, тем выше его потенциал. Это 
отличает этот показатель от других показателей, обычно используемых для сравнительной оценки 
и исследования регионов – они как правило удельные (на одного или 1000 человек населения, доля 
в общем числе организаций или граждан и т.п.), что объяснимо, т.к. сравнивать регионы и строить 
композиты, учитывая существенную разницу в размерах регионов, корректно только с такими 
показателями. Полученные результаты (высокий уровень корреляции индекса инвестиционного 
климата и потенциала с показателями цифрового развития и модели линейной регрессии) 
означают, что «размер имеет значение» - размер региона, выраженный в данном случае в его долях 
в различных потенциалах страны является независимым и значимым фактором цифрового 
развития. Характерно, в этой связи, что коэффициент корреляции индекса цифровой 
инфраструктуры с ВРП на душу населения (0,332), существенно меньше коэффициента 
корреляции с номинальным объемом ВРП регионов (0,614). Т.е. при прочих равных условиях, чем 
больше экономика региона, тем выше развитие цифровой инфраструктуры и проникновение 
цифровых технологий, выраженные в удельных показателях. Это можно объяснить и 
инвестиционной привлекательностью (в т.ч. для инвестиций в «цифру»), ориентированной на 
большие рынки и большие потенциалы и особенностью вложений в цифровую, в частности 
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телекоммуникационную, инфраструктуру, которые лучше окупается при наличии большего числа 
потенциальных потребителей. 

Современный этап цифрового развития часто называют цифровой трансформацией. 
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития считают, что основными 
драйверами цифровой трансформации является цифровизация и всеобщая подключенность, 
дополненные растущей экосистемой взаимосвязанных современных цифровых технологий и 
приложений. Ключевыми компонентами этой экосистемы являются интернет вещей, аналитика 
больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, ее формируют также такие технологии как 
облачные вычисления, робототехника, нейронные сети, виртуальная реальность, аддитивные 
технологии [18]. Отметим, что большая часть этих технологий отнесена в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» к «сквозным» технологиям, которые рассматриваются как 
технологическая основа развития цифровой экономики. 

Важным является вопрос какие факторы влияют на использование «сквозных» технологий в 
регионах России. С 2021 г. в России появилась возможность анализировать данные об 
использовании этих технологий организациями, в т.ч. в региональном разрезе – в основную форму 
федерального статистического наблюдения за использованием цифровых технологий №3-информ 
с отчета за 2020 г. были внесены соответствующие показатели. Форма новая, доля организаций, 
которые используют некоторые из сквозных технологий, пока очень мала, к тому же статистический 
и эконометрический анализ результатов наблюдения требует учета отраслевых различий 
региональных экономик, которые в публикуемой статистике не отражены, что, в итоге, делает его 
не очень надежным.  

Тем не менее, определенные первые наблюдения можно сделать, анализируя результаты 
корреляционного анализа показателей использования «сквозных» технологий организациями. Для 
проведения такого анализа был построен композитный индекс использования «сквозных» 
технологий как средневзвешенная доля организаций, использующих технологии работы с 
большими данными, искусственный интеллект, интернет вещей, «цифровые двойники», 
робототехнику и аддитивные технологии. На рис. 3 представлены отдельные показатели и 
композитные индексы, которые демонстрируют наибольшие позитивные коэффициенты 
корреляции с указанным индексом использования «сквозных» технологий. 

 
Рис. 2 Коэффициенты корреляции композитного индекса использования «сквозных» технологий с 

показателями социально-экономических факторов в регионах России, 2020 г. 

Помимо инвестиционного климата, который и тут демонстрирует высокий уровень 
корреляции, наиболее связанными с использованием «сквозных» технологий являются показатели 
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научного потенциала регионов, наличия ИКТ-специалистов, инновационной активности 
предприятий и финансовых ресурсов, которые выделяются или могут быть использованы для 
обучения сотрудников и внедрения технологий. Эти результаты, в частности, подтверждают и на 
материале «сквозных» технологий важную роль науки и научного сообщества на начальных этапах 
освоения и распространения цифровых технологий [19].    
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Аннотация  
Рассмотрена базовая концепция общественных благ, определены особенности и проблемы их создания. 
Выделены три блока особенностей реализации общественных благ: технический, социально-экономический 
и нормативный, основанных на внутренней специфике данной конструкции.  Установлено, что каждый 
блок требует наличия определённых действий по преодолению внутренних проблем и особенностей 
функционирования общественных благ. Установлено, что формирование новой смежной конструкции 
цифровых общественных благ основано на традиционных представлениях в идентификации 
общественных благ, при этом игнорируются их общие проблемы и особенности создания и распределения. 
Предложена схема развития цифровых общественных благ с учётом требований основных аспектов 
функционирования общественных благ.  

Ключевые слова  
общественные блага, цифровые общественные блага, проблемы и условия создания общественных благ  

Введение  
Общественное благо является базовой категорией экономической науки, правда, изучение 
которой дает множественность вариантов ее понимания, оценки и практической детализации. 
Множественность подходов и интерпретаций данной категории обусловило устойчивую 
актуальность именно понятийной части рассмотрения данной категории в ущерб практическому 
анализу особенностей проявления данных благ в производстве и потреблении.  Кроме того, 
формируется широкий видовой состав общественных благ, основанный на зонтичном отсутствии 
базовых свойств общественных благ, что позволяет последовательно расширять состава подобных 
благ. Однако в условиях неоднозначности и множественности представления о сущности 
общественных благ сохраняются проблемы выявления, оценки и оптимизации создания этих благ. 
Таким образом, современные тенденции развития экономической науки не позволяют говорить о 
достаточном раскрытии этого понятия, а значит процессов и явлений, связанных с ним. В этих 
условиях формируются новые пласты знаний и информаций об современных общественных 
благах, включая цифровой общественное благо, которое имеет широкую международную 
поддержку по его продвижению без детального анализа проблем и возможностей развития в свете, 
в том числе, теории общественных благ.  

1 Развитие теории общественных благ  
Рынок с точки зрения современной экономической мысли является единственно эффективным 
средством регулирования товарно-денежных потоков, поскольку он позволяет оптимальным 
способом установить что, сколько и кому покупать и продавать. Однако данная характеристика 
относится только к утилитарным рынкам, где потребитель в процессе многократного 
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потребления простого товара самостоятельно способен устанавливать свою шкалу спроса. В то же 
время для иных товаров и видов потребления существуют многочисленные проблемы 
оптимальности рыночного механизма, связанные с отсутствием многократности потребления, 
высокой технической сложности товара при ограниченности информации для потребителя и др. 
Примером таких проблем может служить эффект ухудшающего отбора, когда в связи с 
дефицитом или высокой стоимостью информации о товаре рынок последовательно снижает его 
качество [1]. Результат такого процесса очевиден: массовый выброс продуктов сомнительного 
качества; падение доли качественной продукции; высокие потребительские издержки на поиск и 
пробу; неудовлетворенность потребительских запросов; узкая специализация компетентности; 
деградация вкусов и др. 

Наряду с ограничивающими проблемами реализации рыночного механизма существуют и 
причины его полной недееспособности, когда распределение товара по рыночным каналам сразу 
ведёт к снижению общественного благосостояния, поскольку рынок вообще не намерен их 
производить. В экономической науке это явление связывают с понятием общественных благ, хотя 
его трактовка остаётся неоднозначной, и соответственно соотнесения реальных благ к  ним всегда 
спорно. 

Проблему интерпретации понятия общественного блага разные авторы решали по-своему. 
Можно выделить несколько интересных точек зрения.  

1. Наиболее распространенным и общепризнанным подходом в идентификации 
общественных благ является наличие следующих свойств: несоперничество в потреблении 
и неисключаемость [5, 18, 19] в отношении взаимосвязи потребителей. Характер 
исключаемости и характер конкурентности потребления стали основными признаками в 
группировке благ (табл.1). Разная степень наличия свойств исключаемости и 
конкурентности у общественных благ вызывает их условное деление на различные 
категории: чистое, смешанное. 

Таблица 1. Классификация благ по критериям: исключаемости и конкурентности в потреблении 
Вилы благ Исключаемость Конкурентность 
Частное благо + + 
Благо свободного доступа - + 
Клубное (групповое) благо + - 
Чистое общественное благо - - 
 

2. Общественные блага также определяются как средства удовлетворения потребностей, 
которые рынок игнорирует [15] или искажает баланс спроса и предложения, что является 
одним из случаев несовершенства рынка [4]. Подобные замечания подчёркивает наличие 
широкого пространства благ, где рынок не функционирует в традиционном режиме. 
Однако дальнейшая судьба их производства остаётся недостаточно определённой.   

3. Многими экономистами [8, 17, 20] наличие свойства «общественности» товаров 
связывалось с существованием положительных внешних эффектов, что впоследствии стало 
отрицаться, поскольку связь общественных благ с наличием внешних эффектов является 
скорее частным случаем, чем характерным, обязательным признаком.  

4. Общественному благу приписывают [2] свойства бесплатности для потребителя, как 
основополагающий признак. В свою очередь затраты на его обеспечение несёт все 
общество или отдельные его группы, тем самым устанавливается факт законности 
налоговых поступлений. 

5. Ещё одним аспектом в понимании сущности общественных благ является рассмотрение их 
как продукта функционирования общественного сектора, тем самым, перенося проблему 
идентификации общественных благ на факт необходимости существования 
государственного их производства [14]. Между тем, общественное благо есть в первую 
очередь атрибут совместного потребления, а не безусловный продукт хозяйственной 
деятельности государства.  
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6. Интересна и самая крайняя точка зрения, когда наличие феномена общественных благ 
является мифом с позиций элементарной логики и здравого смысла, а истинной причиной 
общественных благ является наличие государства и его монопольной власти [11].  

7. Общественное благо связано с присутствием феномена общественной полезности, 
максимизация которого является задачей государства. Обоснованием этому служит 
допущение, что общественная полезность представляет собой сумму индивидуальных 
полезностей [6]. При этом каждый потребитель богат по отношении к низкой ценности 
товара. Отсюда общественное благо, которое имеет перспективную отдачу, и не имеет 
высокой текущей полезности должно быть снижено в цене, чтобы повысить ее 
индивидуальную, а значит и общественную полезность.  

8. В отношении связи с рынком общественные блага рассматриваются как продукт его 
деятельности, но в форме некого «инобытия», свидетельствующего об изъянах рынка [7]. 
Соответственно, теоретическое раскрытие природы общественных благ с позиции 
рыночной, стоимостной парадигмы невозможно. Необходимы иные подходы и принципы 
научного объяснения этого явления, в отсутствии которых внимание к общественным 
благам соответствует отношению к второсортным объектам, не поддающимся сравнению с 
более организованным и конкурентоспособным миром рыночных товаров.  

9. Недостаточная чёткость в определении общественных благ позволяет использовать этот 
термин со значительными вариациями. В частности, во Франции есть понимание 
общественных услуг в зависимости от критериев общественной эффективности, такие как 
солидарность, равенство, длительность и качество услуг, использование наилучшей из 
доступных технологий и др. [16].  

10. В трактовках американских авторов [10] подчёркивается, что общественные услуги 
соответствуют принципу универсальности. Суть этого принципа сводится к 
неисключаемости из потребления индивида или группы по причине отсутствия гарантий 
обеспечения достаточного уровня рентабельности. Отсюда делается вывод, что 
общественные услуги не могут предоставляться исключительно посредством механизма 
цен, или через рынок.  

11. Выделяют также комплекс характеристик общественных благ (степень локализации 
полезности; полнота проявления свойств общественных благ; социальная значимость; 
возможность применения конкурентного механизма), которые совместно могут установить 
широкую градацию видов общественных благ [12]. 

12. Ортодоксальная экономическая теория рассматривает под общественными благами любое 
благо, которое должно потребляться в равной степени всеми членами группы или 
коллектива [21], соответственно выгоды, которых неделимы, а само благо доступно всем 
членам общества.  

В итоге основными направлениями в раскрытии теоретической конструкции 
общественного блага являются следующие подходы (табл. 2).  
Таблица 2. Принципы и подходы к пониманию общественных благ 

Теория Подход понимания Виды благ 
Теория рынка Признает общественным благом, наличие у них свойств 

неконкурентности и неисключаемости в потреблении. 
- чистое 

обществен-
ное благо,  

- смешанное 
обществен-
ное благо,  

- клубное 
благо, 

- обществен-
ная услуга,  

- публичное 
благо,  

- глобальное 
обществен-

Теория рыночных 
провалов  

Общественное благо как средство удовлетворения 
потребностей, которые рынок игнорирует или искажает 
баланс спроса и предложения. 

Теория внешних 
эффектов 

Общественные блага связывается с существованием 
положительных внешних эффектов. 

Теория налогов Общественное благо является бесплатным для потребителя, 
бесплатность как основополагающий признак.  

Теория 
общественной 
полезности 

Теория общественной полезности подразумевает наличие 
общественной полезности, средством обеспечения которой 
является общественное благо. 

Теория Общественное благо рассматривается как продукт 
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общественного 
сектора 

функционирования общественного сектора.  ное благо, 
- «опекае-

мое» благо; 
- локальное 

обществен-
ное благо 

- и др. 

Теория 
государства 

Общественное благо как миф или как следствие наличия 
государства и его монопольной власти. 

Теория 
общественного 
благосостояния 

Общественное благо как феномен общественной полезности, 
максимизация которого является задачей государства.  

Теория 
общественных 
институтов 

Понимание общественных услуг в зависимости от критериев 
общественной эффективности, такие как солидарность, 
равенство, длительность и качество услуг, использование 
наилучшей из доступных технологий и др. 

Теория 
рентабельности 
общественных 
благ 

Неисключаемость из потребления индивида или группы по 
причине отсутствия гарантий обеспечения достаточного 
уровня рентабельности является основной причиной 
существования общественных благ. 

Теория 
экономической 
справедливости 

Общественным благом является любое благо, которое должно 
потребляться в равной степени всеми членами группы или 
коллектива.  

Теория опекаемых 
благ 

Опекаемые блага – это блага, предназначенные для 
индивидуального потребления, но обладающие ярко 
выраженным отложенным во времени вторичным 
потребительским эффектом, т.е. социальной полезностью [9].  

Теория 
мериторных благ 
и др. 

Общественное благо определяется степенью локализации 
полезности; полнотой проявления свойств общественных благ; 
социальной значимостью и др. 

 
Отсутствие единства в объяснении феномена общественного блага, многоплановость 

исходных позиций при раскрытии его генезиса все это не позволяет говорить о каком-либо 
достаточно чётком теоретическом представлении этого явления. Тем не менее, все имеющиеся 
фрагментарные определения общественного блага можно объединить в три основные группы, 
различающиеся по направленности рассмотрения данного понятия рис. 1.  

Общественное благо 
С позиции экономических 

отношений 
С позиции характера создания С позиции внутреннего 

основания 
Результат реализации 

нерыночных отношений в 
связи с отсутствием в полной 

или иной мере свойств 
частного блага 

Продукт функционирования 
институционально-
оформленной части 

национального хозяйства в 
форме административного и 

гражданского сегмента 
общественного сектора 

Средство удовлетворения 
общественных потребностей, 

обладающее положительными 
эффектами 

Рис. 1. Взаимосвязи трёх основных групп понимания сущности «общественного блага» 
Каждое из этих направлений даёт собственное видение особенностей и проблем 

общественных благ. Рассмотрение данного блага с позиции экономических отношений даёт 
акцент на характер условий реализации потребностей. С позиции возникновения общественного 
блага превалирующим становится его общественная значимость. Характер создания продукта 
выявляет проблемы в специфике организации производства. Таким образом, явственно 
наблюдаются ряд основных особенностей такого рассмотрения этого явления: совместное 
потребление блага, его общественная значимость и специфика организации производства (рис. 3).  

1. Совместное потребление 
2. Абсолютная неконкурентность 

потребления 
2. Разный уровень исключаемости 

из потребления 
2. Высокий уровень 
исключаемости и 
убываемости при 
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3. Неубываемость блага при 
потреблении 

4. Неделимость 
5. Полная неисключаемость из 

потребления 
6. Неальтернативность в использовании 

блага 

3. Разный уровень убываемости 
блага при потребления 

4. Технические требования при 
производстве и потреблении 

потреблении 
3. Долгосрочный 
внешний эффект 

Чистое общественное благо Смешанное общественное благо Социально значимое 
благо 

Рис. 3. Свойства общественных благ 
Резюмируя анализ категории, можно установить, что исходя из традиционной 

экономической науки «общественное благо» есть феномен совместного потребления общественно 
значимого продукта, который не предлагается рынком, но выгоден для коллективного 
производства, как в силу наличия значительного положительного внешнего эффекта, так и в силу 
большой экономии при общественном производстве (сетевой характер) и потреблении из-за 
издержек исключаемости. 

2 Проблемы и условия создания общественных благ  
Общественные блага в силу существования специфических свойств не только имеют 
многочисленные проблемы их идентификации и систематизации, но и предполагают проведение 
более сложного процесса их создания, учитывающего особенности неавтоматического 
регулирования взаимоотношений потребителя и поставщика благ. Рассмотрение выделенных 
свойств общественных благ (совместное потребление; общественная значимость; специфика 
организации производства) в практическом плане позволяет привлечь внимание к важным 
аспектам общественного производства, к числу которых необходимо отнести: технический; 
социально-экономический и нормативный (табл. 3). 
Таблица 3. Особенности и основные аспекты создания общественных благ 

Общественные блага (основные особенности) 
Совместное потребление 

благ 
Общественная значимость Специфика организации 

производства 
Особенности производства общественных благ 

Отсутствие автоматического 
учёта интересов и 

потребностей и связанные с 
этим технические трудности 

их выявления 

Отсутствие каких-либо 
социально-экономических 
расчётов сравнительных 
оценок производства и 

потребления общественных 
благ в условиях острой 

проблемы экономического 
выбора 

Произвольный характер их 
обеспечения исторически 

сложившейся государственной 
системой 

Основные условия создания общественных благ 
Технический Социально-экономический. Нормативный 

Поиск и применения 
сложных технологий 

выявления индивидуальных 
или групповых 

потребностей, рынок 
которых удовлетворить не в 

состоянии. 
 

Оценка социально-
экономических эффектов от 
общественных благ, которая 

позволяет наиболее 
обоснованно подойти к 

распределению средств и 
выбору текущей 

производственной 
программы, включая, 
количество, состав и 

качества общественных 

Правовое сопровождение 
процессов организации создания 
и распределения общественных 

благ через выстраивание системы 
чёткого и детального 

установления полномочий 
органов управления, которые 

имеют одновременно 
тройственную основу: 

ресурсную, правовую и 
функционально-
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благ. деятельностную. 
 

Техническое направление связано с необходимостью поиска и применения сложных 
технологий выявления индивидуальных или групповых потребностей, рынок которых 
удовлетворить не в состоянии. Поскольку процесс удовлетворения потребностей в общественных 
благах социален, то, формируя или удовлетворяя их, человек проявляет своё отношении к 
социальной системе, пассивно или активно включаясь в цепочки социальных взаимоотношений. 
Последние играют решающую роль в установлении базового уровня социально значимых 
потребностей. Неоднородность общества, многочисленные социальные проблемы и катаклизмы, 
разрушающие устоявшиеся социальные нити, ограничивают поле взаимодействия людей и 
соответственно дестабилизируют характер формирования социально значимых потребностей. 

С другой стороны, характер любых потребностей индивидуален и зависим от социального 
статуса и уровня доходов отдельных граждан или определённых сегментов общества. Тем самым, 
создаются явные противоречия между субъективными мнениями по идентификации 
общественных благ, их количественными и качественными характеристиками, а также между 
ними и реально предлагающимися государством публичными услугами в соответствии с ним же 
установленными нормами. Любая цепочка «принципал-агент» в масштабе государственной 
системы исказит характер первоначальных запросов, однако это не может означать их полное 
игнорирование, более того, уровень активности сопровождения процессов создания 
общественных благ реальными потребительскими оценками обеспечит двойственный эффект, 
как со стороны роста качества жизни общества, так и со стороны эффективности работы 
производителя.    

Для последнего эта проблема весьма актуальна. Отсутствие надёжных принципов 
выделение социально значимых благ вызывает проблему выбора организации их производства, а 
также использования ограниченных ресурсов общественного сектора. Предоставление на 
бесплатной основе благ, не имеющих точной принадлежности к общественным или социально 
значимым благам, безусловно, означает неэффективное расходование бюджетных средств. В 
противном случае, когда за блага взимается плата, государство становится субъектом рыночной 
экономики с искусственными конкурентными преимуществами и значительными финансовыми 
средствами, контроль за которыми часто неэффективен.  

Таким образом, тщательный учёт потребностей в общественных благах позволит уменьшить 
проблемность функционирования общественного сектора и обеспечит лучшее решение 
индивидуальных и групповых запросов. Однако решение этой задачи представляет собой 
значительные технические трудности в связи с необходимостью организации согласованных, 
взаимосвязанных действий всех участников воспроизводства общественных благ.    

С точки зрения социально-экономической составляющей общественное благо представляет 
собой феномен наличия социально-экономического эффекта в виде положительной 
синергетической реакции от создания и потребления общественных благ на многие стороны 
жизнедеятельности общества. Присутствие этого эффекта выражается многообразно, в том числе, 
в положительной связи с макроэкономической стабилизацией, снижением политических, 
социальных и иных угроз и рисков для общества в виде альтернативных вариантов его развития и 
др. Оценка подобных эффектов позволит наиболее обоснованно подойти к распределению 
средств и выбору текущей производственной программы, включая, количество, состав и качества 
общественных благ. 

Общество, оптимально решив проблему с созданием общественного блага в лице 
государства как инструмента организации и координации масс людей в определённых пределах, в 
значительной степени передало ему и функцию выбора производства последующих 
общественных благ. В результате практически единственным способом организации 
общественных благ долгое время остаётся прерогатива органов власти в области формирования 
их перечня и технологии производства и поставки [3]. Между тем стоит не забывать, что 
производители не заинтересованы в дополнительных усилиях по выяснению соответствия затрат 
выгодам в создании нерыночных благ и достигается ли при этом оптимум, при том, что сделать 
это представляется весьма сложно. Причин тому много, в том числе, представители власти: 

- не имеют точных измерителей эффективности деятельности государственного 
управления; 
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- не владеют полной информацией обо всех альтернативных «затраты - выгоды» 
применительно к государственным решениям; 

- заинтересованы завышать потенциальные издержки и выгоды от производства 
нерыночных благ. 

Присутствие альтернативы у каждой коллективной или индивидуальной потребности, так и 
у способа ее удовлетворения ставит под сомнение любой исход деятельности власти. Поэтому 
сопровождение решений о производстве общественных благ расчётами его социально-
экономической эффективности, а также тщательный анализ их выполнения со стороны общества 
является объективной задачей.  

С организационно - правовой точки зрения общественные блага связаны с наличием 
положительных внешних эффектов, которые закрепляются законодательным образом в виде 
правовых норм для государственного их обеспечения в виде собственного производства или 
регулирования. Однако в последнем случае правовые нормы, находящие свое оправдание в лице 
общественных интересов, чаще всего замыкаются на внутренних потребностях и процессах. 
Официально последние сейчас рассматриваются в рамках понятий «функции», «полномочия», 
«расходные обязательства» органов управления и выделяются в понятие государственная или 
бюджетная услуга.  

Расходные обязательства государства возникают в силу наличия публично-правовых 
документов (законов) или гражданско-правовых договоров, участниками которых является Россия, 
субъект РФ или муниципальное образование. При этом виды расходных обязательств включают: 
действующие и новые; публичные и иные (возникающие в сфере гражданско-правового оборота) 
с целью выделить те обязательства публично-правового образования, которые возникли в силу 
закона и носят безвозмездный характер. В этом случае вслед за тратой денег не предполагается 
никаких встречных услуг (например, при выплате пособия в связи с рождением ребенка или 
пособия ветеранам). 

Публичные расходные обязательства, возникающие в сфере гражданско-правовых 
отношений, порождают встречные требования (за эти финансовые ресурсы государство ждет 
выполнения определенных работ или оказания услуг). Для данного вида обязательств необходимо 
создавать и поддерживать процедуры, которые обеспечивали бы контроль за соблюдением 
ограничений, возникающих в процессе принятия договоров и соглашений, чтобы объем этих 
обязательств не был несоразмерным. Этому должна препятствовать система четкого и детального 
установления полномочий органов управления, природа которых имеет одновременно 
тройственную основу: ресурсную, правовую и функционально-деятельностную, создавая тем 
самым массу противоречий в виде отсутствия какой-либо формы полномочий.  

В итоге недостаточно определённые полномочия могут не покрывать всего поля 
необходимой деятельности для реализации потребностей в общественных благах. Отсюда весьма 
болезненный для многих уровней управления становится вопрос о том, где кончаются 
полномочия одного уровня власти и начинаются полномочия другого и в полном ли объёме 
произошло разделение полномочий по трём их составляющим [13], при том, что реальные 
общественные потребности могут значительно превышать расходные или иные полномочия.  

Необходимо нормативное сопровождение процесса реализации общественного блага, как 
по «горизонтальной», так и по «вертикальной» системе распределения полномочий. Из всего 
вышесказанного видно, что каждое из вышеуказанных свойств феномена общественного блага 
представляет собой противоречивый и сложный фактор для практической деятельности по 
обеспечению общественными благами. В целом они чаще всего не носят взаимосвязанного между 
собой, согласованного характера, вызывая при этом ряд противоречий в виде разноуровневого 
учета каждого аспекта. Например, традиционно, главенствующую роль играет нормативный 
аспект, когда закон устанавливает факт признания общественным благом тот или иной порядок 
производства и распределения товаров или услуг без должного осознания и использования 
технической и социально-экономической составляющей в виде оценки действительных 
потребительских предпочтений и социально-экономической эффективности деятельности в этой 
области.  

Причина тому в отсутствии объективного выделения, как в понятийном аппарате, так и в 
практической сфере трёх составляющих процесса создания «общественного блага»: учёт 
требований со стороны потребителя, детальная формализация процесса его обеспечения и 
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сравнительная оценка полученного результата или эффекта. Именно присутствие каждого из 
указанных элементов при реализации интересов всех субъектов позволяет обеспечить учёт 
особенностей феномена общественного блага в практической сфере.  

2 Цифровые общественные блага: основы понимания и развития 
Как уже было зафиксировано, в современном мире наличие выявленных особенностей или 
проблем организации общественных благ подчас игнорируется при том, что постулируются 
новые формы и виды общественных благ, которые становятся системными, базовыми 
инструментами современного мира, включая глобальное общественное благо, информационное, 
сетевой общественное благо и др. Термин «цифровое общественное благо» считается впервые 
наиболее раскрыто в работе «Создание общественных благ XXI века» Николаса Грюна в 2017 году, 
который зафиксировал развитие общественных благ в современном мире на фоне повсеместного 
признания и распространения новых цифровых технологий. Современный процесс перевода 
градационных общественных благ на цифровые платформы привёл к распространению термина 
«цифровые общественные блага», под которыми понимаются бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (FOSS), открытые образовательные ресурсы, открытые 
данные, открытые модели искусственного интеллекта, открытые стандарты и открытый контент и 
др. Эти блага не имеют аналогового формата и существуют исключительно в цифровом виде и 
производятся как государственными, так и частными структурами и в этой связи государство 
может конкурировать с национальными и международными субъектами за роль и функции в 
создании общественных благ. 

Основные свойства цифровых благ включают ряд основных моментов. Цифровое благо в 
первую очередь определяется формой предоставления в электронном сетевом формате, который в 
наибольшей части связан с Интернетом или же сотовой связью. С технологической точки зрения 
цифровое благо включает как сетевые электронные ресурсы и информационные технологии, так 
и электронные услуги ими создающиеся. Электронные услуги считаются частью цифровых услуг. 
Использование цифровых благ повышает производительность труда, качества человеческого и 
иного капитала. Открытые сетевые продукты создают сложные национальные и мировые цепочки 
создания добавленной стоимости. Принадлежность к общественным благам цифровым 
продуктам даёт наличие свойств неисключаемостьи и несоперничества при потреблении, что 
рассматривается как их первоочередные свойства. Хотя ряд экспертов добавляют и иные свойства: 
комплементарность, совместимость и стандартность; сетевые экстерналии; мультипликационные 
сетевые эффекты и др. С технологической точки зрения цифровые общественные блага 
переставляют собой сложную цепочку цифровых процессов по формированию технологий 
создания цифровых продуктов, реализации данных технологий через формирования 
электронных интерфейсов, сопровождение и обслуживание их работы и т. д. Сложилась уже 
разветвленная структура цифровых общественных благ в отраслевом, функциональном, 
техническом и других планах.   

Признание их в статусе общественных всесторонне поддерживается международной 
системой развития цифровых общественных благ. В последнем случае развитие данных услуг и 
технологий напрямую связывается с общественными целями, главным из которых признается 
устойчивое развитие, в рамках 17 целей устойчивого развития (ЦУР ООН) и др. Прямая 
взаимосвязь цифровизации и устойчивого развития широко признается экспертами. Так имеются 
документальные подтверждения тому, что внедрение цифровых инструментов позволяет 
сократить на 15% выбросы CO2 в разных отраслях, как то: энергетика, транспорт, строительство, 
обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, а также сфера услуг. По данным 
Всемирного экономического форума, применение современных технологий способно ускорить 
достижение по крайней мере 10 из 17 Целей устойчивого развития, сформулированных ООН. 
Следовательно, 70% из 169 показателей, направленных на ликвидацию нищеты, борьбу с 
неравенством, содействие процветанию общества и защиту окружающей среды к 2030 году, можно 
достичь с помощью существующих цифровых инструментов. По подсчётам Глобальной 
инициативы по обеспечению устойчивости (GeSI), среднее возможное ускорение достижения ЦУР 
за счёт применения цифровых технологий находится на уровне 22% и т. д. Однако такой глубоко 
взаимосвязанный тандем цифровизации и устойчивости развития скорее является результатом 
реализации глобалистической модели развития мира посредством широкого международного 
признания и поддержки распространения цифровых общественных благ, проблемы и сущность 
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которых подчас скрывается под завесой концепции устойчивости и ее общественно значимых 
целей.  

Международная политика поддержки и развития цифровых общественных благ 
реализуется посредством поддержки и продвижению через международные движения и 
организации. В последнем случае данная политика широко распространена на международном 
уровне как через подразделения офиса ООН, в частности его комитета по цифровому 
сотрудничеству, которые активно работают в области поддержки международных организаций 
консолидирующих потенциал цифровых технологий, так и посредством работы 
межнациональных ассоциаций, включая «Альянс цифровых общественных благ», международное 
«Движение за свободное программное обеспечение», межправительственное объединение 
«Содружество обучения» и др. Все их действия направлены на повышение роли цифровых 
общественных благ с целью обмена, объединения, синтеза национальных, региональных и 
локальных баз данных и программного обеспечения. Итогом работы этих подразделений является 
меры по созданию того или иного варианта «общего цифрового пространства», вариантами 
которого являются различные информационные метапространства (интернет; Google.com; 
Vk.com; Wikipedia.org; Интернет вещей (IoT) и др.). Дальнейшее использование этого цифрового 
пространство многовекторно и может идти, в том числе, путем создания более устойчивых 
способов управления объектами, продуктами, услугами, системами и т. д. Данное виртуальное 
представление продукта или сложной экосистемы может использоваться для его последующего 
моделирования, тестирования, контроля, мониторинг, в том числе на основе формирования 
цифровых двойников. Характер последующего использования этих моделей также весьма 
разнообразен и может быть использован, в том числе, для внешнего управления. Все это несёт 
риски снижения информационной и технологической безопасности личности, общества и 
государства. К этому хочется добавить, что технологии производства цифровых продуктов, как и 
технологии создания самих технологий, являются в большинстве случаев секретной 
информацией, при этом благодаря закрытым технологиям происходит последовательный рост 
создания и распространения новых цифровых продуктов с не устанавливаемыми внутренними 
цифровыми процессами. Кроме того, данные продукты может нести определенное 
информационное воздействие, представляющее опасность для государственности и общества. 
Причина в том, что при высоком межнациональном различии в уровне информационного и 
технологического обеспечения возникает риск внешнего управления через негативное 
воздействие информацией на общественные институты, нравы, традиции, нормы, идеалы. При 
этом данные проблемы дополняют общие угрозы цифровизации, включая проблемы 
конфиденциальности, достоверности, целостности и др. В любом случае развитие и продвижение 
цифровых общественных благ добавляет проблему обеспечения безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности людей со стороны конспиративного технологического обеспечения и 
информационного воздействия.  

Примером развития отечественных цифровых общественных благ являются электронные 
услуги в Российской Федерации, под которыми в большей степени подразумеваются 
государственные услуги, оказанные на основе современных информационно-коммуникационных 
технологий, а также услуги в образовательной сфере. Изначально электронные услуги 
рассматривались как инструмент в повышении качества взаимодействия власти, бизнеса и 
общества, средство повышения качества управления, механизм соблюдения регламентов 
обслуживания бизнеса и общества и др. Формирование электронных услуг проводилось в рамках 
программы создания электронного правительства в целях реализации задач формирования более 
качественного управления. В итоге понятия «электронные государственные слуги» и 
«электронное правительство» стали синонимами, поскольку электронное правительство – это 
такой способ оказания государственных услуг и выполнения государственных функций, при 
котором минимизирован личный контакт между государством и заявителем и максимально 
эффективно используются информационные технологии.  

Официально реализация мероприятий по развитию электронного правительства в России 
началась в 2002 г. с принятием Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 
годы)» и продолжилась в рамках государственной программы «Информационное общество (2011–
2030 гг.)». Если на начальном пути больше говорилось об улучшении деятельности систем 
государственного обслуживания; обеспечение нужной информацией и услугами широких слоёв 
населения, то на текущий момент сам уровень цифровизации становится самоцелью. Планы 
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правительства определяют цифровую трансформацию в качестве одной из главных 
национальных целей развития до 2030 года. В результате в качестве основных заявленных целей 
программ цифровизации является обеспечение «цифровой зрелости», которая имеет широкую 
градацию с чётким набором признаков и критериев отнесения. Цифровая зрелость должна быть 
достигнута на всех уровнях управления и во всех отраслях жизнедеятельности. Сформированы 
рейтинги цифровой зрелости регионов, компаний и государств. В свою очередь цифровая 
зрелость и цифровая трансформация как синонимические термины отражают уже глобальные 
цели по формированию новых моделей бизнеса, управления, общества, человека и др.  

Эксперты отмечают, что как программа «Электронная Россия», так и программа 
«Информационное общество» отражают главным образом интересы государства и лишь 
опосредованно, через него, интересы людей. Благодаря цифровой трансформации происходит 
укрепление государственных институтов, органов власти и механизмов взаимодействия 
государства с хозяйствующими субъектами, при этом если не сокращаются права и свободы 
людей, то возникает значительный риск таких потерь. Так создавая технологии и базы данных 
информационных систем в государственном управлении, где граждане добровольно передают 
персональную информацию, усиливаются риски возможного нарушения прав и свобод 
гражданин, роста контроля со стороны государства и др. Кроме того вопрос согласия и выбора 
характера участия граждан в цифровой трансформации весьма ничтожен. В документах не 
рассматривается вопрос отказа или несогласия в чем-то человека в отдельности и общества в 
целом в этом процессе. С другой стороны, эксперты подчёркивают о рисках цифровой 
технологической зависимости от более продвинутых стран, чьи технологии просто используются 
или копируются, при этом мало развиваются собственные цифровые технологии. 

3 Цифровые общественные блага: решение концептуальных проблем 
В сложившихся условиях следует признать разорванность терминологии и сущности между 
общественными благами и цифровыми общественными благами. В отношении последних не 
только не предпринята попытка преодоления проблем и особенностей создания традиционных 
общественных благ, но и сформирован новый круг сложных технических, технологических, 
институциональных и иных препятствий для реализации действительно социально значимых 
целей развития. Для их преодоления необходимо нормативное, организационно-техническое и 
социально-экономическое сопровождение всей цепочки процессов создания цифровых благ 
включая по меньшей мере следующие их группы: информационная культура, система цифровых 
технологий, цифровой сервис, управление информационными ресурсами (рис. 4). 

 
Рис. 4. Организационно-правовое сегментирование информационных благ 

Для реализации подобного сопровождения необходимы развитые институты общества, 
принимающие и контролирующие нормативное определение подобных благ их целевую и 
субъектную направленность, детальные процедуры их обеспечения, полный состав субъектов по 
оказанию услуг, показатели качества информации и механизм реализации ответственности за их 
соблюдение и др. Все эти действия должны напрямую определяться техническими, социально-
экономическими и нормативными условиями и особенностями общественных благ.  

информационная культура система цифровых технологий
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цифровые 
общественные блага



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Щ Е С Т ВО  |  2 0 2 2  |  №  6  W W W . I N F O S O C . I I S . R U  

30 
 

Таким образом, цифровые общественные блага как общественные блага, по меньшей мере, 
должны учитывать основные условия создания общественных благ, включая технический, 
социально-экономический, нормативный блоки требований в дополнении к обеспечению 
цифровой безопасности. На каждом этапе цепочки создания цифровых благ эти требования 
должны быть реализованы в действия по обеспечению вышеуказанных аспектов создания 
цифровых общественных благ (рис. 5). 
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Рис 5. Основные аспекты создания цифровых общественных благ 
Таким образом, рассматривая цифровые общественные блага как структурный элемент 

единой концепции общественных благ, следует признать необходимость обеспечения тех норм и 
требований, которые соответствуют как базовой концепции подобных благ, так и собственным 
особенностям и проблемам их создания и обеспечения. В силу технологической сложности 
создания цифровых общественных благ подобное обеспечение соответствий должно наблюдаться 
по всем структурным элементам цепочки процессов создания общественных благ. 

Заключение 
Таким образом, факт наличия цифровых общественных благ признается многими, однако упор в 
основном делается на обосновании их принадлежности к общественным благам и установлению 
их понятийный границ. Наряду с иными мнениями присутствуют идеи о гибридности цифровых 
общественных благ, которые нарушают традиционное делением благ на чистые общественные, 
смешанные, частные. Однако думается, что любые иные общественные блага также имеют весьма 
гибкие границы и подчас не соответствуют всем признакам и особенностям подобных благ. В 
итоге функционируя на практике эти блага проявляют ряд особенностей, которые требуют 
корректировки их производства и распределения в нормативной, социально-экономической и 
технической плоскости. Подобное требование актуально и для цифровых общественных благ, 
которые обладают рядом базовых признаков общественных благ. Обладая характеристиками 
неисключаемости и неконкурентности в потреблении, цифровые блага могут считаться 
общественным благам, а значит к ним напрямую относятся важнейшие вопросы, включая как 
проблемы создания, так и пути их преодоления. Однако в плоскости общественных благ решение 
проблем функционирования цифровых общественных благ практически не рассматривается, что 
обуславливает важность подобного исследования.  
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Abstract 
The basic concept of public goods is considered, the features and problems of their creation are determined. Three 
blocks of features of the implementation of public goods are identified: technical, socio-economic and normative, 
based on the internal specifics of this design. It is established that each block requires certain actions to overcome 
internal problems and features of the functioning of public goods. It is established that the formation of a new related 
construction of digital public goods is based on traditional ideas in the identification of public goods, while ignoring 
their common problems and features of creation and distribution. A scheme for the development of digital public 
goods is proposed, taking into account the requirements of the main aspects of the functioning of public goods. 
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Аннотация 
Современные процессы цифровизации охватывают все сферы человеческого бытия и преподносят новые 
задачи и варианты их решения. Общество оказалось разделенным на две части помимо традиционных 
критериев, таких как власть, доход, престиж для человека, и прибыльность для фирмы, еще и в зависимости 
от степени интеграции в цифровой социум. Сегодня конкурентоспособность экономических агентов 
зависит не столько от доли фирмы на рынке за счет устойчивых объемов продаж с соответствующими 
объемами прибыли, сколько от использования особого ресурса, являющегося порождением информационного 
общества. Речь идет о навыке, который позволяет профессионального использовать многочисленные 
платежные технологии, которые одновременно служат как источником дополнительного дохода, так и 
фактором постоянного риска для домохозяйств, суверенных государств и предпринимателей всех 
организационно-правовых форм, размеров и отраслевой принадлежности. 

Ключевые слова 
информация, деньги, платежные средства, платежные технологии, криптоактивы 

Введение 
В статье рассматриваются варианты платежных технологий в зависимости от усложнения денег как 
экономической и социальной категории. Показывается роль денег как особого 
системообразующего экономического института, и делается акцент на эволюции функции денег в 
качестве платежного инструмента, которая, наряду с повышением технологичности и комфорта в 
расчетах, привнесла в общество множество спорных социально-этических эффектов, основанных 
на вовлечении в процессы рыночного ценообразования моральных аспектов жизнедеятельности. В 
статье предложена структура платежных технологий, которые становятся доминирующими 
благодаря цифровизации, что формирует характерные черты современного информационного 
общества. В статье впервые ставится вопрос о формировании особого фактора производства, 
который является новым конкурентным преимуществом в информационном обществе – освоение 
цифровых платежных технологий.  В настоящее время практически не исследованы комплексные 
социально-гуманитарные последствия использования цифровых платежных технологий как на 
микроуровне, так и на уровне макроэкономическом. В статье впервые делается попытка 
исследования не только технических, финансовых, юридических рисков, как реальных, так и 
потенциальных, в процессе использования электронных платежных средств, но и акцентирования 
внимания научного сообщества на такой аспект, как влияние психологических установок в виде 
погони за прибылью и доходом на состояние нравственности в обществе. Представляется, что в этой 
связи особую роль играет государственное регулирование национальной платежной системы, 
основная задача которого – обеспечение достижения национальных интересов суверенного 
государства. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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1 Виды современных денег 
Внедрение в сознание современного человека – будь то студент, предприниматель, чиновник или 
пенсионер – новых денежных практик, которые стремительно из потенциально-туманной 
абстракции превращаются в насущную необходимость каждого дня, ускоряет и так стремительный 
ход социального времени первой четверти ХХI века.  Визуальный образ матрицы нового мира со 
всеми инновационными информационными технологиями с одной стороны [1], и наличие мира 
линейного, в котором остались те, кто по объективным и субъективным причинам не получил ключ 
доступа в будущее, с другой стороны – вот картина, предстающая перед взором любого «философа 
от мира сего»1[2].  

Существует не так много институтов, которые могут быть охарактеризованы как ключевые 
при описании экономической, социальной, политической систем. Будучи системообразующими, 
они не исключаемы из тактики и стратегии, с одной стороны, и являются элементом т. н. «мягкой 
силы», которая корректирует активность экономического агента на всех этапах его жизненного 
цикла. 

Деньги относятся к таким институтам в полной мере и являются объектом пристального 
анализа бизнесменов, ученых, финансистов, домохозяйств, корпораций, государств и обычных 
людей во все исторические времена.  

Интересен тот факт, что сегодня термин «деньги» используется для обозначения социально-
экономической категории, которая демонстрирует множество сущностей – от выделенного товара 
до энергии, информации и особого типа социальной договоренности. Классический подход к 
пониманию феномена денег предполагает, что они выполняют как минимум три базовые функции 
и служат мерой стоимости, средством платежа и средством аккумулирования стоимости. Сегодня 
можно встретить деньги наличные, фиатные, банковские, электронные, игровые, корпоративные 
или частные, цифровые. Проблема всесторонней классификации современных денег заслуживает 
серьезного исследования, и такие довольно удачные попытки уже есть [3, 4]. Однако мир 
современных денег находится в постоянном движении, и иногда неискушенному наблюдателю 
напоминает броуновское движение.  

История и практика денежного обращения свидетельствует о существовании четырех видов 
денег [5]: 

- товарных (ракушки, мех, скот);  
- абсолютно ликвидных (золотые и серебряные монеты, слитки);  
- фиатных или символических (банкноты, казначейские билеты), основанных на власти 

эмитента; 
- электронных, представленных фидуциарными – то есть основанными на доверии 

пользователей – деньгами в виде электронных платежных сервисов («Яндекс.Деньги», 
«PayPal») и цифровых активов, которые формируются в рамках двух типов протоколов – 
public и private [6].  

Описанная картина двойного мира очень актуальна для предпринимательского сообщества. 
Все бизнес-структуры мира, независимо от размера, организационно-правовой формы 
собственности, характера регулирования, финансирования, налогообложения, степени 
легальности, стратегии и тактики и др. неформально могут быть разделены на два типа. С одной 
стороны, это те, кто используют передовые цифровые технологии сбора, обработки, хранения и 
использования данных, новые платежные, инвестиционные, страховые, банковские технологии. С 
другой стороны – те, кто не вовлечен в эти процессы как с точки зрения использования 
традиционных, ныне устаревающих на глазах бизнес механизмов и методов, так и с позиций 
взаимодействия с такими же «отсталыми» партнерами [7].   

Таким образом, классические факторы производства оказываются дополненными такими 
новыми ресурсами как персонифицированные данные, скорость совершения трансакции и 
платежа, которые зависят от степени легальности и современности используемой бизнесом 
платежной технологии. 

 
1 Это отсылка к мировому бестселлеру «Философы от мира сего» американского экономиста и социолога Роберта 
Хайлбронера, который удивительно образно и полно охарактеризовал идеи и личности величайших экономистов-
мыслителей (прим. автора). 
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2 Современные платежные технологии 
С учетом теории и практики современных способов оплаты товаров и услуг под платежной 
технологией следует понимать совокупность:  

- субъектов, которые производит и получает платежи,  
- предметов (товар, услуга или обязательство), по поводу которых используется платежная 

технология,  
- инструментов платежа, т. е. наличных, кредитных, электронных, цифровых активов или 

их комбинаций, 
- финансового посредника(-ов) или эмитента, организующего поток обмена активами 

между субъектами. 
Классификация современных платежных технологий может быть представлена в виде 

«денежного дерева» в зависимости от объекта эмиссии, гарантий эмитента, технологии 
производства и даже стоимости, которая может быть постоянной или переменной у разных 
платежных средств. 

В РФ в ХХI в. сформировались и успешно функционируют платежные технологии, 
представленные следующими способами оплаты товаров и услуг: 

- оплата наличными средствами, в том числе с помощью дебетовых карт; 
- оплата кредитными картами – с их помощью расходуется в крупных городах России на 

треть больше средств, чем при оплате наличными, при этом кредитными картами в 2021 г. 
активно пользовались 43 млн россиян [8]2; 

- оплата электронными деньгами. 
В 2019 г. в РФ с помощью «большой четверки» электронных кошельков – «Яндекс.Деньги», 

WebMoney, PayPal и QIVI – было совершенно трансакций на 1,9 трлн. руб. [9]. С августа 2020 г. в 
соответствии с поправками к закону «О национальной платежной системе» международный 
платежный сервис PayPal может быть использован только для международных платежей, а 
внутристрановые переводы запрещены [10]. С февраля 2022 г. ЦБ РФ отозвал лицензию у 
Консервативного коммерческого банка, который являлся банком-гарантом рублевого кошелька 
WebMoney в России, что осекло 45 млн российских пользователей от использования данных 
платежных технологий. При этом доля россиян в системе платежей WebMoney была значительна и 
составляла 45% [11]. 

Ставшие широко востребованными, указанные платежные технологии постоянно 
совершенствуются, усложняются и обогащаются новыми формами. В основном этот процесс связан 
с появлением и введением бесчисленного числа криптоактивов, которые по происхождению и 
экономической природе являются разновидностью электронных денег. Однако надо ожидать 
синергетических явлений и появления гибридных форм платежных технологий. Например, вполне 
реальными представляются синтетические платежные технологии на основе электронных 
кошельков и криптоактивов, интегрированные с национальной транспортной системой или 
экосистемой операторов мобильной связи. Указанные перспективы являются превосходными 
нишами для предпринимательства, для реализации самых смелых новаторских идей, и обладают 
всеми признаками «голубого океана» [12].  

Мы предприняли попытку систематизировать платежные инструменты, которые доступны 
домохозяйству, фирме и правительству в качестве главного хозяйственного органа государства в 
РФ. Подобная классификация является полной, но не окончательной [13]3, зато доходчиво 
объясняет суть дела, а для пытливых умов приглашает прогуляться по лабиринту пространства 
современных мировых платежных технологий, в которые превратились некогда всем понятные и 
желанные золотые монеты (см. рис. 1).  

 
2 Предпочтение оплаты покупок с помощью кредитных средств объясняется психологией (с заработанными средствами на 
дебетовой карте жалко расставаться) и маркетинговыми успехами финансовых структур по пропаганде «легких», «приятных 
в обращении», «доступных», «привлекательных» и «счастливых» кредитов (прим. автора). 
3 Это словосочетания содержит своего рода лексическую отсылку к названию прекрасной книги британского актера Стивена 
Фрая «Неполная, но окончательная история классической музыки», в которой благодаря таланту признанного острослова 
оживают фигуры великих мировых музыкантов (прим. автора). 
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Рис. 1. Классификация современных платежных технологий 

Составлено автором. 

3 Психологические аспекты современных платежных практик 
Разнообразные возможности совершить возмездную сделку превращают современные платежные 
средства из технического элемента в самый настоящий социальный опыт, который является 
результатом взаимодействия с государством, частным эмитентом квазиденег (мили, баллы, бонусы) 
и даже анонимным цифровым левиафаном, который не может быть легко актуализирован в 
сознании человека.  

Разнообразие возможностей при оплате искомого блага, с одной стороны, и проникновение 
денег в ранее не рыночные области поведения, меняет психологию, а возможно и психику, 
человека, постепенно отвоевывая личность у социума и вовлекая ее в новую цифровую реальность. 
Эти психологические изменения проявляются в излишней рациональности и избирательности, 
поскольку поиск и технология оплаты блага становятся ничтожны по времени и сложности 
совершаемых трансакций. Другим примером изменения социальной психологии является 
убеждение, что плата за услугу предполагает пренебрежение такими моральными установками как 
совестливость, уважение, порядочность и даже здравый смысл.  Примером деформации сознания 
может быть суррогатное материнство, предоставление в «аренду» тела для рекламных тату, 
фирменных эмблем как неотъемлемого элемента одежды и образа в целом. 

Так, эксперимент с введением платы за опоздание в детском саду продемонстрировал, что 
родители стали забирать своих детей практически в ночное время, руководствуясь логикой «я же 
оплатил дополнительное время пребывания ребенка в детском саду». Эти и другие 
психологические установки дополняют хорошо известный экономико-психологический эффект 
Веблена или эффект присоединения к большинству, а также являются реализацией склонности к 
авантюризму не только в бизнесе, быту, спорте, культуре, но и в пространстве денежный решений. 
Эти изменения вызывают к жизни новый социальный опыт, который демонстрирует современная 
часть общества, заработавшая своими стараниями ключи к новым платежным технологиям.  

Описанные психологические аспекты могут стать весьма привлекательными нишами для 
создания бизнеса в сфере консалтинга, маркетинга экологичной бизнес-среды, нового аудита. 
Однако стратегически верным решением представляется установка на создание по-настоящему 
этического бизнеса, а не кратковременных подделок под него, по типу философии компаний в 
области гринвошинга означающего камуфлирование под экологически честный бизнес. 

платежные
технологии

гарантированы 
государством

дебетовые карты;кредитные карты;чеки;электронные переводы

наличные 
купюры и монеты

гарантированы частным эмитентом

Централизованные:
Alipay;

WeChat Pay;
M-Pesa

Децентрализованные:
Квазиденьги (баллы, бонусы);
Публичные коины (Bitcoin);

Управляемые коины 
(Basis)
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4 Риски современных платежных технологий 
Бурно развивающиеся электронные способы платежа, в отличие от государственных средств 
платежа, таят в себе помимо скорости и комфорта (мобильное банковское приложение есть у 34% 
россиян) довольно много рисков [14]. Эти риски особенно актуальны для той части общества, в 
которой люди и фирмы по субъективным и объективным причинам не используют смарт-
контракты, не обладают пониманием, что такое хеширование, с трудом осознают, что средства 
платежа можно добыть с помощью вычислительных операций и т.д.  

Риски использования электронных платежных средств до конца не осознаются и фирмами, и 
домохозяйствами, поскольку практика подобных расчетов (как лучший критерий истины) 
довольно скупа. К основным рискам, которые содержат современные цифровые платежные 
технологии, следует отнести:  

- риск банкротства и нечистоплотности эмитента; 
- риск снижения стоимости его активов за счет регулярных, кризисных рыночных явлений 

или форс-мажорных политических событий; 
- нестабильность обменного валютного курса, от которого зависят квази-деньги, но степень 

их зависимости не является прозрачной; 
- отсутствие третьей стороны в споре в случае ошибочного перевода средств, что особенно 

характерно для цифровых активов.  
Подобных рисков избегают и не хотят отказываться от наличных в РФ люди пожилого 

возраста и пенсионеры (81%), бедные люди с доходом меньше 20 тыс. руб. (64%) и занятые в сфере 
обслуживания (66%) [15].  

Представленные данные говорят о том, что бизнес-среда и общество в целом в своих 
предпочтениях относительно платежных инструментов невольно разделилось по степени отклика 
на модернизацию платежных технологий. Ясно, что представители инновационного и 
высокотехнологичного малого и среднего бизнеса – это молодые люди, сформировавшиеся в 
цифровом мире. Они с легкостью используют все новации, понимают, как устроена система 
самострахования в этом вопросе и умеют извлекать дополнительный доход от использования, 
например, платежных шлюзов.   

Платежный шлюз – это своеобразная интеграция банковских карточных систем и операторов 
цифровой наличности, которая предлагает большие возможности для взаимной конвертации и 
способов оплаты товаров и услуг в Интернете. Интересно, что большинство современных 
электронных платежных систем (ЭПС) является именно шлюзами. Однако большинству 
пользователей они известны благодаря только своим платежам (Payline, Полоса, Authorize, PayPal, 
2Chekout, ChronoPay, Assist т др.) [16]. 

Вторая часть общества не в состоянии воспринять не только услуги операторов цифровой 
наличности в виде платежей цифровыми деньгами или некоей внутренней валюты (Яндекс Деньги, 
WebMoney), но и полноценно использовать эквайринговый продукт компании UCS [17], который 
является разновидностью платежа с помощью банковских карт. 

5 Государственное регулирование платежных технологий в РФ 
Стоит отдельно остановиться на отношении государства к процессу внедрения и 
функционирования современных цифровых платежных платформ.  

Первое направление государственного регулирования заключается в формировании 
институциональных правил функционирования современных платежных систем, что является 
важнейшей функцией государства по сохранению внутреннего и внешнего суверенитета и охране 
национальной валюты. Правовое поле в этом направлении постоянно совершенствуется. Начиная 
с 2011 г. в РФ действует Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе», который 
устанавливает основы и регулирует все отношения в сфере платежных технологий на территории 
страны [10].  В 2020 г. внесены изменения в Налоговый Кодекс РФ, согласно которым все 
коммерческие банки должны сообщать ФНС РФ об открытии персонифицированных электронных 
кошельков резидентами РФ и включать эти сведения в перечень обязательных при налоговой 
проверке [18]. В июле 2020 г. ГД РФ принят во втором чтении законопроект «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении в отдельные законодательные акты РФ 
№ 419059-7», предложенный Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и 
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предпринимательству [19]. С 1 января 2021 г. вступил в силу «Закон о цифровых финансовых 
активах», который позволяет российским предпринимателям в финансовой сфере эмитировать 
собственные ЦФА [20]. 

Характерно, что шаги государства по созданию и совершенствованию законодательства в 
области цифровых платежных технологий являются своевременными и даже, в некоторой степени, 
опережают усредненные социальные установки. Так по результатам исследований Института 
общественного мнения «Анкетолог», лишь 70% россиян «что-то слышали» о криптоактивах, 23% 
опрошенных хорошо о ней осведомлены, а счастливые 7% российских граждан впервые узнали о 
ней из анкетирования. Правда, по мере роста имущественного ценза, увеличивается и число 
«знатоков» и уже 37% с месячным доходом в 70 тыс. руб. прекрасно знают, что такое криптовалюта, 
блокчейн и смарт-контракт [21]. 

Второе направление государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
части организации платежей и работы платежных систем связано с деятельностью Банка России в 
качестве мегарегулятора и проводника денежно-кредитной политики в стране. Начиная с 2012 г. 
Банк России осуществляет надзор за всеми операторами платежных системам в стране, которых 
зарегистрировано 52 на 05.03.2022 г. [22]. С 2019 г. Банк России запустил систему быстрых платежей 
(СБП) [23] , которая на 01.03.2022. аккумулирует 209 банков-участников и демонстрирует серьезную 
платежную активность: в рамках этой системы было совершенно 1, 25 млрд трансакций на общую 
сумму 7,3 трлн руб. [24]. 

Третье направление касается непосредственного участия государства в процессе 
цифровизации в целом, и платежного оборота, в частности. В данном случае является 
показательной деятельность упомянутой компании UCS, которая, будучи ровесницей рыночных 
преобразований, на сегодня является флагманом по производству и поставке отечественных 
программных продуктов для автоматизации деятельности предприятий туризма и развлечений. В 
состав собственников компании, помимо частных инвесторов, таких как Мегафон и Сбер, входит 
Правительство РФ, что свидетельствует о соответствующем государственном участии. К 2016 г. 
компания предоставила на рынок такие востребованные программные продукты как: R-Keeper 
(система управления рестораном), UCS-Премьера (билетная система для киноцентров) и Shelter 
(система автоматизации средств размещения). Летом 2019 г. совместно с компанией «Эвотор» был 
запущен флагманский эквайринговый продукт для малого бизнеса, который предназначен для 
дистанционного подключения, что необыкновенно востребовано в период технологического 
перехода на онлайн-взаимодействие [25]. 

Заключение 
Стремительное увеличение числа новых платежных технологий, их усложнение, а иногда и 
неконтролируемый импорт из зарубежных юрисдикций и альтернативных социально-культурных 
пространств, с одной стороны, является фактором риска, а другой – содержит потенциал для 
предпринимательской инициативы и прорывных технологий. Предпринимателям надо постоянно 
учиться самим и учить своих клиентов и партнеров оперативно воспринимать новации в сфере 
платежного оборота. Для домашних хозяйств, особенно в ситуации хозяйственной трансформации 
и геополитической турбулентности следует особенно внимательно взвешивать потенциальные 
выгоды и потери от применения выгодных, но не до конца прозрачных платежных технологий. 
Основной задачей государства – в данном случае в лице финансового мегарегулятора Банка России 
– предстоит критически важная работа по совершенствованию национальной платежной системы 
с учетом, прежде всего, национальных интересов государства по использованию передовых 
эффективных платежных инструментов. 
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Abstract 
The article discusses options for payment technologies depending on the complexity of money as an economic and 
social category. Modern digitalization processes cover all spheres of human existence and present new challenges and 
options for their solution. Society turned out to be divided into two parts, in addition to traditional criteria, such as 
power, income, prestige for a person, and profitability for a company, also depending on the degree of integration into 
the digital society. Today, the competitiveness of economic agents depends not so much on the company's market share 
due to stable sales volumes with corresponding profit volumes, but on the use of a special resource, which is a product 
of the information society. This is a skill that allows you to professionally use numerous payment technologies that 
simultaneously serve as both a source of additional income and a constant risk factor for households, sovereign states 
and entrepreneurs of all legal forms, sizes and industry affiliations. 
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Аннотация 
В условиях применения инновационных технологий требуется детальная проработка проекта, которая 
позволит структурировать механизмы управления проектом и возможности использования 
экономических и технологических инструментов анализа. Текущая статья посвящена инструментам 
определения рисков для формирования оптимальной стратегии эффективного развития компании с 
учетом угроз финансовых, технологических, инвестиционных и т. д., возникающих в процессе реализации 
и подготовки проектов, при внедрении инновационной технологии на производстве нефтедобывающего 
предприятия. Основной областью исследования в статье является технико-экономическая оценка 
инновационных проектных решений. На основании перекрестного анализа предприятия доказана 
необходимость комплексного подхода и детализированного учета выбора технологических процессов и 
определение методов экономической оценки с учетом рисков. При этом проектоустроителям / 
руководителям компаний рекомендуется определять, для каких целей необходимо проведение комплексного 
подхода по оценке технико-экономических показателей; применять инструменты для анализа рисков и 
определять эффективности технологического решения за счет комплексного подхода оценки рисков с 
использованием методов Монте-Карло, Сэвиджа, Гурвица, коэффициент вариации и т.д.; выявлять 
результаты комплексной оценки и правильно их интерпретировать; формировать выводы и выстраивать 
стратегии по результатам, позволяющим установить четкий алгоритм действий для развития 
компании. 

Ключевые слова 
риск-менеджмент, комплексный анализ, инновационные технологии, технико-экономический анализ, 
вариация, чувствительность, устойчивость проекта 

Введение 
Развитие промышленности в России за последние несколько лет набирает обороты. Предприятия, 
которые ориентированы на производство различной продукции, стараются занять лидирующие 
позиции в своих ключевых направлениях на рынке, уменьшая отставание в технологиях, которое 
возникло из-за сложившихся экономических и политических трудностей на мировой арене. 
Процесс внедрения новых технологий непростой, но уже наблюдаются заметные успехи в этом 
направлении. Появляются новые тренды, и ситуация быстро меняется, но большинство экспертов 
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в России и во всем мире склоняются к одному общему мнению, что залог эффективного развития 
производства – это внедрение инновационных технологий. 

Востребованность в новых технологиях обусловлена кризисными ситуациями, которые 
могут возникать в функционировании предприятия. Зачастую первым сигналом о возможной 
необходимости приступать к технологическим изменениям является уменьшение объема продаж 
продукции и, соответственно, ухудшение финансово-экономических показателей предприятия. В 
некоторых сферах, например, сфера ИКТ, изменения могут происходить в течение относительно 
небольшого периода времени, хотя есть технологии, которые в свою очередь являются 
консервативными [1]. 

1 Основные преимущества внедрения новых способов производства 
Одним из основных преимуществ внедрения новых способов производства является возможность 
продления периода активного присутствия товара на рынке с помощью разных стратегий 
(Рисунок 1) [2,3]: 
1) создание нового качества и характеристик товара, что в свою очередь увеличивает период 

спроса (рост), зрелость и насыщение (спад); 
2) проведение товара через несколько жизненных циклов благодаря его принципиально новым 

свойствам; 
3) выход на новые рынки, для которых этот товар становится принципиально новым продуктом; 
4) другие стратегии. 

 
Рисунок 1. Варианты стратегий продлить период активного присутствия товара на рынке  

Основным фактором всех ранее описанных стратегий является появление у товара 
принципиально новых свойств, которые дают значительные преимущества перед конкурентами 
[4]. Таким образом, использование инновационных технологий становится первостепенной 
задачей. 

Необходимо понимать, что каждая технология сначала возникает в голове у изобретателя 
или коллектива в виде идеи и только через какое-то время становится инструментом, которым 
можно пользоваться и который будет иметь практическое применение. Между этими стадиями 
существует несколько промежуточных этапов:  

- апробация технологии в качестве опытного прототипа; 
- отладка и внесение изменений в технологию; 
- начало коммерческого применения; 
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- внедрение технологии в промышленное применение; 
- приобретение технологией статуса типичного решения для этой отрасли. 

Что касается успешности внедрения нового способа или технологии производства, она 
зависит от спроса на продукт и определяется соотношением продуктивности технологии и цены 
ее применения вместе с другими факторами. 

Наиболее серьезное влияние на длительность цикла развития технологии и ее итоговую 
востребованность оказывают несколько ключевых факторов, указанных в таблице 1: 

Таблица 1. Ключевые факторы востребованности продукта на рынке 

Ключевые факторы Характеристика 

Персонал Уровень компетенций 
сотрудника Степень мотивации сотрудника 

Уровень 
материальных средств Общий уровень экономики Общий уровень 

производственных технологий 

Рынок 
Степень готовности 
потенциальных потребителей к 
внедрению технологии 

Спрос 

 
Также могут быть и другие факторы, интенсивность влияния которых обусловлена 

конкретными характеристиками экономики и социальной ситуации. 

2 Взаимосвязь технических и экономических показателей нефтедобывающего 
предприятия 
Каждое оборудование, которое задействовано в технологии, имеет свою характеристику, 
влияющую на качество выполнения соответствующих операций и получение продукта в целом. 
Узко направленные или специализированные устройства выполняют только ту функцию, для 
которой они были разработаны, а универсальные могут выполнять несколько операций. В обоих 
случаях возможны изменения в конфигурации самого прибора, но в случае специализированного 
сложнее будет повысить функционал оборудования; необходимо закладывать с самого начала 
разработок нового оборудования расширение функционала, когда для универсального 
устройства это может быть всего лишь вводом дополнительных функций к уже имеющимся. 
Также разработка новой технологии или устройства может зависеть в значительной степени от 
имеющихся возможностей и технической базы компании, т. к. опытный образец нового 
оборудования может не дойти до внедрения по причине сложности разработки и изготовления и 
отсутствия необходимых компетенций и технических средств.  

Для того чтобы оценить уровень технико-технологической базы (ТТБ) компании, как 
правило, используют комплекс показателей, которые отображают состояние технологического 
развития предприятия, а также роль и участие нематериальных активов. К таким показателям 
относится стоимость основных фондов.  

Оценку технической части предприятия можно произвести по следующим параметрам: 
время эксплуатации, трудовые затраты, материалоемкость, энергоресурс. 

Внедрение актуальных технологий активно происходит почти во всех отраслях, и это 
оправданно: такой подход обеспечивает намного большую продуктивность производства и 
снижает себестоимость готового продукта – а в этом заинтересованы и производители (так как 
продукт становится конкурентноспособным), и потребители (так как товар становится выгоднее 
для приобретения). Но в процессе внедрения технологии или предпринимательской 
деятельности, как и в любой другой момент принятия экономического решения, компания 
сталкивается с ситуацией неопределенности будущего результата своей деятельности, то есть 
имеется определенный риск, с которым предпринимателю необходимо иметь дело и решать 
вопросы по его минимизации. Особенно это становиться актуальным для нефтегазовой отрасли. 
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3 Риски в нефтегазовой отрасли 
Технологические риски, свойственные деятельности компаний, в том числе нефтегазовых, 
определяются, прежде всего, содержанием этой деятельности. Анализ и оценка рисков являются 
необходимыми условиями для наилучшего функционирования любой системы во времени. Это 
необходимо для того, чтобы на основе динамики оценить, насколько состояние системы стало 
лучше или хуже по сравнению с базовыми показателями за определенный период времени, а 
также судить о достижении и выполнении целевых задач и эффективности руководства и 
управления, чтобы в случае отрицательной динамики запланировать мероприятия по 
предотвращению или снижения риска на будущих этапах работ и для обеспечения 
профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию работы предприятия и его 
показателей. 

Методы анализа и оценки рисков на объектах нефтяной и газовой промышленности 
постоянно развиваются, а в непростой экономической ситуации в стране и в мире разработка 
новых и оптимизация существующих подходов, моделей и методик оценки рисков аварий, их 
компьютерная реализация и моделирование являются наиболее актуальными задачами для 
компаний и предприятий, в том числе и на государственном уровне. Чтобы определить и оценить 
риски поломки или аварии, необходимо основываться на результатах контроля технического 
состояния потенциально опасных объектов и составляющих их систем, устройств и оборудования, 
а также статистических данных об авариях и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, на 
данных комплексного мониторинга опасных геологических и технологических процессов и 
состояния природного комплекса [5].  

К примеру, в отличие от уже применяемых методов и инструментов оценки 
неопределенности нефтегазонасыщенности продуктивных коллекторов на уровне геофизических 
организаций достигается более полный и точный учет геологических рисков, что позволяет 
предоставить информацию о возможных отклонениях и неоднозначности конечных показателей 
запасов месторождений, а также технических состояний объектов эксплуатации месторождений, 
таких как нефтегазодобывающие скважины, в частности с точки зрения качества крепления 
обсадной колонны, чтобы оценить риски и вероятность выхода из строя скважины по причине ее 
негерметичности и также запланировать определенные мероприятия по ликвидации последствий 
этой негерметичности. После классификации рисков на втором этапе риск-менеджмент на 
нефтегазовом предприятии и нефтедобывающей компании требуется провести анализ рисков и 
количественно оценить их. В настоящее время методы анализа рисков и неопределенностей 
имеют свою область применения и свои процедуры, которые как раз и определяют возможности 
метода, а также свои достоинства и недостатки.  

Алгоритм оценки рисков в системе планирования включает в себя 2 блока (Рисунок. 2.) и 
построен в соответствии с разработанной классификацией рисков нефтегазодобывающего 
предприятия и нефтегазовой компании. 
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Рисунок 2. Алгоритм оценки рисков в системе планирования нефтегазовых компаний и 

нефтегазодобывающих предприятия 

4 Риск-менеджмент 
В общем, риск – это неотъемлемый элемент всех управленческих решений, это обязательный 
атрибут бизнеса, для стимулирования развития которого необходимо внедрять в практику 
технические и технологические инновации и распространять их, принимая смелые, 
неординарные решения, что в еще большей степени снижает определенность. Каждая компания 
стремится управлять этими рисками с целью минимизации вероятности возникновения 
возможных негативных последствий. Это, в свою очередь, формирует потребность в организации 
риск-менеджмента на предприятиях [6].  

Риски могут быть определены в нескольких областях деятельности компании: 
производственные, коммерческие, транспортные, технические, торговые, финансовые, 
инфляционные, валютные, кредитные и т. д. Они могут возникнуть по нескольким причинам: 

а) ограниченность, недостаточность материальных, финансовых, трудовых и других 
ресурсов; 

б) невозможность однозначной оценки объекта при существующих методах и уровне 
научного познания; 

в) относительная ограниченность сознательной деятельности человека; различия в оценках, 
установках и т. д.; 

г) несбалансированность основных компонентов хозяйственных механизмов планирования, 
ценообразования, материально-технического снабжения, а также финансово-кредитных 
отношений. 

Обращая на это внимание, необходимо воспользоваться механизмами снижения риска, 
которые представляют собой специфическую сферу экономической и технологической 
деятельности, включающую использование совокупности методов и мероприятий, позволяющих 
спрогнозировать наступление рисковых событий, спланировать мероприятия по оптимизации 
риска и создать организационную структуру, способную реализовать мероприятия, 
направленные на снижение риска. Предлагаемый в статье системно-методический подход для 
оценки рисков в долгосрочном плане, в том числе при внедрении инновационных технологий для 
добычи и реализации углеводородов для нефтегазовой компании, может применяться в качестве 
инструмента для принятия наиболее эффективных и наименее рискованных управленческих 
решений.  

Существует множество различных методов и подходов для определения и минимизации 
рисков на первых этапах формировании стратегии компании. Это и традиционные методы, 
например SWOT-анализ, и нетрадиционные – с применением конвергентного подхода и 
блокчейна [2, 7]. Но независимо от выбранного метода и подхода в первую очередь необходимо 
произвести учет и идентификацию рисков. При первоначальной идентификации рисков и 
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создании реестров риска производится определение объектов системы риск-менеджмента. При 
повторении данного шага осуществляется проверка уже внесенных рисков на соответствие 
текущей ситуации, а также в реестр рисков вносятся новые риски (объекты). После того как 
основные риски идентифицированы, производится оценка величины каждого риска. Она 
заключается в определении вероятности возникновения отдельного риска и величины влияния 
последствий в случае его возникновения. Результаты оценки вероятности влияния по каждому 
выделенному риску также фиксируются и учитываются параллельно при формировании реестра 
рисков. Этап информирования и коммуникации служит основным связующим звеном системы 
риск-менеджмента и других управленческих систем предприятия, а также служит для 
обеспечения информацией о рисках для принятия обоснованных управленческих решений. От 
того, как организован процесс коммуникации, насколько информация о рисках представляется 
своевременно и в необходимом объеме, во многом зависит эффективность системы риск-
менеджмента. Также существует несколько основных способов управления рисками: 
игнорирование риска, избегание риска, принятие риска, исключение риска, передача риска, 
снижение риска и т. д. 

При принятии управленческих решений по снижению риска руководство компании 
использует особые методы и приемы, которые сильно зависят от специфики направления 
коммерческой деятельности, а также от стратегии, принятой для достижения поставленных целей, 
конкретной ситуации в данный момент времени и других факторов. На текущий момент 
применяют следующие методы снижения уровня риска: 

- внедрения новых технологий;  
- привлечение внешних экспертов с узкой специализацией;  
- использование опыта прошлых лет;  
- диверсификация;  
- страхование ответственности; 
- резервирование средств и другие. 

Существует целый ряд методов оценки рисков, которые укрупненно можно разделить на 
две группы [8]:  
1) качественные методы оценки рисков («дерево причин», «дерево последствий» и т.д.); 
2) количественные методы оценки рисков (функция плотности распределения вероятности, 

метод Монте-Карло). 
Наиболее точную оценку обеспечивают количественные методы оценки рисков, потому что 

качественная оценка зачастую носит субъективный характер и зависит от эксперта, который 
проводит анализ. При этом для более быстрой оценки, как правило, пользуются качественными 
методами.  

5 Технико-экономическое обоснование для принятия стратегических решений с 
применением инструментов риск-менеджмента 
Основной принцип метода Монте-Карло, или анализа чувствительности, основан на создании 
компьютерной имитации, где факторы риска моделируются в форме случайных величин. 
Организационно метод Монте-Карло как метод имитационного компьютерного моделирования 
можно описать такой последовательностью основных этапов. Первым этапом проводится 
определение показателей оценки проекта; к числу таких показателей можно отнести ожидаемое 
значение чистой настоящей стоимости, дисперсию, стандартное отклонение и коэффициент 
вариации как меры риска, вероятность получения отрицательного значения чистой настоящей 
стоимости проекта. Дальше происходит выделение параметров денежного потока, 
рассматриваемых как случайные величины (к ним могут относится капитальные или 
эксплуатационные затраты, цена, объем продаж или налоги или более частные случаи как ремонт 
или затраты на строительство отдельно выбранных промышленных объектов). Затем мы 
выбираем форму распределения. После этого проводим имитационное моделирование 
случайных величин на основе выбранных параметров денежного потока и определяем 
характеристики распределения чистой настоящей стоимости проекта, в том числе ожидаемого 
значения чистой настоящей стоимости проекта, дисперсии и стандартного отклонения, и других 
показателей. Вслед за этим происходит многократное повторение имитационных расчетов. 
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Коэффициент вариации — это величина, используемая в статистике, равная отношению 
стандартного (среднеквадратичного) отклонения случайной величины к ее математическому 
ожиданию. Он применяется для сравнения вариативности одного и того же признака в 
нескольких совокупностях с различным средним арифметическим. 

Одно из важных применений коэффициента вариации — оценка инвестиционных рисков. 
Действительно, чем выше вариативность доходности некоторого инвестиционного инструмента, 
тем выше связанные с ним риски. Коэффициент вариации является относительной мерой риска 
на единицу доходности, поэтому позволяет сопоставлять риск и доходность двух и более активов, 
которые могут существенно отличаться. 

Другими словами, коэффициент вариации увязывает среднеквадратическое отклонение с 
ожидаемой доходностью актива, что дает возможность оценить соотношение «риск/доходность» в 
относительном выражении и позволяет обеспечить сопоставимость полученных результатов. 
Далее предлагается рассмотреть принцип расчета проектных рисков с учетом технологических 
особенностей на примере небольшого нефтедобывающего предприятия и оценить 
экономическую эффективность проекта и его риски. 

Исходные данные по проекту представлены в таблице 2. Весь проект рассчитан на период 20 
лет. В течение первых пяти лет нефтедобывающее предприятие формирует для себя ключевые 
производственные мощности и на шестой год выходит на плановую добычу углеводородов. 

Таблица 2. Исходные данные по проекту с базовой технологией 

Исходные данные 
Год Цена. 

тыс. руб. 
Объем, 
тыс. т 

Экспл. затраты, 
млн. руб. 

Кап. вложения, 
млн. руб. 

ФОТ, 
млн. руб. 

НДПИ, 
млн. руб. 

Налоги, 
млн. руб. 

Транспорт, 
млн. руб. 

1 23.39 0.00 56.17 424.71 16.93 0.00 9.88 0.62 
2 23.39 18.00 105.05 228.34 37.24 154.07 228.67 8.82 
3 23.39 38.00 135.17 249.06 54.16 325.25 355.10 17.94 
4 23.39 56.00 156.11 251.84 74.47 479.32 417.00 26.14 
5 23.39 74.00 174.03 263.24 91.40 633.39 473.97 34.35 
6 23.39 97.00 173.28 61.94 91.40 830.26 534.46 44.84 
7 23.39 107.00 178.23 64.02 91.40 915.85 555.96 49.39 
8 23.39 100.00 180.96 66.03 91.40 846.55 500.67 46.20 
9 23.39 92.00 182.76 66.15 91.40 666.12 445.64 42.56 
10 23.39 105.00 188.30 66.40 91.40 656.85 499.91 48.48 
И 23.39 107.00 191.36 66.56 91.40 598.51 501.96 49.39 
12 23,39 96,00 192,19 66,65 91,40 531,23 440,91 44,38 
13 23.39 109.00 196.65 66.87 91.40 534.59 501.13 50.31 
14 23.39 106.00 198.31 66.99 91.40 487.92 482.32 48.94 
15 23.39 97.00 198.69 67.07 91.40 405.00 434.22 44.84 
16 23.39 107.00 202.96 67.27 91.40 433.03 481.66 49.39 
17 23.39 96.00 202.43 67.32 91.40 359.76 424.54 44.38 
18 23.39 91.00 220.50 67.94 91.40 298.50 414.77 42.10 
19 23.39 94.00 226.32 68.19 91.40 271.76 412.47 43.47 
20 23.39 98.00 232.38 68.44 91.40 251.64 7,16 4529 

После расчетов основных показателей базового сценария мы получаем следующие результаты, 
представленные в таблице 3; срок окупаемости представлен на рисунке 3. 

Таблица 3. Результаты технико-экономического анализа по базовому проекту 

Результаты технико-экономического анализа 

ЧДД, млн. руб. 4465,72 

Индекс доходности 5,37 

ВНР 0,38 

Срок окупаемости, лет 6.00 

Срок окупаемости дисконт., лет 7.00 
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Рисунок 3. Срок окупаемости по базовому проекту 

 
Следующим шагом перейдем к расчету чувствительности базового сценария. Основные 

результаты представлены в таблице 4, график чувствительности по базовому проекту представлен 
на рисунке 4. 

Таблица 4. Результаты анализа чувствительности по базовому проекту 

Показатели Показатели Эластичность Переключ 
значение, % 80% 100% 120% 

Цена 2021,74 4455.72 6909.68 5.47 -0.18 
Объем производства 2830,32 4465.72 6101.13 3.66 -0,27 
Капитальные 
вложения 

4761,84 4465.72 4168,57 -0.66 1,51 

Эксплуатационные 
затраты 

4782,88 4465.72 4148,54 -0,71 1,41 

Налоговые выплаты 5119,40 4465.72 3812.00 -1.46 0,68  
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Рисунок 4. График чувствительности по базовому проекту 

В качестве следующего шага предлагается рассчитать технико-экономический анализ 
проекта с учетом инновационной технологии с высокой степенью апробации с применением 
комплексной оценки рисков. 

Предположим, что новая технология, которую мы планируем применять, может повлиять 
на показатели объема добычи, на капитальные затраты и ремонт, а также на формирование цены. 
Данные параметры выбраны не случайно. Предположим, мы разработали новую инновационную 
технологию, которая должна повысить технологический уровень нашего производственного 
объекта – эксплуатационной скважины. Соответственно, у нас должны измениться объем 
добываемой продукции в скважине и уровень капитальных вложений; и поскольку технология 
более совершенная и надежная, то должен измениться и межремонтный период [9,10]. Цену мы 
также включаем в нашу оценку, так как она может зависеть не только от наших внутренних 
факторов, но и от внешних. Значения изменения показателей при различных сценариях проекта 
представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Изменения технико-экономических показателей в результате внедрения инновационной 
технологии 

Сценарии Капитальные 
вложения 

Объем продукции Ремонт Цена 

Пессимистический увеличение на 6% увеличение на 0% сокращение на 10% сокращение на 
10% 

Наиболее 
вероятный 

увеличение на 5% увеличение на 
10% 

сокращение на 
20% 

увеличение на 0% 

Оптимистический увеличение на 4% увеличение на 20% сокращение на 30% увеличение на 10% 

 
Теперь перейдем к расчету чувствительности по сценарию с применением инновационной 

технологии. Основные результаты представлены в таблице 6, график чувствительности по 
проекту с инновационной технологией представлен на рисунке 5. 

Таблица 6. Результаты анализа чувствительности по проекту с инновационной технологией 

Показатели Показатели Эластичность Переключ. 
значение, % 80% 100% 120% 
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Цена 2550,41 5238.79 7927.16 5.13 -0.19 
Объем производства 3438,64 5238.79 7038.95 3.44 -0,29 
Капитальные 
вложения 

5549,52 5238.79 4928,06 -0.59 1,69 

Эксплуатационные 
затраты 

5542,71 5238.79 4934,89 -0,58 1,72 

Налоговые выплаты 5953,18 5238.79 4524.38 -1.36 0,73  

 
Рисунок 5. График чувствительности по проекту с инновационной технологией.  

Источник: составлено авторами 

После этого рассчитываем характеристики проекта, в том числе ожидаемого значения 
чистой настоящей стоимости проекта, дисперсии и стандартного отклонения, а также других 
показателей полученного распределения и делаем это последовательно и многократно, чтобы 
получить массив данных из циклов имитационных расчетов. Для наглядности в качестве примера 
мы сделали десять циклов, предполагающих последовательное формирование распределений 
значений чистой настоящей стоимости, а также соответствующих им наборов значений 
оценочных показателей, представленных в таблице 7, как определенные ожидаемые 
характеристики воздействия факторов риска на условия исполнения данного инвестиционного 
проекта. 
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Таблица 7. Оценка рисков по методу Монте-Карло 
 

Ра
сч

ет
 э

ко
но

м
ич

ес
ки

х 
по

ка
за

те
ле

й 
по

 
м

ет
од

у 
М

он
те

-К
ар

ло
 

Отклонение 12% при случайном распределении показателей: Цена. Объем. Кап. 
вложения. Ремонт 
Показатели 
№ 1 2 3 4 
Итерация ЧДД цена ЧДД объем ЧДД кап. вложения ЧДД ремонт 
1 5015.18 468S.02 5310.4S 5258.32 
2 5689.24 5070.46 5362.44 5258.80 
3 4834.04 4374.90 5339.15 5262.22 
4 5589.47 5024.79 5372.74 5253.17 
5 5007.07 4723.45 5271.03 5256.37 
6 5096.90 4876.87 5454.84 5248.07 
7 5326.21 4144.73 5408.00 5261.57 
8 5244.29 4081.10 5228.28 5258.97 
9 4788. 50 3981.05 5320.45 5251.28 
10 5893.32 4027.17 5335.02 5258.84 

  
 № 1 2 3 4 
СРЗНЛЧ 5248.42 4499.25 5340.24 5256.76 
СТАПДОТК.ЛОП 372.89 426.66 64.90 4.56 
СЧЕТЕСЛИ 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAKC 5893.32 5070.46 5454.84 5262.22 
МИН 4788.50 3981.05 5228.28 5248.07  
 

Также руководителю предприятия очень важно понимать при его субъективном уровне 
готовности к риску, какое будет среднее значения чистой настоящей стоимости проекта и какие 
возможны максимальные потери. Для этого необходимо воспользоваться критерием Сэвиджа. 
Результаты расчета по данному примеру представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Оценка рисков по методу Сэвиджа 

Оценка рисков по методу Сэвиджа в случае: 
30% не готовы к риску 
70% готовы к риску 
Итерация ЧДД цена ЧДД объем ЧДД кап. 

вложения 
ЧДД ремонт min 

1 878.14 382.44 144,36 3.90 3.90 
2 204.08 0.00 92.40 3.42 0.00 
3 1059.28 695.56 115.69 0.00 0.00 
4 303.85 45.67 82.10 9.05 9.05 
5 886.25 347.01 183.81 5.85 5.85 
6 796.42 193.59 0.00 14.15 0.00 
7 567.11 925.73 46.84 0.65 0.65 
8 649.03 989.36 226,56 3.25 3.25 
9 1104.82 1089.41 134,39 10.94 10.94 
      
max отклонение от среднего значения ЧДД при среднем уровне риска 
10.94 

  
Наиболее наглядной оценкой риска является метод Гурвица, где показывается итоговый 

результат исхода, если руководитель или инвестор готовы идти на риск по проекту. Результаты 
расчета представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. Оценка рисков по методу Гурвица 

Оценка рисков по методу Гурвица в случае: 
30% не готовы к риску 
70% готовы к риску 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
Итерация ЧДД цена ЧДД 

объем 
ЧДД кап. 
вложения 

ЧДД 
ремонт 

min max Сумма 

1 4412,56 4156,57 4485,56 4462,34 1406,41 3717,34 5123,74 
2 4555,33 4553,28 4434,34 4465,56 1521,14 3982,47 5503,61 
3 4380,02 4450,07 4458,21 4463,98 1312,47 3737,41 5049,88 
4 4413,54 4543,11 4431,38 4468,24 1507,44 3912,63 5420,07 
5 4513,65 4544,25 4478,98 4464,54 1417,04 3689,72 5106,76 
6 4572,23 4544,84 4420,04 4466,65 1463,06 3818,39 5281,45 
7 4549,64 4527,39 4450,58 4467,99 1243,42 3785,60 5029,02 
8 4566,34 4576,05 4453,02 4462,13 1224,33 3681,28 4905,61 
9 4403,24 4555,59 4472,67 446523 1194,32 3724,32 4918,63 
10 4531,87 4563,53 4426,94 4467,15 1208,15 4125,32 5333,48 
        
max Σ итоговый результат максимального исхода при готовности инвестора идти на 

риск 5503,61 
 
В качестве итога критерия оценки проекта мы рассчитываем коэффициент вариации для 

сравнения базового сценария реализации проекта – вариант 1, и сценария с учетом 
инновационной технологии с высокой степенью апробации – вариант 2. Результаты расчета 
представлены в таблицах 10, 11. 

Таблица 10. Результаты экономических показателей для оценки коэффициента вариации 

Сценарии Результат 
1 2 

Пессимистический ЧДД, млн. руб. 1960,42 3168,05 
Вероятность 0,4 0,2 

Наиболее вероятный ЧДД, млн. руб. 4465,72 5235,71 
Вероятность 0,3 0,6 

Оптимистический ЧДД, млн. руб. 7339,15 7547,8 
Вероятность 0,3 0,2 

Таблица 11. Расчет коэффициента вариации 

Среднее значение ЧДД 
СРЕД1 4588,43 
СРЕД2 5317,186667 
Математическое ожидание 
М1 4325,63 
М2 5284,60 
Дисперсия 
Д1 16421592,52 
М2 17299970,31 
Среднее квадратичное отклонение 
σ1 4052,36 
σ2 4159,32 
Коэффициент вариации отклонение 
В1 88,32 
В2 78,22 
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Значение коэффициента вариации: 
Слабая колеблемость – 10% 
Средняя колеблемость – 10-25% 
Высокая колеблемость – свыше 25% 
В результате проведенных исследований с учетом внедрения инновационной технологии и 

комплексной оценки рисков, можно сделать следующий вывод: 
1) Применение традиционных методик оценки и установления учета рисков только 

экономических (анализ чувствительности) не приводит к результатам, удовлетворяющим всех 
участников проекта: проектоустроителя, кредиторов, инвесторов и т. д.  

2) При проведении комплексной оценки рисков с учетом технологических и экономических 
аспектов с применением методов количественной оценки рисков (метод Монте-Карло, Сэвиджа и 
Гурвица), а также статистического метода с определением коэффициента вариации мы получаем 
наиболее точный и детализированный результат оценки проекта. 

3) Расчеты производятся для двух случаев: при работе предприятия с применением 
традиционных технологий и при внедрении инновационных технологий. Коэффициент 
вариации во втором случае ниже, и это говорит о том, что инновационная технология с высокой 
степенью апробации снижает вероятность возникновения риска. Это подтверждают результаты 
количественной оценки коэффициента вариации как фактора устойчивости проекта. 

4) Можно заключить, что применение усовершенствованных технологий и внедрение их в 
производство в целом целесообразно. 

5) В результате проведенной оценки руководитель может понять, какие методы снижения 
рисков необходимо заложить, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на успех проекта, а с 
другой – в случае неудачи обеспечить средства для компенсации рисков. Следовательно, у 
предпринимателя появляется возможность на основе количественной оценки риска 
скорректировать стратегию развития компании (стратегия концентрированного роста, 
диверсификация, интеграционная или комбинированная стратегия). Если стратегия 
комбинированная, то руководство компании принимает решение, в какие промежутки времени 
будут проведены переходы от одной стратегии к другой; на каких этапах реализации проекта 
необходимо будет подключать управленческие методы снижения рисков; в каких объемах 
необходимо будет закладывать расходы и т. д.  

Заключение 
В ходе данного исследования было определено, что реализация инновационных технологий в 
рамках инвестиционных программ сопровождается как технологическими, так и экономическими 
рисками. Традиционно принято считать, что внедрение новых производственных решений резко 
меняет результат эффективности (например, сокращает срок реализации) [11,12]. Однако 
последние исследования показывают, что результат не всегда зависит только от технологий – 
зачастую положительная динамика проекта, высокая оборачиваемость достигается грамотно 
сформированными стратегическими подходами. Внедрение новых инновационных технологий 
требует тщательного анализа угроз (учета рисков/неопределенности), результаты оценки 
зачастую дают высокий уровень колеблемости. В первую очередь это связано с традиционным 
подходом к оценке. Проектоустроители/предприниматели привыкли масштабировать, тогда как 
в условиях применения инновационных технологий требуется детализированная (дробная) 
калькуляция, что позволит структурировать механизмы управления проекта и возможности 
использования экономических и технологических инструментов анализа. 
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Abstract 
In the context of the application of innovative technologies, a detailed study of the project is required, which will 
allow structuring the project management mechanisms and the possibility of using economic and technological 
analysis tools. The current article describes the tools for identifying risks for the formation of an optimal strategy for 
the effective development of a company, taking into account financial, technological, investment and other threats, , 
arising in the process of implementing and preparing projects, when introducing innovative technology in an oil 
production enterprise. The main area of research is the technical and economic assessment of innovative solutions. 
Based on the cross-sectional analysis of the enterprise, the need for an integrated approach and detailed accounting 
for the choice of technological processes and the definition of methods for economic assessment taking into account 
risks has been proved. At the same time, it is recommended that project managers / company managers firstly 
determine for what purposes it is necessary to carry out an integrated approach to assess technical and economic 
indicators, use tools for risk analysis and determine the effectiveness of a technological solution through an 
integrated approach to risk assessment using Monte Carlo, Savage and Hurwitz methods, coefficient of variation, 
etc., to establish the results of a comprehensive assessment and interpret them correctly, form conclusions and build 
strategies based on the results, allowing to establish a clear algorithm of actions for the development of the company. 
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risk-management, complex analysis, innovative technologies, technical and economic analysis, variation, sensitivity, 
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Аннотация 
Институционализация цифровой торговли является одним из важнейших направлений формирования 
информационного общества в Российской Федерации. Исследования отражают наметившееся отставание 
российского индекса готовности экономики поддерживать онлайн-покупки. Автор анализирует причины 
отставания в контексте институциональных особенностей развития цифровой торговли. В качестве 
основного препятствия, снижающего экономическую эффективность и конкурентоспособность цифровой 
торговли, выделяется недостаточное внимание государства формированию инновационных институций 
цифрового рынка. 

Ключевые слова 
сетевая экономика; цифровая торговля; цифровой рынок; электронная коммерция; институциональная 
политика; контрактное производство; сетевое предпринимательство; маркетплейсы; логистический 
провайдинг 

Введение  
Цифровизация не просто определяет ключевое направление развития российской экономики, но 
служит источником институционального роста цифровой торговли. Указом Президента РФ № 203 
от 09.05.2017 г. определены национальные интересы, затрагивающие сферу цифровой торговли, 
среди которых следует выделить: 

1) формирование виртуальных рынков и обеспечение лидерства на них за счет развития 
российской экосистемы цифровой экономики; 

2) обеспечение недискриминационного доступа к товарам и услугам российских 
поставщиков; 

3) поддержка отраслей, использующих преимущества информационных технологий; 
4) увеличение экспорта за рубеж несырьевых товаров и услуг;  
5) создание платежной и логистической инфраструктуры интернет-торговли. 
Перед Правительством РФ поставлена задача формирования технологической основы 

цифровой экономики, в том числе через повышение доступности электронных форм коммерческих 
отношений предприятиям малого и среднего бизнеса [1]. Для ее решения приняты и реализуются 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральные проекты 
«Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровые услуги и сервисы 
онлайн» и др.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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1 Российская цифровая торговля в мировых рейтингах 
Рейтинговые оценки цифровой торговли в России свидетельствуют о том, что пока рано говорить 
о значительных успехах. Согласно аналитическому отчету «Интернет-торговля в России: 2021» 
компании Data Insight институциональное и инфраструктурное развитие цифровой торговли в 
Россия пока далеко от совершенства (см. табл. 1) [2, с. 26]. 

Таблица 1. Рейтинг Российской Федерации в мировой системе цифровой торговли 

Рейтинг Место 
Best Countries For Investment In E-commerce And Digital Sector (Ceoworld) 
– индекс привлекательности страны для инвестирования в электронную 
коммерцию и цифровой сектор 

15 

The Inclusive Internet Index 
– индекс доступности цифровой инфраструктуры, цен, локального контента, 
вовлеченности пользователей и культурных факторов 

25 

The Ease of Doing Business Index 
– индекс благоприятности условий предпринимательской деятельности 

28 

UNCTAD B2C E-commerce Index Ranking (UNCTAD) 
–  индекс готовности экономики поддерживать онлайн-покупки 

41 

 
В целом приведенный рейтинг довольно наглядно отражает сложившееся положение в 

цифровой торговле. Индекс Ceoworld показывает лучший результат за счет доминирования на 
рынке крупных торговых сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов. Inclusive Internet Index 
демонстрирует вовлеченность пользователей в среду цифровой торговли. Ease of Doing Business Index 
отражает отставание предложения отечественных продавцов от покупательского спроса.  

Хуже всех выглядит индекс UNCTAD (ООН), согласно которому в 2020 г. готовность 
экономических институтов поддерживать онлайн-покупки в России находилась на 41 месте из 152 
стран мира [3, с. 14]. Именно этот индекс отражает недостаточную эффективность 
институциональной политики государства в сфере цифровой торговли. 

2 Институциональные процессы в цифровой торговле 
Цифровая торговля являет собой типичный пример технологической инновации, выступающей 
следствием очередного институционального цикла [4, с. 25]. Институциональный цикл проходит в 
своем развитии те же этапы, что и любой жизненный цикл в экономике, менеджменте или 
маркетинге: выход на рынок, рост, зрелость и упадок. На первых этапах институционального цикла 
доминируют институции (поведенческие шаблоны и традиции), спонтанно возникающие в 
рыночной среде за пределами влияния государства. На последних этапах государство 
регламентирует и ставит под свой контроль экономическую активность. Этот процесс и называется 
институционализацией. 

Развитие институций всегда опережает развитие институтов, поскольку они возникают 
вследствие экономической активности рыночных субъектов, пытающихся выжить под гнетом 
рыночных доминантов и государства. Тогда как институты представляют собой результат 
реактивной деятельности государства на сокращение налогооблагаемой базы вследствие 
вытеснения традиционных субъектов рынка его неинституционализированными игроками. 
Проще говоря, государство озаботилось институционализацией цифровой торговли после того, как 
покупатели стали отворачиваться от традиционных продавцов, а объем отправлений с AliExpress 
превысил объем внутренних отправлений через ФГУП «Почта России». 

Поэтому не следует ожидать синхронного развития институтов и институций цифровой 
торговли. Это противоречило бы самой природе институционального развития. Речь идет о 
естественном несовершенстве институциональной политики государства и ошибках при 
определении ее приоритетов. Внедрение экономических новаций неизбежно связано с высокой 
вероятностью незапланированного поведения рыночных субъектов. Оно нуждается в мониторинге 
ситуации и корректировке. 
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3 Институциональная эволюция цифровой торговли 
В основе институций рынка цифровой торговли лежат конкурентные преимущества ее субъектов, 
связанные с экономией транзакционных издержек при совершении сделок [5, с. 8]. Цифровая 
экономика предоставила им неограниченный доступ к аудитории, автоматизацию продаж и 
сетевую инфраструктуру логистики. Причем, на различных стадиях институционального цикла 
цифровой торговли указанные преимущества доминируют в определенной последовательности 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Конкурентные преимущества на разных стадиях институционального цикла цифровой торговли 

На первой стадии появилась возможность совершать сделки через электронные доски 
объявлений, в социальных сетях и на интернет-форумах. Начался бум интернет-магазинов, 
возникли первые интернет-аукционы, сервисы совместных покупок и дропшиппинг. Структурные 
изменения происходили вне внимания государства, поскольку на потребительском рынке сделки 
совершались втемную, налоги с них – не выплачивались. Государственная статистика фиксировала 
лишь кратное увеличение почтовых отправлений. 

На второй стадии начался взрывной рост электронной коммерции. Увеличение масштабов 
интернет-продаж привело к появлению на рынке провайдеров логистических услуг, 
сформировавших альтернативную инфраструктуру цифровой торговли. Сильнее всего 
пострадали традиционные оптово-розничные посредники, кредитно-финансовые организации, а 
также обеспечиваемые ими налоговые поступления. Государству пришлось приступить к 
институциональному регулированию цифровой торговли. 

Третья стадия знаменуется завершением структурной перестройки экономического 
ландшафта, доминированием укрупняющихся ключевых игроков рынка и сменой их 
стратегических приоритетов. Если прежде основными конкурентами субъектов цифровой 
торговли выступали традиционные оптово-розничные продавцы, то здесь они терпят 
сокрушительное поражение и вытесняются на задворки рынка. Конкурентная борьба 
разворачивается за повышение эффективности и оптимизацию бизнес-процессов при 
возрастающей роли государственного регулирования. 

Что будет происходить на четвертой, завершающей стадии институционального цикла 
цифровой торговли пока трудно предсказать, как и сроки ее начала. Сформируются новые 
институции и их носители, действующие за рамками институционального регулирования 
государства. Их появление станет очередной попыткой участников рынка вырваться за рамки 
удушающего влияния действующих доминантов цифрового рынка. Сейчас до этого еще далеко и 
на повестке дня стоят совсем иные проблемы. 

4 Смена институционального вектора 
Российская экономика находится в самом начале третьей стадии институционального цикла 
цифровой торговли, где ведущим фактором конкурентоспособности становится сравнительная 
эффективность бизнес-процессов [6, с. 334]. Между участниками рынка обостряется конкуренция, 
сам рынок структурируется, значение государственного регулирования возрастает [7, с. 8]. Кроме 
того, доминирующая роль в вопросах ассортимента, ценообразования и сбыта переходит от 
продавцов к потребителям. Они голосуют рублем, и глобализация предоставляет им для этого все 
возможности. 

Институциональная политика государства осложняется новизной стоящих задач. Основная 
проблема состоит в определении ориентиров и приоритетов институционального строительства. 
Любая ошибка неизбежно приводит к институциональному тупику, оттоку покупателей и 
отставанию в развитии цифрового рынка. В результате он переходит под контроль более успешных 
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зарубежных конкурентов [8, с. 113-114]. С другой стороны, наличие успешных конкурентов 
позволяет изучить их опыт и применить его в своей практике. 

Так, к примеру, на непродовольственном рынке цифровой торговли в России доминируют 
два противоборствующих течения: розничные сети (Эльдорадо, DNS, Leroy Merlin и пр.) и 
маркетплейсы (Wildberries, Lamoda, Ozon, Яндекс-Маркет, Сбермаркет и др.). Их противостояние 
обусловлено разной моделью ведения бизнеса: розничные сети извлекают прибыль из своих 
продаж, тогда как маркетплейсы получают ее от оказания торговых услуг. Розничные сети 
стремятся закрыть и защитить каналы сбыта, а маркетплейсы, наоборот, стремятся максимально 
открыть их. 

Первоначально пальма первенства была у розничных сетей, довольно успешно 
лоббировавших свои интересы через АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли). Их 
главный интерес состоял в создании институциональных барьеров для 
неинституционализированной трансграничной торговли. Образно говоря, сделать так, чтобы 
покупка телефона Xiaomi на Aliexpress обходилась покупателям столь же дорого, как в России.  

Максимальным успехом лоббирования торговых сетей стало снижение порога 
беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 200 евро. Институциональный эффект 
такого решения представляется весьма спорным, поскольку поддержку получили не 
производители отечественной продукции, а сфера торговли. В убытке оказались частные 
потребители, чья покупательская способность снизилась. При этом институциональный цикл 
торговых сетей уже находится в начале четвертой стадии: на рынке цифровой торговли взрывной 
рост продаж показывают не они, а маркетплейсы [9]. 

Главный интерес маркетплейсов заключается в росте продаж через привлечение 
максимального числа потребителей, для которых главным фактором является цена товара. 
Маркетплейсы не извлекают прибыль от продажи товаров – она формируется в процессе оказания 
логистических услуг продавцам. В отличие от розничных сетей, низкие цены для них не беда, а 
источник финансирования и институционального роста.  

Со сменой рыночного доминанта на глазах меняется и институциональная политика 
государства. Так, с 28.03.2022 в ЕАЭС порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами 
(временно) возвращен к 1000 евро. Кроме того, лидирующие позиции членов АКИТ перешли к 
крупнейшим маркетплейсам (Wildberries, Ozon, Avito, Lamoda, Яндекс-Маркет), что не могло не 
сказаться на смене приоритетов ее лоббистской деятельности.1 Вектор институционального 
развития цифровой торговли в России сменился от попыток ограничить свободу 
неинституционализованных ее участников к формированию ориентированной на них рыночной 
инфраструктуры.  

5 Большой разворот 
Роль маркетплейсов на рынке цифровой торговли трудно переоценить. Первоначально 
источником их институционального роста был переток покупателей из традиционной торговли с 
более высоким уровнем трансакционных издержек и розничных цен. Однако к концу 2010-х гг. этот 
ресурс исчерпал себя. Сегодня на потребительском рынке сопротивление им оказывают розничные 
сети, с разной степенью успешности осваивающие цифровую торговлю. Наиболее эффективным 
оружием против них является снижение розничных цен и повышение доступности товаров для 
покупателей.  

2021 год ознаменовался тектоническими изменениями ценовой политики ведущих 
российских маркетплейсов: они кратно снизили комиссию для продавцов. Снижение комиссии 
маркетплейсов составило у Wildberries до 5-15% (было 38%), у Ozon.ru до 5-8% (было 5-25%), у Яндекс-
Маркета до 2% (было 3-20%). Правильность принятого решения подтвердилось феноменальным 
приростом продаж (в 2-3 раза) (см. табл. 2) [10]. 

 
 

 
1 Стандарты качества / Бизнесу // АКИТ. URL: https://akit.ru/business/standards (дата обращения 12.06.2022). 

https://akit.ru/business/standards
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Таблица 2. Результаты лидирующих маркетплейсов России за 2021 г. 

Маркетплейс 
онлайн-продажи заказы средний чек 
млрд. руб. прирост млн. шт. прирост руб. прирост 

Wildberries 805,7 +95% 771,9 +153% 1040 -23% 
Ozon 446,7 +126% 221,2 +199% 2020 -24% 
Яндекс-Маркет 132,6 +180% 29,7 +151% 4110 +12% 
AliExpress 106,1 +116% 48 +152% 2210 -14% 
Lamoda 71,2 +34% 14,1 +15% 5050 +17% 

 
При этом прирост продаж был обратно пропорционален размеру среднего чека: чем 

меньше сумма покупки, тем больше желающих ее совершить. Из общей картины несколько 
выбивается Яндекс-Маркет, но только за счет широкого присутствия на нем розничных сетей, 
наоборот, ориентированных на прирост среднего чека.  

Особняком на этом фоне стоит маркетплейс Lamoda, демонстративно игнорирующий 
институциональные тренды цифрового рынка. У него самые высокие тарифы – 35-70% от 
розничной цены продаваемых товаров. Можно предположить, что его прибыль значительно 
превосходит прибыль продавцов товара. В этом Lamoda похож на розничные сети. Неудивительно, 
что прирост его показателей стабильно ниже прироста продаж других лидеров цифрового рынка. 

Следует особо отметить наличие огромного потенциала продаж, связанного со снижением 
суммы среднего чека. Все это задает тренд на совершенствование логистических технологий, 
направленных на уменьшение транзакционных издержек и снижение розничных цен для 
покупателей. Участники цифровой торговли, действующие в рамках указанного тренда, 
добиваются наилучших результатов.  

6 Новые горизонты цифровой торговли 
Практика показывает, что институции цифровой торговли оказывают решающее влияние на 
конкурентоспособность ее субъектов [11, с. 60-61]. Отставание E-commerce Index Ranking лишь 
подтверждает необходимость корректировки институционального регулирования цифровой 
торговли и смены его приоритетов. Игнорирование рыночных трендов и закономерностей резко 
снижает эффективность государственной политики и конкурентоспособность российской 
цифровой экономики в целом. 

В качестве институциональных ориентиров следует выделить три приоритетных 
направления развития сетевой экономики и покупательский спрос как движущую силу рыночного 
механизма. Выделение этих ориентиров связано с наиболее успешными институциями, 
определяющими вектор институционального развития цифровой торговли.  

1. Контрактное производство – институция, основанная на изготовлении продукции 
независимым производителем по техническому заданию заказчика с отгрузкой «под ключ». Такое 
производство переходит из категории работ в категорию услуг. Оно не производит собственную 
продукцию, оказывая предоплаченные услуги заказчикам, что обеспечивает большую 
экономическую эффективность.  

Контрактное производство не нуждается в кредитовании, имеет отрицательную 
оборачиваемость средств и не несет предпринимательских рисков в торговле. В этой модели 
инициаторами производства выступают независимые заказчики, отслеживающие конъюнктуру 
рынка, принимающие на себя предпринимательские риски и финансирующие производство за 
счет собственных средств. Контрактное производство становится придатком торговли, 
ориентирующейся на потребительский спрос. 

Пример: Биржа контрактного производства Московского инновационного кластера.2 
2. Логистический провайдинг (англ. Third Party Logistics) – институция, основанная на 

делегировании нестратегических внутрифирменных функций независимым провайдерам 

 
2 Биржа контрактного производства // Московский инновационный кластер. URL: https://i.moscow/contract_exchange (дата 
обращения: 18.06.2022). 

https://i.moscow/contract_exchange
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логистических услуг. Такой провайдинг также переходит из категории работ в категорию услуг. 
Провайдеры делятся с заказчиками экономией на масштабе оказываемых услуг, за счет своей узкой 
специализации обеспечивая более высокое качество и эффективность.  

Практически любая внутрифирменная функция может быть передана независимому 
провайдеру: бухгалтерский учет, обработка заказов, разработка технической документации, 
организация продаж, документооборота и т.д. [12, с. 57]. Высший уровень логистического 
провайдинга (5PL) предполагает делегирование как функции, так и контроля за ее реализацией по 
принципу «передал и забыл». В идеальной модели заказчик сосредотачивается на стратегическом 
направлении деятельности, а все сопутствующие функции делегирует внешним провайдерам.  

Примеры: маркетплейсы, аутсорсинговые и фулфилментовые компании, бухгалтерские 
сервисы и т.д. 

3. Сетевое предпринимательство – институция, основанная на использовании преимуществ 
виртуальной среды, сетевой экономики и цифровой торговли. Они позволяют сократить 
затратность ведения бизнеса и снижают входной барьер для участников цифрового рынка, 
сокращая временные затраты на реализацию бизнес-проектов. 

Идеальная модель сетевого предпринимательства стремится к тому, что называется 
«виртуальная организация», не имеющая ни офиса, ни постоянного штата сотрудников [13, с. 279-
281]. Предприниматель здесь выступает в роли организатора и координатора «цепочек создания 
ценностей», потенциал которых он использует для реализации своего бизнес-проекта. В качестве 
его сетевых партнеров выступают как контрактные производители, так и провайдеры 
логистических услуг. 

Пример: Самодеятельные продавцы маркетплейсов (Ozon, Wildberries и Яндекс-Маркет), 
продающие контрактные товары под своими брендами. 

В своей совокупности все институции образуют экосреду цифровой экономики, в которой 
цифровая торговля инициирует не только процесс товародвижения, но и товарного производства. 
Покупатель своим спросом инициирует предпринимательскую активность продавца, который на 
свой страх и риск организует контрактное производство востребованных товаров и привлекает 
сетевых провайдеров логистических услуг.  

В корне меняются институциональные роли участников сетевого рынка: 
Покупатели – получают возможность неограниченного выбора, ставя продавцов в условия 

совершенной конкуренции. 
Продавцы – откликаются на запросы покупателей, первичный спрос которых инициирует их 

вторичную предпринимательскую активность.  
Сетевые провайдеры – оказывают логистические услуги продавцам (не покупателям!), 

принимая на себя отдельные функции организации товародвижения. 
Производители – оказывают услуги контрактного производства продавцам, соревнуюсь 

между собой в гибкости производства и скорости выполнения заказов. 
Пока наибольшую эффективность показывает институция, в рамках которой покупатель 

взаимодействует с маркетплейсом, принимающим на себя все заботы по организации товаропотока 
(Wildberries, Ozon, AliExpress). Однако уже сегодня многие продавцы продают свои товары 
одновременно на нескольких маркетплейсах, а нелояльные покупатели, сравнивая цены, покупают 
там, где дешевле. Свобода потребительского выбора размоет диктат маркетплейсов, как они сегодня 
размывают диктат розничных сетей.  

Рано или поздно и маркетплейсы достигнут предела институционального развития и 
перейдут в категорию «при прочих равных» за счет обострения внутривидовой конкуренции. Если 
это произойдет, то между продавцами и покупателями сформируется логистическая 
инфраструктура, в равной мере доступная всем участникам цифрового рынка. Аналогично 
электричество или компьютеры были когда-то источником рыночной конкурентоспособности, а 
сегодня воспринимаются как естественная часть рыночного ландшафта. 

Заключение 
Приоритетом институциональной политики государства может стать превращение цифровой 
торговли в один из локомотивов экономического роста. Для этого необходимо сосредоточиться на 
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снижении транзакционных издержек в сетях товародвижения. В традиционной торговле 
потребительскими товарами транзакционные издержки (маржа оптово-розничных сетей) 
составляли 80-100% от конечной цены товара. В маркетплейсах типа Lamoda они и сегодня 
составляют 30-70% от цены продавца.  

Вместе с тем, практика институционального развития цифровой торговли задает совсем иной 
вектор. Более продвинутые маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс-Маркет) еще в начале 2021 года 
инициативно снизили размер своей комиссии до 3-5% и это привело к впечатляющим результатам. 
Так, например, продажи самозанятых на Wildberries только в первом квартале 2022 года выросли на 
410% (до 2 млрд руб.), а их численность увеличилась почти пятикратно (до 150 тыс. чел.).3 

В условиях экономического кризиса и западных санкций снижение транзакционных 
издержек в цифровой торговле способно компенсировать снижение покупательной способности 
населения. Важно сохранить доступность товаров массового спроса и поддержать 
товаропроизводителей. Вытесняя из торговой цепочки посредническое звено за счет ускоренной 
цифровизации торговли, можно не только способствовать решению социальных задач, но и 
стимулировать рост предпринимательской активности в производственной сфере. Представляется, 
что именно эта цель должна стать одним из приоритетов институциональной политики 
государства в отношении цифровой торговли на ближайшие годы. 
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Abstract 
The institutionalization of digital trade is one of the most important directions in the formation of the information 
society in the Russian Federation. The studies reflect the emerging lag in the Russian economy readiness index to 
support online shopping. The author analyzes the reasons for the lag in the context of the institutional features of 
the development of digital trade. As the main obstacle that reduces the economic efficiency and competitiveness of 
digital trade, insufficient attention of the state to the formation of innovative institutions of the digital market is 
highlighted. 
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Аннотация  
Статья посвящена рефлексии эстетических субкультур, формирующихся в дигитальном пространстве. В 
фокусе внимания авторов находятся способы эстетического освоения действительности, ведущими из 
которых являются цифровые технологии, опосредующие взаимодействие человека с   реальностью. Новые 
медиа снабжают пользователей большим набором инструментов для создания комфортной окружающей 
среды, а также регулирования эмоций и производства впечатлений. Авторы определяют роль новых медиа в 
формировании ориентации на эстетическое восприятие действительности, рассматривают особенности 
возникновения и развития современных эстетических субкультур, выявляют отличительные черты 
мироощущения нового поколения на основе анализа их эстетических взглядов. 
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Введение  
Давая характеристику современной эпохе, исследователи часто говорят об установлении общества 
переживаний. Выдвигаются тезисы о потере чувства истории, оптимистической перспективы 
устроения будущего и сенсибилизации нового поколения. Индивид, отказываясь от этических 
проектов модернизации общества, обращается к эстетическому освоению действительности. Все 
большую роль в жизни человека начинают играть цифровые технологии, опосредующие его 
взаимодействие с реальностью – и предлагающие различные стратегии побега из нее. Новые медиа 
снабжают пользователей большим набором инструментов для создания комфортной окружающей 
среды, а также регулирования эмоций и производства впечатлений.  

В сети сегодня наблюдаются процессы консолидации людей, разделяющих ценности того или 
иного стиля жизни. Особенно ярко эта тенденция проявляется среди представителей нового 
поколения.  Сегодня интернет-сообщества, а именно такая их разновидность как эстетические 
субкультуры, стали особо популярны среди молодежи. В такой ситуации актуальным оказывается 
вопрос о том, как они формируются и развиваются, а также какое мироощущение, присущее 
молодым людям, выражают.  
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1 Поворот к эстетическому освоению мира: новые медиа и производство «атмосфер»  
Все большее число современных исследователей утверждают, что в связи с «визуальным поворотом» 
изменяется жизнеощущение и характер перцептивно-ментального взаимодействия человека с 
миром. Для описания подобных трансформаций в научно-исследовательском сообществе 
обращаются к древнегреческому термину «αἴσθησις» (эстезис – чувствование, ощущение). Ре-
актуализация понятия объясняется стремлением вернуться к исходному пониманию эстетики как 
теории восприятия, положенному еще в трудах А. Баумгартена (scientia cognitionis sensitivae). При 
таком подходе в фокусе внимания оказывается особый режим чувственности современного 
человека, формирующийся под воздействием художественного преображения действительности 
посредством технологий.  

В наиболее разработанном своем варианте этот термин встречается в работах М. Маффесоли. 
Французский социолог использует его для характеристики современных микро-организаций, 
утверждающих новый тип социальности в эпоху неотрайбализма (от англ. tribe – племя). В условиях 
распада традиционных сообществ формируются множество малых групп без четкой структуры и 
жестких границ, но с сильным «духом эмоциональной сопричастности» и «аурой эстетического 
восприятия» [1, c.352]. Подобная ситуация повышенной сенсибилизации порождает спрос на 
впечатления и новый опыт. Утверждается, что на основе эстезиса осуществляется формирование 
коллективной идентичности. А выработка совместного образа или стиля жизни во многом 
обеспечивается новыми технологиями.  

В условиях новой действительности становятся востребованными те медиа, которые 
оказывают мультисенсорное воздействие на пользователя. Они обеспечивают его погружение в 
виртуальную среду, интенсификацию впечатлений за счет производства «атмосферы». Как пишет 
Г. Беме, атмосферы «…представляют собой эмоционально заряженную энергию чувств; они — 
пространственные носители настроений» [2, c. 21]. Будучи не локализованными в одной точке, они 
представляют собой рассеянные, распыленные сгустки энергии, настраивающие индивида на 
определенное душевное состояние. Стоит, однако, отметить их отличие от «ауры», о которой писал 
В. Беньямин. У него аура выступает, скорее, в качестве подвижного и изменчивого ореола вещи, 
объективного его свойства, нематериального спутника [3, c.24-25]. Атмосфера же возникает в 
пространстве между человеком и вещью – и как среда она занимает срединное, промежуточное 
положение между ними, не редуцируемая ни к одному, ни к другому. В ее производство одинаково 
вовлечены и объект, и субъект.  

Большую роль в производстве «атмосферы» играют цифровые платформы, 
персонализирующие контент под пользователя. Стриминговые сервисы определяет вашу 
«музыкальную ауру» в конце каждого года и генерируют аудио-подборки, которые соответствуют 
вкусовым предпочтениям. В соответствии с эффектом эхо-камер, алгоритмы Youtube предлагают 
для просмотра все больше единообразного материала в режиме автовоспроизведения. Компания 
Netflix предлагает зрителям выбор произвольного фильма или сериала для проигрывания на фоне 
через сервис «Play Something» на основе анализа прошлого поведения субъекта. Формирование 
контента в социальных сетях (TikTok, ВКонтакте) осуществляется за счет подбора «рекомендаций». 
Медиа оказываются заинтересованы в том, чтобы соответствовать душевному состоянию 
пользователей. Сегодня это становится новым источником прибыли, - товаром выступает не 
столько сам аудио-контент, сколько пользователи и их чувства. Медиа берут на себя функцию 
регулирования настроения, манипулируя им. Некоторые исследователи именуют переживания, 
продуцируемые подобным образом, «общественными чувствами», которые сдаются нам в аренду 
как «личные» [4, c.5]. 

Некоторые исследователи в связи с переориентацией медиа на производство переживания, 
обращаются к понятию vibe (от англ. ⁓ вибрация, волна). Под этим словом подразумевается 
энергийное резонирование субъекта и окружения. Как пишет К.Чайка: «… то, чем является хайку 
для языка, тем является вайб для чувственного восприятия: сжатый набор изображений, звуков и 
движений»[5]. Это энергетическая вибрация, свободно циркулирующая из медиасреды в 
материальную реальность и обратно. Понятие вайба схватывает и выражает до-лингвистический 
опыт индивида, помогает охарактеризовать неоформленную текстуру его чувств.  

То или иное душевное состояние достигается за счет того, что объекты, в т. ч. произведения 
искусства, лишаются своей ауры, вырываются из  «естественной» исторической среды.  Артефакты 
вовлекаются в процесс генерирования нового контекста. Они создают фон, становятся частью 
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сценической среды, в которой будет выстраиваться Я-нарратив. Большую популярность, к 
примеру, сегодня в Интернете получает такой жанр медиа-арта как «доска настроения» 
(moodboard) и видео-нарезки, созданные по принципу коллажа.  Мудборд – это подборка 
изображений, объединенных единым стилем и призванных выразить некоторую идею или навеять 
определенное переживание [6]. Репрезентированные в цифровом формате объекты выступают 
преимущественно в качестве проводника или распылителя атмосферы. Иными словами, история 
становится фоном для жизнеописания индивида – history превращается в story.  

2 Особенности возникновения и развития эстетических субкультур в цифровом 
пространстве 
Следует отметить, что медиа, помимо снабжения индивидов инструментами для эстетизации 
реальности, также предоставляет площадку для коммуникации. В цифровой среде становится 
возможным опыт коллективного производства переживания. Сегодня мы наблюдаем 
формирование различных общностей, вовлекающих пользователей в этот процесс. Объединение 
людей на основе эстетических предпочтений более не является абсурдным. Как пишет М. 
Мафессоли, современный человек - кочевник, разорвавший традиционные для общества модерна 
связи, не закрепленный более за какими бы то ни было на социальными институтами[7, c.23]. Он 
волен выбирать группы и изменять свою принадлежность.  

Подобные сообщества формируются преимущественно представителями поколения Z, для 
которых цифровая среда является естественной сферой жизнедеятельности. В СМИ за ними 
закрепилось название “эстетических субкультур” (aesthetic subcultures; более распространенный 
вариант – aesthetics). На наш взгляд, подобное определение корректно, однако требует некоторых 
уточнений. Как и субкультура в традиционном понимании, новые сообщества имеют 
определенные ценностные ориентации, схожее мироощущение, стилевую атрибутику, 
повседневные практики и т.д. Для них свойственно наличие различных форм взаимодействия 
индивидов. Отличие же заключается в хрупкости и непрочности складывающихся общественных 
отношений. Новые эстетические сообщества не существуют в качестве целостного движения, не 
имеют собственной программы действий.  

Ранними эстетическими сообществами (они актуальны на сегодняшний день) считаются 
Dark/Light Academia, романтизирующие академические круги и образ духовно развитой личности, 
воспитанной на классической культуре; Cottagecore, воспевающее идеал «простой» сельской жизни 
в единстве с природой и вдали от мира технологий. Также заслуживает упоминания Kidkore, 
провозглашающее возвращение в период счастливого и солнечного детства.  

Изначально подобные субкультуры зарождаются и развиваются на просторах сети Tumblr, 
затем перемещаются на площадку Instagram и Tiktok. В вопросе о  механизмах, обеспечивающих 
вовлечение участников в сообщества, следует отметить работу алгоритмических систем этих 
площадок, которые вырабатывают рекомендации для пользователей в зависимости от их действий 
в цифровом пространстве. Прослушивание определенной музыки, просмотр определенного жанра 
фильмов, интерес к изображениям в одном стиле может выступать в качестве достаточного 
основания для того, чтобы индивиду было предложено ознакомиться с публикациями в рамках той 
или иной эстетической субкультуры. Большую роль в их популяризации также сыграл принцип 
теговой организации контента. Использование хештегов, которые группируют материал, 
относящийся к той или иной субкультуре, позволило увеличить трафик тематических сайтов и 
страниц. Погружение пользователя в атмосферу какой-либо субкультуры осуществляется в 
автоматическом режиме. Улавливая настроение индивида, алгоритмы предлагают больше 
материала для поддержания его эмоционального состояния.  

Эстетические субкультуры выражают тоску по «старому» миру, в котором социальные, 
культурные и прочие коды с большей податливостью подвергались дешифровке. Вероятно, что в  
основе этого может лежать бессознательные интуиции о стабильном обществе с его устойчивыми 
социальными связями и предсказуемостью. После обретения популярности эти субкультуры были 
ожидаемо подвергнуты переосмыслению с этических позиций. Против Dark Academia, к примеру, 
выдвигались обвинения в европоцентричности, элитизме, репрезентации образа жизни 
привилегированных сословий и белых людей[8]. В соответствии с принципом инклюзии 
утверждалась необходимость обеспечить «видимость» иных этнических групп, рас и меньшинств, 
установления «открытого» общества. Для приверженцев тех или иных субкультур оказывается 
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важным учет расовой, национальной, гендерной, религиозной и пр. идентичности. Поскольку 
большинство сообществ организуется вокруг идеи возврата в прошлое, это ведет к выстраиванию 
повествования в жанре «альтернативной истории».  

Рассматривая причины популярности эстетических субкультур, отметим также, что они 
существенно облегчают процесс самовыражения индивида. Изменяется способ формирования 
идентичности – он осуществляется теперь в акте постоянного выбора среди многообразия 
альтернатив, предлагаемых цифровыми платформами.  

3 Мироощущение поколения Z: консервативный характер эстетических субкультур 
Характеризуя мироощущение, присущее молодым людям, принадлежащим к разным эстетическим 
субкультурам, отметим его консервативный характер. В данной работе термин «консерватизм» мы 
употребляем в широком смысле, апеллируя к его толкованию в трудах К. Мангейма [9]. Для 
австрийского философа под этим понятием подразумевается не только идеология, но форма опыта, 
образ мышления о человеке и обществе. Позиция консерватора, как подчеркивает И. Будрайтскис, 
«обнаруживает себя не в действительном политическом движении, а в мысли, оторвавшейся от 
почвы» [10, c.8].  Она не связана с отдельным классом, но представляет собой реакцию в условиях 
обострения социально-политических процессов, воспроизводя конкретно-ситуативную модель 
переживания. К ее чертам можно отнести, к примеру, иррациональное осмысление 
действительности, ностальгию по идеализированному прошлому, отказ от проектов модернизации, 
пафос гармоничного и органического развития общества.  

Мысль о переориентации человека в прошлое фиксирует и социолог З. Бауман, который, 
развивая идеи У. Бека, утверждает смену Утопии проектом Ретротопии в эпоху глобализации [11, c. 
20]. Современный человек не верит в мета-нарративы, возвышенные идеалы, не питает иллюзий 
относительно возможности устроения общества благоденствия с опорой на принципы Разума. 
Оптимизм и надежды, выражаемые в связи с развитием цифровых технологий, остались в прошлом.  

Если ранние молодежные субкультуры (хиппи, панки, скинхеды) открыто 
противопоставляли себя сложившемуся общественно-экономическому порядку, выступали с 
проектами радикальных преобразований, то для современных медиасообществ присущи 
конформистские настроения. Выступая с осуждением различных дискриминационных 
ограничений и критикой капитализма, они, тем не менее, оказываются втянуты в его орбиту. Новые 
субкультуры, скорее, обнаруживают свой инфантилизм в поиске стратегий преодоления 
реальности посредством эскапистских практик. А новые медиа предлагают удобные инструменты 
для капсулирования индивида в историческом времени.  Пользователь сети может выбрать любой 
период времени и окунуться в него, забаррикадировавшись от реальности среди многочисленных 
образов и фильтров. 

Заключение 
В современном обществе происходит серьезное изменение ценностных установок индивида, 
который испытывает все большую потребность в ярких эмоциях и чувствах, стремится к 
эстетическому переживанию жизни. Новые цифровые устройства и технологии предоставляют ему 
много возможностей для интенсификации опыта. Медиа сегодня занимаются производством 
«атмосфер», помогая пользователям регулировать свое настроение. В процесс создания фона, на 
котором разворачивается некоторое переживание, вовлекаются произведения искусства и 
культурные артефакты. Вырванные из «органического» исторического контекста, они начинают 
выполнять функцию производства впечатлений, что достигается за счет нивелирования их смыслов 
(в т. ч. авторских интенций) и художественной ценности.  

Благодаря медиа становится возможным объединение индивидов, имеющих схожее 
мироощущение, вкусовые предпочтения и ценностные ориентации и формирование эстетических 
субкультур, в рамках которых происходит совместное производство опыта.  

В ходе проведенного исследования нам удалось выявить консервативную ориентацию 
эстетических субкультур. Представителей поколения Z объединяет установка по отношению к 
прошлому - молодые люди  склонны испытывать ностальгию по минувшим дням, будучи 
пессимистически настроены к будущему, предстающему в горизонте катастроф. Образы прошлого 
– особенно запечатлевшие повседневную действительность – подвергаются реставрации. 
Эстетические субкультуры сближает стремление к побегу из реальности и поиска убежища в той 
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или иной исторической эпохе: индивид примиряется с окружающей действительностью, избирая 
стратегию временного капсулирования.  

 В отличие от молодежных субкультур XX века, имевших строгий литературный или 
музыкальный канон, новые эстетические субкультуры не предъявляют требования нормативности 
вкуса, признавая инструментальность тех или иных произведений и композиций – они 
задействованы в производстве впечатления. Отсутствие «пантеона» кумиров-вдохновителей, 
авторитетов обусловлено выдвижением на первый план непосредственно самого 
воспринимающего субъекта.  

Эстетические субкультуры представляют собой неоднозначный феномен, требующий 
дальнейшего рассмотрения. Их изучение позволит  выявить особенности развития молодежных 
сообществ в виртуальном пространстве и наметить траектории их развития под влиянием 
медиатехнологий.  
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Аннотация 
В современном и быстро глобализирующемся мире под влиянием информационных и коммуникационных 
технологий важным вопросом являются защита и развитие языков, включая языки национальных 
меньшинств. В исследовании анализируются влияние процесса глобализации на мировые языки. 
Обосновывается необходимость идентификации и документирования языков в виртуальном пространстве, 
анализируются состояние языков и уровень их использования в киберпространстве. Сегодня новые 
технологии позволяют создавать цифровые функциональные инструменты и внедрять языки в цифровое 
пространство быстрее и эффективнее, чем десятилетия назад. В статье рассматриваются возможные 
подходы к решению проблемы языковой защиты национальных меньшинств в контексте Индустрии 4.0. 
Анализируются состояние, география и демография, уровень использования языков национальных 
меньшинств в Азербайджане, даются предложения и рекомендации по их защите и развитию. 

Ключевые слова 
языковая безопасность; языковая ситуация; лингводемография; социолингвистика; Индустрия 4.0; язык в 
киберпространстве; искусственный интеллект 

Введение 
Продолжающийся процесс глобализации оказывает серьезное влияние на экономическую, 
политическую и культурную сферы. Эти изменения отражаются в основном на различных 
обществах, культурном и духовном наследии народов. Процесс глобализации также оказывает 
негативное влияние на жизнеспособность языков и культур национальных меньшинств. Это 
обуславливает необходимость социолингвистических исследований для разработки стратегий 
защиты языкового разнообразия как культурного наследия человечества. Проблема сохранения 
этноязыкового разнообразия особенно актуальна для многонациональных государств, в том числе 
и для Азербайджана. 

В настоящее время новые технологии позволяют создавать цифровые функциональные 
инструменты и внедрять языки в цифровое пространство намного быстрее и эффективнее, чем 
десятилетия назад. Сегодня создание словарей, операционных систем, веб-сайтов на любом языке – 
это процесс, поддерживаемый автоматизированными системами, поэтому он очень динамичен. 
Однако, несмотря на имеющиеся технологические возможности, главным вопросом в период 
индустриального прогресса в век Индустрии 4.0 будет потребность в языках меньшинств как 
участников нового типа общения. 
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В такой период важно защищать национальные языки, особенно языки национальных 
меньшинств, не допускать их исчезновения, решать определенные вопросы в этом направлении. 

Основными целями исследования являются выявление угроз национальным языкам, включая 
языки национальных меньшинств, в современную эпоху стремительной глобализации под 
влиянием информационно-коммуникационных технологий и разработка соответствующих 
предложений и рекомендаций. С этой целью была обоснована необходимость изучения языков в 
социолингвистическом аспекте, а также определены факторы, определяющие демографическую 
мощность языков. Проанализированы влияние глобализации на языки мира, ряд проектов и 
программ, реализуемых ЮНЕСКО и другими международными организациями в области защиты 
языков, и принятые важные документы. 

Идентификация языков в виртуальном пространстве оценена как один из ключевых вопросов 
защиты и развития национальных языков, проанализированы состояние и уровень использования 
языков в этой среде. Приведены рейтинги языков в интернете, интернет-пользователей языков, 
количество и распределение пользователей социальных сетей по странам, языков Википедии. 
Рассмотрены возможные подходы к решению проблемы защиты языков национальных 
меньшинств в контексте Индустрии 4.0 и установлено, что защита региональных языков будет 
зависеть от уровня национального самосознания. 

Были проанализированы состояние, география и демография языков национальных 
меньшинств в Азербайджане, уровень их использования, отмечены шаги, предпринятые 
государством для их защиты, и обоснована необходимость создания искусственных 
интеллектуальных моделей языков. 

Были сделаны предложения и рекомендации по применению, развитию и решению других 
проблем языков национальных меньшинств в Азербайджане. 

1 Социолингвистические аспекты языков 
Изучение языков в социолингвистическом аспекте обусловлено специфическими языковыми 
моделями, их развитием и функциональностью среди членов общества, а также степенью влияния 
на них ряда социальных факторов. Исследователи в области социолингвистики в основном изучали 
язык и общество, язык и этнографию, этнолингвистику, язык и культурные связи, двуязычные и 
многоязычные среды, их социальные аспекты [1, 2]. Один из основоположников современной 
социолингвистики, американский исследователь Уильям Лабов, определяет социолингвистику как 
область науки, изучающую «язык в социальном контексте» [3]. 

Лингвистическая демография – это раздел языкознания по статистическому изучению языков 
среди всех групп населения. Демографическая мощность языка зависит от количества носителей 
этого языка или диалекта. При использовании языка необходимо учитывать демографические 
факторы носителей. Социолингвистика изучает взаимодействие между демографическими 
факторами и использованием языка [4, 5]. 

В современном мультикультуральном и многоязычном обществе очень сложно установить 
правильную языковую политику. Одним из главных условий ее успешности является углубленный 
учет двух противоречащих друг другу тенденций: с одной стороны – сохранение национального 
языка в устойчивой форме, с другой – поддержка и развитие других языков, включая языки 
национальных меньшинств [6].  Необходимо картирование языкового разнообразия в 
мультикультуральном контексте. Одним из основных инструментов этого является создание баз 
данных, содержащих необходимую информацию. База данных содержит сведения о переписи 
населения, включая информацию о различных языках [7]. 

Азербайджан – мультикультуральная страна, здесь существующие языки создают 
определенную языковую среду. В настоящее время защите языков и культур национальных 
меньшинств в Азербайджане уделяется очень большое внимание. 

2 Современное состояние и уровень использования мировых языков 
Согласно Ethnologue, крупнейшему в мире каталогу языков, на Земле насчитывается 7151 язык (на 
февраль 2022 г.), принадлежащий 142 различным языковым семьям. Это число сокращается, 
согласно исследованиям, каждые 14 дней исчезает один язык. В некоторых языках количество 
говорящих увеличивается. 3045 языков в настоящее время находятся под угрозой исчезновения [8]. 
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Согласно «Атласу языков мира, находящихся под угрозой» ЮНЕСКО, в настоящее время около 50 
языков в Европе находится под угрозой исчезновения. Следует отметить, что в атлас включены 
также 11 языков, находящихся в Азербайджане на разных уровнях угрозы исчезновения [9]. 

По мнению международных экспертов, к исчезающим языкам относятся в основном языки 
национальных меньшинств (менее 50 тыс. человек) внутри страны. Потому, что люди не говорят на 
этих языках и не учат им своих детей. Такие языки обычно не имеют официального статуса. 
Поэтому перед исследователями стоит задача сохранить как можно больше лингвистической 
информации для носителей этих языков и будущих поколений. В настоящее время многие фонды 
и академические организации прилагают значительные усилия для сохранения наследия 
исчезающих языков и их культурных традиций [10]. 1 февраля 1995 года Совет Европы принял 
Рамочную конвенцию «О защите прав национальных меньшинств». Государства – члены 
Конвенции обязуются защищать права и свободы людей, принадлежащих к национальным и 
этническим меньшинствам, и это считается основой международного сотрудничества. [11].  

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2022–2032 годы Международным десятилетием 
языков коренных народов (IDIL2022–2032), чтобы привлечь внимание всего мира к критическому 
состоянию многих из них [12]. Международное десятилетие направлено на обеспечение права 
коренных народов на защиту, возрождение и продвижение своих языков, в то же время интегрируя 
языковое разнообразие и многоязычие в более широкие усилия ООН по устойчивому развитию. 

3 Принципы мультикультуральной безопасности в Азербайджане 
Азербайджан известен как место существования цивилизаций, где на протяжении веков 
представители разных народов жили в мире, спокойствии и взаимопонимании. 
Мультикультурализм и толерантность исторически были образом жизни азербайджанцев, а 
сегодня они стали образом жизни каждого гражданина Азербайджана, независимо от его 
национальной принадлежности, языка или религии [13]. 

Большинство языков, на которых говорят меньшинства в Азербайджане, занесены в Красную 
книгу ЮНЕСКО, и одними из основных причин этого являются малочисленность носителей языка 
и глобальные причины исчезновения языков (миграция, международная интеграция, социальные 
сети). Правительство Азербайджана осуществляет деловое сотрудничество с влиятельными 
международными организациями (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, Организация 
исламского сотрудничества и др.) в области прав человека, в том числе по защите прав 
национальных меньшинств.   

В соответствии с Указом «О государственной помощи для защиты прав и свобод 
национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в 
Азербайджанской Республике, развития их языка и культуры» в общеобразовательных школах 
созданы необходимые условия для преподавания этих языков [14].  

На международной конференции на тему «Мультикультуральные перспективы по 
приоритетным глобальным вопросам», проведенной в рамках Межрелигиозного форума G20 в 
Баку (18 мая 2022 года), было отмечено, что одной из главных причин, обеспечивающих сегодня 
торжество мультикультурализма в Азербайджане, является то, что народ, нация на протяжении 
многих лет, веками живут этими идеями, воспитывают в этом духе своих представителей [15]. 

4 Проблемы и перспективы защиты языка в киберпространстве 
Изменения в технологиях, связанные с процессом глобализации в мире, – телевидение, радио, 
спутники, интернет и другие средства массовой информации, – оказывают влияние на 
многоязычие и использование большинства языков в целом. С помощью этих инструментов языки 
распространяются далеко за пределами традиционной области. Но поскольку этот процесс идет во 
всех языках, существует большая опасность исчезновения языков, слабо используемых в 
виртуальном пространстве. Иными словами, в ходе этого процесса немногочисленные и широко 
используемые языки распространились на еще большую территорию, став основным средством 
общения народов мира и в то же время вытеснив другие языки. «Знание корпоративного языка 
планеты… скоро определит место каждого человека на Земле и за ее пределами» [16]. 

Сегодня интернет как средство обмена информацией играет важную роль в продвижении 
многоязычия. Доля английского языка, который долгое время доминировал в киберпространстве, 
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в интернете упала примерно до 30%. В первую десятку самых используемых в интернете языков 
входят французский, немецкий, испанский и китайский. Объем информации на других языках 
также значительно увеличился или продолжает увеличиваться. Около 43% всех языков и диалектов 
в мире не имеют письменности. Это еще одно серьезное препятствие для их защиты в цифровом 
мире, где большая часть информации представлена в виде текста. Согласно рейтингу 10 самых 
используемых языков в Интернете: английский – 25,9%, китайский – 19,4%, испанский – 7,9%, 
арабский – 5,2%, малайский – 4,3%, португальский – 3,7%, французский – 3,3%, японский – 2,6%, 
русский – 2,5%, немецкий – 2,0% (рис. 1). На другие языки, используемые в Интернете, приходится 
23,1% [17]. 

Запущенная в 2001 году гигантская виртуальная энциклопедия Википедия сейчас содержит 
миллионы информационных ресурсов. Портал состоит из 40 млн статей и 25 млн фотографий, 
аудио- и видеоматериалов более чем на 300 языках. Количество зарегистрированных пользователей 
этой виртуальной энциклопедии составляет около 60 млн, а общее количество пользователей – 300 
млн человек. В среднем портал посещают 4 млрд человек в месяц. Следует отметить, что Википедия 
насчитывает 182 469 статей на азербайджанском языке (на апрель 2022 г.), а также 34 страницы в 
категории «Народы, проживающие в Азербайджане» [18]. 

 
Рис. 1. Пользователи интернета по языку 

В настоящее время в мире насчитывается 4,2 млрд пользователей социальных сетей (рис. 2). 
Это эквивалентно более чем 53% населения мира. В среднем более 1,3 млн новых пользователей 
присоединяются к социальным сетям каждый день, что соответствует 15 новым пользователям в 
секунду [19]. 

 
Рис. 2. Пользователи социальных сетей 

Другие
Немецкий
Русский

Японский
Французский

Португальский
Малайский
Арабский

Испанский
Китайский

Английский

23,1%
2,0%
2,5%
2,6%

3,3%
3,7%
4,3%

5,2%
7,9%

19,4%
25,9%



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Щ Е С Т ВО  |  2 0 2 2  |  №  6  W W W . I N F O S O C . I I S . R U  

77 
 

Количество активных пользователей социальной сети в Азербайджане составляет 4,3 млн 
человек. Это составляет 42,2% населения всего земного шара. По сравнению с предыдущим 
периодом прирост за прошлый год составил 16,2%, или 600 тыс. человек. 98,1%, или 4,22 млн 
пользователей, заходят в социальные сети через мобильные телефоны [20]. В Азербайджане 1,7 млн 
пользователей Facebook, 3,6 млн пользователей Instagram, 460 тыс. пользователей LinkedIn и 212 тыс. 
пользователей Twitter (на основе рекламных инструментов). YouTube является одним из самых 
посещаемых сайтов в Азербайджане. 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий в XXI веке 
способствовало быстрому распространению разных языков. Искусственный интеллект все чаще 
используется для изучения языков по всему миру. Крупные технологические компании вкладывают 
значительные средства в платформы естественного языка и голосового интерфейса. 

Языкам, находящимся под угрозой исчезновения, угрожает не только сокращение числа 
носителей языка, но и технологические системы, которые отдают предпочтение наиболее 
распространенным языкам в мире. Есть несколько примеров использования искусственного 
интеллекта для документирования и обработки аудиозаписей местных языков, находящихся под 
угрозой исчезновения. Джанет Уайлс, исследователь из Центра передовой практики языковой 
динамики (CoEDL) Австралийского исследовательского совета, работает над транскрипцией и 
защитой исчезающих языков. CoEDL имеет более 50 тыс. часов аудиозаписей. Подсчитано, что 
традиционная транскрипция этого аудио займет около 2 млн часов. Чтобы решить эту проблему, 
CoEDL в партнерстве с Google в 2017 году разработал технологию машинного обучения для 
обработки аудиозаписей. На сегодняшний день эта информация использовалась для разработки 
моделей искусственного интеллекта для 12 языков коренных народов Австралии [21].  

Компания Google запустила международный интерактивный интернет-проект по спасению 
исчезающих языков. В рамках этого проекта компания предоставляет свою технологию 
организациям и частным лицам, борющимся с исчезновением языков и документирующим, 
защищающим их и обучающим этим языкам. Проект представлен на разных языках [22].  

Взаимосвязь всех языков мира представляет собой своеобразную «лингвасферу» 
планетарного масштаба. Обсерватория «Лингвасфера» – некоммерческая транснациональная 
исследовательская сеть, которая собирает, изучает, классифицирует, редактирует и распространяет 
языки мировых человеческих популяций и языковых сообществ [23]. Структура Linguasphere – 
система запросов, охватывающая все языки, была опубликована в Linguasphere Register в 2000 году 
и улучшена в 2010 году. Она включает в себя гибкую формулу кодирования, которая направлена 
на то, чтобы поместить каждый язык и диалект в набор живых и письменных языков мира. 
Linguasphere Register предлагает подробную классификацию и Глобальный индекс языков и 
диалектов мира в соответствии с их генетической близостью и служит основой для общей базы 
данных языков мира [24]. Результаты этого проекта используются ЮНЕСКО в программе 
Linguapax, которая готовит ряд отчетов о состоянии языков в мире. Программа Linguapax 
направлена на признание языкового разнообразия, возрождение языковых сообществ и 
продвижение многоязычия. Целью программы являются выявление, оценка и распространение 
успешных мероприятий и лучших практик по всему миру, служащих руководством и примером 
для всех людей, организаций и групп, которые хотят действовать в интересах языков [25]. 

Одним из основных вопросов в области защиты языков является документирование языков. 
Основным предметом языковой документации является сбор первичных данных о малоизученных 
языках в единый электронный источник. Поэтому главная задача, стоящая сейчас перед 
исследователями, – собрать в электронных источниках как можно больше материалов, относящихся 
к этим языкам, сохранить их и передать будущим поколениям –как ученым, заинтересованным в 
изучении этих языков, так и будущим поколениям этнических групп. В этом смысле языковая 
документация означает долгосрочную и многоцелевую регистрацию языковых материалов [26]. 
Лингвисты и исследователи из Института живых языков для исчезающих языков (Living Tongues 
Institute for Endangered Languages) документируют редкие и исчезающие языки, чтобы обеспечить 
выживание языка для будущих поколений [27]. Исследовательские группы поддерживают 
ораторов, которые защищают свой язык от исчезновения с помощью активности, образования и 
технологий. Они также документируют языки и культурные традиции, находящиеся под угрозой 
исчезновения, проводят цифровые учебные семинары для расширения возможностей языковых 
активистов и сотрудничают с сообществами для создания языковых ресурсов, в первую очередь для 
возрождения языка. Отметим, что ООО Ufuq Services, зарегистрированное на сайте Института 
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живых языков для исчезающих языков, стремится обслуживать многие языковые сообщества на 
территории Азербайджана: предоставляет консультации по лингвистическим исследованиям, 
развитию орфографии, лексикографии, переводу, антропологии и лингвистике; cотрудничает с 
национальными и международными партнерами для сохранения богатого лингвистического и 
культурного наследия азербайджанского народа [28]. 

Лингвистические корпуса, или национальные языковые корпорации, являются одним из 
основных инструментов размещения и использования языковых материалов в интернете. 

Британский национальный корпус (British National Corpus, BNC) – наиболее широко 
используемая информационно-поисковая система. В Британском национальном корпусе собраны 
письменные (90%) и устные (10%) тексты различных типов середины и конца XX века в электронном 
виде [29].  

Национальный корпус русского языка в настоящее время состоит из 4,5 млн текстов общим 
объемом более 1,5 млрд слов [30]. Имеются национальные корпуса турецкого языка (TUD), 
казахского языка (АҚТК), башкирского языка и др. С 2018 года в сети действует корпус электронных 
словарей азербайджанского языка [31]. 

Всемирная сеть по языковому разнообразию MAAYA (World Network for Linguistic Diversity) 
была создана в 2005 году группой, которая участвовала в саммите по информационному обществу 
(WSIS, Тунис, 2005). Сегодня она насчитывает 101 члена из 34 стран на четырех континентах, из 
которых 41 является институциональным членом. MAAYA стремится обеспечить равный доступ ко 
всем языкам в киберпространстве [32]. Она способствует созданию и совместному использованию 
языковых сообществ и языковых ресурсов по всему миру для продвижения и защиты своих языков 
и их применения. 

Следует отметить, что для защиты и развития азербайджанского языка, а также языков 
национальных меньшинств разработана концептуальная модель системы национальных языковых 
служб [33]. 

5 Языки национальных меньшинств в контексте Индустрии 4.0 
В настоящее время глобализация и стандартизация стали неотъемлемой частью всех современных 
процессов. Особое место в этих процессах занимает коммуникация как сфера, проникающая во все 
остальные отрасли. Сегодня трудно переоценить роль современных технологических решений, 
которые сопровождают коммуникацию и придают ей особый ритм, разнообразие и свободу.  

Теперь интернет вещей проникает в повседневную жизнь людей и становится частью 
производственных процессов. Таким образом, в ближайшем будущем в плане принятия решений 
во многих сферах процесс коммуникации будет происходить без участия людей. Тем не менее, 
нетрудно предположить, что язык как средство коммуникации, общения человека с человеком и 
человека с машиной будет иметь новые функции, которые могут обеспечить непрерывный поток 
информации для участников Индустрии 4.0. В связи с этим возникает вопрос о перспективах 
региональных, малоиспользуемых и других языков национальных меньшинств. Поскольку новые 
технологии поддерживают унификацию и стандартизацию всех областей человеческой жизни, они 
создают новые возможности для региональных языков развивать свои функциональные 
возможности в новых областях информации – сегодня технологически легко интегрировать любой 
язык в цифровое киберпространство [34]. 

Технологии позволяют создавать цифровые функциональные инструменты и внедрять 
языки в цифровое пространство быстрее и эффективнее, чем это делали десятилетия назад. 
Сегодня создание словарей, программ для перевода, операционных систем и веб-сайтов на любом 
языке – это процесс, поддерживаемый автоматизированными системами, поэтому он очень 
динамичный. Однако, несмотря на технологические возможности, главным вопросом в период 
индустриального прогресса к Индустрии 4.0 будет потребность в языках меньшинств как 
участников нового типа общения. Понятно, что по указанным выше объективным причинам 
региональные языки не будут включены в перечень коммуникативных средств, отвечающих новым 
коммуникативным потребностям. В результате роль региональных языков как средства 
национальной идентификации, такого, как этнические маркеры, может оставаться единственно 
важной ролью в доминировании киберсистем и интернета вещей. В этом контексте для сохранения 
региональных языков на первый план выходит внутренняя мотивация этнической группы 
использовать свой родной язык, который в эпоху Индустрии 4.0 не будет зависеть от каких-либо 
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социальных и экономических факторов, а только от уровня национального (этнического) 
самосознания. 

Внешняя мотивация изучения языка, то есть необходимость его профессионального и 
карьерного роста, успешной социализации и так далее, в большей степени регулируется 
государством посредством реализации языковой политики. Внутренняя мотивация, однако, 
развивается в основном в неформальной среде, главным образом в семье, посредством общения на 
родном языке. Несомненно, семья играет ключевую роль в развитии внутренней мотивации к 
знанию и использованию родного языка. Но в реалиях современности и вызовах новой 
промышленной революции условия жизни, в том числе и личная жизнь, к которой принадлежит 
семья, предполагают влияние инноваций на развитие и трансформацию видов коммуникации.  

Каким образом государство будет регулировать эти процессы в новую эпоху, зависит от 
нескольких ключевых факторов: 

- Во-первых, в каком состоянии региональные языки подойдут к активному этапу 
Индустрии 4.0? В то время, когда интернет вещей и киберсистемы станут каждодневной 
реальностью, функциональный статус региональных языков не оставит вопросов об их 
дальнейшей судьбе. 

- Во-вторых, насколько социолингвистика сегодня и в будущем обеспечивает языковую 
политику адекватными механизмами поддержки, сохранения и развития языков 
меньшинств? Очевидно, что имеющийся на сегодняшний день социолингвистический 
инструментарий не может предложить эффективных способов преодоления социальной 
инерции языковых процессов. Кроме того, на пути к Индустрии 4.0 процессы оценки 
функционального состояния языков меньшинств с последующим прогнозом и выбором 
оптимальных способов защиты должны проходить с привлечением возможностей анализа 
данных, искусственного интеллекта и его инструментов – машинного обучения и др. 

- В-третьих, насколько государство справится с задачей сохранения достаточного уровня 
национального самосознания у молодого поколения в условиях описанных выше 
глобальных трендов? В этом случае национальное самосознание, побуждающее 
меньшинства к изучению, знанию и использованию языка, станет органичным 
компонентом системы Индустрии 4.0. Только в этом случае высокоразвитое национальное 
самосознание, мотивирующее на овладение, знание и использование миноритарного 
языка, станет органичной составляющей участника системы Индустрии 4.0. Таким 
образом, с учетом того, что Индустрия 4.0 не даст региональным языкам возможность 
использовать внешние факты мотивации, единственный выход – работа ученых, 
политиков, педагогов и общественных деятелей над поиском наиболее эффективных 
механизмов развития внутренней мотивации. В этом контексте система образования 
является одним из основных инструментов решения этой проблемы. 

Заключение 
В современную эпоху, которая стремительно глобализируется под влиянием информационно-
коммуникационных технологий, в результате исследований, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в частности языков малочисленных народов, стало ясно, что 
документирование и фиксация этих языков в виртуальном пространстве необходимы. 

Были рассмотрены возможные подходы к решению проблемы защиты языков национальных 
меньшинств в контексте Индустрии 4.0 и определено, что защита региональных языков будет 
зависеть от уровня национального самосознания. 

Проанализированы состояние и уровень использования азербайджанского языка, а также 
языков национальных меньшинств, проживающих в нашей стране. В целях их сохранения и 
развития рекомендуется следующее: 

- Необходимо определить правильную языковую политику использования, применения, 
защиты и развития национального языка, а также языков национальных меньшинств. 

- Разработать программы и учебники, учебно-методические пособия, рекомендации и др., 
направленные на эффективную организацию обучения детей малочисленных народов и 
этнических групп родному языку, национальным традициям и культуре. 
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- Использовать возможности платформы электронного правительства для 
документирования языков национальных меньшинств, проживающих на территории 
страны (language documentation). 

- Разработать модели искусственного интеллекта языков национальных меньшинств для 
документирования и обработки аудиозаписей. 

- Создать национальный корпус азербайджанского языка (включая языки национальных 
меньшинств). 

- Присоединить систему национальных языковых услуг [35], созданную в сформированной 
в Азербайджане платформе электронного правительства, к Всемирной сети языкового 
разнообразия MAAYA и интегрировать ее в международные системы языковых услуг. 

Включить анализ данных, искусственный интеллект, его инструменты (машинное обучение) 
и другие возможности на пути к Индустрии 4.0 в процесс оценки функционального состояния 
языков национальных меньшинств. 
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Abstract 
In today's rapidly globalizing world, influenced by information and communication technologies, the protection and 
development of languages, including the languages of national minorities, is an important issue. The study analyzes 
the impact of the globalization process on world languages. The necessity of identifying and documenting languages 
in the virtual space is substantiated, the state of languages and the level of their use in cyberspace are analyzed. Today, 
new technologies allow the creation of digital functional tools and the introduction of languages into the digital space 
faster and more efficiently than decades ago. The article discusses possible approaches to solving the problem of 
linguistic protection of national minorities in the context of Industry 4.0. The state, geography and demography, the 
level of use of languages of national minorities in Azerbaijan are analyzed, proposals and recommendations are given 
for their protection and development. 
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Аннотация 
В статье исследуется влияние алгоритмических рекомендательных систем на медиакоммуникационные 
процессы в целом и формирование информационной повестки дня в частности. Описываются 
теоретические концепции эхо-камер, информационных пузырей и др. Проводится анализ пользовательского 
соглашения и политики конфиденциальности платформы VK, анализируется тип алгоритма, 
применяемый на цифровой медиаплатформе. 
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алгоритм, повестка дня, информационный пузырь, эхо-камера 

Введение  
Распространение алгоритмических рекомендательных систем в информационной сфере известно 
с конца 1990-х. Возможность тщательно отбирать контент в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями медиапользователя изначально имела положительное влияние и выполняла роль 
навигатора в информационном потоке. С середины 2010-х исследователи и регуляторы цифрового 
медиаландшафта начали высказывать опасения, что логика алгоритмов может стать угрозой для 
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медиаразнообразия [38]. Алгоритмизация как возможность собирать и обобщать данные о 
коммуникационном поведении людей и затем управлять этим поведением с помощью 
инструментов таргетинга и персонализации медиаконтента – ключевая характеристика 
современной цифровой медиасреды, все чаще становится предметом общественного и 
академического интереса [36].  

В настоящее время происходит один из значительных сломов сложившейся медиасистемы, 
связанный с «возвышением» цифровых медиаплатформ [1]. Алгоритмические технологии, 
встроенные в логику их функционирования, полностью изменили содержание понятия «повестки 
дня». Она сегодня формируется не столько зарегистрированными институционализированными 
СМИ (пресса, ТВ, радио, онлайн-издания), сколько цифровыми социальными медиа. В цифровой 
медиасреде алгоритм рекомендаций создает «очень индивидуализированные ворота» [28], где 
вместо профессиональных редакций, отбирающих новости в соответствии с редакционными 
стандартами, гейткиперами оказываются алгоритмы. 

Влияние цифровых медиаплатформ и используемых ими алгоритмов остается предметом 
широко распространенных дискуссий. При этом единого мнения о конкретной специфике 
рекомендательных систем и их влиянии в академическом сообществе и у представителей 
медиаиндустрии нет. С одной стороны, широко известны подходы, констатирующие, что 
современное общество находится на заре становления новой культуры участия [26]. С другой 
стороны, убедительны и противоположные взгляды, согласно которым цифровые медиа разрывают 
общество на поляризованные части, лишают его целостности и системности, способствуют 
реконструкции и пересборке социального, созданию искусственной социальности [4, 5, 11]. 

Очевидно, что в основе всех текущих и грядущих изменений лежат важные обстоятельства – 
динамическая природа цифровых медиакоммуникаций, трансформация практик 
медиапотребления цифровых медиа, непредсказуемость медиаэффектов. Использование 
аудиторией цифровых кроссмедийных платформ и сервисов приводит в действие новые 
механизмы формирования среды, что становится уникальной особенностью современного 
медиатизированного общества [24]. Цифровые медиаплатформы становятся средой 
формирования, артикуляции и экспансии новых типов устройства человеческих обществ [31].   

Сегодня уже не приверженность какому-либо типу медиа определяет медиапотребление 
аудитории, а создаваемое в его результате сообщество, напоминающее эхо-камеру, в медиаменю 
представителей которого попадает только такой контент, который согласуется с ценностями 
группы.  

Популярная концепция «длинного хвоста» предсказывала смерть «популярной культуры» и 
рождение нишевых медиа, соответствующих вкусам самой разнообразной узкосегментированной 
аудитории [20]. Предполагалось, что «длинный хвост» будет питать здоровую массовую культуру 
как цельный и сбалансированный организм. Однако в реальности произошло иначе. Аудитория 
предпочла остановить свой выбор на продуктах «хвоста», который оказался под угрозой 
«отделения». Выбор, который сделала аудитория, может оказаться «плохим» с точки зрения 
нормативного понимания медиа. Например, в ближайшей перспективе аудитория может 
полностью отказаться от новостей, с которыми она не согласна [27, 34, 35] или вообще игнорировать 
новости в их традиционном виде [18].  

Ни то, ни другое не предвещает ничего хорошего для общества, основанного на широкой 
вовлеченности граждан в социальную жизнь. Пользователи, чтобы справиться с изобилием 
предлагаемого контента, сужают свой выбор до небольших «репертуаров», полагаясь на 
рекомендательные системы цифровых медиаплатформ. В результате одной из существенных 
проблем цифрового будущего является публичная сфера, сформированная по принципу 
«информационного пузыря», превращенная в «эхо-камеры» с идеологически приятными 
новостями, окружением и развлечениями [4], сформированными глобальными 
медиаплатформами.  

В данной статье предпринимается попытка проанализировать алгоритмические 
рекомендательные системы, используемые медиаплатформами, выявив их основные типы, а также 
поставить вопросы о потенциальном влиянии этих систем на процесс медиапотребления и 
медиаповедение пользователей в контексте теоретико-концептуального аппарата 
медиаисследований. Мы полагаем, что алгоритмические рекомендательные системы становятся 
ключевым технологическим инструментом переформатирования повестки дня: разрушения 
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массовой информационной повестки дня и формирования множества индивидуальных повесток 
дня.  

Концептуальные рамки анализа алгоритмизации медиатехнологий 
Развитие информационных технологий делает общество более фрагментированным и 
разобщенным [37]. Взаимодействие посредством Интернета может способствовать формированию 
и укреплению сообществ, имеющих общую идеологию, но рассредоточенных географически. 
Такие сообщества единомышленников могут еще больше поляризовать взгляды, поскольку 
альтернативные точки зрения в них неприемлемы [Ibid.].  Применение рекомендательных 
алгоритмических систем для подбора контента направлено на удовлетворение интересов 
сообществ в рамках новой бизнес-модели фирмы – платформы [15]. Цифровые платформы, 
ссылаясь на коммерческую тайну, не разглашают методы алгоритмизации.  

Метафора «фильтрующих пузырей» или «фильтров» (filter bubbles) имеет ряд синонимов: 
например, используются термины «информационные пузыри» и «новостные пузыри». Э. Паризер 
полагает, что механизмы алгоритмической персонализации образуют персонализирующие 
фильтры, которые приводят к созданию уникальной информационной экосистемы [29]. 

Фильтрующие механизмы алгоритмов способствуют созданию эффекта эхо-камеры (echo 
chambers) [35]. Алгоритмические системы вовлекают человека в среду, где транслируется 
информация, которая укрепляет его взгляды. Фактически пользователь оказывается 
изолированным от тех, кто имеет противоположные взгляды.  Такой способ медиапотребления 
сегрегирует людей по их взглядам, ведет к поляризации общества [21]. 

Опираясь на описанный К. Санстейном эффект эхо-камер, отечественные исследователи С. 
В. Володенков и Ю. Д. Артамонова предложили концепцию «информационных капсул» как 
коммуникационную структуру, в рамках которой циркулирующие в закрытом пространстве идеи, 
символы, смыслы, убеждения, мнения не изменяются за счет критического осмысления 
информации и восприятия альтернативных объяснительных моделей, самоподдерживаются, 
закрепляются и даже усиливаются за счет многократного повторения, обсуждения, одобрения 
среди единомышленников» [2]. Значительное число интернет-ресурсов – поисковые сервисы, 
новостные ленты соцсетей, сетевые сообщества – существуют именно «в режиме информационного 
капсулирования», что способствует «туннельному зрению» аудитории [Ibid.].  

Таким образом, основные угрозы, которые несут алгоритмические новостные рекомендации, 
следующие: фрагментация общества / массовой аудитории, усиление поляризации и новые 
расколы в обществе. Также алгоритмические рекомендательные системы могут быть средством 
становления и укрепления экономической, политической и символической власти отдельных 
игроков рынка [28].  

Повестка дня и формируемые в ее результате фреймы становятся предметом 
автоматического кодирования с использованием компьютерных технологий. К вопросу 
использования компьютерных методов анализа больших данных в целом сегодня обращаются 
многие исследователи, в том числе при изучении фейковых новостей и их влияния на повестку дня 
аудитории в традиционных и новых медиа.  

Исследователи уделяют значительное внимание идентификации и анализу фреймов с точки 
зрения компьютерного моделирования. Известны такие методы и подходы к идентификации и 
кластеризации фреймов в информационной повестке, как метод факторного анализа, метод k-
средних и других. В зависимости от использования ручного анализа данных или методов 
компьютерного и математического анализа выявленные фреймы, их число и специфика могут 
меняться.  

Определенное беспокойство исследователей вызывает влияние алгоритмических 
рекомендательных систем на медиапрактики «цифовой молодежи», то есть тех представителей 
молодежи, чье детство и взросление происходило в условиях бурного развития цифровых 
медиатехнологий и использования социальных сетей. Онлайн-группы молодежи идентифицирует 
сетевые сообщества как важную среду своей социальной жизни, пространство, где можно 
социализироваться и самореализовываться [3]. Создание субкультур, связанных со стилем жизни, 
как правило, сопряжено у молодежи с медиапрактиками в Интернете. Исследователи С. В. 
Володенков и Ю. Д. Артамонова выделяют характеристики сетевых сообществ как 
информационных капсул: ограниченное количество обсуждаемых тем и их интерпретаций, 
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регламентация правил обсуждения, обязательная модерация сообщений. Как результат, члены 
сетевых сообществ получают «дистиллированный контент». Таким образом формируется 
«замкнутый коммуникационный каркас, в рамках которого определенные смыслы, символы и 
ценности поддерживаются и укрепляются» [2]. В каждом интернет-сообществе формируется 
собственная повестка дня, при этом социально значимая – общенациональная – повестка дня 
растворяется [28].  

Типология алгоритмов: выработка общих подходов 
Исследователи выявляют общие подходы к генерированию рекомендаций, к которым восходят все 
существующие алгоритмы [22, 33]. К ним можно отнести контентные рекомендательные системы 
[19], системы коллаборативной (совместной) фильтрации [32] и системы гибридного типа [23], 
объединяющего в себе элементы двух предыдущих подходов. Кроме того, в последнее время 
активно развиваются системы рекомендаций на основе сессий [17]. 

Рекомендательные системы при формировании персонифицированных предложений 
опираются на анализ как предпочтений других пользователей (различных аспектов поведения), так 
и характерных особенностей текущего пользователя [30]. В основном, как правило, используется 
«историческая» информация о взаимодействиях пользователя с содержанием (т.е. тем, что 
предназначено для рекомендации, например, сообщение, новость, книга, фильм, музыка и т.д.), для 
выявления долгосрочных и статических предпочтений каждого пользователя в отношении 
элементов.  

Процесс создания рекомендации основан, как правило, на сочетании следующих элементов: 
- Типа данных, собранных и доступных для анализа (например, рейтинги, 

регистрационная информация пользователя, функции и контент для элементов, которые 
можно ранжировать, социальные отношения между пользователями и информация о 
местоположении). 

- Используемого алгоритма фильтрации (например, демографический, контентный, 
коллаборативный, социальный, контекстно-зависимый и гибридный). 

- Выбранной модели (например, на основе прямого использования данных: «на основе 
памяти» или модель, сгенерированная с использованием таких данных: «на основе 
модели»). 

- Используемых методик оценки схожести: вероятностные подходы, байесовские сети, 
алгоритм ближайших соседей; нейронные сети и генетические алгоритмы; нечеткие 
модели, методы разложения по сингулярным числам для снижения уровней 
разреженности и т. д. 

- Уровня разреженности базы данных и желаемая масштабируемость. 
- Производительности системы (потребление времени и памяти). 
- Искомой цели (например, прогнозы и первые N рекомендаций), а также желаемое 

качество результатов (например, новизна, охват и точность). 
Контентная фильтрация дает рекомендации, основанные на выборе пользователя, сделанном 

в прошлом, а также формирует рекомендации, используя содержимое объектов, предназначенных 
для рекомендаций; поэтому можно анализировать определенный контент, например, текст, 
изображения и звук. На основе этого анализа можно установить сходство между объектами в 
качестве основы для рекомендации элементов контента, похожих на те, которые пользователь 
купил, просмотрел и/или оценил положительно.  

Коллаборативная (совместная) фильтрация учитывает демографические характеристики 
(пол, возраст, страна и т. д.). и позволяет пользователям давать оценки набору элементов (в 
частности, видео, песням, фильмам, равно как и сообщениям, постам, новостям и иным единицам 
медиаконтента). Когда в системе хранится достаточно информации, становится возможным давать 
рекомендации каждому пользователю на основе оценок, предоставленных наиболее похожими на 
них пользователями. При этом пользовательские рейтинги также могут быть получены неявным 
образом (например, количество прослушиваний песни, обращений к информации и запросов 
доступа к ресурсу). 

Гибридная фильтрация обычно основана на биоинспирированных или вероятностных 
методах, таких как генетические алгоритмы, нечеткая генетика, нейронные сети, байесовские сети, 
кластеризация и скрытые функции. 
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В последнее время все больше внимания уделяется системам рекомендаций на основе сессий, 
основное отличие которых от упомянутых ранее подходов заключается в ориентации на 
краткосрочные предпочтения пользователей и динамику их изменения. По доступности 
информации о пользователе сессии возможно разделить на персонализированные (информация 
доступна) и анонимные (информация не доступна). Информация о пользователе может быть не 
всегда доступна в связи с защитой его конфиденциальности, либо потому, что пользователь не 
осуществил вход в систему при взаимодействии с интернет-платформой [17]. 

Что касается методов рекомендательных систем [22], то их можно разделить на две ключевые 
категории: методы, основанные на памяти о поведении конкретного пользователя, и методы, 
основанные на привязке пользователя к конкретным моделям социального поведения или 
медиапотребления. 

Методы на основе памяти о пользователе – это методы, которые:  
(а) действуют только на матрицу оценок пользователей для элементов, 
(б) используют оценки, сгенерированные до процесса рекомендации. 
Методы на основе памяти обычно используют метрики подобия для определения расстояния 

между двумя пользователями или двумя элементами на основе каждого из их соотношений. 
Методы на основе моделей используют информацию рекомендательной системы для 

создания модели, которая генерирует рекомендации. Среди наиболее широко используемых 
моделей – это байесовские классификаторы, нейронные сети, нечеткие системы, генетические 
алгоритмы, скрытые функции и матричная факторизация. 

Рекомендательные системы могут использовать методы кластеризации для улучшения 
качества предсказания и уменьшения проблемы холодного запуска при применении к гибридной 
фильтрации. Проблема холодного запуска возникает, когда невозможно дать надежные 
рекомендации из-за изначального отсутствия оценок.  

В дополнение к описанным методам, для повышения эффективности в качестве особого типа 
рекомендательных систем рассматриваются контекстно-зависимые системы, в которых контекст 
участвует в качестве знания, необходимого для рекомендации. Собираемыми данными для 
формирования контекста могут быть погода, время, маршрут, местоположение, рекламные 
носители, платформа и т.д.  

Предметный анализ: платформа VK  
Платформы и иные интернет-компании формируют алгоритмические решения, основываясь 
данных, которые они получают непосредственно пользователей. Возможность собирать данные у 
компаний появляется на основании пользовательского соглашения (terms of use). Согласно 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор 
персональных данных информирует о целях сбора данных, как он планирует их использовать, 
например, передавать пользовательскую информацию третьим лицам в статистических и 
маркетинговых целях [16]. Платформы и иные интернет-ресурсы придерживаются двух стратегий 
информирования пользователей. Первая стратегия предполагает, что при заходе на интернет-
ресурсы пользователю сообщают, что с момента начала пользования ресурсом он считается 
автоматически давшими добровольное согласие на использование IP адреса, cookie, информации о 
геолокации и пр. В случае если пользователь не согласен с данными условиями, ему предлагается 
немедленно покинуть сайт. Другая стратегия предполагает, что пользовательское соглашение 
находится в открытом доступе в разделе «О компании» или «Правовая информация». Объем 
пользовательского соглашения в среднем составляет пять-шесть и более страниц текста в текстовом 
редакторе Word. Есть примеры менее объемных документов (3000 знаков на сайте «Ведомостей») 
или значительно более объемных (до 30 000 тыс. знаков на сайте РБК).  

В рамках нашего исследования были проанализирован документы, на основании которого 
VK собирает персональные данные российских пользователей «Правила защиты информации о 
пользователях сайта vk.com» и «Правила пользования Сайтом Вконтакте».  Анализ проводился в 
соответствии со следующими исследовательскими вопросами:  

ИВ1: Какие документы регламентируют сбор персональных данных, каков их объем, каков 
перечень личных данных, которые собираются и обрабатываются, каковы заявленные цели сбора 
данных, указаны ли условия раскрытия информации третьим лицам, обнародуются ли третьи 
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лица, которым передаются персональные данные, показываются ли рекламные сообщения, 
возможно ли отказаться от показа рекламных сообщений?  

ИВ2: На основании изучения «Правил защиты информации о пользователях сайта vk.com» и 
«Правил пользования Сайтом Вконтакте» возможно ли установить тип алгоритма, который 
использует VK? 

Результаты и заключение 
Документы экосистемы VK оказались подробными. В экосистему входят две ведущих социальных 
сети России – «ВКонтакте» и «Одноклассники», большая доля сервисов экосистемы – именно 
медийные сервисы и экосистема продолжает наращивать свои медиаактивы.   

«Правила пользования Сайтом Вконтакте» занимает 50 333 знаков, «Правила защиты 
информации о пользователях сайта vk.com» 29 863 знака [12, 13]. Экосистема собирает и 
обрабатывает разнообразные данные: 1. имя, фамилия, дата рождения, пол, номер телефона; 2. 
дополнительные данные, которые пользователь предоставляет при редактировании своего 
аккаунта в экосистеме VK; 3. дополнительные данные, полученные при доступе к сервисам 
экосистемы VK и/или её инструментам, включая информацию о технических устройствах, 
техническое взаимодействие с сервисом экосистемы VK и/или её инструментом (IP-адрес хоста, 
операционная система, информация о браузере, географическое положение, время визита, 
информация о согласии, интернет-провайдер); 4. данные файлов cookies, дополнительные данные 
о поведение при навигации и дальнейших действиях в экосистеме VK. 

Получение данных и их дальнейшее использования производится в целях поддержания 
сервисов экосистемы в рабочем состоянии и совершенствования рекламных предложений, а 
именно: 1. Для управления и администрирования экосистемой VK; 2. для расследования жалоб и 
более эффективного обслуживания; 3. для предоставления персональных рекомендаций об 
инструментах, сервисах, продуктах и услугах экосистемы и третьих сторон; для адаптации и 
улучшения рекламных объявлений; 4. для оценки эффективности рекламных объявлений; 5. для 
улучшения пользовательского опыта; 6. для направления сервисных рассылок (электронные 
сообщения, SMS) для получения обратной связи (например, опросов).  Отметим, что экосистема 
объявляет, что не раскрывает информацию о личных данных пользователей третьим лицам. Но при 
этом тут же следует оговорка, что экосистема может делиться пользовательскими данными со 
сторонними подрядчиками и разработчиками сервисов экосистемы VK и её инструментов (п. 4.3 
«Правила защиты информации о пользователях сайта vk.com»). В анализируемых документах 
компании не указаны третьи лица, которым передаются персональные данные. 

В исследуемых документах экосистемы VK сообщается, что, принимая их, пользователь дает 
свое согласие на показ рекламных сообщений. При этом он не имеет возможности отказаться от 
показа рекламных объявлений. Такая политика принудительного показа рекламы при пользовании 
веб-ресурсом характерна для большинства медиакомпаний.  

Важно подчеркнуть, что изученные документы объединяет принцип показа 
рекомендованного контента и рекламных сообщений: алгоритмы, которые тщательно собирают все 
цифровые действия пользователя. VK напрямую заявляет о том, что собирают данные не только для 
того, чтобы лучше понимать интересы пользователей, анализировать их пользовательское 
поведение и повышать качество своих продуктов, но и для передачи данных третьим лицами в 
маркетинговых целях, в частности – для таргетирования рекламы.  

Проанализированные документы не формируют полное представление о типе применяемой 
алгоритмической рекомендательной системы. Информации об аккумулируемых данных 
недостаточно для определения типа алгоритма. 

Какие именно алгоритмы применяются в системах рекомендаций каждой конкретной 
платформы и VK в частности, сказать точно на сегодняшний день не может никто. С одной 
стороны, компании и платформы охраняют информацию о конкретных алгоритмах как 
коммерческую тайну, с другой стороны, они постоянно расширяют линейку алгоритмов, доводя их 
количество, а также гибридные комбинации до нескольких десятков. Некоторые компании 
объявляют, что число их комбинаций алгоритмов доходит до 70.  

Исходя из особенностей алгоритмов, лежащих в основе рекомендательных систем (конкретно 
говоря, набора собираемых данных), иногда может удаваться понять, к какому типу принадлежат 
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даже те системы, принципы работы которых скрыты, так как составляют коммерческую тайну. Так, 
например, рекомендательный алгоритм VK, используемый для подбора потенциальных друзей и 
формирования демонстрируемой ленты новостей, относится к одному из наиболее широко 
используемых классов алгоритмов коллаборативной фильтрации (если точнее, то это алгоритм k 
ближайших соседей или 𝑘𝑘 nearest neighbors, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘), однако в силу проприетарности алгоритма 
точные параметры его функционирования составляют коммерческую тайну.  

Алгоритмические рекомендательные системы стали неотъемлемой частью цифровых 
медиаплатформ и сервисов, будучи технологически встроенными в их инфраструктуру. Алгоритм 
стал одним из наиболее влиятельных инструментов формирования повестки дня, очевидно 
влияющим на структуру медиаменю пользователей и производимые в результате определенного 
типа медиапотребления в условиях эхо-камеры социальные и культурные эффекты. Трудность для 
научного анализа представляет недостаточная открытость информации о принципах 
функционирования алгоритмов, что ставит перед данной технологией этические вопросы. 
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Abstract 
The article examines the influence of algorithmic recommender systems on media communication processes in 
general and the formation of the information agenda in particular. The theoretical concepts of echo chambers, 
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Аннотация  
Работа посвящена анализу отражения экологической политики применительно к Китаю во всероссийских 
авторитетных печатных газетных изданиях в период 01.01.2016 – 30.06.2021 гг. С помощью метода 
кластерного анализа ключевых слов в 331 публикации были выделены 23 кластера (проблемных блока). В 
результате была выявлена специфика русскоязычного экологического дискурса применительно к 
экологической политике Китая: экологическая политика Китая успешно интегрирована не только в 
экологический дискурс России, но и в российские промышленный, торгово-экономический, дипломатический, 
энергетический, публичный дискурсы. В заключении мы предлагаем обратить внимание на конфликты 
между субдискурсами и конфликты между медиа дискурсами доминирующих СМИ и СМК; и на основе 
анализа даем 3 рекомендации для установления повестки дня в будущем. 

Ключевые слова 
экологический дискурс, экологическая политика, повестка дня, российско-китайские отношения, печатные 
СМИ 

Введение 
Экологические проблемы находятся в центре внимания различных дисциплин, приобретают все 
более глобальный характер, что находит свое отражение в русскоязычном информационном поле. 
В связи с этим экологический дискурс занимает определенное место в медиаисследованиях. С точки 
зрения сферы функционирования, замечено, что экологический дискурс в современной системе 
дискурсов русского языка взаимодействует с разными субдискурсами, такими как промышленный 
[32, с. 117-119], религиозный [40, с. 321-325], политический [1], юридический [20, с. 174-176], 
медийный [17, с. 49-52], дипломатический (в частности, климатический) [31, с. 120-140] и т. д., и 
внутри одного дискурса возможно выделение любого количества разнообразных дискурсов с 
соответствующей мотивировкой [39, с. 107-111]. При анализе отражения зарубежных объектов в 
национальном медиадискурсе необходимо полностью учитывать характерные черты 
существующих дискурсивных сетей страны, в основе которых складывает установление медийной 
повестки.  

В контексте ускорения азиатского поворота России и актуализации стратегического 
партнерства между Россией и Китаем экологический консенсус становится ключевым для 
стратегического сближения России и Китая, который нуждается в полном представлении в 
медиатекстах. Выступая как сосед и партнер России, Китай с его экологической политикой является 
важным зарубежным объектом для России в конструировании дискурса и установлении медийной 
повестки. Однако стратегии российских медиа в описании климатических тематик обладали 
следующими признаками: ориентация на национальный уровень в освещении проблем, 
реактивность в конструировании событий, а не в установлении повестки, фактологичность и 
неаналитичность [31, с. 120-140]. Глобальные вызовы и угрозы усложнили структуру 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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международных отношений, за которой неизбежно последует изменение всей системы. Ввиду всего 
вышеозначенного в данной работе рассматривается отражение экологической политики Китая в 
переплетении русскоязычных медийных экологических дискурсов и выделяются из целой 
медиадискурсивной системы ведущие проблемные блоки для дальнейшего установления повестки 
дня. 

1 Печатные издания России 
Эмпирическая база данной работы по СМИ РФ основывается на отобранных материалах, 
извлеченных из шести современных качественных всероссийских печатных изданий газет: 
«Известия», «Российская газета», «КоммерсантЪ», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» 
и «Новая газета» в электронной базе данных Интегрум. К конкретным формулам поиска относятся: 
эколог* Китай / п3 с 01.01.2016 по 30.06.2021; экологическая политика Китай / п3 с 01.01.2016 по 
30.06.2021; загрязнение Китай / п3 с 01.01.2016 по 30.06.2021; экология Китай / п3 с 01.01.2016 по 30.06. 
2021. Из выданных публикаций мы исключили несоответствующие и повторные, таким образом в 
работе была закодирована и проанализирована 331 публикация. Среди 331 публикации 
большинство было выбрано из «Российской газеты» и газеты «КоммерсантЪ», в том числе 
публикации из «Российской газеты» («Российская газета – тематические приложения» 
включительно) составили 45% от всех публикаций, а из газеты «КоммерсантЪ» – 23%. Четверть 
отобранных публикаций по типологии принадлежат массмедиа.  

2 Кластерный анализ ключевых слов 
В настоящей работе используется иерархический кластерный анализ ключевых слов 331 
медиатекста печатных изданий российских газет по цели добычи контента. Анализ ключевых слов 
является составляющей частью библиометрического метода и одной из популярных методик 
текстового анализа. Ключевые слова обеспечивают краткое и точное обобщение документа на 
высоком уровне [43]. Применение «Tropes» для извлечения ключевых слов является одним из 
популярных инструментов анализа текстов эко-коммуникации в семантическом плане [27, с. 141–
146]. Однако в данной работе не используется «Tropes» в связи с малой долей освещения 
экологической политики Китая в текстах СМИ России. Таким образом, в данной работе под 
ключевыми словами понимаются вручную выбранные автором лексические единицы, в основном 
использующиеся при описании экологической политики Китая в медиатекстах и в максимальной 
степени передающие смысл и особенности текстов, касающихся экологической проблематики КНР. 
Были отобраны ключевые существительные и глаголы (которые были заменены на отглагольные 
существительные), выявлены синонимичные и исключены те словосочетания, которые 
упоминались в менее чем двух текстах (они составили 12.3%). В результате были получены 214 
лексических единиц, что составляет 87.7% от всех единиц. При технической поддержке BICOMB2.0 
и IBM SPSS 25 был проведен иерархический кластерный анализ, использованы мера Охаи и метод 
средней связи (между группами). Для того, чтобы выявить более полную медийную картину мира 
печатных изданий России, на основе выявленных кластеров мы провели дискурсивный анализ 
ведущих проблемных блоков.  

3 Проблемные блоки отражения экополитики Китая в СМИ России 
Была сделана дендрограмма с использованием метода межгрупповых связей, были получены 23 
кластера – 23 т. н. проблемных блока применительно к эко-ситуации и/или эко-политике Китая. В 
таблице представлены получившиеся результаты, знаком «*» отмечены наиболее освещаемые в 
медиатекстах СМИ России проблемные блоки (см. табл. 1), которые будут подробнее рассмотрены 
в настоящей работе. 

Таблица 1 — Проблемные блоки СМИ России. 

 Название проблемного 
блока 

Комментарий 

1* Блок Дальнего Востока Азиатско-тихоокеанский регион / море / лес / электричество  
2* Блок партнерства  Евразийский экономический союз / «Пояс и Путь» 
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3* Блок экологического 
кризиса 

Алтай / Байкал 

4 Блок источников 
загрязнения 

сосед / промпредприятия 

5* Блок «Конфликт вокруг 
древесины» 

Сибирь / запрет на вырубки леса 

6 Блок «Косатки и белухи 
на продажу» 

Приморье / рынок Китая 

7* Блок «Энергетическое 
сотрудничество» 

чистые угольные технологии / «Ямал сжиженный 
природный газ(СПГ)» 

8* Блок «Ужесточение 
экологических 
требований» 

запрет на ввоз заграничного мусора / стандарт China6B / 
доли палладия 

9 Блок экологического 
управления 

Красноярск /схема регулирования выбросов парниковых 
газов (ETC) в авиаперевозках/ химическое производство / 
алюминиевые заводы 

10* Блок «Развивающиеся и 
развитые страны» 

глобальное потепление / вредные выбросы / Индия 

11 Блок «Порт и угольные 
станции» 

опыт Китая 

12* Блок «Уголь и выбросы 
углекислого газа» 

крупнейший эмитент выбросов / 13-я пятилетка 

13 Блок засухи азиатские страны / интерес России 
14 Блок «Изменение 

климата и китайская 
модель» 

«Парижское соглашение» /Дональд Трамп /торговля 
углеродными единицами / БРИКС /защита водных ресурсов 

15* Блок «Внутреннее 
развитие»  

сокращение избыточных мощностей / природоохранная 
кампания / охрана лесных массивов 

16 Блок «Рециклинг» биотопливо / природные ресурсы 
17 Блок «Зеленое 

изменение»  
зеленая экономика / эко-закон и нормы/экологическая цена 

18* Блок «Надстройка 
государства» 

человеческое сообщество единой судьбы / гармоничное 
сосуществование человека с природой / 14-я пятилетка / 
Коммунистическая партия Китая 

19* Блок «Внутренняя эко-
ситуация» 

продовольственная безопасность / загрязнение водоемы / 
урбанизация / использования угля / возобновляемая энергия 

20* Блок «Энергетические 
преобразования» 

электромобили / три тяжелые битвы / экологически чистая 
(зеленая) энергия / зеленые энергосберегающие технологии 

21* Блок «Внутренняя 
экологическая повестка» 

электроавтобус /пестициды под запретом / программы по 
борьбе с пластиком 

22 Блок «Генетически 
модифицированные 
организмы» 

Мексика 

23 Блок «Космический 
мусор» 

китайские ученые 

 

3.1 Проблемный блок Дальнего Востока 

В этом блоке акцент авторов делается на российско-китайское ресурсное сотрудничество на 
Дальнем Востоке. Ресурсы, направляемые из России в Китай, включая электричество, «голубое 
топливо», продовольствие и рыбу, лесные массивы и т. д., изображены стратегически важными для 
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Китая в рассмотренных текстах, поскольку «с экологией в Китае сложно» [2] и «наша (российская) 
продукция более экологична» [15]. Торговля при поддержке правительства Китая и строительство 
газопровода «Сила Сибири» [19] также представлены в медиадискурсах, что преподносится в 
качестве перспективы экономического роста в будущем – с одной стороны, и вызывает тревогу 
относительно локального ухудшения экологии из-за «интенсивных методов сельского хозяйства» [13] 
на Дальнем Востоке – с другой. Мы предполагаем, что указанная тревога о состоянии почвы 
объясняется тем, что у славянских народов до сих пор не исчезли следы аграрных культов, 
обеспечивающих чистоту и подготовку земли к посевным работам [40, с. 321–325]. 

3.2 Проблемный блок партнерства 

В этом блоке двустороннее партнерство между Россией и Китаем трактуется в рамках Евразийского 
экономического союза и инициативы «Пояс и Путь». В том числе освещаются «экологический 
характер и совместное использование севморпути» [6]. Международное сотрудничество в сферах 
экологии в Арктике, глобальное управление изменением климата и белая книга «Политика Китая 
в Арктике» [41] упоминаются в одних контекстах, что дает возможность расширять 
информационный ракурс партнерства Китая и России в области экологии. Отражение 
экологической политики Китая в этом блоке свидетельствует о переплетении экологического и 
дипломатического дискурса. Кроме того, в медиатекстах в контексте партнерства объясняется 
решение конфликта в процессе торговли, что накануне визита в Россию премьер Госсовета КНР Ли 
Кэцян подчеркнул в интервью: необходимо «укреплять индустриальное и техническое сотрудничество 
в сфере экологии, продвигать синергическое развитие экономики и охраны окружающей среды, содействовать 
зеленому развитию в Китае и России, ... решительно поддерживать российскую сторону ... в 
противодействии незаконным лесорубам и поделиться с российскими партнерами китайским опытом» 
[26], что напрямую показывает преодоление препятствий в партнерстве России и Китая в области 
экологии. 

3.3 Проблемный блок экологического риска 

В этом блоке в медиатекстах экологический риск интерпретируется как потенциальная угроза 
человеческой деятельности экосистеме Алтая, озеру Байкал и реке Амур. Речь идет об экспорте 
воды озера Байкала, строительстве гидроэлектростанции в Монголии при финансовой поддержке 
Китая [38] и трансграничном проекте через территорию Амура [21]. Основное сомнение, 
выраженное корреспондентами, вызывается экологической экспертизой. Экологическая ситуация 
Китая подается в контексте этих тем негативно: «огромное население, нехватка природных ресурсов, 
плохая экологическая ситуация» [9]. Самым значимым в этом блоке оказывается конфликт бережного 
отношения России к хрупким экосистемам и экономического действия Китая по отношению к этим 
территориям. Такой конфликт объясняется традицией взаимодействия промышленного и 
экологического русскоязычного дискурса – в очерке «Байкал» критика промышленного покорения 
природы достигает особенно внушительных масштабов, ярко демонстрирует его гражданскую 
позицию и намерение спасти озеро от загрязнения [32, с. 117-119].  

3.4 Проблемный блок «Конфликт вокруг древесины» 

Проблематика данного блока в основном изображается в таких массовых газетах, как 
«Комсомольская правда», «Новая газета» и «Аргументы и факты» за 2016–2018 гг. В этом контексте 
Китай описывается как рынок и ближайшая территория ввоза незаконной древесины, а портрет 
китайцев представлен негативным («валят лес России», при этом стремятся «свой лес беречь») [8]. При 
этом фокус авторов публикаций делается на местных чиновниках России и экологах, портрет 
которых характеризуется как отрицательный. Помимо этого, в газете «Аргументы и факты» 
портрет китайцев описан довольно противоречивым, поскольку китайцы одновременно стремятся 
и «беречь свою экологию» [33], «запретить вырубки леса» [30], и «об экологии думать мало» [11]. В газете 
«Аргументы и факты» такая трактовка продолжается вплоть до 2021 г., хотя уже был упомянут 
«запрет вывоза лес в Китай» [34] в газете «Аргументы и факты» в конце 2018 года и в «Комсомольской 
правде» в начале 2019 года [8]. Тем более, в сентябре 2019 года в официальном издании 
правительства РФ – в «Российской газете» – на данную проблему премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 
уже дал ответ. 
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3.5 Проблемный блок «Энергетическое сотрудничество» 

В этом блоке российские энергоносители характеризуются прежде всего экологически чистыми, к 
ним относятся чистый уголь и природный газ (сжиженный природный газ включительно). Ряд 
проектов, упомянутых в медиадискурсах, например, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», газопровод 
«Сила Сибири» и Тяньваньская атомная электростанция, демонстрируют глубокое энергетическое 
взаимодействие [28]. «Переход с угля на газ» Китая расценивается как поощрение энергетического 
сотрудничества между Россией и Китаем – «почти 90% ожидаемого прироста спроса (газа) придется на 
развивающиеся экономики, и в первую очередь на Китай (40%)» [29]. Стоит отметить, что в медиатекстах 
России сокращение загрязнения воздуха объясняется как причина энергетического перехода 
Китая.  

3.6 Проблемный блок «Ужесточение экологических требований» 

В этом блоке речь идет о запрете на ввоз в Китай заграничного мусора, стандарте China6B и 
сокращении неэкологичных мощностей, в частности, в металлургическом производстве. В 
контексте данного блока переход на газ, улучшение экологии и госбюджет Китая позитивно 
изображают нынешнюю экологическую кампанию. Однако ввиду ужесточения экологических 
требований металлургического производства в Китае, авторы СМИ России ориентируются на 
национальный деловой интерес в освещении информации, объективно и кратко описывают 
действия Китая, эмоциональный оттенок медиадискурса склоняется к нейтральному (через 
экспертную оценку). Вместо формирования эко-повестки или аналитики ужесточения 
экологических требований, СМИ России реагируют на экологическое движение Китая, сильно 
влияющее на мировой рынок металлов, в котором активно участвует Россия. 

3.7 Проблемный блок «Развивающиеся и развитые страны» 

В этом блоке в развивающиеся страны включаются в первую очередь Китай, Бразилия и Индия. 
Вместе с этими странами обсуждаются загрязнения городским мусором и глобальное потепление в 
контексте экологической политики Китая. Помимо этого, с темой глобального потепления часто 
вместе упоминаются стихийные бедствия и вредные выбросы от использования грязного 
энергоносителя в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Таким образом, ввиду 
экологических причин неконтролируемая потребность развивающихся стран в угле стимулирует 
потребность в экологическом топливе, таком как природный газ (в частности, газ России), а такая 
ситуация представлена в рамках глобального потепления. 

3.8 Проблемный блок «Уголь и выбросы углекислого газа» 

В этом блоке в медиадискурсах сокращение доли угля рассматривается как яркий символ перехода 
на экологичность Китая в период 13-й пятилетки [4]. Дефиниции «Крупнейший потребитель угля» 
и «крупнейший эмитент выбросов» раскрывают два неотделимых аспекта эко-имиджа Китая, 
вследствие чего стремление «вывести из эксплуатации устаревшие угольные станции» [5] и «активно 
отказываться от угольных электростанций» [25] представляет собой ядро «сокращения выбросов 
парниковых газов по климатической повестке и снижения эмиссии загрязняющих веществ по проекту 
"Бездымных городов"» [24].  

3.9 Проблемный блок «Внутреннее развитие» 

В этом блоке речь идет о двух ведущих направлениях внутреннего зеленого превращения Китая – 
сокращении избыточных мощностей, природоохранной кампании и увеличении 
биоразнообразия. В медиадискурсах России обсуждаются структурные проблемы – «в частности, 
избытка производственных мощностей» вместе с темой «"зеленых финансов " по инициативе Китая» [36]. 
Вследствие чего «зеленый» рост экономики внутри Китая, а также за рубежом – благодаря 
«зеленым» финансовым поддержкам Китая – подаются через призму медиа России в качестве 
«зеленого» имиджмейкинга применительно к Китаю. Во втором направлении этого блока 
обсуждается действующая в данный момент природоохранная кампания внутри Китая, причина 
которой интерпретируется как требование решения системных проблем развития. В результате 
чего в целом природоохранная кампания заслужила похвалы: «Власти в срочном порядке 
активизировали природоохранную деятельность, что уже приносит определенные результаты» [23] и 
«охрана (редкой птицы красноногих ибисов) в Китае является образцом сохранения» благодаря «выпуску 
серии срочных уведомлений о защите красноногих ибисов» [7]. Несмотря на это, указываются и 
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недостатки: «Пекин с 2013 года снизил содержание вредных веществ в воздухе не на 30 процентов, а лишь на 
18%» [23]. 

3.10 Проблемный блок «Надстройка государства» 

В этом блоке собираются новейшие идеи и концепции надстройки современного Китая, в 
частности, в рамках 14-й пятилетки. Ведущие субъекты, в том числе Коммунистическая партия 
Китая и председатель КНР, упоминаются в медиатекстах. К ведущим концепциям, представленным 
в «Российской газете», относятся зеленое развитие; устойчивое развитие; высококачественное 
развитие; сообщество единой судьбы человечества; среднезажиточное общество; гармоничное 
сосуществование человека и природы; «зеленые горы и изумрудные воды»; сохранение природных 
ресурсов; восстановление природных ресурсов; повышение эффективности использования 
ресурсов;  снижение объема потребления энергии; перспективные цели на 2035 год; пик выброса 
парниковых газов; углеродная нейтральность; глобальное управление климатом. При этом 
концепция «экологическая цивилизация» статистически значимо связывается со строгим 
экологическим стандартом Китая и экологическим ущербом Китая. Это отражается в медийной 
картине мира России в концепции «экологическая цивилизация». Органы власти Китая составили 
строгие экологические стандарты с целью компенсации экологического ущерба. Стоит отметить, 
что дискурсы данного проблемного блока только появились в текстах «Российской газеты» за 2020–
2021 гг., они разработаны китайскими авторами. Не замечена, однако, тенденция распространения 
данной информации в других СМИ России. 

3.11 Проблемный блок «Внутренняя эко-ситуация» 

В этом блоке иллюстрируются «три великие битвы». О загрязнении водоемов и почвы прежде всего 
говорится в контексте злоупотребления химией. Речь идет о загрязненных водоемах и почвах не 
только в бассейне реки Янцзы [22], но и в Свердловской области России под влиянием китайских 
инвесторов [14]. Также в дискурсах загрязнения водоемов и почвы отмечается сопровождающее 
загрязнение городским мусором вокруг мегаполисов в развивающихся странах, таких как Бразилия, 
Индия, Россия и Китай [12]. Помимо этого, в этом блоке обсуждается битва со смогом. Через призму 
СМИ России загрязнение атмосферной среды в Китае – т. н. смог, загрязнение воздуха, PM2.5 и т. 
д., во-первых, трактуется как следствие «использования в промышленности угля, а не нефти и природного 
газа» [10] и причина преждевременных смертей [37], в частности, за период пандемии COVID-19 – 
«с загрязнением воздуха было связано 20-25 процентов смертей от COVID-19 в Китае» [42]; во-вторых, 
представлено как мотивация к инвестициям и развитию возобновляемой энергии. 

3.12 Проблемный блок «Энергетические преобразования» 

В этом блоке прежде всего показывается лидерство Китая в области экологического транспорта и 
электромобилей. В контексте лидерства затрагивается ряд развитых стран, таких как Германия, 
США, Великобритания и другие развитые страны Европейского союза, так как со стороны России 
«можно позаимствовать из опыта Китая, Великобритании и Германии, которые на сегодня являются 
лидерами этой области» [18]. Опыт Китая в области экологического транспорта и электромобилей 
подробно описывается в трех аспектах в медиадискурсах: субсидии на покупку электрокара и 
установку зарядных станций [3]; подготовка экологического стандарта, такого как стандарт China-
6В [16]; покупка электробусов из Китая и продвижение использования электробусов в России [35]. 
Также в этом блоке речь идет о балансе доли ископаемых / неископаемых видов топлива в контексте 
снижения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов в столичном субрегионе и 
постэпидемического восстановления производства. В контексте китайского перехода на зеленую 
энергетику обсуждается научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем в области 
зеленой технологии, при этом обе стороны сотрудничают в решении экологических проблем. 

3.13 Проблемный блок «Внутренняя экологическая повестка» 

В этом блоке информация об экологической политике явно выражена в медиатекстах, так что 
имидж экологической политики Китая эксплицитно показывается через эксплицитное средство 
языка—с помощью высказывания «экологическая политика». В этом блоке, кроме продвижения 
озеленения городского транспорта в Китае, также обсуждаются запреты на одноразовый пластик и 
пестициды. Данные три направления публичной политики Китая в области экологии в 
медиадискурсах России не обсуждаются в деталях, однако дается положительный обзор 
экологической политики Китая. Таким образом медиадискурс данного блока даёт возможность 
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понимать как усилия вкладываются органами власти Китая в зеленое будущее страны и как 
экологическая политика Китая в медиатекстах напрямую описывается и интерпретируется.  

Заключение 
В данной работе сперва была разъяснена специфика экологического дискурса применительно к 
экологической политике Китая. По результатам анализа дискурса СМИ России обнаружено, что 
экологическая политика Китая успешно интегрирована не только в экологический дискурс России, 
что обеспечивает актуализацию в русскоязычном медиатексте взаимосвязанных значений лексем 
«биоразнообразие», «климат», «загрязнение», «устойчивость» и «экологичность» и др., но и в 
российские промышленный, торгово-экономический, дипломатический, энергетический, 
публичный и другие дискурсы. В свою очередь, Китай видится в качестве стратегического партнера 
России, экологический дискурс которого также представлен в аналитических текстах как 
самостоятельная дискурсивная система в процессе политической коммуникации в 
информационном пространстве России.  

Распространение экологической политики Китая в информационном пространстве России 
обогащает разновидность эко-дискурса СМИ России и побуждает обратить внимание на 
экологичность в информационном обществе России. При двустороннем сотрудничестве, 
касающемся экологических моментов, необходимо обращать внимание на конфликты между 
субдискурсами русскоязычного экологического дискурса, а также на конфликты между 
медиадискурсами доминирующих СМИ и СМК. Стоит следить за механизмом выхода за границу 
внутреннего экологического информационного потока Китая. Например, через трактовки 
китайских «зеленых» финансов и управление Китая земельными и водными ресурсами 
соответственно отражается положительный или отрицательный имидж экологической политики 
Китая.  

Мы предлагаем некоторые рекомендации по установлению повестки дня СМИ России. Во-
первых, в таблице 1 кроме выше проанализированных 13 блоков, остальные 10 проблемных блоков 
не были полностью охарактеризованы или авторы только представляли информацию, 
дистанцируясь от аналитики. Заметно, что эти 10 проблемные блоки посвящены побочным 
экологическим политическим тематикам таким как космический мусор, генетически 
модифицированные организмы, косатки и белухи, порт, засухи, рециклинг; или обсуждены о 
инфоповодах, имеющихся короткий период актуальности таких, как китайская модель в 
конференции по изменению климата, схема регулирования выбросов парниковых газов (ETC) в 
авиаперевозках; или описаны в значительном негативном ключе, связав Китай с экологической 
ценой и источником загрязнения. Во-вторых, между проблемными блоками отсутствует системно-
аналитическая последовательность, установление повестки изолировано, вследствие чего 
восприятие аудиторией эко-политики Китая фрагментарно; в-третьих, повестка надстройки Китая 
еще остается отчужденной, что дает возможность дальнейшего вовлечения ее в межнациональный 
и глобальный контексты. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of Chinese environmental policy in authoritative print newspapers of all Russia 
from January 1, 2016, to June 30, 2021. Using the method of cluster analysis of keywords of 331 publications, 23 
question blocks were summarized. As a result, the characteristics of Russian environmental discourse and Chinese 
environmental policy are revealed: Chinese environmental policy has been successfully integrated not only into 
Russian environmental discourse, but also into Russian industry, trade, economy, diplomacy, energy, and public 
discourse. In conclusion, we propose to focus on the conflict between sub-discourses, as well as the conflict between 
the media discourse of mainstream media and the mass media; based on the results of the analysis, 3 recommendations 
for future agenda-setting are drawn. 
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Аннотация  
В статье предпринята попытка уточнения семантики таких понятий, как репрезентация, модель, 
симулякр, симуляция. Это позволило выявить источники вольного или невольного искажения информации, 
влияющего на моральное и интеллектуальное состояние общества. Для определения степени этого влияния 
предложен метод измерения и расчета социальных показателей, связывающих уровень морали и интеллекта 
общества с уровнем его доверия к государству. Для расчета используются нечеткие выводы Мамдани, 
выполняемые на нечетких функциях принадлежности. Процесс получение результатов иллюстрируется 
числовым примером. 

Ключевые слова  
презентация, модель, симулякр, симуляция, формализация, измерение уровня морали и 
интеллектуализации, влияние на общество, нечеткие выводы и правила 

Введение  
Во всех сферах деятельности (науке, искусстве, производстве, медицине, образовании, быту) знания 
приобретаются, а затем и используются человеком лишь при помощи репрезентаций. 
Репрезентация – это не отражение чего-либо посредством чего-либо (как в зеркале), это его 
смысловое представление. Данное понятие (от фр. representation — представительство) означает 
«опосредованное, «вторичное» представление первообраза идеальных и материальных объектов, 
их свойств, отношений и процессов» [3]. 

Репрезентации трансформируются в знания, представляющие собой обобщенный, 
систематизированный и проверенный практикой результат изучения реальных процессов и 
объектов с помощью какого-либо языка (вербального, графического, символьного). Для 
практического применения в социальной и других сферах знания преобразовываются в 
информационные ресурсы.  

Для того чтобы ответить на вопрос: когда, почему и как появляются антиресурсы, попытаемся 
ответить на два предварительных вопроса, воспользовавшись понятиями «симулякр» и 
«симуляция» (подробно см. ниже). 

1. Появление симулякров и симуляций, а также рост их числа – это процесс объективный, то 
есть неизбежный, или же он зависит лишь от субъективных факторов, например, воли человека или 
группы лиц, политических или социальных институтов? 

2. Что первично: снижающийся уровень нравственности и интеллектуальности общества, 
являющийся следствием тотального порождения симулякров, или же наоборот – его быстрая 
«симулякризация» является причиной падения нравственности и интеллектуальности?  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
mailto:Odintsov45@list.ru
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1 Репрезентации и модели 
Репрезентации отображаются в сознании человека в форме образов того, что существует вне его. 
Это всегда чувственное представление подлинного мира, и это единственная возможность 
ментальной фиксации объекта, который ранее не был человеку известен и в сознании не 
существовал. Исследуя этот феномен в своей работ,е М. Вартофский [2, с.12] формулирует два 
вопроса:  

- Как нам следует понимать природу и функцию репрезентаций? 
- Как осуществляется репрезентационная деятельность и как человек сумел прийти к 

созданию когнитивных артефактов? 
Когнитивные артефакты – это механизмы, обеспечивающие мыслительный процесс. 
Отмежевание же репрезентационного знака (текстового, графического, художественно-

изобразительного, символьного) от первичного артефакта (подлинного объекта) осуществляется за 
счет соглашения его принятия в конкретной форме, что позволяет в практической деятельности 
идти дальше первоначальной интерпретации символов. Только так ментальная сущность 
превращается в репрезентацию, и только лишь после наделения ее качеством представлять другой 
объект она будет такой, какой мы ее делаем или считаем. Именно в этот момент появляется 
возможность появления либо объективных, либо субъективных неточностей, о которых, более 
детально, речь пойдет ниже.  

Рядом с репрезентацией стоит модель, и настолько близко, что некоторые авторы их не 
различают. Моделями человек пользуется с утра до вечера, как на работе, так и в быту. Например, 
модель базы знаний (данных) вида «если-то», вовсе не является репрезентацией, которая находится 
всегда ближе к подлинному объекту. 

Модель (лат. modulus) – это упрощенный объект-заменитель объекта-оригинала, в котором 
отражаются, благодаря посреднической функции репрезентации (звена между реальностью и 
моделью), его существенные особенности (свойства), и она часто имеет мало сходства с оригиналом. 
Модель всегда формальна, что позволяет ее использовать для целенаправленного управленческого 
воздействия на объект. 

Не следует отождествлять репрезентации и модели по следующим причинам: а) вначале 
появляется репрезентация, которая содержит явным образом помимо прочего и то, что 
формализовать нельзя (например, описание чувств, природы, состояние души человека и его 
отношение к чему-либо и т.д.), и б) только потом репрезентация, очищенная от того, что 
формализовать невозможно или не нужно, превращается в модель. 

Обратившись к рис. 1 можно заметить, что путь преобразований репрезентаций в 
информационные ресурсы не близкий и не простой, так как с ними происходят различные 
метаморфозы. Для его изучения все репрезентации следует классифицировать по сферам 
возникновения, которых две: научно-техническая и гуманитарная. Эти сферы порождают три 
класса репрезентаций. 

Первый клас– репрезентации, превращаемые в модели научно-технического характера, куда 
входят также и полезные компьютерные симуляторы, предназначенные для учебных, медицинских 
и других целей (обучение управлению самолетом, вождению автомобилей, выполнению учебных 
медицинских операций, мониторинга операций фондового рынка и т.д.). Создаются они на базе 
соответствующих моделей (1).  

Второй класс (2) – это репрезентации, содержащие невольное (объективное) искажение 
подлинных объектов и процессов, мысленные, вербальные и визуальные ассоциации, которые 
воспроизводят представления человека о предметах и явлениях в природе и обществе, а также связи 
между ними. Вначале они существуют в его воображении, а за тем визуализируются и 
материализуются в различных формах знаний. Репрезентации вначале порождают в воображении 
человека некоторый образ, который затем выражается в словесной форме. 

Третий класс репрезентаций (3) – это собственно симулякры и симуляции, надуманные 
образы реальности, замещающие саму реальность, притворяющиеся правдой. Это намеренный 
вымысел, это означающее без означаемого, знак без денотата. Используются они в политике, 
идеологии, социологии, культуре, художественно-изобразительном искусстве, литературе, СМИ, 
игровых и спортивных приложениях (кибер-спорт) и т. д. 
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Рис. 1. Истоки появления ненамеренно или с умыслом искаженной информации 

2 Знания, симулякры и симуляции  
Продвигаясь далее по рис. 1 отмечаем, что в акте коммуникации могут возникать как вербальные, 
так и невербальные стимулы (мимика, жесты, фоника, пантомима и пр.). Поэтому каждый класс 
репрезентаций ориентирован на вполне определенную форму знаний: либо эксплицитную, либо 
имплицитную. Эксплицитные знания всегда дискретны, вербальны и структурированы, что 
позволяет использовать комбинаторную семантику для воспроизведения ментальных усилий 
человека. Поэтому вполне логично знания классифицировать на основе двух иерархически 
связанных признаков: род (эксплицитные, имплицитные) и вид (вербальные, невербальные). Тогда 
можно сопоставить различные формы знаний с различными способами их применения.  

Гуманитарной сфере больше соответствуют имплицитные знания. Имплицитное знание – 
это усвоенные человеком такие взаимосвязи из окружающей среды, которые он не может 
вербализировать, а значит и осознать. Имплицитность выражается в смутном представлении каких-
либо объектов, их свойств или состояний и отличается отрывочностью, хаотичностью бессвязных 
нагромождений вербальных ассоциаций или невербальных образов. Формой существования таких 
знаний служат образные ассоциации. Какие знания порождают перечисленные репрезентации 
указывают стрелки на рис. 1.  

Первый класс репрезентаций порождает эксплицитную форму знаний: это модели, которые 
являются наиболее формализованными ментальными конструкциями (формулы, логические и 
технологические схемы, конструкции для представления баз данных и баз знаний).  

Второй класс репрезентаций связан с двумя сферами деятельности: как с научно-
технической, так и гуманитарной. Причиной тому служит следующее обстоятельство. Полученные 
когнитивные конструкции второго класса находятся между моделями и симулякрами, так как с 
одной стороны, субъекты, как правило, стремятся к честному и объективному воспроизведению 
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реалий, но не формально, а с другой – в силу ограниченности знаний и внешней схожести могут 
использоваться и ошибочные ментальные структуры. Примером такой репрезентации может 
служить сценарий спектакля, где грань между правдой и ложью, намеренной или не намеренной, 
достаточно тонкая. Формой представления здесь служат такие имплицитные знания как: 
вербальные образные ассоциации, вербальные структурированные ассоциации и вербальные не 
структурированные образы [4, стр. 24]. 

Третий класс репрезентаций порождает вербальные или не вербальные структурированные 
образы – знаки-симулякры, которым следует посвятить особое внимание. Их таинственность 
подчеркивается выдающимся ученым Ж. Бодрийяром весьма загадочным эпиграфом к своей 
знаменитой работе «Симулякры и симуляция» следующим образом: «Симулякр - это вовсе не то, 
что скрывает собой истину, – это истина, скрывающая, что ее нет.  Симулякр есть истина. 
Экклезиаст» [1, стр. 5]. К сожалению – это не цитата из Экклезиаста, и служит она либо рекламой 
книги, либо является ошибкой издательства, либо это тайная мистификация автора, так как ссылка 
на Экклезиаста, великолепно иллюстрирует идею симулякра, освобождающего символ от 
привязанности к прообразу. В любом случае в ней достаточно интриги, чтобы заинтересовать 
читателя.  

Но если в античной философии симулякр – это образ вещи, хоть и далекий от подобия, то 
современный взгляд на него уже иной: это – образ, лишенный сходства с предметом, но создающий 
эффект подобия (лат. simulacrum <simulo – «изображение» от «делать вид, притворяться») и потому 
намеренно лживый.  

Ранее акцентировалось внимание на вопросе: почему презентация – это не модель. Поэтому 
для симулякра также подчеркнем следующее: если модель предназначена для выполнения 
функции управления, то симулякр – не способен выполнить данную функцию, так как является 
намеренно фальшивой репрезентацией.  

Ж. Бодрийяр предлагает следующие ступени появления и развития симулякров [1, С. 12]: 
1. Отражение фундаментальной (базовой) реальности. 
2. Маскировка и искажение базовой реальности. 
3. Маскировка отсутствия базовой реальности. 
4. Отсутствие отношения к какой-либо реальности, чем бы она ни являлась (симулякр 

является своим собственным симулякром). 
На четвертой ступени происходит полная утрата связей знака с реальностью, что отражается 

в аккуратно навязываемом переходе в пространство симуляции [1, С. 45]. Отличие симулякра от 
симуляции состоит в том, что симуляция – это воспроизведение процесса «жизни» симулякра, 
демонстрируемый в компьютерной среде: его движение, развитие и исчезновение во времени и 
пространстве виртуальной реальности. На данной ступени ярко демонстрируется природа 
симулякра с помощью изобразительного искусства. Если репрезентации (картины) И. Шишкина 
или И. Айвазовского отражают подлинную природу, то «произведения», созданные с помощью 
компьютерного обучения, являются примером симулякров, так как на них представлены картины 
картин.    

Далее воспользуемся термином «симулякризация», под которым будет пониматься 
постепенное погружение общества в пространство симулякров и симуляций. Апофеозом 
симулякра является возведение его в ранг бытия не просто существующего, но и вовсе не 
существовавшего. По этому поводу Ж. Бодрийяр приводит блистательный пример из военного 
ведомства: «Если он так хорошо изображает сумасшедшего, то, значит, он таковым и является…, и 
эта неразличимость является худшей из деструкций» [1, С. 9]. 

Третья и четвертая ступени характеризуются гиперреальностью, рассматриваемой «как 
состояние, при котором реальное и вымышленное органично сливаются друг с другом, так что нет 
четкого различия между тем, где заканчивается одно и начинается другое» [5, стр. 172-178].  

3 Информационные ресурсы и антиресурсы 
Понятие «антиресурс» – условное, так как пока отсутствует единая система их классификации, 
порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Отсутствует также и порядок, обеспечивающий их использование в случаях, предусмотренных 
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законодательством. Так как отсутствует санкционированный доступ к такого рода информации, 
поэтому такие ресурсы можно назвать нелегальными.  

Поэтому на рис. 1 процесс преобразования репрезентаций в информационные ресурсы 
представлен двумя разделами: первый это создание легальных баз данных и баз знаний, а второй – 
ментальных информационных ресурсов, которые делятся на легальные и нелегальные. И те, и 
другие могут быть оцифрованными и не оцифрованными ресурсами корпораций и ресурсами 
сознания субъектов. Нелегальные оцифрованные ментальные ресурсы существуют в частных 
коллекциях.  

По поводу баз данных и баз знаний существует обширная литература [4]. Поэтому далее 
остановимся лишь на корпоративных ментальных информационных ресурсах, формой 
существования которых являются как эксплицитные, так и имплицитные знания.  

Корпоративные ментальные (их называют также и интеллектуальные) информационные 
ресурсы как легальные, так и нелегальные ресурсы – это результат аккумуляция научных и 
обыденных знаний, обобщения индивидуальных опытов субъектов корпорации в сфере 
конструкторской, технологической, производственной и иной деятельности, представляющих 
собой интеллектуальную собственность. Будучи оцифрованными они, находясь на машинных 
носителях, могут играть как конструктивную, так и деструктивную роль: первые используются в 
творческих процессах технического и гуманитарного профилей, вторые – в качестве средства для 
дезинформации. Конструктивные легальные оцифрованные ментальные ресурсы корпорации – 
это упрощенные модели различных сложных процессов, которые будучи собранными в одно целое 
позволяют принимать более качественные решения.  

Нелегальные ментальные информационные ресурсы – это содержательная характеристика 
внутреннего мира субъекта, существующего в виде образов, представлений и знаний, в том числе 
«неявных», об особенностях ситуации и о собственных возможностях. Конструктивную же роль 
могут играть не оцифрованные ментальные ресурсы сознания субъекта: интеллектуальные, 
психологические, духовные саморегуляции, самодетерминации, творческие ресурсы и т.д.  

Согласно рис. 1, кроме конструктивных оцифрованных и не оцифрованных ментальных 
ресурсов существуют и деструктивные, то есть намеренно лживые (антиресурс). К ним относятся: 
симулякры и симуляции в виртуальной (компьютерной) реальности, которые в современном мире 
играют важнейшую роль, так как демонстрируемая ими ложь часто воспринимается обществом как 
единственная и самодостаточная реальность.  

Осмысление данной ситуации требует ответа на следующий вопрос: как может человек жить 
и работать в мире лживых знаков-симулякров? Может ли он управлять, например, самолетом с 
помощью симулякров третьего или четвертого порядков, не имеющих с реальностью ничего 
общего. На это можно отметить следующее: не всё в мире симулякры и потому необходимо отделять 
«зерна от плевел», путем разграничения всех средств презентации на те, что используются в научно-
технической в сфере, и те, что используются в гуманитарной сфере (рис. 1). 

Ранее уже указывалось на лазейку, сквозь которую проникают симулякры в реальный мир, 
уточним ее цитатой из [2, стр. 14]: «Обособление же репрезентационного знака (графического, 
художественно-изобразительного, лингвистического и т.д.), от первичного артефакта, 
осуществляется за счет его конвенциональности, что позволяет идти дальше первоначальной 
интерпретации символов в той или иной сфере деятельности». На наш взгляд, момент обособления 
за счет конвенциональности – вот где находится закамуфлированный черный ход для получения 
симулякра и не только в результате трудностей получения знаний в данной ситуации, но и для 
достижения целей субъекта, зависимых от его образовательных, моральных и иных качеств. 
Ущербность самого процесса репрезентации объективна, но ситуация ухудшается также и за счет 
намеренного искажения реальности.  

Отвечая на сформулированный ранее вопрос о том, неизбежен ли процесс симулякризации 
общества, будем утверждать следующее: как невозможно остановить процесс познания человеком 
окружающей среды, как объективна неполнота знаний человека, восполняемых репрезентациями, 
так и невозможно остановить процесс размножения репрезентаций, являющихся вольными или 
невольными источниками симулякров. Но если данный процесс неизбежен, то логично 
поинтересоваться критическими пределами насыщения общества симулякрами и симуляциями. 
Здесь мы сталкиваемся с проблемой измерения социальных процессов, которая стала предметом 
изучения ряда известных ученых. 
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Уже прошло полстолетия, как стала известна фраза известного ученого Бартоломея Коско – 
«В один из дней я понял, что наука идет не туда…» [8, стр.1.]. Он доказал теорему о том, что любая 
математическая система может быть аппроксимирована системой, основанной на нечёткой логике. 
Это доказательство послужило точкой отсчета смены взглядов на моделирование сложных систем. 
Новая парадигма заключается в отказе от методов поиска строгих управленческих решений в 
гуманитарной (социально-экономической) сфере и переходе к нечеткой, то есть слабо 
формализованной информации, отражающей плохо контролируемые процессы.  

О том, что «наука идет не туда», постепенно стало понятно не только для Б. Коско. Пришло 
массовое осознание очевидного: для человека более естественно манипулирование не 
количественной, а качественной информацией с применением интуиции и смысловых образов при 
принятии решений в гуманитарной (социально-экономической) сфере. И, что важно, высокая 
точность здесь часто не имеет принципиального значения. 

В последние десятилетия активно исследуется нечеткая информация, формой представления 
которой являются нечеткие множества Л. Заде [9]. Эта форма, с одной стороны, не имеет отношения 
к статистически-устойчивым факторам, а с другой – позволяет отмежеваться от «дурной 
неопределенности» за счет использования нечетких субъективных знаний человека об 
окружающей его среде. Рассмотрим каким образом можно применить данную теорию для 
получения ответов на поставленные в данной статье вопросы. 

Для этого введем лингвистические переменные (понятия), которые характеризуют общество 
в рассматриваемом нами ракурсе. Эти понятия имеют иерархическую зависимость, 
представленную на рис. 2.  
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Рис. 2. Иерархическая зависимость нечетких понятий 

Стрелки указывают на причинно-следственные связи. Все понятия делятся на входные 
(нижний уровень), промежуточные (средний уровень) и результирующие (верхний уровень). 
Понятий такого рода, в зависимости от задач исследования, можно привести достаточно много. 
Однако целью настоящей статьи является лишь демонстрация метода измерения, а не полнота 
расчетов. Семантика используемых понятий широко обсуждается в научной литературе и здесь не 
объясняется. Приведем лишь некоторые краткие пояснения. 

Семантика симулякризации (УР) подробно рассмотрена в настоящей статье, из которой 
следует, что она зависит от многих показателей (см. рис. 1). Поэтому для реальных расчетов ее 
уровня требуется добавление, например, таких понятий как: «намеренно ложные публикации в 
сети интернет» и других средствах массовой информации, «не легальные оцифрованные и не 
оцифрованные корпоративные и личные ментальные информационные ресурсы» и многое другое.  

Социальный интеллект (англ. social intelligence) – это совокупность способностей, 
определяющая успешность социального взаимодействия. Она включает в себя потенциал 
понимания поведения другого человека, своего собственного поведения, а также способность 
действовать сообразно ситуации [11].  

Противоправные и другие аморальные деяния (КК) включают в себя большой перечень 
преступлений (дисциплинарные, процессуальные, административные, гражданские и т.д.), часть 
которых на поддается исчислению (коррупционные деяния, ложные свидетельства, 
прелюбодеяния и т.д.).  
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Понятия технического и гуманитарного образования, а также вербального и визуального 
интеллекта обсуждаются в работе [12] и здесь не детализируются.  

В качестве интегрального показателя нами будет использоваться «уровень доверия к власти», 
как оценка соотношения ожиданий тех или иных действий власти с их последствиями, 
рассматриваемого в качестве важнейшей характеристики эффективности деятельности 
государственной власти [10]. 

Для упрощения описания процесса расчетов будем считать, что входные качественные 
значения понятий нижнего уровня, такие как: низкий, высокий, средний, очень высокий и т.д.), 
характеризующие текущее состояние общества, известны. Промежуточные же значения таких 
понятий как «уровень общественной морали (УМ)», «уровень общественного интеллекта (ИО)», а 
также значение результирующего понятия «доверие общества к государству (УД)» рассчитываются 
с помощью нечеткой теории Л. Заде.  

Далее перечисленные выше понятия будут называться лингвистическими переменными, 
измеряемыми в порядковой шкале Лайкера с единицей измерения в баллах:  

- уровень доверия общества к государству (УД) оценивается термами, принимающими 
значения в следующих диапазонах: низкий (от 0 до 50); средний (от 45 до 70); высокий (от 
60 до 100); 

- уровень общественной морали (УМ) оценивается термами, принимающими значения в 
следующих диапазонах: низкий (от 0 до 20); средний (от 15 до 50); высокий (от 50 до 100); 

- уровень общественного интеллекта (ОИ) оценивается термами, принимающими значения 
в следующих диапазонах: низкий (от 0 до 30); средний (от 25 до 40); высокий (от 35 до 80); 
очень высокий (от 77 до 100). 

Для обработки перечисленных переменных создаются нечеткие правила в синтаксисе ЕСЛИ-
ТО. Некоторые правила представлены в табл. 1. Например, ЕСЛИ уровень симулякризации низкий 
(УР) И количество криминальных деяний высокое (КК), ТО уровень морали низкий (УМ).  

Таблица 1. Правила, используемые для нечеткого вывода 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На рис. 3 представлен нечеткий иерархический вывод, осуществляемый на основе правил 

фаззификации/дефаззификации Мамдани [5]. На входе четкие исходные данные фаззифициются, 
а на выходе они дефаззифицируются. Данные правила для промежуточных переменных УМ и ОИ 
не выполняются. Результаты логического вывода в виде нечеткого множества напрямую передаются 
на следующий уровень иерархии. Конечный результат нечеткого вывода дефаззифицируются по 
методу центра тяжести [5]. На рис. 3 он представлен числом 68,9. 

 УР КК  УМ 
ЕСЛИ низкая низкое ТО  средний 
ЕСЛИ низкий высокий  ТО низкий 
 ТГ ВИ  ОИ 
ЕСЛИ низкое низкое ТО  низкое 
ЕСЛИ среднее высокое ТО среднее 
 УМ ОИ  УД 
ЕСЛИ низкий средний ТО  средний 
ЕСЛИ высокий средний ТО высокий 
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Рис.  3. Демонстрация иерархического нечеткого вывода 

Теперь можно задаться вопросом: зависит ли уровень нравственности и интеллектуальности 
общества от количества используемых в гуманитарной сфере симулякров и симуляций, или 
наоборот – количество симулякров и симуляций зависит от уровня нравственности. Процент 
появления и использования лживых знаков-симулякров и симуляций непрерывно растет, что 
безусловно влияет на уровень морали общества. Вполне очевиден порочный круг: чем ниже 
уровень морали общества, тем больший объем используемых симулякров, но чем больший объем 
симулякров, тем ниже уровень морали.  

Условно такую зависимость можно представить с помощью древнего символа «уроборос» – 
змеи, кусающей себя за хвост (рис. 4а). Если это явление объективно, то возникает вопрос: в каких 
рамках или объемах с ним можно мириться?  

Зависимости уровня морали и интеллекта от уровня симулякризации отражены движением 
вдоль гипотетических кривых, представленных на рис. 4б: чем ниже уровень доверия к государству, 
тем выше спрос на симулякризацию и уход общества в симуляционное пространство, что снижает 
уровень морали. Но, с другой стороны, повышение уровня доверия к государству стимулирует 
общество к повышению уровня интеллекта, что препятствует падению нравственности.  

Возникает на вопрос: где та грань или точка равновесия между уровнем морали и 
интеллектуализации? Для этого требуется определить точку А – отражающую пересечение 
«спроса» на симулякризацию и «предложения» государством мер по развитию интеллекта при 
различных уровнях доверия к нему общества («цена» за доверие). Точка пересечения А указывают 
на тот критичный предел симулякризации, при котором соотношение уровней морали и 
интеллекта общества обеспечивают устойчивое доверие к государству. 
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Рис. 4. Точка равновесия между падением морали и противоборствующему этому интеллекту 

Если на вход системы нечеткого вывода, представленного на рис. 3, направить несколько 
значений исходных данных, характеризующих исследуемое явление в некотором периоде, то на 
выходе можно получить значения, позволяющие осуществить поиск интерполяционных функций 
ля морали и интеллекта. Их наличие обеспечивает расчет точки их пересечения.  

Заключение 
Сегодня стало очевидным следующее: если научно-техническое могущество растет, а отношения 
между людьми регулируются моральными нормами прошедших эпох, то неизбежно нарушается 
соблюдение равновесия между уровнем машинизации и уровнем культурных и моральных 
принципов, гарантирующих баланс в обществе. Меры, позволяющие предотвратить перекосы 
такого рода, требуют обеспечения опережающего развития этических основ человечества [7, с. 131], 
заключающееся в создании системы новых моральных ценностей и убеждений, противостоящих 
постепенному всеобщему погружению общества в мир пустых или лживых знаков – симулякров.  

Отсутствие такого рода законов предопределяет востребованность обществом симулякров и 
симуляций, как средств оправдания ухода в ложный симулятивный, но якобы «справедливый» мир. 
Сегодня это победа симулякров четвертого порядка, так как реальность вытесняется машинным 
воображаемым, в котором, постепенно, не остается ничего реального.  
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The article attempts to clarify the semantics of such concepts as representation, model, simulacrum, simulation. This 
made it possible to identify the sources of voluntary or involuntary distortion of information affecting the moral and 
intellectual state of society. To determine the degree of this influence, a method of measuring and calculating social 
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of obtaining results is illustrated by a numerical example. 
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Аннотация  
Статья посвящена аспекту цифровизации в Саудовской Аравии в рамках плана «Видение: 2030». 
Описываются стратегические цели цифровизации, компетентные органы, которые регулируют 
нормативно-правовую базу. Также рассматриваются Национальная стратегия искусственного 
интеллекта, перспективы реализации и программы, оказывающие поддержку для привлечения инвестиций 
и талантов в рамках стратегической цели Королевства. Особое внимание уделяется использованию 
цифровых технологий в системе государственного управления.   

Ключевые слова  
цифровизация, Королевство Саудовская Аравия, «Видение: 2030», Управление цифрового правительства, 
Национальная программа искусственного интеллекта, технологии, 5G, Wi-Fi, частотный спектр, частный 
сектор, государственный сектор 

Введение  
В амбициозном перспективном плане Саудовской Аравии «Видение: 2030» (далее-План), который 
был представлен в апреле 2016 года наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, была 
разработана программа широкомасштабной экономической диверсификации, которая снизит 
зависимость от нефти как единственного источника дохода [5]. Но диверсификация экономики это 
не только ставка на экономический сектор, прежде всего, происходит формирование динамичного 
общества и прозрачной деятельности государства, которые и станут прочным фундаментом 
экономического перепрофилирования. Одним из ключевых направлений данного плана является 
цифровизация. Она  обеспечивает радикальные изменения с точки зрения услуг, предоставляемых 
людям, работающим в различных областях, таких как безопасность, защита, образование и 
здравоохранение. Это также повышает производительность и опыт людей, способствует принятию 
изменений в существующих рабочих моделях, а также в менталитете человеческого разума. 
Цифровизация максимально использует современные технологии и обеспечивает гибкость в работе 
с повышенной предсказуемостью и планированием, что, несомненно, позволяет достичь желаемых 
успехов за счет более быстрого внедрения инноваций. Наконец, цифровизация обеспечивает 
стратегию создания конкурентоспособности, создает устойчивую культуру инноваций [4]. 

1 Стратегические планы Королевства 
Королевство имеет мощную цифровую инфраструктуру, которая способствовала ускорению 
процесса цифровой трансформации. Эта структура позволила Королевству противостоять 
кризисам, которые нарушили работу всех служб в государственном и частном секторах, а также 
способствовала непрерывности деловых и образовательных процессов и всех требований 
повседневной жизни для граждан и жителей в свете пандемии коронавируса (Covid-19).  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru
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Цифровизация в Королевстве поддерживается принятием необходимого законодательства и 
нормативной правовой базы, которые направлены на регулирование ключевых аспектов 
цифровизации, таких как цифровая идентификация, цифровые подписи, обмен данными и 
функциональная совместимость, защита данных, кибербезопасность, открытые данные, свобода 
информации, прозрачность государственных расходов и внедрение новых технологий.  

В Королевстве велась разработка пятилетней стратегий цифровизации в рамках трёх планов. 
Цель первых двух планов, реализуемых, соответственно, в 2006-2010 гг. и 2012-2016 гг. заключалась в 
том, чтобы к концу 2016 г. все государственные услуги были реализуемы с помощью технологий и 
интернета. Третий план направлен на создание до 2024 г. концепции «умного правительства» [6].  

Саудовская Аравия известна как страна с наибольшими расходами на информационно- 
коммуникационные технологии на всем Ближнем Востоке. Технологии быстро осваиваются 
подданными Королевства, а применение ИКТ отдельными пользователями выросло. Частные и 
государственные предприятия в последние годы также начали быстрее внедрять ИКТ в свои 
деловые процессы. Большинство отраслей экономики Саудовской Аравии, таких как туризм, 
здравоохранение, образование и т. д., начали активнее использовать технологии и предоставлять 
более качественные услуги.  

9 мая 2020 г. заместитель министра связи и информационных технологий Ахмед аль-Сунаян 
заявил, что Королевство занимает четвертое место в мире по технологии 5G после США, Южной 
Кореи и Китая, а также десятое место по скорости интернета. Он добавил, что Королевство 
подскочило в рейтинге по этому показателю со 150-го места. Это доказывает долговечность 
инфраструктуры, поскольку оптическое волокно распространилось в более чем трех миллионах 
домов по всей стране. Королевство значительно продвинулось в технологии 5G, которая будет 
использоваться в промышленности, здравоохранении и других секторах. Аль-Сунаян указал, что в 
настоящее время Королевство управляет более 7 тысячами вышек для 5G. Министерство запустило 
несколько программ, особенно в области обучения, уровень локализации в этом секторе достигает 
52% [10].  

Королевство сосредоточено на своей цифровой стратегии, которая глубоко укоренилась в 
повестке дня правительства и государственных реформах. Продолжаются долгосрочные 
инвестиции в ключевые ИКТ-активы и в цифровизацию основных государственных услуг, таких 
как налогообложение, пенсионное обеспечение и здравоохранение. Одна из основных целей 
«Видения: 2030» — войти в десятку лучших стран к 2030 году по рейтингу ежегодного Глобального 
индекса конкурентоспособности [7]. Технологии станут ключевым фактором и движущей силой 
многочисленных изменений, предусмотренных документом «Видение: 2030», с целью развития 
национальной цифровой инфраструктуры и стимулирования соответствующих секторов 
экономики, отраслей и субъектов частного сектора. В результате провайдеры 
телекоммуникационных услуг должны будут предоставить высокоразвитую и устойчивую 
коммуникационную инфраструктуру, малые и средние предприятия должны будут быстро 
освоить решения и услуги в области ИКТ, а местной ИТ-индустрии необходимо будет внедрять 
инновации и разрабатывать более ценные продукты и услуги [11]. 

Системе образования также нужно будет переориентировать свои усилия на развитие 
существующей базы навыков в области ИКТ. Опыт образовательного сектора Саудовской Аравии в 
области цифровизации является истинным свидетельством прочности и долговечности 
технической инфраструктуры и цифрового развития. Платформа медресе добилась больших 
успехов и охватывает почти 5 миллионов учащихся мужского и женского пола. Успешно 
развивается и участие университетов в системах «Blackboard», где количество еженедельных лекций 
достигло почти 1 миллиона 450 тысяч лекций и более 100 тысяч виртуальных занятий, а общее 
время регистрации на лекции составляет 6 миллионов часов. При этом количество просмотров 
научного контента студентами мужского и женского пола составляет более 5 миллионов раз, а 
количество электронных оценок, выставленных преподавателями на образовательной платформе, 
составляет 240 тысяч [9].  

Развитие цифровизации экономики Саудовской Аравии уже более десяти лет управляется 
Министерством торговли и инвестиций и компаниями, работающими в смежных областях. Особую 
роль в Саудовской Аравии играет энергетический сектор, и вовлечение искусственного интеллекта 
в разработку, анализ и внедрение стратегий данных не заставило себя долго ждать. Причиной стала 
совместная инициатива Министерства энергетики и Управления данных. Саудовская Аравия 
ожидает, что цифровизация ускорит выполнение программ, предусмотренных в Плане, поможет 
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стимулировать экономическое и социальное развитие, поспособствует эффективному управлению 
и укреплению национальной безопасности. Государственные системы (например, таможенные и 
платежные) могут предоставлять открытый интерфейс, облегчающий интеграцию со всеми 
участниками частного сектора в экосистеме цепочки поставок. Цифровизация также будет играть 
центральную роль в достижении основных целей Плана. Программа определяет ряд областей 
цифровизации для поддержки инициатив НПТ, включая пять общих цифровых платформ, 29 
основных цифровых инициатив для ключевых секторов и ряд национальных цифровых активов, 
которые могут быть разработаны для поддержки цифровизации правительства. 

Общепризнано, что технология может улучшить существующие услуги в промышленности 
и предложить соответствующие услуги клиентам, посетителям, инвесторам и бенефициарам. 
Производство — это одно из направлений, где интернет помогает производителям объединять 
технологии и инновации для производства различных продуктов. План Саудовской Аравии 
«Видение: 2030» разработан таким образом, что цифровизация помогает государственным 
учреждениям управлять экономическим, социальным и политическим развитием страны с 
помощью усиленной системы безопасности. 

2 Управление цифрового правительства 
Для стратегического управления процессом цифровизации создан такой орган, как Управление 
цифрового правительства, который обладает правосубъектностью, финансовой и 
административной независимостью. Его деятельность направлена на организацию работы 
цифрового правительства в государственных органах и их интеграцию, предоставление 
высокоэффективных цифровых услуг. 

Среди задач этого компетентного органа можно выделить следующие [6]: 
- утверждение политики, связанной с деятельностью Управления, необходимых планов и 

программ для их реализации; 
- участие в подготовке национальной стратегии цифрового правительства, в координации с 

заинтересованными органами, в подготовке к ее представлению в соответствии с 
соблюдаемыми правовыми процедурами, в надзоре за ее реализацией после ее 
утверждения, в разработке планов ее реализации и отслеживании их реализации; 

- рационализация затрат на цифровые государственные услуги для обеспечения более 
высокого уровня обслуживания и установление для этого необходимого контроля в 
партнерстве с компетентными органами; 

- установление технических стандартов цифровой трансформации в государственном 
секторе и надзор за их внедрением в партнерстве с компетентными органами; 

- внесение вклада в создание специализированного национального потенциала в области 
цифрового правительства и участие в подготовке образовательных и учебных программ, 
связанных с цифровым правительством. 

Таким образом, цифровизация играет центральную роль в достижении целей, перечисленных 
в Плане. Государственные учреждения разработали цифровые платформы и другие национальные 
инициативы для поддержания цифровой трансформации страны. Реализация целей «Видения 
2030» на 40% стала возможной благодаря цифровой трансформации. В качестве первой 
инициативы правительство Саудовской Аравии стремилось реализовать Национальный план 
трансформации до 2020 года. 

3 Искусственный интеллект в Саудовской Аравии 
Саудовская Аравия продвигается вперед благодаря данным и искусственному интеллекту. В связи 
с амбициями Королевства стать образцом использования искусственного интеллекта для развития 
созданы государственные органы, которым поручено работать над Национальной программой 
искусственного интеллекта. Также создан Национальный центр искусственного интеллекта в 
рамках Управления данных и искусственного интеллекта, целью которого является повышение 
уровня инноваций и развития в Королевстве в области искусственного интеллекта.  

Королевство к 2030 г. рассчитывает стать мировым лидером в области искусственного 
интеллекта и данных, и одной из целей является подготовка 20 000 специалистов и экспертов в 
данной области, привлечение 20 миллиардов долларов национальных и иностранных инвестиций. 
В соответствии с данными целями особое внимание уделяется бизнесу и талантам, то есть созданию 
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благоприятной, гибкой и последовательной нормативной правовой базы и планам 
стимулирования привлечения компаний, инвесторов. В стратегической цели также фигурирует 
этическая сторона использования искусственного интеллекта. 

Правительство Саудовской Аравии развернуло масштабные программы, среди которых 
можно выделить следующие [8]: 

- «Совершенство талантов»: лидерство в области обучения и образования, сотрудничество с 
академическими кругами государственного и частного секторов; 

- «Лидеры в области искусственного интеллекта»: Национальный центр искусственного 
интеллекта помогает в реализации стратегий всех секторов, заинтересованных в 
использовании технологий и решений, и стремится объединить их усилия. 

- «Исследования и разработки»: Национальный центр стремится развивать базовые и 
прикладные знания, чтобы стать национальным ориентиром для исследований и 
инноваций в области искусственного интеллекта, и планирует стать единым центром, 
который организует и совершенствует знания и исследования, а также преобразует идеи в 
готовые продукты и способствует формированию общества и экономики, основанных на 
знаниях. 

- «Оазис искусственного интеллекта»: Национальная программа создала этот оазис 
благодаря своим усилиям по укреплению позиций Королевства и поддержке цифровой 
трансформации. Проводятся творческие, цифровые и образовательные выставки, которые 
формируют уникальный образовательный опыт, побуждающий молодое поколение 
Королевства изучать данные и искусственный интеллект. 

- «Первый глобальный саммит по искусственного интеллекту», организованный 
Управлением данных, проходил в 2020 году. Этот саммит является глобальной 
платформой для диалога, которая объединяет заинтересованные стороны общества: 
ученых и представителей частного сектора, включая технологические компании, 
инвесторов, предпринимателей и стартапов, чтобы сформировать будущее 
искусственного интеллекта. 

Стратегическим элементом Национальной стратегии использования частотного спектра до 
2025 г. является создание возможностей для инновационного использования частотного спектра, и 
это соответствует стратегическому изменению роли властей в качестве цифрового регулятора и 
расширению его усилий по поддержке и обеспечению возможностей Королевства, трансформации 
в цифровое общество и выходу на мировое лидерство в области радиосвязи и беспроводных 
технологий, причем с акцентом на предоставление адекватного и своевременного доступа к спектру 
для операторов таким образом, чтобы они могли достичь необходимого качества обслуживания с 
точки зрения производительности мобильных услуг, цены и охвата, чтобы обеспечить возможности 
развертывания частных сетей 5G в промышленных секторах. Запустив технологию пятого 
поколения раньше многих стран мира, Королевство обеспечит к 2030 году более 20 тысяч новых 
рабочих мест в сфере связи и информационных технологий и внесет вклад в поддержку местной 
экономики более чем на 19 миллиардов долларов, а также повысит процент локализации рабочих 
мест в этом секторе до 50% [6]. 

Королевство заняло второе место среди стран G20 по распределению полос частот, поскольку 
приступило к реализации плана цифровой трансформации посредством разработки 
Национального плана использования частотного спектра. Королевство также заняло четвертое 
место в мире по распространению технологии 5G, а скорость интернета увеличилась более чем на 
400%, что привело к улучшению качества и скорости услуг мобильного интернета. Также 
повысилось качество телекоммуникационных услуг, предоставляемых гражданам, в том числе 
операторами связи.  

Рост мобильных услуг 5G в стране играет решающую роль в плане Саудовской Аравии по 
модернизации и оцифровке своей экономики в рамках «Видения: 2030». Прорывные возможности 
сети 5G прокладывают путь для новых инновационных приложений, которые нынешняя 
технология LTE не может поддерживать. Комиссия по связи и информационным технологиям 
объявила, что Саудовская Аравия станет первой страной в Африке и на Ближнем Востоке, которая 
предоставит полную полосу пропускания 6 ГГц для использования Wi-Fi. Это означает, что теперь 
на 150 % больше открытых пространств, которые маршрутизаторы могут использовать для сетей 
Wi-Fi нового поколения [7].  
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Это число будет увеличиваться параллельно с выделением спектра для коммерческого 
использования и спросом на более быстрые интернет-услуги. Внедрение частотного спектра также 
позволит использовать мобильные технологии следующего поколениям в различных 
направлениях, включая Интернет вещей, технологии «умного дома» и приложения виртуальной 
реальности. Также благодаря связыванию сетей Wi-Fi с оптоволоконной инфраструктурой 
повысится эффективность беспроводных приложений в сфере образования, здравоохранения и 
развлечений. Соответственно, это будет шагом к к технологиям следующего поколения.   

Заключение 
Королевство Саудовская Аравия осуществляет цифровизацию быстрыми темпами, чтобы создать 
одновременно интеллектуальное и безопасное общество, а также формирует планы на будущее для 
достижения лидерства в области цифровых технологий в регионе. «Видение: 2030» активировало 
комплексную стратегию, чтобы идти в ногу с современными тенденциями и решать любые 
проблемы будущего, поскольку это – карта для трансформации Саудовской Аравии. Важно 
отметить, что своевременное и достаточное финансирование инициатив, ускоренный процесс 
приватизации, преодоление вызовов пандемии COVID-19 и необходимость экономической 
диверсификации значительно способствуют прогрессу. И этому сегодня в значительной степени 
способствует цифровизация. 
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technology, 5G, Wi-Fi, frequency spectrum, private sector, public sector 
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