
СОЦИОЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ПРЕДМЕТ 
ФИЛОСОФСКОЙ ПОЛЕМИКИ 
Равочкин Н.Н., Мударисов Р.З., Кашаев Н.Х. 

Социально-экономическая область знаний и социальный капитал, это 
взаимосвязанные концепции, в которых подчеркивается важность социальных 
факторов в формировании экономических результатов и общего благосостояния 
в обществе. Социальный капитал, включающий доверие, социальные сети 
и разделяемые ценности, играет жизненно важную роль в содействии 
экономическому развитию, социальной сплоченности и жизнестойкости. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что понимание формирования 
и развития социального капитала может способствовать созданию более 
устойчивых социально-экономических систем в рамках национальной экономики.
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Равочкин Н.Н., Мударисов Р.З., Кашаев Н.Х.
Социоэкономика и социальный капитал как предмет философской полемики    

DOI 10.46320/2077-7639-2023-3-118-6-19

Социоэкономика  
и социальный капитал  
как предмет философской полемики 
Равочкин Н.Н., Мударисов Р.З., Кашаев Н.Х. 

Социально-экономическая область знаний и социальный капитал, это взаи-
мосвязанные концепции, в которых подчеркивается важность социальных фак-
торов в формировании экономических результатов и общего благосостояния в 
обществе. Социальный капитал, включающий доверие, социальные сети и разде-
ляемые ценности, играет жизненно важную роль в содействии экономическому 
развитию, социальной сплоченности и жизнестойкости. Актуальность исследо-
вания обусловлена тем, что понимание формирования и развития социального 
капитала может способствовать созданию более устойчивых социально-экономи-
ческих систем в рамках национальной экономики. Объект исследования – социо-
экономика, как область знаний экономики, предмет исследования – социальный 
капитал, как элемент социального и экономического пространства, который ока-
зывает различное влияние на социально-экономическую результативность, кото-
рое может быть как положительным, так и негативным. Цель исследования заклю-
чается в том, что в рамках социально-философского анализа рассмотреть эконо-
мическую категорию социального капитала в рамках социоэкономики. При про-
ведении исследования было выявлено, что развитие и рост социального капитала 
обусловлен высоким уровнем экономического роста, повышением уровня образо-
вания, улучшением состояния здоровья граждан, снижением уровня преступно-
сти и повышением гражданской активности внутри общества. Также определено, 
что социальный капитал также может способствовать сокращению неравенства, 
предоставляя всем социальным группам равный доступ к ресурсам и возмож-
ностям в обществе. Авторами представлены некоторые стратегии и возможные 
политические решения по укреплению социального капитала с помощью эффек-
тивной социально-экономической политики, что требует многоаспектного под-
хода, сотрудничества между различными секторами национальной экономики и 
вовлечения граждан в жизнь общества. Аргументируется, что государство в лице 
органов государственной власти должно работать в партнерстве с организациями 
гражданского общества, научными кругами и лидерами различных сообществ, 
существующих в рамках действующего законодательства для разработки и осу-
ществления эффективной политики, основанной на широком гражданском уча-
стии. Укрепляя социальный капитал с помощью социально-экономической поли-
тики, государство может способствовать жизнестойкости, социальной сплоченно-
сти и устойчивому развитию российского общества, что особенно важно в текущих 
условиях, которые характеризуются значительным внешним давлением недруже-
ственных стран на экономику и общество России.
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The socio-economic field of knowledge and social capital are interrelated concepts that 
emphasize the importance of social factors in shaping economic results and overall well-be-
ing in society. Social capital, which includes trust, social networks and shared values, plays 
a vital role in promoting economic development, social cohesion and resilience. The rele-
vance of the study is due to the fact that understanding the formation and development of 
social capital can contribute to the creation of more sustainable socio-economic systems 
within the national economy. The object of research is socio-economics as a field of knowl-
edge of economics, the subject of research is social capital as an element of social and eco-
nomic space, which has a different impact on socio-economic performance, which can be 
both positive and negative. The purpose of the study is to consider the economic category 
of social capital within the framework of socio-economics in context of socio-philosophi-
cal analysis. The authors have revealed that the development and growth of social capital 
is due to a high level of economic growth, an increase in the level of education, an improve-
ment in the health of citizens, a decrease in crime and an increase in civic activity within 
society. It is also determined that social capital can also contribute to reducing inequality by 
providing all social groups with equal access to resources and opportunities in society. The 
authors present some strategies and possible political solutions to strengthen social capi-
tal through effective socio-economic policy, which requires a multidimensional approach, 
cooperation between various sectors of the national economy and the involvement of cit-
izens in society. It is argued that the state, represented by public authorities, should work 
in partnership with civil society organizations, academia and leaders of various communi-
ties existing within the framework of current legislation to develop and implement effec-
tive policies based on broad civic participation. By strengthening social capital through 
socio-economic policy, the state can contribute to the resilience, social cohesion and sus-
tainable development of Russian society, which is especially important in the current con-
ditions, which are characterized by significant external pressure from unfriendly countries 
on the economy and society of Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическая область исследо-

ваний предполагает изучение взаимосвязи между 
социальными факторами и экономическими ре-
зультатами, при этом фокус познания акцентиру-
ется на понимании того, как социальные струк-
туры, институты и социальные взаимоотношения 
влияют на экономическую деятельность, распре-
деление ресурсов и благополучие в обществе. При 
этом социоэкономика понимается, как социальная 
экономика предметом которой является социаль-
ные процессы [ 1 ], [ 2 ] и как концепция, основанная 
А. Этциони [ 3 ], [ 4 ] предметом исследования кото-
рого является экономическая активность человека 
в социуме: «По существу, социально-экономической 
науке не хватает институтов для подготовки со-
циоэкономистов для работы в обществе в целом 
(в качестве менеджеров вместо дипломированных 
специалистов по бизнесу, в качестве политических 
аналитиков вместо экономистов-неоклассиков и т. 
д.), а также в качестве преподавателей (в школах 
бизнеса и менеджмента, а также факультеты со-
циальных наук бакалавриата и старшей школы)» 
[ 5, с. 347 ]. В данной статье авторы будут понимать 
социоэкономику, как область знаний социальной 
экономики, частным случаем проявлений которой 
является концепция А. Этциони. Социальный 
капитал, с другой стороны, относится к ресурсам, 
связям и социальным сетям, которыми обладают 
отдельные лица и социальные группы, эффек-
тивное использование которого может принести 
значительные экономические и социальные вы-
годы [ 6 ], [ 7 ]. В социально-экономической науке 
концепция социального капитала играет важную 
роль в понимании динамики экономического 
и общественного развития и социальной стабиль-
ности: «Все большее число социологов, политоло-
гов, экономистов и организационных теоретиков 
обращаются к концепции социального капитала 
в поисках ответов на все более широкий круг во-
просов, с которыми сталкиваются в своих обла-
стях» [ 8, с. 17 ]. Социальный капитал, как в большей 
степени теоретическая конструкция включает 
в себя как материальные, так и нематериальные 
активы, которыми обладают отдельные люди 

и социальные группы, при этом высока роль 
таких субъективных факторов, как социальная 
общность, социальные нормы, социальные сети 
и разделяемые социальные и духовные ценности – 
данные факторы формируют основу коллективных 
действий, которые являются базисом построе-
ния положительных экономических результатов. 
Отсутствие количественно измеримых показа-
телей, формирующих социальные показатели раз-
вития вызывает дискуссию в научных кругах, так 
составные элементы социального капитала, такие 
как социальная общность позволяет отдельным 
лицам и группам уверенно участвовать в эконо-
мических коммуникациях и взаимодействиях, 
снижая транзакционные издержки и способствуя 
экономическому росту национальной экономики, 
но при этом отсутствие методического аппарата 
не позволяет количественно и объективно оценить 
социальную общность как феномен общественной 
активности. Сейчас уже стало очевидно, что дове-
рие способствует укреплению социальной спло-
ченности, способствует сотрудничеству и облег-
чает функционирование социальных институтов 
и финансовых рынков. Социальные связи также 
важнейший компонент социального капитала, 
который предоставляет отдельным лицам и соци-
альным группам доступ к информации, ресурсам 
и социальным возможностям. Через социальные 
связи люди могут обмениваться знаниями, на-
ходить возможности трудоустройства, получать 
доступ к финансовым ресурсам и социальную 
поддержку, что может повысить стабильность на-
циональной экономики, инновационного развития 
и устойчивого предпринимательства, но при этом 
отсутствие контроля и распределения информа-
ции в социальных сетях являются источником 
распространения дезинформации и социального 
дисбаланса, что вызывает очередные дискуссии 
о сущности социального капитала.

Социальные нормы и всеобщие разделяе-
мые духовные и социальные ценности также яв-
ляются неотъемлемой частью социального капи-
тала. Общность норм и ценностей создаёт основу 
для сотрудничества, устанавливая необходимые 
ожидания в отношении социального поведения 
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и способствуют социальной сплоченности. Когда 
люди в обществе разделяют общие духовные и со-
циальные ценности и нормы, это может привести 
к росту доверия, всеобщего сотрудничества и кол-
лективных действий, что в конечном счете способ-
ствует экономическому развитию и социальному 
благополучию, но в то же время может ограни-
чивать некоторые социальные группы, которые 
не хотят идентифицировать себя с большинством, 
что приводит к социальной напряжённости и яв-
ляется предметом дискуссии.

На социальный капитал могут влиять раз-
личные факторы, такие как социальная изоляция, 
неравенство и культурные различия и в некоторых 
случаях социальный капитал может быть частным 
социальным феноменом, приносящим пользу 
определенным социальным группам и исклю-
чающим его использование для других, кроме 
того, социальный капитал может быть подорван 
или ослаблен такими факторами, как социальная 
фрагментация, недоверие или быстрые социаль-
ные изменения за которыми большинство членов 
общества не в состоянии успеть, таким образом, 
теоретическая значимость данной работы за-
ключается в попытке представить понимание 
социального капитала и социоэкономики как 
элементов экономического и социального знания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Социально-экономическая предметная сфера 

исследований представляет собой междисци-
плинарную область, которая сочетает в себе эле-
менты социологии и экономики для изучения 
социальных и экономических аспектов челове-
ческого поведения, общества и их взаимодей-
ствия. Социоэкономика в своём предметном 
содержании отвечает на вопрос: каким образом 
социальные факторы влияют на экономические 
результаты и как экономические решения и по-
литика влияют на социальную стабильность? 
Социально-экономическая наука стремится 
исследовать сложные взаимоотношения между 
индивидами, группами, институтами и эконо-
мическими системами, при этом в противовес 
«человеку экономическому» [ 9, с . 106 ] вводится по-
нятие человека социоэкономического: «Человек 
как субъект общественно-полезной деятельности, 
взятый в процессе общественного, а не природно-
биологического воспроизводства, человек социо-
экономический – это человек созидающий» [ 10, с. 8 ].

Социально-экономическая наука базируется 
на теоретических основах, которые представ-
лены различными экономическими теориями, 
в которых отражены различные точки зрения 

на взаимодействие между обществом и эконо-
микой, прежде всего, это:

- Неоклассическая экономика, в которой ин-
дивиды представлены рациональными субъек-
тами, которые максимизируют свою полезность 
на основе своих предпочтений и ограничены 
ресурсами, которые находятся у них в распоря-
жении [ 11 ]. В данной теории подчеркивается, что 
рыночные силы являются основными движущими 
силами экономического поведения в социуме 
и основой общественной эффективности высту-
пает экономический результат.

- Марксистская экономика подчеркивает роль 
социального класса и борьбу между пролетариатом 
и капиталистами, что формирует экономические 
отношения в обществе [ 12 ]. В данной теории основ-
ное внимание уделяется вопросам эксплуатации 
рабочего класса, неравенства доходов и влиянию 
мирового капитала на социальные структуры.

- Институциональная экономика изучает 
влияние социальных и институциональных 
факторов на экономическое поведение человека 
в социуме [ 13 ]. В ней подчеркивается важность 
институтов, норм и правил в формировании эко-
номических и социальных отношений в обществе.

В социоэкономике используются различные 
индикаторы и количественные меры оценивания 
для отслеживания социально-экономических 
условий в обществе, данные показатели дают 
представление об экономическом и социальном 
благополучии, неравенстве, бедности и других об-
щественных аспектах эффективности. Некоторые 
общие показатели, используемые в социально-
экономическом анализе, включают:

•	 Валовой внутренний продукт (ВВП) изме-
ряет общий объем экономического производства 
страны, включая стоимость товаров и услуг, 
произведенных за определенный период времени.

•	 Уровень бедности – отражает долю населе-
ния, живущего ниже определенного порогового 
уровня дохода, который считается недостаточ-
ным для удовлетворения основных потребностей 
в конкретном обществе.

•	 Распределение доходов – показатель, кото-
рый отражает, как доходы распределяются между 
отдельными лицами или домохозяйствами в об-
ществе, измеряя различия в богатстве и доходах.

•	 Уровень безработицы измеряет долю рабо-
чей силы, которая является безработной и активно 
ищет работу.

•	 Индекс человеческого развития (ИРЧП) – 
составной индекс, который объединяет такие 
показатели, как ожидаемая продолжительность 
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жизни, уровень образования и получаемый доход 
на душу населения, для оценки общего благосо-
стояния и уровня развития общества.

Эти показатели дают обобщённое представле-
ние об экономических условиях, социальном не-
равенстве и совокупном благосостоянии общества 
и могут использоваться для анализа тенденций, 
выявления закономерностей и оценки воздей-
ствия экономической политики на социальные 
результаты.

Социальный капитал неоднозначная катего-
рия, которая появилась в экономической науке 
в начале 80-х годов прошлого века: «Автором тео-
рии социального капитала считают французского 
социолога Пьера Бурдьё, опубликовавшего в 1980 году 
работу «Формы капитала». В этой работе он дал 
уже чёткое определение социального капитала как 
«совокупности реальных или потенциальных ресурсов, 
связанных с обладанием устойчивой сетью более 
или менее институционализированных отношений 
взаимного знакомства и признания–иными сло-
вами, с членством в группе»» [ 14, с. 124 ]. Социальный 
капитал формируется через элементы: социаль-
ные связи, социальные отношения и социальные 
нормы, которые существуют внутри общества 
или социальной группы, то есть социальный 
капитал представляет собой совокупность со-
циальных ресурсов, к которым могут получить 
доступ отдельные лица и социальные группы, 
что может способствовать взаимному сотруд-
ничеству, коллективным действиям и обмену 
информацией и ресурсами. Социальный капитал 
можно рассматривать как нематериальный актив, 
который положительно влияет на социальные 
взаимодействия, экономическую деятельность 
и общее благосостояние общества и который 
представлен тремя основными компонентами 
[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]:

- Социальные сети и связи представляют собой 
взаимоотношения и взаимосвязи между отдель-
ными лицами и группами внутри социальной 
группы и могут быть формальными или нефор-
мальными, такими как семейные узы, дружба, 
профессиональные ассоциации, общественные 
организации и т.д. Прочность и разнообразие 
подобных связей могут определять совокупность 
возможностей, которыми располагают отдель-
ные лица и могут в конкретный момент времени 
получить доступ к существующим ресурсам 
и возможностям.

•	 Социальные нормы относятся к общим раз-
деляемым ожиданиям, ценностям и социальным 
правилам, которые определяют поведение внутри 

сообщества, это то, что формирует то, как люди 
взаимодействуют, сотрудничают и доверяют друг 
другу, то есть определяют этические и морально-
нравственные аспекты общественного развития. 
Предполагается, что социальные нормы опреде-
ляют взаимность, доверие и социальные обяза-
тельства и имеют решающее значение для фор-
мирования социального капитала: «Фактически, 
существенные доказательства подтверждают, что 
социальные нормы, предписывающие кооперативное 
или заслуживающее доверия поведение, оказывают 
существенное влияние на то, могут ли общества 
преодолевать препятствия на пути заключения 
контрактов и коллективных действий, которые 
в противном случае препятствовали бы их разви-
тию» [ 18, с. 701 ].

•	 Социальная общность и доверие также 
являются ключевым элементом социального 
капитала, поскольку позволяет людям полагаться 
на других и быть уверенными в своих намерениях 
и действиях. Общность, определяемая взаимным 
доверием, способствует совместно разделяемому 
поведению и снижает транзакционные издержки 
за счет уменьшения необходимости в мониторинге 
социальной обстановки и правоприменении со-
циальных обязательств.

В рамках более широкой концепции социаль-
ного капитала исследователи выделяют различные 
типы социального капитала [ 19 ], [ 20 ]:

•	 Объединяющий социальный капитал от-
носится к тесным отношениям и связям внутри 
однородных социальных групп, таких как семья, 
друзья и люди с близкого окружения (личного 
или профессионального). Его рост способствует 
внутренней сплоченности и поддержке общест-
венных инициатив, его падение может привести 
к отчуждению внутри социальных групп и усилить 
социальные разногласия.

•	 Соединительный социального капитала 
предполагает наличие связей и взаимоотношений 
между различными группами, что облегчает об-
мен информацией, ресурсами и возможностями 
между людьми из разных слоев общества, в том 
числе, значительную роль в формировании со-
циального капитала играет всемирная сеть 
Интернет: «Отметим, что Интернет является 
одной из составляющих социального капитала и наи-
более активно проявляется в условиях развития 
ИКТ и средств коммуникации. Сеть создает равные 
условия для субъектов, поскольку пользователи по-
лучают информацию на паритетной основе по срав-
нению с традиционными отношениями» [ 21, с. 108 ]. 
Подобное соединение социального капитала 
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может способствовать социальной интеграции, 
терпимости и инновациям.

•	 Связующий социальный капитал относится 
к связям между отдельными лицами или груп-
пами на разных иерархических уровнях, предпо-
лагая становление отношений с органами власти, 
институтами и влиятельными лицами, которые 
могут обеспечить доступ к ресурсам, возможно-
стям и процессам принятия решений, что имеет 
важное значение для социальной мобильности 
внутри общества.

Измерение социального капитала может быть 
сложной задачей из-за его нематериальной при-
роды, тем не менее исследователи используют раз-
личные методы для оценки социального капитала 
внутри социальных групп или общества в целом 
[ 22 ], [ 23 ] [ 24 ]:

•	 Опросы, в ходе которых людей спрашивают 
об их социальных связях, уровне доверия обще-
ственным институтам, участии в общественной 
деятельности и восприятии социальных норм 
и ценностей. Данные показатели, о которых со-
общают сами респонденты, дают представление 
о силе и качестве социальных связей и в то же 
время большинство методов опросов субъективны 
как по природе, так и по своей методике прове-
дения и оценивания ответов.

•	 Сетевой анализ предполагает исследование 
структуры и силы социальных сетей, анализи-
руя закономерности взаимоотношений между 
отдельными лицами или социальными группами, 
определяется плотность, частотность связей, ком-
муникативную связность, выделяя ключевых 
участников и их влияние на сложившуюся соци-
альную группу. 

•	 Наблюдения, которые могут проводить 
исследователи, включая прямые наблюдения 
и участие в жизни социальных групп для пони-
мания динамики изменения социального капи-
тала. Подобный подход позволяет глубже понять 
социальные взаимодействия, как происходит 
укрепление доверия и какую роль социальные 
сети играют в конкретных контекстах.

Используя комбинацию перечисленных 
подходов к измерению социального капитала, 
исследователи получают более глубокое понима-
ние уровней и динамики развития социального 
капитала в различных социальных группах и об-
ществах в целом. Такое понимание может помочь 
определить стратегии укрепления социального 
капитала и его воздействия на достижение раз-
личных социальных и экономических результатов 
в обществе.

Социально-экономические факторы общест-
венного развития играют решающую роль в фор-
мировании развития и распределения социаль-
ного капитала внутри общества, выделим ряд 
ключевых социально-экономических аспектов, 
которые влияют на социальный капитал:

Неравенство доходов и социальный 
капитал

Неравенство доходов может иметь значи-
тельные последствия для эффективного фор-
мирования социального капитала. Исследования 
показывают, что высокий уровень неравенства 
в доходах часто связан с более низким уровнем 
социального доверия, гражданской активности 
и сплочённости внутри сообществ [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ]. 
Большой разрыв в доходах может привести к со-
циальному расколу, подорвать социальную спло-
ченность и помешать формированию прочных 
социальных связей, что, очевидно, создаёт со-
циальную напряжённость в обществе. При этом 
общества с более низким уровнем неравенства 
доходов, как правило, демонстрируют более вы-
сокий уровень социального капитала, поскольку 
большее равенство способствует чувству общей 
идентичности и коллективного благополучия.

Образование и социальный капитал
Образование играет важнейшую роль в фор-

мировании социального капитала, так как доступ 
к качественному образованию вооружает людей 
знаниями и навыками, необходимыми для уча-
стия в социальных сетях, вовлечения в значимые 
взаимодействия и внесения вклада в развитие 
сообщества. Образование повышает социальную 
мобильность, расширяет круг общения людей 
и способствует более высокому уровню доверия, 
взаимности и гражданской активности населения. 
Таким образом, инвестирование в возможность 
получения образования должно способствовать 
увеличению стоимости социального капитала, 
создавая циклы положительной обратной связи, 
которые приводят к повышению социальной 
сплоченности и экономических возможностей 
общества.

Урбанизация и социальный капитал
Урбанизация оказывает как положительное, 

так и отрицательное воздействие на социаль-
ный капитал, с одной стороны, городские рай-
оны предоставляют широкий спектр социальных 
возможностей и ресурсов, позволяя формировать 
широкие и разветвленные сети, так как городские 
жители часто имеют доступ к широкому спек-
тру общественных организаций и мероприятий, 
укрепляющих социальные связи и потенциаль-
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ные коллективные действия. С другой стороны, 
быстрая урбанизация может разрушить социаль-
ные связи, создать социальную напряжённость 
и ослабить социальные связи из-за таких факторов, 
как возросшая физическая и социальная мобиль-
ность, анонимность и социальное неравенство. 
Таким образом, тщательное городское планиро-
вание и стратегии развития городской застройки 
необходимы для использования потенциальных 
выгод урбанизации при одновременном смягче-
нии ее негативного воздействия на социальный 
капитал.

Социально-экономические факторы, фор-
мирующие социальный капитал существенно 
влияют на формирование и распределение со-
циального капитала внутри социальных групп. 
Устранение неравенства в доходах, улучшение 
возможностей получения образования и содей-
ствие городскому развитию и застройки являются 
важнейшими эффективными стратегиями увели-
чения социального капитала. Признание сложной 
взаимосвязи между экономикой и социальным 
капиталом, позволяет государству разрабаты-
вать целенаправленные меры по укреплению 
социальной сплоченности, доверия и сотруд-
ничества, которые ведут к снижению социаль-
ной напряжённости и увеличению социальной 
стабильности.

Социальный капитал является ключевым 
фактором, определяющим различные социально-
экономические результаты, он играет решающую 
роль в формировании экономической деятель-
ности, влияя как на отдельных граждан, так и на 
социальные группы: «Во-первых, социальный капи-
тал рассматривается как общественное благо, а не 
как частная собственность какого-либо отдельного 
лица, извлекающего из него выгоду. Следовательно, 
социальный капитал обладает некоторыми чертами 
общественного блага, а это означает, что тех или 
иных представителей сообщества нельзя оградить 
от распределения выгод, полученных в результате 
использования социального капитала» [ 28, с. 225 ].

Социальные связи, созданные благодаря силь-
ному социальному капиталу, могут предоставить 
отдельным людям доступ к ценным ресурсам 
и возможностям, через эти связи, образующие 
социальную сеть люди могут обмениваться инфор-
мацией, перспективами трудоустройства, дело-
выми партнерствами и другими экономическими 
преимуществами. Прочные связи в социальных 
сетях могут повысить экономическое благосо-
стояние людей, облегчая направление на работу, 
поощряя предпринимательство и открывая воз-

можности для инвестиций. Более того, социальные 
сети могут служить неформальными системами 
социальной защиты, оказывая поддержку во время 
экономических потрясений или безработицы: 
«Таким образом, в онлайн мире коммуникация 
в целом упрощается и может осуществляться как 
между знакомыми, так и незнакомыми, тем не ме-
нее, не только размер сети (как свидетельствует, 
например, закон Меткалфа), но и качество и ко-
личество встроенных в нее ресурсов имеют особое 
значение» [ 29, с. 22 ].

Высокий уровень социального доверия и со-
трудничества, которые являются отличительными 
чертами социального капитала, оказывают поло-
жительное влияние на экономические операции 
и экономическую активность в обществе. Доверие 
снижает транзакционные издержки, поскольку 
люди более охотно вступают в деловые отноше-
ния, сотрудничество и экономические обмены, 
поэтому в среде, характеризующейся доверием, 
люди с большей вероятностью будут соблюдать 
соглашения, выполнять обязательства и вступать 
во взаимовыгодные экономические взаимодей-
ствия. Именно доверие обеспечивает беспере-
бойное функционирование рынков, облегчает 
торговлю и способствует экономическому росту.

Социальный капитал способствует повыше-
нию устойчивости социальных групп и общества 
в целом во время экономических кризисов, так как 
социальные группы с прочными социальными 
связями и сетями могут более эффективно моби-
лизовывать поддержку, ресурсы и информацию, 
что позволяет им справляться с экономическими 
потрясениями и быстрее восстанавливаться. 
Сильный социальный капитал способствует эф-
фективным коллективным действиям, позволяя 
сообществам предпринимать совместные усилия 
по преодолению невзгод, такие как создание об-
ществ взаимопомощи, объединение ресурсов или 
участие в общинных инициативах по созданию 
экономических возможностей.

Эмпирические исследования [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], 
[ 33 ] убедительно доказывают наличие влияния 
социального капитала на различные социально-
экономические результаты, в них показано, что 
сообщества с более высоким уровнем социаль-
ного капитала, как правило, имеют более силь-
ную национальную экономику, более высокие 
показатели предпринимательской активности, 
лучшие результаты на рынке труда и более вы-
сокий уровень инновационного развития. Кроме 
того, социальный капитал был связан с улуч-
шением предоставления общественных благ, 
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более эффективным управлением и снижением 
транзакционных издержек в экономической 
деятельности.

Признание роли социального капитала как 
фактора, определяющего социально-экономи-
ческие результаты, может служить основой для 
принятия политических мер. Стратегии, способ-
ствующие развитию социального капитала, такие 
как содействие вовлечению сообщества, поощре-
ние инициатив по укреплению доверия и облег-
чение социального взаимодействия, могут иметь 
позитивные последствия для экономического 
развития и благосостояния как на индивиду-
альном, так и на общинном уровнях. Политики 
могут разрабатывать программы по увеличению 
социального капитала путем инвестирования в со-
циальную инфраструктуру, поддержки общест-
венных организаций и содействия социальной 
сплоченности, тем самым раскрывая потенциал 
для достижения положительных социально-эко-
номических результатов. Чтобы обеспечить более 
полное понимание взаимосвязи между нацио-
нальной экономикой и социальным капиталом, 
рассмотрим далее ряд исследований, которые 
подчеркивают влияние социально-экономических 
факторов на социальный капитал:

Неравенство доходов и вовлечение сообщества
Исследование, проведенное в 2000 году 

Патнэмом [ 34 ], проанализировало взаимосвязь 
между неравенством доходов и социальным капи-
талом в США, в исследовании показано, что более 
высокий уровень неравенства доходов был связан 
с более низким уровнем социального капитала, 
включая снижение гражданской активности, более 
низкий уровень доверия и более слабую вовле-
ченность сообщества. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что неравенство доходов 
может препятствовать формированию прочных 
социальных сетей и подрывать социальную спло-
ченность внутри сообществ.

Образование и гражданское участие
Исследование, проведенное в 1995 году 

Вербой, Шлозманом и Брэди [ 35 ], выявило влия-
ние образования на социальный капитал и гра-
жданское участие в США, в результате было вы-
явлено, что люди с более высоким уровнем об-
разования демонстрируют более высокий уровень 
участия в политической жизни, такой как голосо-
вание, посещение общественных собраний и уча-
стие в добровольных организациях. Образование, 
предоставляя людям знания, навыки и социаль-
ные связи, положительно влияло на их способ-
ность участвовать в социальной и политической 

деятельности, способствуя повышению уровня 
социального капитала.

Урбанизация и социальная сплоченность
В исследовании, проведенном в 1974 году 

Касардой и Яновицем [ 36 ], изучалось влияние 
урбанизации на социальный капитал и показало, 
что быстрая урбанизация привела к снижению 
социального капитала из-за возросшей социаль-
ной мобильности, анонимности и фрагмента-
ции сообществ. При этом в исследовании также 
подчеркивалась роль организации по соседству 
и вовлечения сообщества в смягчение негативных 
последствий урбанизации для социального капи-
тала. Было обнаружено, что прочные социальные 
связи, доверие и участие в общественных орга-
низациях повышают социальную сплоченность 
и способствуют росту социального капитала даже 
в городских условиях.

Данные исследования демонстрируют слож-
ную взаимосвязь между социально-экономи-
ческими факторами и социальным капиталом: 
неравенство в доходах, образование и урбаниза-
ция могут существенно повлиять на уровни до-
верия, гражданской активности и вовлеченности 
граждан в общественную жизнь. В то время как 
неравенство доходов может негативно влиять 
на социальный капитал, образование обладает 
потенциалом для его усиления и более того, не-
гативные последствия урбанизации могут быть 
смягчены, если сообщества активно инвести-
руют в создание социальных сетей и содействие 
вовлечению местного населения в проявление 
общественное активности и гражданское участие. 
В представленных исследованиях подчеркивается 
важность учета социально-экономических фак-
торов при рассмотрении социального капитала 
и его изменений с позиции влияния на различ-
ные социальные группы. Следует также отме-
тить фундаментальные исследования, в которых 
рассматривались составные элементы социаль-
ного капитала и их влияние на жизнь общества, 
представим краткое разъяснение по подобным 
исследованиям далее.

Социальные сети и  результаты трудо- 
 устройства

В 1973 году было опубликовано исследова-
ние Грановеттера [ 37 ] в котором изучалась роль 
социальных сетей в результатах трудоустройства 
в Соединенных Штатах, было выявлено, что люди, 
которые получают возможности трудоустройства 
благодаря прочным связям в своих социальных 
сетях, как правило, лучше подходят друг другу, бо-
лее удовлетворены работой и получают больший 
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заработок по сравнению с теми, кто получает 
работу исключительно по официальным кана-
лам. Было обнаружено, что сильный социальный 
капитал, характеризующийся надежными сетями 
и связями, облегчает доступ к информации о ва-
кансиях, рекомендациям по трудоустройству, что 
приводит к расширению экономических возмож-
ностей: «Утверждается, что степень перекрытия 
сетей дружбы двух людей напрямую зависит от силы 
их связи друг с другом. Исследуется влияние этого 
принципа на распространение влияния и информации, 
возможности мобильности и организацию сообще-
ства. Акцент делается на связующей силе слабых 
связей. Большинство сетевых моделей имплицитно 
имеют дело с прочными связями, что ограничивает 
их применимость небольшими четко определенными 
группами» [ 37, с. 1360 ].

Доверие и экономический рост
В 1997 году было опубликовано исследова-

ние, проведенное Кнаком и Кифером [ 38 ], в ко-
тором изучалась взаимосвязь между доверием, 
социальным капиталом и экономическим ростом 
в выборке стран: «… с использованием показателей 
доверия и гражданских норм из Всемирного обзора 
ценностей для выборки из 29 стран с рыночной 
экономикой» [ 38, с . 1251 ]. В исследовании было по-
казано, что общества с более высоким уровнем 
доверия демонстрируют более высокие уровни 
экономического роста, было аргументировано, 
что доверие, как важный элемент социального 
капитала, снижает транзакционные издержки, 
способствуя сотрудничеству и обеспечивает бо-
лее эффективные экономические обмены между 
членами общества. Страны с высоким уровнем 
доверия у граждан, как правило, имеют более эф-
фективные социальные институты, более строгие 
права собственности и благоприятную среду для 
предпринимательства и инвестиций.

Социальный капитал и сокращение бедности
В исследовании 2000-х года проведённого 

Нараян с соавторами [ 39 ] изучалось влияние 
социального капитала на сокращение бедности 
в сельских общинах в разных странах и в нём было 
показано, что сильный социальный капитал, харак-
теризующийся тесными отношениями, доверием 
и сотрудничеством, был связан с более высокой 
вероятностью сокращения бедности и улучшения 
условий и качества жизни. Сообщества с более вы-
соким уровнем социального капитала, как правило, 
имели лучший доступ к информации, ресурсам 
и системам социальной и государственной под-
держки, что позволяло им коллективно решать 
проблемы, объединять ресурсы, разрабатывать 

и реализовывать стратегии по сокращению масшта-
бов нищеты в конкретном сообществе.

Итогом рассмотренных исследований яв-
ляется констатация того факта, что существует 
объективная данность значительного влияния со-
циального капитала на различные социально-эко-
номические результаты в обществе. Социальные 
сети могут предоставить людям необходимые 
социальные связи и доступ к возможностям трудо-
устройства, что приведет к улучшению результа-
тов работы и экономическому благополучию кон-
кретных индивидов и социальных групп. Доверие, 
как компонент социального капитала, оказывает 
положительное влияние на экономический рост 
за счет снижения транзакционных издержек и со-
действия сотрудничеству, также, социальный 
капитал может играть жизненно важную роль 
в сокращении бедности, позволяя сообществам 
мобилизовывать ресурсы, обмениваться зна-
ниями и внедрять эффективные стратегии для 
улучшения положения маргинализованных лиц 
и улучшения общего уровня и качества жизни 
в обществе. Всё это аргументирует тот общий 
посыл, что понимание влияния социального капи-
тала на социально-экономические результаты 
общественного развития помогает государству 
и социальным институтам осознать важность 
укрепления социальных связей, укрепления дове-
рия и содействия вовлечению сообщества в жизнь 
общества, определяя тем самым активную гра-
жданскую позицию членов общества. Инвестируя 
в инициативы, укрепляющие социальный капитал, 
государственные властные институты могут рас-
крыть его потенциал для стимулирования эко-
номического развития, сокращения неравенства 
и улучшения общего социально-экономического 
благосостояния. Социально-экономическая поли-
тика может сыграть решающую роль в укреплении 
социального капитала внутри сообществ и обще-
ства в целом, осуществляя целенаправленные 
мероприятия, государство в лице органов власти 
могут способствовать развитию социальных сетей, 
укреплению доверия и сотрудничества, а также 
активизации участия членов сообщества в поли-
тической и социальной жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведя теоретический анализ различных 

достоверных источников, предметно рассмат-
ривающих социальный капитал представим не-
которые стратегии и возможные политические 
решения по укреплению социального капитала 
с помощью эффективной социально-экономи-
ческой политики:
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1. Инвестирование в образование и раз-
витие социальных навыков

Образование играет фундаментальную роль 
в наращивании социального капитала, в рамках 
государственной политики необходимо опре-
делять приоритетность инвестиций в систему 
общественного образования, чтобы обеспечить 
равный доступ к качественному образованию для 
всех социальных групп. Содержание мероприятий 
может включать в себя улучшение образователь-
ной инфраструктуры, повышение квалификации 
учителей, педагогов и предоставление ресурсов 
для реализации педагогических и образователь-
ных инициатив, включение социального и гра-
жданского образования в учебную программу 
может способствовать развитию ценностей, норм 
и навыков, которые способствуют активному уча-
стию в сообществах, демократических процессах 
и коллективному решению проблем.

2. Содействие экономическому развитию 
и сокращение неравенства в доходах

Экономическая политика имеет крайне высо-
кую значимость для формирования социального 
капитала, поэтому следует уделять приоритетное 
внимание устранению неравенства в доходах 
с помощью таких мер, как эффективная фискаль-
ная политика и налогообложение, установление 
минимальной заработной платы и программы 
социальной защиты, программы поощрения пред-
принимательства (поддержка малых и средних 
предприятий), что очевидно, будет способствовать 
расширению экономических прав и возможностей 
и социальной сплоченности. Создавая благопри-
ятную среду для экономических возможностей 
частных предпринимателей, государство может 
повысить социальную мобильность, уменьшить 
социальные разногласия и способствовать дове-
рию и сотрудничеству между гражданами.

3. Расширение участия и вовлеченности 
граждан в жизнь и развитие общества

Политические программы могут поощрять 
участие различных социальных групп в реали-
зации политики её членами, которая поддержи-
вает развитие надежных социальных сетей и гра-
жданских институтов, включая в себя содействие 
созданию общественных центров, продвижение 
гражданских инициатив, осуществляемых под 
руководством органов государственного контроля 
и регулирования, и предоставление ресурсов для 
проектов, осуществляемых под руководством 
сообщества. Кроме того, ответственные лица 
в рамках регуляторной политики могут создавать 
платформы для участия граждан в процессах при-

нятия решений и способствовать сотрудничеству 
между сообществами, местными органами власти 
и другими заинтересованными сторонами.

4. Укрепление систем социальной защиты
Системы социальной защиты имеют реша-

ющее значение для наращивания социального 
капитала путем оказания поддержки во времена 
стагнации или экономического спада, особую 
роль системы социальной защиты приобретают 
в настоящее время в нашей стране, когда политика 
западных стран нацелена на разрушение социаль-
ных и экономических основ российского общества. 
Политики могут разрабатывать комплексные 
программы социальной защиты, направленные 
на борьбу с бедностью, безработицей и другими 
социальными рисками, обусловленными санкци-
онным давлением других стран. Усилия должны 
быть сосредоточены на обеспечении доступа 
к качественному медицинскому обслуживанию, 
доступному жилью и поддержке доходов, а также 
на обеспечении эффективных механизмов ока-
зания помощи, подобные меры могут снизить 
уязвимость, укрепить доверие и способствовать 
социальной сплоченности внутри сообществ.

5 Развитие социальной инфраструктуры 
и общественных пространств

Инвестиции в социальную инфраструктуру 
и общественные пространства могут способство-
вать развитию социального капитала, следует уде-
лять приоритетное внимание созданию безопас-
ных общественных пространств, способствую-
щих социальному взаимодействию, безопасности 
и культурным мероприятиям, учитывая высокий 
риск террористической угрозы в следствие недру-
жественных и враждебных действий других стран. 
Общественное пространство и социальная ин-
фраструктура включает в себя парки, обществен-
ные центры, библиотеки и места отдыха, также, 
продвижение многофункциональной застройки 
и проектирование микрорайонов, поощряющих 
социальное взаимодействие, что помогает укре-
пить социальные сети и создать возможности для 
вовлечения сообщества.

6. Использование социального капитала 
для обеспечения социально-экономического 
прогресса

Грамотное управление и использование 
социального капитала может привести к зна-
чительному социально-экономическому про-
грессу внутри сообществ и обществ в целом, 
признавая важность социальных сетей и связей, 
доверия и сотрудничества, социальные инсти-
туты могут использовать социальный капитал 
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для стимулирования экономического роста, 
улучшения управления и решения социальных  
проблем. 

7. Содействие предпринимательству 
и инновациям

Социальный капитал может способствовать 
предпринимательству и инновациям, создавая 
возможности для сотрудничества, обмена зна-
ниями и доступа к ресурсам, необходима разра-
ботка программы и стандартов обучения, под-
держивающих предпринимательские экосистемы, 
обеспечивая обучение, наставничество и доступ 
к финансированию для начинающих предпри-
нимателей, включая, содействие сетевым меро-
приятиям, инкубаторам стартапов и отраслевым 
кластерам может способствовать обмену идеями, 
передаче технологий и формированию партнерств, 
что ведет к экономическому росту и созданию 
дополнительных рабочих мест.

8. Укрепление социальных предприятий 
и кооперации сообществ

Социальные предприятия и кооперация пред-
ставляет собой форму экономических организа-
ций, которые уделяют приоритетное внимание 
социальному воздействию и развитию сообщества, 
необходимо поддерживать подобные инициативы, 
предоставив финансовые стимулы, техническую 
помощь и нормативно-правовую базу, способ-
ствующую их созданию и росту. Социальные 
предприятия и кооперация членов сообществ 
могут использовать социальный капитал для 
удовлетворения потребностей общества, улуч-
шения доступа к услугам, создания возможно-
стей трудоустройства и поощрения устойчивой 
экономической практики.

9. Содействие совместному управлению
Совместное управление предполагает во-

влечение заинтересованных сторон, включая 
граждан, организации гражданского общества 
и субъекты частного сектора, в процессы принятия 
решений, что способствует совместному управле-
нию граждан, общества и государства, создавая 
платформы для диалога, консультаций и участия. 
Привлекая различные мнения, заинтересованные 
стороны могут использовать социальный капитал 
для улучшения результатов общественных и го-
сударственных инициатив, усиления подотчет-
ности и укрепления легитимности. Совместное 
управление обладает потенциалом для решения 
сложных социально-экономических задач и обес-
печения того, чтобы государственная политика 
и программы отвечали потребностям и чаяниям 
членов сообществ.

10. Поощрение инвестиций, оказывающих 
социальное воздействие

Инвестирование в социальное воздействие 
предполагает вложение капитала в предприя-
тия и организации, которые оказывают поло-
жительное социальное или экологическое воз-
действие, необходимо создать благоприятную 
среду для инвестирования в социальную сферу, 
предоставляя налоговые стимулы, разрабаты-
вая системы оценки воздействия и создавая 
посредников в области социального финанси-
рования. Инвестирование в социальное воздей-
ствие может мобилизовать ресурсы, раскрыть 
предпринимательский потенциал и решить 
социальные проблемы, используя социальный 
капитал для устойчивого развития национальной  
экономики.

11. Инвестирование в  социальную 
инфраструктуру

Инвестиции в социальную инфраструктуру, 
такую как медицинские учреждения, образова-
тельные учреждения и общественные центры, 
могут укрепить социальный капитал, предостав-
ляя возможности для социального взаимодей-
ствия, обмена знаниями и вовлечения сообщества. 
Следует уделять приоритетное внимание разви-
тию и поддержанию социальной инфраструктуры, 
особенно в недостаточно обслуживаемых районах, 
инвестируя в мощную социальную инфраструк-
туру, директивные органы могут способствовать 
социальной сплоченности, совершенствованию 
человеческого капитала и повышению общего 
благосостояния в сообществах.

ОБСУЖДЕНИЕ
Подводя итог, выделим основные ключевые 

положения, которые являются логическими вы-
водами данного исследования:

1. Социально-экономические факторы, такие 
как неравенство доходов, образование и урбани-
зация, существенно влияют на развитие и распре-
деление социального капитала внутри сообществ 
и социальных групп, определяя качественные 
признаки социального капитала.

2. Неравенство доходов может негативно от-
ражаться на величине социального капитала, в то 
время как инвестиции в образование и экономи-
ческое развитие могут увеличивать социальный 
капитал.

3. Социальный капитал, характеризующийся 
прочными социальными связями, доверием и со-
трудничеством, влияет на различные социально-
экономические результаты, включая возможности 
трудоустройства, экономический рост и сокраще-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимая взаимосвязь между социальной 

экономикой и социальным капиталом и осуще-
ствляя целенаправленную политику, государство 

может способствовать социальной сплоченности 
общества, повышению общего благосостояния 
и достижению устойчивого социально-экономи-
ческого прогресса внутри сообществ и обществ 
в целом, что особенно важно в условиях нега-
тивных внешних факторов давления на Россию, 
обусловленных недружественными действиями 
ряда западных стран. Чтобы эффективно исполь-
зовать социальный капитал, государству следует 
применять подход, основанный на сотрудниче-
стве и широком участии граждан, вовлекая раз-
личные заинтересованные стороны в разработку 
и реализацию социальной политики, включая 
в себя налаживание партнерских отношений 
с общественными организациями, расширение 
прав и вовлечение граждан в процессы приня-
тия решений. Используя социальный капитал, 
государство может способствовать устойчивому 
социально-экономическому прогрессу, созда-
вать жизнеспособные сообщества и содействовать 
социальной сплочённости внутри российского 
общества.
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Старовойтов В.Г., Исаенко А.Н., Бикметова З.М. 

Современная система экономических отношений характеризуется сложным вза-
имодействием различных субъектов экономических отношений и, в то время как 
стремление к личным интересам и прибыли остается несомненно важным факто-
ром рыночного хозяйствования, тем не менее различие в субъективном восприятии 
рыночной среды формирует неопределённость, преодоление которой является важ-
ной организационной и хозяйственной задачей. Актуальность статьи заключается в 
том, что, рассматривая широкий спектр мотивов, стимулов и побуждений, иденти-
фикация их различий и их взаимосвязей, можно достичь более полного понимания 
экономического поведения, что приведет к более эффективным способам построе-
ния экономических отношений для отдельных лиц, организаций и общества в целом. 
Объектом исследования является современная экономическая среда, в которой дей-
ствуют экономические агенты, предметом исследования выступают экономические 
отношения экономических агентов, которые формируют современную систему хозяй-
ствования. Цель исследования заключается в том, что, используя общепризнанные 
методы научного познания, выявить содержательное сходство и различие в мотивах, 
стимулах и побуждениях экономических агентов в современной системе хозяйство-
вания. Авторами в статье представлены описательные определения, в которых выяв-
лены различия мотива, стимула и побуждения, как экономических категорий. Эко-
номический мотив представляет собой внутреннюю потребность или цель, которая 
формирует внутреннюю мотивацию экономического агента, в том числе определяя 
способ принятия определенных экономических решений или действий. Экономиче-
ский стимул представляется внешним фактором воздействия, который стимулирует 
индивида к определенному экономическому поведению или действию. Экономиче-
ское побуждение относится к внешним или внутренним факторам, представляя дей-
ствие предполагающее совершение последующего действия, которое имеет характер 
безусловного и которое приводит к появлению экономического мотива или стимула 
у экономических агентов. В табличной форме представлены сходство и различие эко-
номического мотива, стимула и побуждения по различным признакам.
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The modern system of economic relations is characterized by a complex interaction of 
various subjects of economic relations, and while the pursuit of personal interests and profit 
remains undoubtedly an important factor in market management, nevertheless, the differ-
ence in the subjective perception of the market environment creates uncertainty, overcom-
ing which is an important organizational and economic task. The relevance of the article 
lies in the fact that considering a wide range of motives, incentives and motivations, iden-
tifying their differences and their interrelations, it is possible to achieve a more complete 
understanding of economic behavior, which will lead to more effective ways of building 
economic relations for individuals, organizations and society as a whole. The object of the 
study is the modern economic environment in which economic agents operate, the subject 
of the study is the economic relations of economic agents that form the modern manage-
ment system. The purpose of the study consists in identification of meaningful similarities 
and differences in the motives, incentives and motivations of economic agents in the mod-
ern management system using generally recognized methods of scientific cognition. The 
authors present descriptive definitions in which the differences of motive, incentive and 
motivation as economic categories are revealed. An economic motive is an internal need or 
goal that forms the internal motivation of an economic agent, including determining the 
way certain economic decisions or actions are made. An economic stimulus appears to be 
an external influence factor that stimulates an individual to a certain economic behavior or 
action. Economic motivation refers to external or internal factors, representing an action 
involving the commission of a subsequent action, which has definitive character and leads 
to the appearance of an economic motive or incentive for economic agents. The similarity 
and difference of the economic motive, incentive and motivation on various grounds are 
presented in tabular form.
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ВВЕДЕНИЕ
Мотив, стимул и побуждение являются ключе-

выми факторами, определяющими экономическое 
поведение и принятие решений экономическими 
агентами в современной системе отношений и, 
хотя эти термины часто используются взаимо-
заменяемо, они имеют различные смысловые 
значения и коннотации. 

Мотив относится к глубинным причинам 
поведения человека или внутренним движущим 
силам, которые влияют на человека, определяя 
содержание и смысл их экономической деятель-
ности, отражает их цели, устремления и желания, 
которые формируют экономическое поведение. 
На мотивы может влиять множество факторов, 
включая финансовые соображения, личную 
удовлетворенность, общественное признание, 
этические ценности и общественные нормы. 

Стимул относится к внешним вознагра-
ждениям или внешним причинам, которые 
обуславливают и формируют новое экономи-
ческое поведение отдельных лиц или компаний, 
при этом стимулы могут быть положительными 
или отрицательными, принимать различные 
формы, такие как финансовое вознаграждение, 
материальные стимулы, социальные стимулы, 
признание, продвижение по службе или штраф-
ные санкции и т.д. Стимулы определяют начало 
экономической активности и предназначены 
для того, чтобы влиять на экономическое по-
ведение, предоставляя отдельным лицам или 
компаниям повод действовать определенным  
образом. 

Побуждение в контексте современной си-
стемы экономических отношений относится 
к внутреннему побуждению или желанию отдель-
ных экономических агентов достичь определен-
ных целей или результатов в процессе своей эко-
номической активности. Фактически побуждение 
охватывает как внутреннюю мотивацию, которая 
обусловлена достижением внутреннего удовлетво-
рения или наслаждения, получаемого от самой 
экономической деятельности, так и внешнюю 
мотивацию, которая обусловлена внешними воз-
награждениями, играя решающую роль в фор-
мировании экономического поведения и опре-
делении уровня усилий и самоотдачи, которые 
отдельные экономические агенты вкладывают 
в свою экономическую деятельность.

В статье рассматриваются сходство и раз-
личие ключевых факторов, определяющих эко-
номическое поведение любого экономического 
агента, теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что понимание мотива, сти-
мула и побуждения является важнейшим эле-
ментом разработки корпоративной и социальной 
стратегии развития хозяйствующего субъекта 
и элементов государственной экономической 
политики. Прикладная значимость исследова-
ния заключается в необходимости понимания 
внутренних мотивов, внешних стимулов и побу-
ждений потребителя и производителя в системе 
экономических отношений, для разработки стра-
тегий мотивации и государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С научной точки зрения мотивы в современ-

ной системе экономических отношений могут быть 
проанализированы с помощью анализа различных 
теоретических основ, таких как неоклассическая 
экономика, поведенческая экономика, институци-
ональная экономика, так, например, Кейнс считал, 
что мотивы экономического агента могут быть 
как рациональные, так и иррациональные. «Джон 
Мейнард Кейнс способствовал созданию новой, более 
реалистичной модели человека, привлёк внимание 
экономистов к необходимости учёта психологи-
ческих факторов в экономике и показал, что на-
личие не только рациональных, но и иррациональных 
мотивов человеческого поведения не препятствует 
построению цельной и практически ориентирован-
ной экономической теории» [ 1, с . 192 ]. Различные 
экономические теории предлагают различные 
точки зрения на то, как мотивы влияют на эко-
номическое поведение и результаты деятельно-
сти экономических агентов, в неоклассической 
экономике часто предполагается, что мотивом 
движет рациональный личный интерес, согласно 
этой точке зрения, отдельные лица и организации 
мотивированы желанием максимизировать свою 
полезность или прибыль. Предполагается, что 
рациональные субъекты принимают решения 
на основе тщательного анализа затрат и выгод, 
стремясь оптимизировать свои экономические 
и финансовые результаты, что часто ассоцииру-
ется со стремлением к материальному богатству, 
финансовой выгоде и экономической эффективно-
сти: «…господствующая максимизирующая модель 
фирмы, согласно которой последняя «автоматиче-
ски» стремится к наибольшей прибыли, должна быть 
дополнена учетом позиции человека, принимающего 
решения, работая в этой самой организации, кото-
рый максимизирует полезность, в соответствии 
с собственной шкалой предпочтений, зачастую 
весьма далекой от интересов акционеров» [ 2, с . 75 ]. 
В последнее время развитие теории поведен-
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ческой экономики аргументирует объективные 
сомнения в чисто рациональных мотивах и вы-
двигает на первый план роль психологических 
и социальных факторов в принятии решений, 
в рамках поведенческой экономики признается, 
что люди, выступая экономическими агентами 
не всегда абсолютно рациональны в своём эко-
номическом поведении и могут находиться под 
влиянием различных когнитивных искажений, 
эмоций и социальных норм. Следует понимать, 
что мотивы всегда объективны в своём возникно-
вении, определяясь причинностью возникновения, 
то есть можно аргументировано утверждать, что: 
«Экономические мотивы возникают при необходи-
мости адекватно отреагировать на изменившееся 
состояние рынка и выполнить мобилизационные 
реакционные действия для удержания конкурентных 
преимуществ» [ 3, с . 67 ]. Мотивы в поведенческой 
экономике охватывают более широкий спектр 
факторов, имеющих, как объективную, так и субъ-
ективную природу, которые включают в себя такие 
социальные аспекты бытия экономического агента, 
как общественное признание, справедливость, 
альтруизм и социальный статус. Данные мотивы 
могут определять экономическое поведение и ре-
зультаты, иногда отклоняясь от традиционных 
экономических прогнозов. Объективность при-
чинности мотивов не предполагает объективности 
содержания мотивов, как правильно отмечают 
исследователи: «Таким образом, экономические 
мотивы, идентичные по своему объективному содер-
жанию и касающиеся производства, распределения, 
собственности и т.п., могут иметь различное субъ-
ективное выражение. Оценка и прогноз развития 
общества должны учитывать не только объектив-
ное, но, главным образом, субъективное содержание 
мотивации как важнейшую основу целеполагания. 
Наибольшее влияние имеют мотивы труда» [ 4, с. 132 ].

Третьим направлением, объясняющим мотив 
экономического агента, является институциональ-
ная экономика, которая подчеркивает влияние со-
циальных и институциональных факторов на эко-
номическое поведение [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]. На мотивы 
в этой системе экономических знаний влияют 
формальные и неформальные правила, нормы 
и институты, которые управляют экономиче-
скими взаимодействиями участников рынка, 
таким образом, экономические агенты мотиви-
рованы соблюдать эти правила и нормы, чтобы 
добиться общественного признания, избежать 
санкций или сохранить свою репутацию. Мотивы 
в институциональной экономике охватывают 
такие факторы, как доверие, социальный капитал 

и стремление к социальному сотрудничеству 
и стабильности. В институциональной экономике 
мотив является одним из ключевых понятий, ко-
торое помогает объяснить поведение и решения 
экономических агентов, которые не сосредото-
чены исключительно на рыночных факторах 
(извлечение прибыли), а относится к внутренним 
механизмам, которые влияют на принятие ре-
шений и действия людей в экономической сфере, 
то есть мотивы людей не ограничиваются только 
максимизацией экономической выгоды, как это 
предполагается в классической экономической 
теории. 

Помимо мотивов также стимулы играют ре-
шающую роль в формировании экономического 
поведения и принятии решений экономическим 
агентом, возникает такое понятие, как «совмести-
мость стимулов» [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ]. Понимание природы 
и последствий совместимости стимулов имеет 
важное значение для понимания различных эко-
номических явлений, возникающих как следствие 
поведения экономических агентов, поведения 
потребителей и воздействия внешних факторов 
на всех участников рынка. Стимулы предваряют 
мотивы, представляя собой факторы, которые 
организуют мотивацию людей действовать опре-
деленным образом, основываясь на ожидаемых 
выгодах или вознаграждениях, которые они полу-
чат, представляя собой концептуальный механизм 
влияния на экономическое поведение и приня-
тие решений. Совместимость стимулов — это 
концепция в экономике и теории игр, которая 
предполагает согласование личных интересов 
экономических агентов с желаемыми результа-
тами экономической системы или конкретного 
экономического (или социального, политического) 
механизма. Совместимость стимулов выступает 
гарантией того, что у людей будет сильный сти-
мул объективно раскрывать свои предпочтения, 
делать оптимальный выбор в принятии реше-
ний и регулировать своё экономическое поведе-
ние. Совместимость стимулов особенно важна 
в ситуациях, когда существует необходимость 
в разработке экономических механизмов или 
поведения систем, основанных на добровольном 
участии заинтересованных лиц и наличии полной 
информации, то есть помогает гарантировать 
то, что у людей не будет стимулов отклоняться 
от желаемого поведения или манипулировать, 
сложившейся экономической (социальной, по-
литической) системой в личных целях [ 12 ], [ 13 ], 
[ 14 ]. Одним из распространенных практических 
приложений совместимости стимулов является 
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разработка правил или экономических механиз-
мов, которые позволяют получать более полную 
информацию, определяющую эффективный ре-
зультат, например, на аукционах совместимость 
стимулов гарантирует, что у участников торгов 
не будет стимула предлагать цену ниже спра-
ведливой стоимости выставляемого на аукцион 
товара, что позволяет в рамках аукциона распре-
делять товары участнику торгов с наивысшей 
оценкой, что приводит к более эффективному 
результату для аукционного дома, участников, 
продавцов. Совместимость стимулов различ-
ных агентов применяется в таких общественных 
(экономических, политических, социальных) си-
туациях, как системы голосования, структура 
контрактов и рыночные механизмы, в таких 
контекстах хозяйствования цель состоит в раз-
работке таких механизмов, которые стимулируют 
людей раскрывать свои истинные предпочтения, 
делать оптимальный выбор при принятии ре-
шений и вносить вклад в общую эффективность 
общественных систем. Достижение оптимальной 
совместимости стимулов различных экономиче-
ских агентов на практике нетривиальная задача, 
поскольку у отдельных экономических агентов 
обычно противоречивые интересы или различные 
стимулы экономического поведения для манипу-
лирования системой поэтому разработка меха-
низмов, полностью совместимых со стимулами, 
часто требует тщательного рассмотрения конкрет-
ного контекста, полноты информации, доступ-
ной участникам, и факторов внешней и внутрен-
ней среды, в которой действуют экономические 
агенты. Таким образом, совместимость стимулов 
предполагает такой механизм взаимодействия, 
который гарантирует, что у различных эконо-
мических агентов будет сильный и объективный 
стимул придерживаться такого поведения, что 
оно в целом как результат усилий всех агентов 
будет соответствовать глобальной общественной 
повестке. Стимулы могут принимать различные 
формы и виды, включая финансовые, социальные 
и моральные стимулы: а) финансовые стимулы 
включают в себя денежные вознаграждения или 
штрафы, как результат экономического поведения 
(например, заработная плата, премии, налоги, 
стимулирующие выплаты и т.д.); б) социальные 
стимулы включают социальное признание, репу-
тационные характеристики (социальный статус) 
и общественную реакцию в виде одобрения или 
неодобрения; в) моральные стимулы предпола-
гают разделение ценностных установок эконо-
мических агентов и основаны на этических или 

нравственных ценностях, таких как чувство долга, 
гражданская позиция, гражданская ответствен-
ность и т.д..

Стимулы играют решающую роль в решении 
«проблемы принципал-агент» [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], которая 
возникает, когда интересы принципала (например, 
акционеров компании) отличаются от интересов 
агента (например, назначенного менеджмента ко-
пании), то есть в таких ситуациях, где происходит 
делегирование полномочий. Разработка соответ-
ствующих совместимых стимулов приводит в со-
ответствие интересы принципала и агента, обес-
печивая эффективные и желаемые результаты: 
«Проблема принциала – агента представляет собой 
ситуацию, в которой одна из взаимодействующих 
сторон передает второй некоторую функцию на ис-
полнение за определенную награду. Принципалом 
называется лицо, передающее функцию, агентом – 
принимающее» [ 18, с. 212 ]. Стимулы являются фунда-
ментальным понятием в экономических теориях, 
формирующим индивидуальное и коллективное 
поведение людей, при этом возникает неизбежный 
вопрос: Чем стимул отличается от побуждения 
с позиции экономического знания? Рассмотрим 
ниже отличия стимула и побуждения как эконо-
мических категорий.

Побуждение в отличие от стимула можно оха-
рактеризовать, как действие предполагающее со-
вершение последующего действия, которое имеет 
характер безусловного: «С точки зрения философии 
побудительность представляет собой особое свой-
ство, присущее не только людям, но и предметам 
и явлениям природы, которое «заключается в каузи-
ровании определенного действия или изменения со-
стояния элемента окружающей действительности» 
[ 19, с. 243 ], что в целом согласуется с пониманием 
побуждения в трудахдругих авторов: «Термин 
«побуждение» обычно употребляется в значении ак-
тивности как траты энергии, взятой в абстракции 
от формы ее проявления (мышечной или нервной)… 
Мы будем понимать побуждение в этом значении 

— в значении динамики актов. Вопрос о природе побу-
ждения формулируется как вопрос о побудителе, т. е. 
о некотором содержании, порождающем побуждение. 
Под побудителем мы будем понимать то содержание, 
с которым однозначно связан сам факт динамики 
актов процесса» [ 20, с . 147 ]. Побуждение, мотив, 
стимул — это тесно связанные понятия, которые 
относятся как к внешним воздействиям, так и вну-
тренним состояниям, влияющим на человеческое 
поведение, при этом следует согласиться, что: 
«Действительно, можно ли считать, что стимул 
сам по себе вызывает активность? Под термином 
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«сопоставительное свойство стимула» (например, 
рассогласование) понимается несоответствие сти-
мула «некоторому стандарту» («уровню адаптации», 
«ожиданию»). Утверждается, что побуждение пре-
кращается потому, что в результате повторных 
предъявлений «стимул теряет рассогласование»» 
[ 20, с . 150 ]. То есть побуждение можно рассмат-
ривать, как внутренний импульс или возникаю-
щее желание в ответ на внешние или внутренние 
раздражители, которые приводят к активности 
или действию экономического агента, например, 
побуждают к покупке или импульсной трате денег 
при побудительном импульсе. Побуждение может 
быть краткосрочным и возникать в ответ на кон-
кретную ситуацию или как следствие стимула, 
что формирует в свою очередь мотив. Побуждение 
может быть эмоциональным, физиологическим 
или когнитивным, к примеру, голод вызывает 
побуждение к насыщению, что формирует необ-
ходимость поиска еды, а значит возникает пот-
ребность, которая может быть удовлетворена 
тратами потребителя на еду, в свою очередь по-
буждение может формироваться как следствие 
стратегии избегания, то есть страх может побудить 
к избеганию опасности, что формирует расходы 
на безопасность. Мотив порождает мотивацию, 
которая является более длительным и устойчи-
вым внутренним состоянием, которое, в свою 
очередь, влияет на поведение человека в целом, 
то есть мотивация связана с более широкими це-
лями, потребностями или ценностями человека. 
Мотивация может быть внутренней (интринсиче-
ской), когда человек испытывает удовлетворение 
от самого процесса деятельности, или внешней 
(экстинсической), когда человек мотивирован 
внешними вознаграждениями или избеганием 
наказания. Отличие между побуждением и моти-
вацией заключается в их продолжительности, 
широте воздействия и степени осознанности, 
так как побуждение может быть краткосрочным 
и возникать в ответ на конкретную ситуацию или 
как следствие стимула, в то время как мотива-
ция является более длительным и устойчивым 
состоянием, которое влияет на функциональное 
состояние человека. Побуждение может также 
стать источником мотивации, а мотивация может 
усилить или поддержать побуждение и вместе 
они формируют внутренние стимулы, которые 
могут направлять и влиять на поведение эконо-
мических агентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования можно пред-

ставить описательные определения, в которых 

выявлены различия для таких экономических 
категорий, как мотив, стимул и побуждение.

Экономический мотив представляет со-
бой внутреннюю потребность или цель, которая 
формирует внутреннюю мотивацию экономи-
ческого агента, в том числе определяя способ 
принятия определенных экономических решений 
или действий, экономический мотив в значи-
тельной степени определяется экономическим 
интересом в извлечении экономической выгоды 
или избегании экономических потерь. 

Экономический стимул представляется 
внешним фактором воздействия, который сти-
мулирует индивида к определенному экономиче-
скому поведению или действию. Экономический 
стимул обычно связан с финансовыми вознагра-
ждениями или поощрениями, которые предла-
гаются за достижение определенных целевых 
показателей или выполнение определенных функ-
циональных задач. 

Экономическое побуждение относится 
к внешним или внутренним факторам, кото-
рые приводят к появлению экономического 
мотива или стимула у экономических агентов. 
Экономические побуждения являются триггером 
для формирования мотива и стимула, который 
при этом имеет разнообразную природу и яв-
ляется основой формирования мотива и стимула. 
Экономическое побуждение включает такие фак-
торы, такие как изменение цен, рыночные условия 
хозяйствования, изменение законодательства, 
конкуренция, потребности рынка, часто имеет 
субъективную природу происхождения. В таблице 
1 представим сходства/различия экономических 
мотивов, стимулов и побуждений.

Таким образом, экономическое побуждение, 
как экономическая категория представляет собой 
совокупное основание для формирования эко-
номического мотива и экономического стимула 
в совокупности определяя развитие мотивации 
экономического агента.

ОБСУЖДЕНИЕ
Возникает закономерный вопрос относи-

тельной ценности мотива, стимула и побуждения, 
на первый взгляд, раз побуждение выступает со-
вокупным основанием для формирования эко-
номического мотива и экономического стимула, 
относительная ценность экономического побужде-
ния выше, что может быть использовано в системе 
мотивации персонала или при расчёте стимулиру-
ющих выплат. Все три элемента непосредственно 
участвуют в формировании мотивации, которая 
в свою очередь определяет субъективное благо-
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получие экономического агента. Определение 
относительной ценности экономического мотива 
заключается в определении его важности или 
приоритетности по отношению к другим раздра-
жителям, например, если человеку очень важно 
получить дополнительный доход, его экономиче-
ский мотив будет иметь высокую относительную 
ценность. Относительная ценность экономиче-
ского стимула заключается в оценке его значимо-
сти и степени влияния на изменение поведения 
экономического агента, например, если скидка 
на товар является значительной и привлекатель-
ной для покупателя, экономический стимул пот-
ребления конкретного товара будет иметь высо-
кую относительную ценность для экономического 
агента. Относительная ценность экономического 
побуждения заключается в способности фор-
мировать мотив и стимул, то есть из краткосроч-
ного характера побудительных действий вырасти 
в долгосрочный характер ресурсного состояния 
экономического агента, например, если высокая 
инфляция в стране побуждает людей расходовать 
свои средства быстрее, то это может сформиро-
вать экономический стимул экономии и мотив, 
определяющий стратегию сбережений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идентификации таких экономических катего-

рий, как экономический мотив, стимул и побужде-
ние является важным для понимания и анализа 
экономического поведения и принятия эконо-
мических решений в силу того, что в рыночных 

условиях хозяйствования определение экономи-
ческого мотива, стимула и побуждения помогает 
прогнозировать, как люди будут себя вести в эко-
номической сфере, формирование понимания того, 
что мотивирует людей и что может стимулировать 
их действия, помогает спрогнозировать то, как 
они могут реагировать на изменения в условиях 
хозяйствования или экономической политике. 
Также определение мотива, стимула и побуждения 
позволяет более глубоко понять, почему люди 
принимают те или иные экономические решения, 
в основе которых находятся различные источники, 
и понимание этих источников помогает объяснить 
содержание поведения экономических агентов. 
Государственные органы и организации могут 
использовать эту информацию, чтобы создать 
необходимые стимулы или устранить барьеры 
для достижения определенных государствен-
ной политики в области экономики, что позво-
ляет правительству влиять на экономическое 
поведение населения и создавать благоприятные 
условия для развития национальной экономики. 
Компании могут использовать знание мотивов 
и стимулов потребителей для создания продуктов, 
услуг или рекламных кампаний, которые более 
эффективно удовлетворят потребности потреби-
телей. Понимая, какие стимулы и мотивы приво-
дят к желаемым результатам, можно определить, 
насколько успешными были предпринятые меры 
и какие изменения необходимо внести для дости-
жения более эффективных результатов.

Таблица 1
Сходство и различие экономического мотива, стимула и побуждения по различным признакам

Признак Экономический мотив Экономический стимул Экономическое побуждение

Содержание

Внутреннее состояние, 
которое побуждает 
человека к действию. Это 
эмоциональное или пси-
хологическое состояние, 
которое побуждает нас 
к определенному поведе-
нию или действию для до-
стижения определенной 
цели или удовлетворения 
какой-либо потребности.

Наиболее часто внешнее 
воздействие, событие или си-
туация, которая вызывает ре-
акцию или поведение у чело-
века или организма. Стимулы 
могут быть разнообразными 
и варьироваться от физиче-
ских воздействий, таких как 
звук, свет или температура, 
до психологических факторов, 
таких как слова, образы или 
социальные ситуации.

Действие предполагаю-
щее совершение последу-
ющего действия, которое 
имеет характер безуслов-
ного внутреннего им-
пульса или возникающее 
желание в ответ на внеш-
ние или внутренние 
раздражители, которые 
приводят к активности 
или действию экономиче-
ского агента

Создание устойчивой 
мотивации Прямое влияние Косвенное влияние Опосредованное влияние

Внутренний/внешний 
признак Внутренний Внешний Внутренний и внешний

Длительность Долгосрочный Среднесрочный Краткосрочный
источник: составлено авторами
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ВВЕДЕНИЕ
Экономика благосостояния является областью 

экономического знания, которая фокусируется 
на изучении того, как экономическая деятель-
ность, государственная и социальная политика 
влияют на благосостояние отдельных людей, со-
циальных групп и общества в целом. Экономика 
благосостояния направлена на оценку и улуч-
шение социального благополучия путем ана-
лиза распределения ресурсов, распределения 

товаров и услуг, разработки стратегических мер 
достижения социального равновесия: «Экономика 
благосостояния – это экономические исследования 
масштабов и меры общественного благосостояния; 
оно формирует теоретическую основу, использу-
емую в государственной экономике для помощи 
в коллективном принятии решений, разработке 
государственной политики и проведении социаль-
ных оценок» [ 1, с. 1 ]. Одной из ключевых категорий 
в экономике благосостояния является социальное 
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равновесие, которое подразумевает справедливое 
распределение ресурсов, доходов и возможностей 
внутри общества, отечественные исследователи 
предлагают такую трактовку социального рав-
новесия, которой будут придерживаться авторы 
в своей работе: «В предлагаемой модели мы будем 
рассматривать социальную справедливость с более 
общей точки зрения — как некоторое «состояние 
равновесия» общества, в условиях, когда каждый 
из его членов оценивает не только свое индивидуаль-
ное благосостояние, но и свое положение в обществе, 
т.е. сравнивает свое благосостояние с благосостоя-
нием остальных членов общества и имеет возмож-
ность выражать неудовлетворенность своим поло-
жением» [ 2, с . 80 ]. Социальный баланс направлен 
на обеспечение того, чтобы люди имели доступ 
к предметам первой необходимости, таким как 
еда, жилье, здравоохранение, образование и за-
нятость, и чтобы они могли участвовать в эко-
номической и социальной жизни сообщества. 
Достижение социального равновесия требует 
решения различных аспектов неравенства, вклю-
чая неравенство доходов, имущественное нера-
венство и социальное неравенство возможностей: 
гарантированный доход, социальное обеспечение, 
социальные выплаты, сфера образования и здра-
воохранения. Экономика благосостояния предо-
ставляет аналитические инструменты и основы 
для оценки влияния экономической политики 
и государственного вмешательства на социальное 
равновесие. Другим важным понятием в эконо-
мике благосостояния является функция социаль-
ного обеспечения, которая представляет собой 
математическое представление предпочтений 
общества в отношении различных форм распре-
деления ресурсов. Функция социального обеспе-
чения объединяет индивидуальные предпочте-
ния для получения коллективного показателя 
социального благосостояния, данный показатель 
может быть использован для оценки влияния 
изменений в политике на социальное равнове-
сие и для сравнения различных политических 
альтернатив. В дополнение к вышеперечислен-
ному, экономика благосостояния также учиты-
вает этические и нормативные категории, так 
как социальное равновесие, это вопрос не только 
коммерческой эффективности, но и социальной 
ответственности. Этические принципы, такие как 
равные возможности, социальная справедливость 
и максимизация общего благосостояния, играют 
важную роль в принятии политических решений 
и формировании целей экономики социального  
обеспечения.

Важность развития научного фундамента 
экономики благосостояния определяется способ-
ностью обеспечить основу для понимания и содей-
ствия социальному равновесию, так как в данной 
области экономического знания подчеркивается 
важность учета как эффективности, так и объек-
тивности при принятии экономических решений 
и формулировании государственной экономи-
ческой и социальной политики, научный анализ 
влияние экономической деятельности и поли-
тики на социальное равновесие обеспечивает 
свой вклад в развитие принципов устойчивого 
развития национальной экономики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экономика благосостояния начинает свои 

истоки с философской концепции утилитаризма, 
представляющего собой этическую теорию, ко-
торая фокусируется на максимизации коллек-
тивного благополучия. Концепция основывается 
на принципе полезности, который гласит, что 
действия человека следует оценивать на основе 
их способности принести наибольшее удовлетво-
рение как можно большему числу людей. Основы 
утилитаризма можно проследить от трудов таких 
философов, как Джереми Бентам и Джон Стюарт 
Милль [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], также в отечественной практике 
утилитаризм, как предмет научного исследова-
ния всесторонне рассматривается в работах Е.Н. 
Ярковой [ 6 ], [ 7 ]. Дж. Бентам Дж. С. Милль раз-
работали концепции утилитаризма, в которых 
утверждается, что удовольствие или счастье яв-
ляется высшей мерой добра, согласно Дж. Бентаму, 
действия следует оценивать на основе их способ-
ности максимизировать удовольствие и миними-
зировать боль: «Итак, в результате проведенного 
исследования установлено, что в текстах Бентама 
присутствуют разные стратегии обоснования мо-
рали. Одна из них связана с доказательством без-
альтернативности принципа полезности. Две другие 
обосновывают мораль, апеллируя к собственной 
выгоде агента и к его способности убедить других 
людей в правильности своих оценочных суждений» 
[ 7, с. 18 ]. Дж.С. Милль развил идеи Бентама и ввел 
различие между высшими и низшими удоволь-
ствиями, он делал утверждения, что некоторые 
удовольствия, такие как интеллектуальные усилия 
и моральные добродетели, имеют более высокое 
нравственное качество и им следует придавать 
больший вес при принятии этических решений, 
также Милль также подчеркивал важность инди-
видуальных прав и свобод в рамках утилитаризма 
[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ]. Утилитаризм часто ассоциируется 
с принципом наибольшей полезности, который 
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гласит, что действия являются морально пра-
вильными, если они способствуют наибольшему 
количеству удовлетворения и счастья для наи-
большего числа людей. Этот принцип служит 
руководством для определения этического об-
раза действий в различных ситуациях. Одним 
из важных аспектов утилитаризма является его 
акцент на последствиях действий, в экономике 
благосостояния акцент на последствия побуждает 
людей учитывать более широкие последствия сво-
его выбора и стремиться к наибольшей величине 
общей полезности, что обеспечивает основу для 
принятия этических решений в широком спектре 
контекстов, от личного выбора до государственной 
политики. Тем не менее максимизация полезно-
сти не создаёт условия социального равновесия, 
критическое замечание заключается в том, что 
в рамках утилитаризма экономика благосостоя-
ния может пренебрегать правами и интересами 
малых социальных групп или отдельных лиц, так 
как строгое следование принципу максимиза-
ции полезности может привести к интересам 
отдельных людей или нарушению их частных прав. 
Другой проблемой является трудность точного 
измерения и сравнения удовлетворённости или 
благополучия, так как количественная оценка 
удовлетворённости и присвоение значений раз-
личным результатам может быть субъективна 
в своей оценке, помимо этого можно столкнуться 
с проблемами в ситуациях, когда существуют 
противоречивые социальные интересы или ценно-
сти, что затрудняет определение курса действий, 
который максимизирует общее благосостояние 
и полезность. Следует отметить, что вопросы 
равновесия не ограничиваются экономическим 
и социальным равновесием в общественной си-
стеме, так, например, отечественные исследо-
ватели рассматривают равновесие сообществ 
социальных сетей: «Разработана динамическая 
система функционирования сообществ социальной 
сети с нелинейной компонентой. Эта ДС исследована 
на положение равновесия, которое соответствует 
особой точке седло, что близко отражает реальную 
поведенческую модель сообществ социальной сети» 
[ 12, с. 65 ]. 

Также необходимо заметить, что социальное 
равновесие является динамическим равнове-
сием, то есть общество, как динамическая си-
стема не обладает статичной характеристикой 
равновесия, а именно динамической: «По мнению 
автора, динамическое равновесие (в социологии) – 
это состояние общественной системы, в котором 
она развивается (происходят изменения), при этом 

в каждый момент времени наблюдается равновесие, 
когда внешние и внутренние воздействия компен-
сируются и в системе сохраняются структурные 
элементы и функциональные связи и происходит 
их воспроизводство» [ 13, с. 2 ].

Также важным вопросом в экономике благосо-
стояния остаётся расчет и оценка социального рав-
новесия, которая представляет из себя сложную 
задачу, которая включает в себя анализ различных 
показателей и измерений различных категорий 
неравенства в обществе. При этом универсально 
согласованного метода расчета социального рав-
новесия не существует, исследователи, учёные, 
политики используют ряд количественных пока-
зателей и индексов для оценки распределения ре-
сурсов и возможностей в конкретных социальных 
группах и общества в целом. Одним из широко 
используемых подходов оценки социального рав-
новесия является изучение неравенства доходов 
через такие показатели, как «коэффициент Джини» 
[ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], который количественно определяет 
степень неравенства доходов внутри конкретной 
социальной группы и может дать представление 
о распределении богатства и доходов внутри об-
щества. Коэффициент Джини колеблется от 0 до 1, 
причем 0 указывает на совершенное равенство, 
а 1 – на максимальное неравенство. Другие по-
казатели, такие как коэффициент Пальмы: ««По 
определению, коэффициент Пальмы равен отноше-
нию суммарных доходов двух крайних (неравных!) 
групп населения: 10-процентной, с наибольшими 
доходами, и 40-процентной, с наименьшими дохо-
дами. Существенной особенностью используемого 
Пальмой подхода является следующее: здесь все 
население разбивается на три группы так, что 
суммарный доход средней (50-процентной) группы 
приблизительно равен половине общего дохода на-
селения» [ 17, с. 74 ] то есть в нём фокус происходит 
на доле доходов наиболее высокооплачиваемых 
по отношению к беднейшим слоям населения, 
пример значений расчёта индекса Джини на 2020 
год представлен в таблице 1.

Имущественное неравенство является еще 
одним важным аспектом социального равновесия, 
расчет имущественного неравенства предпола-
гает анализ распределения активов, собствен-
ности и финансовых ресурсов внутри общества. 
Аналогично неравенству доходов, исследователи 
используют различные показатели, такие как доля 
богатства, принадлежащая верхнему процен-
тилю, для оценки степени концентрации богат-
ства в различных социальных группах населения  
страны.
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Социальная мобильность еще один аспект 
социального равновесия, который можно изме-
рить, в нем исследуется степень, в которой люди 
могут продвигаться вверх или вниз по социаль-
ной лестнице, основываясь на своих собствен-
ных ресурсах и способностях, обеспечивая себе 
некоторое субъективное значение социального 
статуса. Показатели социальной мобильности 
обычно включают отслеживание доходов между 
поколениями или профессиональной мобильности, 
сравнение социально-экономического статуса 
отдельных лиц в разных поколениях.   Т11  с2

1 Источник: составлено автором по  данным. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&-
f=Indicator_Code%3ASI.POV.GINI#WDI.
2 Представлены те  страны расчёт значений индекса Джини 
на 2020 год осуществлён

Чтобы всесторонне рассчитать социальное 
равновесие, исследователи часто объединяют 
несколько показателей в составные индексы – 
Индекс человеческого развития (ИЧР), разра-
ботанный Организацией Объединенных Наций 
(ООН), который объединяет показатели ожида-
емой продолжительности жизни, образования 
и дохода, чтобы обеспечить более широкую оценку 
благосостояния человека – рисунок 1 и таблица 2.

Представим ниже в таблице 2 рейтинг стран 
мира по индексу человеческого развития в 2022 
году.         Рис 1.3

3 Источник: составлено автором по  данным. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://hdr.undp.org/data-center/human-
development-index#/indicies/HDI.

Таблица 11

Пример значений индекса Джини в разрезе по странам2

Страна Год Индекс Джини*100 Страна Год Индекс Джини*100

Аргентина 2020 42.3 Грузия 2020 34.5
Армения 2020 25.2 Индонезия 2020 37.6
Беларусь 2020 24.4 Кыргызская Республика 2020 29
Боливия 2020 43.6 Мексика 2020 45.4
Бразилия 2020 48.9 Парагвай 2020 43.5
Чили 2020 44.9 Перу 2020 43.8
Колумбия 2020 54.2 Россия 2020 36
Коста-Рика 2020 49.3 Таиланд 2020 35
Доминиканская Республика 2020 39.6 Украина 2020 25.6
Эквадор 2020 47.3 Уругвай 2020 40.2

Рисунок 1.3 Индекс человеческого развития в целом по миру по данным ООН
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Таблица 2 
Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития в 2022 году

№ Страна ИЧР № Страна ИЧР

1 Швейцария 0.962 51 Бруней 0.829
2 Норвегия 0.961 52 Россия 0.822
3 Исландия 0.959 53 Румыния 0.821
4 Гонконг 0.952 54 Оман 0.816
5 Австралия 0.951 55 Багамские Острова 0.812
6 Дания 0.948 56 Казахстан 0.811
7 Швеция 0.947 57 Тринидад и Тобаго 0.810
8 Ирландия 0.945 58 Коста-Рика 0.809
9 Германия 0.942 58 Уругвай 0.809
10 Нидерланды 0.941 60 Беларусь 0.808
11 Финляндия 0.940 61 Панама 0.805
12 Сингапур 0.939 62 Малайзия 0.803
13 Бельгия 0.937 63 Грузия 0.802
13 Новая Зеландия 0.937 63 Маврикий 0.802
15 Канада 0.936 63 Сербия 0.802
16 Лихтенштейн 0.935 66 Таиланд 0.800
17 Люксембург 0.930 67 Албания 0.796
18 Великобритания 0.929 68 Болгария 0.795
19 Япония 0.925 68 Гренада 0.795
19 Южная Корея 0.925 70 Барбадос 0.790
21 Соединённые Штаты Америки 0.921 71 Антигуа и Барбуда 0.788
22 Израиль 0.919 72 Сейшельские Острова 0.785
23 Мальта 0.918 73 Шри-Ланка 0.782
23 Словения 0.918 74 Босния и Герцеговина 0.780
25 Австрия 0.916 75 Сент-Китс и Невис 0.777
26 Объединённые Арабские Эмираты 0.911 76 Иран 0.774
27 Испания 0.905 77 Украина 0.773
28 Франция 0.903 78 Македония 0.770
29 Кипр 0.896 79 Китай 0.768
30 Италия 0.895 80 Доминикана 0.767
31 Эстония 0.890 80 Молдова 0.767
32 Чехия 0.889 80 Палау 0.767
33 Греция 0.887 83 Куба 0.764
34 Польша 0.876 84 Перу 0.762
35 Бахрейн 0.875 85 Армения 0.759
35 Литва 0.875 86 Мексика 0.758
35 Саудовская Аравия 0.875 87 Бразилия 0.754
38 Португалия 0.866 88 Колумбия 0.752
39 Латвия 0.863 89 Сент-Винсент и Гренадины 0.751
40 Андорра 0.858 90 Мальдивы 0.747
40 Хорватия 0.858 91 Алжир 0.745
42 Чили 0.855 91 Азербайджан 0.745
42 Катар 0.855 91 Тонга 0.745
44 Сан-Марино 0.853 91 Туркменистан 0.745
45 Словакия 0.848 95 Эквадор 0.740
46 Венгрия 0.846 96 Монголия 0.739
47 Аргентина 0.842 97 Египет 0.731
48 Турция 0.838 97 Тунис 0.731
49 Черногория 0.832 99 Фиджи 0.730
50 Кувейт 0.831 99 Суринам 0.730
101 Узбекистан 0.727 146 Зимбабве 0.593
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Другие различные составные индексы, такие 
как ИЧР с поправкой на неравенство или индекс 
многомерной бедности, включают дополнитель-
ные аспекты социального неравенства, определяя 
социальный баланс.

Расчет социального равновесия также требует 
учета качественных факторов и субъективного 
благополучия: «Субъективное благополучие, подобно 
другим психическим феноменам, имеет тенденцию 
к изменениям собственной качественной транс-

№ Страна ИЧР № Страна ИЧР

102 Доминика 0.720 148 Ангола 0.586
102 Иордания 0.720 149 Мьянма 0.585
104 Ливия 0.718 150 Сирия 0.577
105 Парагвай 0.717 151 Камерун 0.576
106 Палестина 0.715 152 Кения 0.575
106 Сент-Люсия 0.715 153 Конго 0.571
108 Гайана 0.714 154 Замбия 0.565
109 Южная Африка 0.713 155 Соломоновы Острова 0.564
110 Ямайка 0.709 156 Коморские Острова 0.558
111 Самоа 0.707 156 Папуа – Новая Гвинея 0.558
112 Габон 0.706 158 Мавритания 0.556
112 Ливан 0.706 159 Кот-д’Ивуар 0.550
114 Индонезия 0.705 160 Танзания 0.549
115 Вьетнам 0.703 161 Пакистан 0.544
116 Филиппины 0.699 162 Того 0.539
117 Ботсвана 0.693 163 Гаити 0.535
118 Боливия 0.692 163 Нигерия 0.535
118 Кыргызстан 0.692 165 Руанда 0.534
120 Венесуэла 0.691 166 Бенин 0.525
121 Ирак 0.686 166 Уганда 0.525
122 Таджикистан 0.685 168 Лесото 0.514
123 Белиз 0.683 169 Малави 0.512
123 Марокко 0.683 170 Сенегал 0.511
125 Сальвадор 0.675 171 Джибути 0.509
126 Никарагуа 0.667 172 Судан 0.508
127 Бутан 0.666 173 Мадагаскар 0.501
128 Кабо-Верде 0.662 174 Гамбия 0.500
129 Бангладеш 0.661 175 Эфиопия 0.498
130 Тувалу 0.641 176 Эритрея 0.492
131 Маршалловы Острова 0.639 177 Гвинея-Бисау 0.483
132 Индия 0.633 178 Либерия 0.481
133 Гана 0.632 179 Демократическая Республика Конго 0.479
134 Микронезия 0.628 180 Афганистан 0.478
135 Гватемала 0.627 181 Сьерра-Леоне 0.477
136 Кирибати 0.624 182 Гвинея 0.465
137 Гондурас 0.621 183 Йемен 0.455
138 Сан-Томе и Принсипи 0.618 184 Буркина Фасо 0.449
139 Намибия 0.615 185 Мозамбик 0.446
140 Лаос 0.607 186 Мали 0.428
140 Тимор-Лешти 0.607 187 Бурунди 0.426
140 Вануату 0.607 188 Центрально-Африканская Республика 0.404
143 Непал 0.602 189 Нигер 0.400
144 Свазиленд 0.597 190 Чад 0.394
145 Экваториальная Гвинея 0.596 191 Южный Судан 0.385
146 Камбоджа 0.593

источник: составлено автором по данным United Nations Development Programme: Human Development Index 2021–2022.

Окончание табл. 2
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формации в зависимости от факторов внешней 
среды, в том числе от социального влияния» [ 18, с. 75 ]. 
Опросы и показатели субъективного благополучия 
могут дать представление о восприятии людьми 
своего собственного благополучия и удовлетво-
ренности жизнью, данные показатели отражают 
аспекты социального равновесия, которые могут 
быть не полностью отражены только количествен-
ными показателями. Важно отметить, что расчет 
социального равновесия, это непрерывный и дина-
мический процесс, методологию которого учёные 
постоянно совершенствуют и обновляют, чтобы 
охватить все категории сложности социального 
неравенства и благополучия, кроме того, следует 
учитывать, что интерпретация и значение этих 
мер могут варьироваться в зависимости от раз-
личных контекстов и культурных условий. 

Одним из широко используемых подходов 
является анализ затрат и выгод, при котором срав-
ниваются затраты и выгоды различных вариантов 
политики для определения их общих последствий 
для социального обеспечения и учитываются 
не только экономические издержки и выгоды, 
но и последствия распределения для различных 
групп общества. В дополнение к мерам и индексам, 
упомянутым ранее, существуют другие подходы 
и методы, используемые для расчета социаль-
ного равновесия, одним из таких подходов яв-
ляется подход возможностей, разработанный 
экономистом Амартией Сен [ 19 ], [ 20 ] и философом 
Мартой Нуссбаум [ 21 ], [ 22 ]. Подход, основанный 
на возможностях, фокусируется на оценке воз-
можностей и свобод людей вести жизнь, которую 
они ценят, а не исключительно на доходах или 
материальных показателях, в данном подходе 
учитывается целый ряд факторов, включая об-
разование, здравоохранение, участие в полити-
ческой жизни и социальные взаимоотношения, 
для оценки общего благосостояния и возмож-
ностей, доступных отдельным лицам: «Однако 
что является центральным понятием «основан-
ного на возможностях подхода»? Им является 
идея нормального, или полноценного, человеческого 
функционирования, – идея, согласно которой жизнь 
человека может быть представлена в виде набора 
определенных функций – действий или состояний 
(по Сену)» [ 23, с. 75 ].

Другим методом, используемым для рас-
чета социального равновесия, является индекс 
социального развития (ИСР), это сводный ин-
декс, который измеряет широкий спектр соци-
альных и экологических показателей для оценки 
общего уровня развития общества. Данный ин-

декс включает показатели, связанные с основ-
ными человеческими потребностями, основами 
благополучия (такими как доступ к образованию 
и здравоохранению) и возможностями (такими 
как личные права и равные права), индекс дает 
целостное представление о социальном равно-
весии, рассматривая многочисленные аспекты 
благополучия и общественного прогресса. ИСР 
в расчёте опирается на то, что сам по себе эконо-
мический рост не обязательно приводит к улучше-
нию качества жизни или социальному прогрессу 
вместо этого ИСР рассматривает широкий спектр 
показателей, которые отражают ретроспективный 
опыт и результаты отдельных людей в обществе. 
ИСР состоит из трех основных компонентов: ба-
зовые потребности человека, основы благопо-
лучия и ресурсные возможности для развития 
человека [ 24 ], [ 25 ], [ 26 ]. Каждый компонент далее 
подразделяется на конкретные шкалы измерения 
и показатели, которые охватывают различные 
аспекты социального развития. Компонент «ба-
зовые потребности человека» включает пока-
затели, связанные с питанием, медицинским 
обслуживанием, санитарией, жильем и личной 
безопасностью. Компонент «основы благополучия» 
включает в себя такие показатели, как доступ 
к образованию, информации и коммуникациям, 
здоровье и благополучие человека, а также устой-
чивость экосистемы на конкретном географи-
ческом пространстве. Компонент «ресурсных 
возможностей для развития человека» включает 
показатели, которые связаны с личными правами, 
личной свободой и выбором и доступом к выс-
шему образованию. Для расчета ИСР собираются 
и анализируются данные из различных источ-
ников, включая международные организации, 
государственную статистику и данные опросов, 
затем данные преобразуются в набор показателей 
и агрегируются для получения оценок по каждому 
измерению и компоненту, представляя собой 
бальную оценку. Эти баллы суммируются для по-
лучения общего показателя Индекса социального 
развития для страны или региона, который отра-
жает уровень их социального прогресса. Индекс 
социального развития предоставляется полити-
кам, исследователям и различным социальным 
и общественным институтам ценный инструмент 
для оценки и сравнения социального прогресса 
в разных странах и регионах, помогая определить 
сильные стороны социальной политики и обла-
сти государственного управления, требующие 
улучшения, определяя распределение ресурсов 
и разработку целенаправленных стратегических 
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мероприятий устойчивого развития экономики 
и общества. Представим в таблице 3 рейтинг стран 
мира по индексу социального развития в 2022 году.

В последние годы все большее внимание уде-
ляется концепции устойчивого развития и изме-
рению социального равновесия в рамках концеп-
ции Целей устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций (ЦУР)4 показатели, связан-
ные с бедностью, неравенством, образованием, 
здравоохранением и экологической устойчиво-
стью, используются для мониторинга прогресса 
в достижении ЦУР и содействия социальному 
балансу. ЦУР включают в себя набор из 17 целей 
и многочисленных целевых показателей, направ-

4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ 

Таблица 3 
Рейтинг стран мира по индексу социального развития в 2022 году

№ Страна ИСР № Страна ИСР

1 Норвегия 90.74 40 Барбадос 79.60
2 Дания 90.54 41 Аргентина 78.64
3 Финляндия 90.46 42 Венгрия 78.21
4 Швейцария 90.26 43 Румыния 76.89
5 Исландия 89.54 44 Болгария 76.81
6 Швеция 89.42 45 Сербия 75.80
7 Нидерланды 88.97 46 Тринидад и Тобаго 75.58
8 Германия 88.72 47 Маврикий 75.44
9 Япония 88.19 48 Армения 74.78
10 Канада 88.17 49 Черногория 74.64
11 Австрия 88.05 50 Грузия 74.43
12 Австралия 87.83 51 Молдова 74.19
13 Ирландия 87.69 52 Украина 74.17
14 Люксембург 87.48 53 Албания 74.12
15 Новая Зелан дия 87.26 54 Малайзия 74.08
16 Бельгия 87.22 55 Кувейт 74.06
17 Южная Корея 86.47 56 Панама 74.02
18 Эстония 86.16 57 Ямайка 73.48
19 Великобритания 86.13 58 Македония 72.74
20 Франция 86.07 59 Россия 71.99
21 Испания 85.35 60 Эквадор 71.75
22 Италия 85.23 61 Беларусь 71.49
23 Чехия 85.19 62 Бразилия 71.26
24 Португалия 84.75 63 Босния и Герцеговина 71.23
25 Соединённые Штаты Америки 84.65 64 Суринам 71.22
26 Мальта 84.52 65 Казахстан 71.21
27 Словения 84.19 66 Мексика 70.84
28 Сингапур 83.76 67 Перу 70.70
29 Литва 83.71 68 Объединённые Арабские Эмираты 70.70
30 Кипр 83.18 69 Южная Африка 69.95
31 Израиль 83.17 70 Колумбия 69.83
32 Латвия 82.46 71 Таиланд 69.80
33 Греция 82.44 72 Тунис 69.77
34 Хорватия 82.32 73 Доминикана 69.76
35 Словакия 81.29 74 Шри-Ланка 69.22
36 Чили 80.78 75 Кабо-Верде 69.01
37 Коста-Рика 80.65 76 Парагвай 68.96
38 Уругвай 80.27 77 Вьетнам 68.18
39 Польша 80.17 78 Бутан 68.05
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№ Страна ИСР № Страна ИСР

79 Мальдивы 68.02 125 Малави 54.29
80 Оман 67.70 126 Ливия 54.28

81 Филиппины 67.46 127 Кот-д’Ивуар 54.01

82 Иордания 67.32 128 Нигерия 52.97
83 Кыргызстан 67.23 129 Лесото 52.90
84 Монголия 67.21 130 Соломоновы Острова 52.40
85 Боливия 67.15 131 Руанда 52.18
86 Фиджи 67.02 132 Зимбабве 52.17
87 Индонезия 66.67 133 Коморские Острова 52.11
88 Турция 66.59 134 Замбия 52.07
89 Ливан 66.48 135 Сирия 51.98
90 Катар 66.47 136 Того 51.58
91 Узбекистан 66.12 137 Мьянма 51.46
92 Бахрейн 66.09 138 Камерун 51.40
93 Ботсвана 65.89 139 Пакистан 51.32
94 Китай 65.74 140 Лаос 51.17
95 Алжир 65.59 141 Сьерра-Леоне 50.48
96 Гайана 65.54 142 Буркина Фасо 49.83
97 Палестина 65.19 143 Джибути 49.39
98 Гана 64.80 144 Уганда 49.34
99 Сальвадор 64.42 145 Свазиленд 49.19
100 Марокко 64.04 146 Либерия 49.03
101 Саудовская Аравия 63.89 147 Мозамбик 48.27
102 Иран 63.72 148 Папуа – Новая Гвинея 48.12
103 Азербайджан 63.26 149 Конго 47.54
104 Сан-Томе и Принсипи 62.49 150 Эфиопия 47.43
105 Габон 62.18 151 Мадагаскар 47.07
106 Намибия 62.00 152 Мали 46.93
107 Гондурас 61.17 153 Ангола 46.87
108 Никарагуа 60.23 154 Гвинея-Бисау 46.65
109 Гватемала 60.21 155 Мавритания 46.60
110 Индия 60.19 156 Экваториальная Гвинея 46.58
111 Непал 59.39 157 Гаити 45.42
112 Тимор-Лешти 58.92 158 Судан 45.41
113 Египет 58.73 159 Нигер 43.14
114 Венесуэла 58.62 160 Бурунди 42.91
115 Кения 57.96 161 Демократическая Республика Конго 42.70
116 Сенегал 57.70 162 Гвинея 42.41
117 Ирак 56.82 163 Йемен 39.08
118 Туркменистан 56.75 164 Афганистан 37.34
119 Бангладеш 56.06 165 Сомали 35.85
120 Таджикистан 56.05 166 Эритрея 34.85
121 Камбоджа 55.71 167 Чад 34.69
122 Бенин 55.59 168 Центрально-Африканская Республика 32.39
123 Танзания 54.87 169 Южный Судан 30.65
124 Гамбия 54.68

источник: составлено автором по данным Social Progress Imperative: Social Progress Index 2022

Окончание табл. 3
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ленных на решение социальных, экономических 
и экологических проблем:

1. Снижение уровня бедности: покончить 
с бедностью во всех ее формах и измерениях.

2. Снижение голода: покончить с голодом, 
обеспечить продовольственную безопасность, 
улучшить питание и содействовать устойчивому 
ведению сельского хозяйства.

3. Хорошее здоровье и благополучие: обес-
печьте здоровый образ жизни и способствуйте 
благополучию для всех в любом возрасте.

4. Качественное образование: обеспечьте 
инклюзивное и справедливое качественное об-
разование и поощряйте возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.

5. Гендерное равенство: обеспечить гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек.

6. Чистая вода и санитария: Обеспечение до-
ступности и устойчивого снабжения водоснабже-
нием и санитарией для всех.

7. Доступная и чистая энергия: обеспечить 
доступ к доступной, надежной, устойчивой и воз-
обновляемой энергии для всех.

8. Достойная работа и экономический рост: 
содействие поступательному и устойчивому эко-
номическому росту экономик, полной и произво-
дительной занятости и достойной работы для всех.

9. Промышленность, инновации и инфра-
структура: создание устойчивой инфраструктуры, 
содействие устойчивой индустриализации и сти-
мулирование инноваций.

10. Сокращение неравенства: уменьшить не-
равенство внутри стран и между ними.

11. Устойчивые города и сообщества: сделать 
города и населенные пункты безопасными, жиз-
нестойкими и устойчиво развивающи мися.

12. Ответственное потребление и произ-
водство: обеспечить устойчивые модели пот-
ребления и производства.

13. Меры по борьбе с изменением климата: 
принять срочные меры по борьбе с изменением 
климата и его последствиями.

14. Жизнь под водой: сохранение и рацио-
нальное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в целях устойчивого развития общества.

15. Жизнь на суше: зщита, восстановление 
и поощрение устойчивого использования на-
земных экосистем, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, прекращение 
и обращение вспять деградации земель и прекра-
щение утраты биоразнообразия.

16. Мир, правосудие и сильные институты: 
содействие мирному и инклюзивному обществу 
в интересах устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех членов общества 
и создание эффективных, подотчетных и инклю-
зивных институтов на всех уровнях.

17. Партнерство во имя достижения целей: 
укрепление средств осуществления и активизация 
глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития.

Данные 17 целей, а также связанные с ними 
целевые показатели были приняты всеми госу-
дарствами-членами Организации Объединенных 
Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 
года5. Данные цели обеспечивают всеобъемлющую 
основу для решения взаимосвязанных проблем 
бедности, неравенства, ухудшения состояния 
окружающей среды и социальной несправедливо-
сти и направлены на создание более устойчивого 
и справедливого мира для нынешнего и будущих 
поколений.

Важно отметить, что расчет социального рав-
новесия не является чисто научным способом 
познания, а также включает в себя норматив-
ные суждения и общественные ценности, так 
как у различных людей могут быть разные точки 
зрения на то, что представляет собой социальное 
равновесие и как его следует измерять. Поэтому 
крайне важно участвовать в междисциплинарных 
дискуссиях и учитывать различные точки зре-
ния при оценке и решении проблем социального 
равновесия, так как оценку социального равно-
весия следует рассматривать не как разовое ме-
роприятие, а скорее как непрерывный процесс. 
Регулярный мониторинг и оценка социальных 
показателей, наряду с обратной связью от различ-
ных слоёв затронутых сообществ, могут помочь 
определить области улучшения социальной по-
литики и направлять политические мероприятия 
для содействия социальному балансу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует остановится на важном различии, 

которое определяет содержание неравенства 
доходов, как экономической категории и отно-
сится к пониманию различия неравномерного рас-
пределения доходов между отдельными лицами 
или домохозяйствами, и неравенства в богатстве, 
которое определяется неравномерным распре-
делением активов и богатств внутри общества. 
На основании анализа различных теоретических 

5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
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источников представим дефиницию социального 
равновесия в авторском понимании:

Социальное равновесие6 – такое состояние 
социальной динамическое системы, характери-
зующееся соответствием типичному состоянию 
системы – аттрактору, выступающее результатом 
взаимодействия нескольких различно направлен-
ных и полностью нейтрализующих друг друга сил.

Представим также авторское понимание 
состава структуры и содержания социального 
равновесия:

1. Равенство является фундаментальным эле-
ментом социального равновесия, как философская 
категория она обобщает понимание равновесия, 
предполагая справедливое распределение ре-
сурсов, возможностей и выгод внутри общества, 
включает в себя равный доступ к образованию, 
здравоохранению, трудоустройству и другим 
основным общественным благам. Равенство 
направлено на обеспечение того, чтобы люди 
имели равные возможности для процветания 
и участия в жизни общества, независимо от их 
происхождения, пола, расы или социально-эко-
номического статуса.

2. Правосудие тесно связано с социальным 
равновесием, так как предполагается, что спра-
ведливое отношение к отдельным гражданам 
независимо от их социального статуса и спра-
ведливое разрешение конфликтов или споров. 
Социальная справедливость предполагает необ-
ходимость устранения системного неравенства 
и структурных барьеров, которые усиливают со-
циальные диспропорции.

3. Инклюзивность, спорная категория, кото-
рая в большей степени является теоретическим 
конструктом, но которая является крайне распро-
страненной экономической категорией в западной 
практике экономики благосостояния и является 
по мнению западных исследователей еще одним 
важнейшим элементом социального равновесия. 
Инклюзивность предполагает обеспечение того, 
чтобы все люди, независимо от их различий или со-
циальных характеристик, были активно включены 
в общество и ценились им, инклюзивные общества 
признают и принимают разнообразие, поощряя 
равное участие и представительство маргинали-
зированных групп. По мнению западных иссле-
дователей инклюзивность способствует развитию 
чувства принадлежности, социальной сплоченности 
и коллективного благополучия [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ].

4. Социальная сплоченность относится к сте-
пени взаимосвязанности, доверия и солидарности 
6 Авторское определение

внутри общества характеризуется наличием проч-
ных социальных связей, сотрудничества и вза-
имной поддержки между отдельными людьми 
и сообществами. Социальная сплоченность необ-
ходима для поддержания стабильности, снижения 
социальной напряженности и развития чувства 
общей цели и принадлежности в обществе, что 
помогает создать гармоничное и жизнестойкое 
общество.

5. Благополучие является центральным эле-
ментом социального равновесия, так как охваты-
вает физическое, психическое и эмоциональное 
здоровье и удовлетворенность отдельных людей 
в обществе. Благополучие выходит за рамки ма-
териального достатка и включает в себя такие 
факторы, как доступ к качественному здравоохра-
нению, образованию, чистой окружающей среде 
и системам социальной поддержки и содействие 
благополучию имеет решающее значение для 
обеспечения сбалансированной и полноценной 
жизни всех членов общества.

6. Социальное равновесие тесно взаимосвя-
зано с устойчивым развитием, в нем призна-
ется взаимозависимость между социальными, 
экономическими и экологическими факторам 
и направлено на удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения без ущерба для способ-
ности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Это предполагает 
балансирование экономического роста, соци-
ального прогресса и охраны окружающей среды 
для обеспечения долгосрочного благополучия 
и гармонии в обществе.

7. Доступ к основным потребностям предпо-
лагает обеспечение таких условий, чтобы все люди 
имели доступ к основным потребностям, таким 
как еда, чистая вода, жилье и здравоохранение. 
Доступ к этим благам первой необходимости 
имеет решающее значение для благополучия каж-
дого человека, что предполагает борьбу с нищетой 
и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен 
без внимания или лишен своих основных прав.

8. Образование играет жизненно важную роль 
в обеспечении социального равновесия, предо-
ставляя людям знания, навыки и возможности для 
личностного и профессионального роста. Доступ 
к качественному образованию, начиная с раннего 
детства и заканчивая высшим образованием, по-
могает уменьшить социальное неравенство и дает 
людям возможность в полной мере участвовать 
в жизни общества и экономики.

9. Социальное равновесие предполагает на-
личие трудовой или общественной занятости, 
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то есть требует наличия достойной работы и эконо-
мических возможностей для всех, это предполагает 
содействие всех членов общества экономическому 
росту, сокращение безработицы и неполной занято-
сти, а также обеспечение справедливой заработной 
платы и условий труда, доступ к занятости и эко-
номическим возможностям помогает сократить 
бедность, неравенство и социальную изоляцию.

10. Системы социальной защиты, это ме-
ханизмы, которые обеспечивают поддержку 
и защиту уязвимых лиц и социальных групп, 
включают программы социального обеспечения, 
пособия по безработице, медицинское страхова-
ние и пенсионные схемы. Системы социальной 
защиты помогают смягчать риски и потрясе-
ния, с которыми сталкиваются отдельные лица, 
и способствуют социальному балансу, обеспечивая 
базовый уровень социальной защиты.

11. Гражданская активность и соучастие 
предполагает активную гражданскую активность 
и участие отдельных лиц в процессах принятия 
решений, включая в себя право на свободу выра-
жения мнений, ассоциаций и мирных собраний. 
Поощрение гражданской активности и сопри-
частности позволяет отдельным людям иметь 
право голоса в формировании государственной 
политики и практики её реализации, которая 
влияет на их жизнь.

12. Экологическая устойчивость является 
неотъемлемой частью социального равновесия, 
так как основывается на ответственном управле-
нии природными ресурсами, сохранение биораз-
нообразия и смягчение последствий изменения 
климата из-за роста хозяйственной активности 
общества. Обеспечение благополучной и устой-
чивой окружающей среды имеет важное значение 
для здоровья людей и будущих поколений, а также 
для устранения социального и экономического 
неравенства.

13. Права человека и социальная справедли-
вость, которые тесно связаны с защитой и по-
ощрением обеспечения прав человека, которые 
гарантируются Конституцией и обеспечение 
равных прав, свобод и возможностей для всех 
людей, независимо от их происхождения или 
характеристик. 

14. Мирное сосуществование и разрешение 
конфликтов включает в себя содействие диалогу 
и примирению при оппонировании и наличии 
конфликтных ситуацией, что обеспечивает со-
циальную гармонию и обеспечивает социальную 
стабильность, доверие и сотрудничество между 
отдельными людьми и сообществами.

15. Равноправие и честность, социальное рав-
новесие предполагает поощрение равноправия 
и справедливости в распределении ресурсов, воз-
можностей и результатов, включает в себя устра-
нение системных барьеров и структурного нера-
венства, которые препятствуют социальной мо-
бильности и создают социальные диспропорции.

16. Социальный равновесие требует содей-
ствия социальной интеграции и сплоченности 
внутри общества, сплоченной социальной струк-
туры, в которой люди из разных слоев общества 
могут взаимодействовать, сотрудничать и строить 
значимые социальные отношения. Социальная 
интеграция помогает преодолеть разногласия, 
уменьшить социальную изоляцию и способство-
вать развитию чувства принадлежности и общей 
идентичности, что формирует основы патрио-
тизма и социальной идентичности.

17. Культурное разнообразие и уважение к раз-
личным культурным традициям, языкам и точкам 
зрения, поощрение культурного разнообразия 
помогает создать эффективное социальную и эко-
номическую среду, в которой отдельные люди 
могут выражать свою самобытность и вносить 
свой вклад в коллективное благополучие.

18. Доступ к правосудию и верховенство за-
кона, это продвижение справедливой и беспри-
страстной правовой системы, которая поддержи-
вает права человека, защищает отдельных лиц 
от дискриминации и несправедливости и предо-
ставляет возможности для возмещения ущерба. 

19. Расширение социальных прав и возмож-
ностей предполагает предоставление отдельным 
лицам и сообществам возможности самостоятельно 
распоряжаться своей жизнью и активно участвовать 
в процессах принятия решений, которые значимы 
для общественной жизни, которое предполагает 
содействие расширению социальных прав и воз-
можностей посредством образования, развития 
навыков и возможностей для развития лидерства 
и гражданской активности каждого гражданина, 
так как наделенные полномочиями люди могут 
внести свой вклад в формирование своей собствен-
ной судьбы и повлиять на социальные изменения.

20. Равенство между поколениями, важней-
шая категория в экономической этике, которая 
учитывает потребности и права будущих поколе-
ний: обеспечение равенства между поколениями 
путем сохранения природных ресурсов, борьбы 
с изменением климата и оставления устойчи-
вого наследия для будущих поколений. Наличие 
социальной справедливости между поколени-
ями признает ответственность за поддержание 
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социального, экономического и экологического 
баланса с течением времени.

21. Социальное равновесие требует обеспе-
чения доступа к информационно-коммуникаци-
онным технологиям для всех людей и включает 
в себя преодоление цифрового разрыва, продви-
жение цифровой грамотности, чтобы обеспечить 
равное участие в цифровую эпоху, доступ к инфор-
мации и коммуникациям расширяет возможности 
отдельных людей, облегчает обмен знаниями 
и укрепляет социальные связи.

22. Социальное равновесие предполагает по-
ощрение социальной ответственности и этического 
поведения среди отдельных лиц, организаций и учре-
ждений, это продвижение этичных методов ведения 
бизнеса, корпоративной социальной ответственности 
и ответственного управления. Социальная ответ-
ственность способствует построению справедливого 
общества и помогает предотвращать эксплуатацию 
и причинение вреда своих граждан.

23. Социальное равновесие требует повыше-
ния жизнестойкости и адаптивности отдельных 
людей и социальных групп, это обеспечение лю-
дей навыками и ресурсами, необходимыми для 
того, чтобы справляться с вызовами, адаптиро-
ваться к переменам и восстанавливаться после 
неудач. Жизнестойкость помогает отдельным 
людям и сообществам справляться с социальными, 
экономическими и экологическими потрясени-
ями и сохранять равновесие перед негативными 
факторами внешней среды.

Перечисленные элементы взаимосвязаны 
и взаимоукрепляют друг друга, достижение со-
циального равновесия предполагает создание 
политики, институтов и практик, способству-
ющих справедливости, равным возможностям 
и устойчивому развитию общества. Рассматривая 
и интегрируя эти элементы, общества могут стре-
миться к более сбалансированному, справедли-
вому и благополучному будущему.

ОБСУЖДЕНИЕ
Негативные аспекты количественной оценки 

социального равновесия, заключаются в том, что 
индексы: ИЧР (таблица 2) и ИСР (таблица 3) слу-
жат мощным инструментом пропаганды с целью 
влияния на политические решения. Предоставляя 
часто ненаучно обоснованные данные и анали-
тическую информацию на субъективной основе, 
индексы могут формировать негативную среду 
политических дебатов, формировать негатив-
ное общественное мнение и стимулировать дей-
ствия, направленные на создание социальных 
диспропорций и внешнего вмешательства, когда 
западные страны призывают правительства, 
организации и отдельные социальные группы 
уделять приоритетное внимание социальной 
повестке, которая имеет искусственную при-
роду и не является научно и объективно обос-
нованной. Следует также отметить, что многие 
крупные исследователи считали, что экономика 
благосостояния исчерпала себя, как область эко-
номического знания [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], что в целом 
не способствует развитию предметной области 
экономики благосостояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка социального равновесия, важная об-

щественная и научная задача, которая включает 
в себя комбинацию количественных показателей, 
составных индексов и качественных оценок и тре-
бует учета множества аспектов благополучия, 
включая неравенство в доходах и богатстве, соци-
альную мобильность, субъективное благополучие 
и возможности, которыми обладает каждый член 
общества. Выбор показателей и методов зависит 
от конкретного контекста и целей анализа, ис-
пользуя количественные подходы, исследователи 
могут получить представление о распределении 
ресурсов и возможностей внутри общества и ра-
ботать над созданием более сбалансированного 
и благополучного общества.
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и коммуникационных технологий  
в России  
Жигалов В.И. 

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в совре-
менном обществе, способствуя развитию, инновациям и улучшению качества жизни 
граждан и росту национальной экономики, предоставляя множество возможностей, 
и, требуя ответственного использования и обеспечения безопасности информации в 
условиях экономического противостояния России и западных стран. Актуальность 
данного исследования вызвана необходимостью ретроспективного и перспектив-
ного анализа содержания развития информационно-коммуникационных техноло-
гий для последующей выработки эффективных и устойчивых стратегических реше-
ний в отрасли, имеющей приоритетное значение для цифровизации национальной 
экономики. Объектом исследования является информационно-коммуникационный 
сектор России и мира, предметом исследования является содержание информаци-
онно-коммуникационной сферы, как вида экономической деятельности, опреде-
ляющий её эффективность. Цель исследования – подробный теоретический анализ 
содержания и развития информационно-коммуникационных технологий в России. 
В статье рассмотрены исторические аспекты развития информационно-коммуни-
кационной сферы, рассмотрены категории: большие данные, облачные вычисления, 
уровень цифровизации, развитие ИКТ в России по годам, развитие Интернет вещей, 
развитие и содержание искусственного интеллекта, развитие и содержание вирту-
альной реальности и дополненной реальности, использование технологии блокчейн. 
Представлены в табличной форме статистические данные ретроспективного пери-
ода по объёму капитальных вложений в развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в России, объёму информации и данных по сектору ИКТ 
в России, показатели результативности деятельности ИКТ в России. В статье отме-
чается, что в условиях санкционной войны, которые используют западные страны 
для подавления национальной экономики России, развитие ИКТ имеет первостепен-
ное стратегическое значение для национального суверенитета, национальной без-
опасности и цифровизации национальной экономики, что предполагает рост зна-
чения ИКТ для государства и приоритетное значение в реализуемых национальных 
проектах развития России. Важно отметить, что Россия улучшила показатели сек-
тора ИКТ в 2022 году, но при этом доступность ИКТ неодинакова в разных регионах 
и для различных социальных групп, цифровой разрыв остается актуальной проб-
лемой, и усилия должны быть направлены на сокращение этого разрыва и обеспе-
чение равного доступа к ИКТ для всех граждан России.

Для цитирования ГоСт 7.1–2003

Жигалов В.И.  Развитие информационных и коммуника-
ционных технологий в России   // Дис кус сия. — 2023. —  
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Development of information  
and communication technologies  
in Russia  
Zhigalov V.i. 

Information and communication technologies play an important role in modern society, 
contributing to the development, innovation and improvement of the quality of life of cit-
izens and the growth of the national economy, providing many opportunities, and requir-
ing responsible use and security of information in the conditions of economic confrontation 
between Russia and Western countries. The relevance of this study is caused by the need 
for a retrospective and prospective analysis of the content of the development of informa-
tion and communication technologies for the subsequent development of effective and sus-
tainable strategic decisions in the industry that is of priority importance for the digitaliza-
tion of the national economy. The object of the study is the information and communica-
tion sector of Russia and the world, the subject of the study is the content of the information 
and communication sphere as a type of economic activity that determines its effectiveness. 
The purpose of the study is a detailed theoretical analysis of the content and development 
of information and communication technologies in Russia. The article examines the his-
torical aspects of the information and communication sphere development, considers the 
categories: big data, cloud computing, the level of digitalization, the development of ICT in 
Russia by year, the development of the Internet of Things, the development and content of 
artificial intelligence, the development and content of virtual reality and augmented reality, 
the use of blockchain technology. Statistical data of the retrospective period on the volume 
of capital investments in the development of information and communication technologies 
(ICT) in Russia, the volume of information and data on the ICT sector in Russia, performance 
indicators of ICT in Russia are presented in tabular form. The article notes that in the con-
ditions of the sanctions war, which Western countries use to suppress the national econ-
omy of Russia, the development of ICT is of paramount strategic importance for national 
sovereignty, national security and digitalization of the national economy, which implies an 
increase in the importance of ICT for the state and priority in the ongoing national devel-
opment projects of Russia. It is important to note that Russia has improved the indicators 
of the ICT sector in 2022, but the availability of ICT varies in different regions and for dif-
ferent social groups, the digital divide remains an urgent problem, and efforts should be 
aimed at reducing this gap and ensuring equal access to ICT for all citizens of Russia.

For citation aPa

Zhigalov V.I. Development of information and communication tech-
nologies in Russia. Diskussiya [Discussion], 118, 46—65

Keywords
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ВВЕДЕНИЕ
Исторически развитие информационных 

и коммуникационных технологий в России 
происходило в мировом тренде, условно развитие 
информационно-коммуникационных техноло-
гий можно разделить на три этапе: доцифровой, 
цифровой и постцифровой этап. В доцифровую 
эпоху несколько ключевых достижений заложили 
основу для развития информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), разработки сыграли 
важную роль в преобразовании коммуникаций 
и подготовили почву для цифровой революции 
в России и во всём мире.

Одним из значительных прорывов в эту эпоху 
стало изобретение и внедрение телеграфа, раз-
работанный в начале 19 века телеграф позволял 
осуществлять связь на большие расстояния с по-
мощью электрических сигналов: «Первый электро-
магнитный телеграф создал русский учёный Павел 
Львович Шиллинг в 1832 году. Павел Шиллинг также 
разработал специальный код, в котором каждой 
букве алфавита соответствовала определённой 
комбинации символов, что проявлялось чёрными 
и белыми кружками на телеграфном аппарате» 
[ 1, с. 180 ]. Сообщения передавались с использова-
нием азбуки Морзе, системы точек и тире, которые 
представляли собой буквы и цифры, подобное 
новшество обеспечило быструю связь на огромных 
расстояниях и произвело революцию в области 
междугородной связи.

Другим важным событием этого пери-
ода стало изобретение телефона Александром 
Грэхемом Беллом в 1875 году: «В апреле 1875 г. Белл 
получил первый патент на «многоразовый телеграф», 
позволявший посылать два сигнала одновременно, 
а в июне приступил к экспериментам по передаче 
звуков по электрическим проводам. Идея телефона 
родилась неожиданно – во время более привычных 
тогда опытов по усовершенствованию телеграфа» 
[ 2, с . 115 ]. Телефон преобразил коммуникацию, 
позволив передавать голос на большие расстояния, 
такой способ заменил необходимость коммуника-
ции в письменных сообщениях или телеграммах, 
предложив более непосредственные и личные 
средства коммуникации.

Кроме того, появление радиосвязи ознаме-
новало значительный шаг вперед в доцифровую 
эпоху, радиоволны использовались для пере-
дачи и приема сигналов по беспроводной сети. 
Данная разработка произвела революцию как 
в гражданской, так и в военной связи, обеспечив 
вещание в режиме реального времени и созда-
ние всемирных сетей связи: «Советские историки 

науки: А.Т. Григорян и А.Н. Вяльцев ‒ считали изоб-
ретателем радио в равной мере и Попова, и Маркони, 
и, значит, в памяти людей имена и образы этих 
двух изобретателей всегда должны стоять рядом» 
[ 3, с. 160 ].

Данные достижения в области телеком-
муникационных систем стали важнейшими 
предшественниками цифровой эры ИКТ, проде-
монстрировав потенциал быстрой и эффективной 
передачи информации на большие расстояния, 
заложив основу для последующих прорывов в об-
ласти цифровой связи в России и мире. В дан-
ной статье рассматривается текущее развитие 
ИКТ на цифровом и перспективы развития ИКТ 
на постцифровом этапе в России. Современная 
сложность развития ИКТ обусловлена экономи-
ческими и геополитическими причинами огра-
ничения экспорта технологий и экономического 
противостояния стран Запада и России, что несо-
мненно требует научного переосмысления и вы-
работке адекватных стратегий развития в ответ 
на внешние вызовы и угрозы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Цифровая эра представляет собой важный 

поворотный момент в развитии информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Этот 
этап включает в себя внедрение компьютеров, 
развитие цифровых коммуникаций и создание 
основы для взаимосвязанного мира, в котором 
мы живем сегодня: «Развитие компьютерных 
телекоммуникаций в российской науке, начавшись 
с некоторым запозданием, пошло затем чрезвычайно 
динамично и вскоре стало предметом специального 
внимания и исследования. Здесь возник тот редкий 
случай, когда предмет исследования представляет 
собой совершенно новое явление, обладающее, так 
сказать, «абсолютной новизной», и поэтому его 
изучение развертывается вместе с его собствен-
ным развитием» [ 4, с . 127 ]. Изобретение компью-
тера является важной вехой в цифровую эпоху, 
в середине 20-го века были разработаны первые 
вычислительные машины, заложившие основу 
для современных компьютерных технологий. Эти 
машины начинались как большие устройства 
размером с комнату, в которых для вычислений 
использовались вакуумные трубки и перфокарты, 
однако с развитием технологий компьютеры стали 
более компактными, мощными и доступными для 
более широкой аудитории: «Несмотря на то, что 
только к 80-м годам XX века появляются первые 
персональные компьютеры, интегрирование первых 
ЭВМ в образование стало изучаться ещё с 1950-х 
годов, когда происходит расцвет компьютерной 
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индустрии. Предпринимаются попытки внедрения 
компьютера в обучение (появление автоматизи-
рованных обучающих систем АОС, программных 
продуктов, о которых позже напишет профессор 
С.П. Полозов» [ 5, с. 94 ].

Цифровая коммуникация стала новаторской 
концепцией в эту эпоху, произведя революцию 
в обмене информацией и одним из фундаменталь-
ных достижений в области цифровой связи стало 
создание сетей с коммутацией пакетов: «Среди 
множества возможных подходов к решению задачи 
коммутации абонентов в сетях выделяют два осно-
вополагающих: коммутация каналов (circuitswitching) 
и коммутация пакетов (packetswitching)… был раз-
работан метод пакетной коммутации, где вся со-
общения делятся на части не большого размера, 
называемые «дейтаграммы», которые передаются 
по сети либо независимо друг от друга, либо после-
довательно друг за другом в режиме виртуального 
соединения» [ 6, с. 8 ]. Данная технология обеспечи-
вала эффективную и надежную передачу данных 
путем разделения информации на небольшие 
пакеты, которые можно было отправлять незави-
симо и повторно собирать в пункте назначения, 
внедрение сетей с коммутацией пакетов заложило 
основу для современного Интернета.

В 1969 году была создана сеть агентств 
перспективных исследовательских проектов 
(ARPANET), данная сеть стала предшественницей 
Интернета. Цель создания состояла в том, чтобы 
соединить различные научно-исследовательские 
институты и университеты, облегчая обмен дан-
ными и результатами исследований и именно 
ARPANET использовала протоколы коммутации 
пакетов и послужила основой современной архи-
тектуры Интернета. Также значительным проры-
вом в цифровую эпоху стало развитие электрон-
ной почты, в 1971 году было отправлено первое 
электронное письмо, предоставившее быстрое 
и удобное средство письменной коммуникации 
на большие расстояния, кроме того, были внед-
рены протоколы передачи файлов, позволяющие 
обмениваться файлами между компьютерами, 
подключенными к сети: «Электронная почта – 
один из наиболее широко используемых видов сервиса, 
как в корпоративных сетях, так и в Интернет. Она 
является не просто способом доставки сообщений, 
а важнейшим средством коммуникации, распреде-
ления информации и управления различными про-
цессами в бизнесе» [ 7, с. 8 ].

Ранняя цифровая эра также ознаменовалась 
появлением персональных компьютеров и ло-
кальных вычислительных сетей (LAN), которые 

произвели дальнейшую революцию в области 
коммуникации и обработки данных внутри 
организаций. Персональные компьютеры, на-
чиная с 1970-х годов, стали более доступными 
для отдельных людей и частного использования, 
изменив способы работы, общения и доступа 
к информации. Цифровая эра ознаменовала со-
бой период стремительного технологического 
прогресса в области ИКТ, основным стимулом 
послужило изобретение и широкое внедрение 
компьютеров, создание сетей с коммутацией па-
кетов, развитие электронной почты и внедрение 
персональных компьютеров и локальных сетей, 
которые сыграли важную роль в формирова-
нии взаимосвязанного пространства, в котором 
мы живем сегодня. Эти прорывы проложили путь 
к последующей интернет-революции и подгото-
вили почву для дальнейших технологических 
и технических разработок, которые продолжают 
переосмысливать ИКТ.

Интернет-революция представляет собой 
трансформационный период в развитии инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
без преувеличения данная революция привела 
к значительным достижениям в области глобаль-
ной связи, обмена информацией и способов обще-
ния людей, доступа к знаниям и ведения бизнеса.

Интернет, каким мы его знаем сегодня, на-
чал формироваться в 1990-х годах, переживая 
широкое распространение и внедрение, одним 
из ключевых прорывов в этот период стало появ-
ление Всемирной паутины (WWW- World Wide Web). 
Разработанное в 1989 году Тимом Бернерсом-Ли 
глобальное информационное пространство предо-
ставило пользователям и участникам удобный 
интерфейс, который обеспечивал легкую на-
вигацию и доступ к информации в Интернете. 
Появление Веб-браузеров, таких как Mosaic 
и Netscape Navigator, еще больше улучшило поль-
зовательский интерфейс и облегчило просмотр 
веб-страниц, то есть была создана полноценная 
экосистема, содержание которой определило 
её коммерческое использование и инвестици-
онную привлекательность. При этом в России 
в связи с резким изменением политического и эко-
номического курса в 90-е годы прошлого века 
произошёл технологический разрыв: «Отметим, 
что Россия на фоне стремительного и массового 
перехода от аналоговых к цифровым технологиям 
заметно отстает от развитых и развивающихся 
стран, являясь страной-потребителем технологи-
ческих инноваций, а не страной, где они разрабаты-
ваются и совершенствуются» [ 8, с. 468 ]. 
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С появлением Всемирной паутины Интернет 
стал динамичной и интерактивной платформой 
для общения и обмена информацией, были со-
зданы различные веб-сайты, предоставляющие 
различные услуги, начиная от электронной ком-
мерции и заканчивая новостными порталами, что 
расширило возможности для онлайн-сотрудни-
чества, совместных исследований и развлечений.

Электронная почта, существовавшая с начала 
цифровой эры, стала более широкодоступной 
во время интернет-революции, распространение 
интернет-провайдеров (ISP) позволило частным 
лицам и организациям создавать учетные записи 
электронной почты и без особых усилий общаться 
по всему миру. Электронная почта стала основным 
компонентом личной и профессиональной пере-
писки, заменив традиционную почту в качестве 
основного средства письменного общения. Более 
того, ранние стадии развития платформ соци-
альных сетей возникли во время интернет-ре-
волюции. Платформы, такие как SixDegrees.com1 
(1997) позволил пользователям создавать профили, 
общаться с другими пользователями и обмени-
ваться контентом. Хотя эти платформы были ру-
диментарными по сравнению с современными 
социальными сетями, они заложили основу для 
последующего экспоненциального роста и влия-
ния социальных сетей на цифровой ландшафт 
современного цифрового мира.

Интернет-революция также ознаменова-
лась достижениями в области мультимедийного 
контента, внедрение потоковых технологий, таких 
как RealPlayer2 и Windows Media Player3, обеспечило 
бесперебойную передачу аудио- и видеофайлов 
через Интернет, это привело к качественной транс-
формации в потреблении развлечений, сделав му-
зыку, фильмы и телешоу доступными по запросу. 
Интернет-революция ознаменовала собой смену 
парадигмы в способах доступа к информации, 
совместного использования и коммуникации, 
широкое внедрение глобального информаци-
онного пространства, рост электронной почты как 
средства коммуникации, появление различных 
платформ социальных сетей и развитие мульти-
медийного контента способствовали созданию 
более взаимосвязанной и глобально доступной 
цифровой среды. Интернет-революция заложила 
основу для дальнейшего технологического разви-

1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sixdegrees.
com/
2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.real.com/
3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://support.
microsoft.com/en-gb/windows/windows-media-player-d10303a5-
896c-2ce2-53d4-5bd5b9fd888b.

тия и сформировала то, как мы живем, работаем 
и взаимодействуем в эпоху цифровых технологий.

Технологический прорыв в области мобиль-
ной связи представляет собой важную веху в раз-
витии информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), которая охватывает эволюцию мо-
бильных телефонов и сотовых сетей, обеспечивая 
широкое распространение и удобство общения 
в повседневной жизни. Появление мобильных 
телефонов в 1980-х годах вызвало трансформацию 
в сфере коммуникаций, но в отличии от своих 
предшественников, мобильные телефоны обес-
печили беспроводную связь, позволяя пользова-
телям совершать звонки и отправлять сообщения 
без привязки к стационарному месту. Изначально 
громоздкие и дорогие, мобильные телефоны бы-
стро стали меньше, доступнее по цене и доступны 
более широкому кругу пользователей, то есть 
определили появление мобильности и удалён-
ного доступа.

Переход от сотовых сетей 2-го поколения (2G) 
к сетям 3-го поколения (3G) ознаменовал значи-
тельный прогресс в революции мобильной связи, 
сети 2G в основном ориентированы на голосовые 
вызовы и обмен текстовыми сообщениями, в то 
время как сети 3G внедрили услуги передачи 
данных, позволяющие пользователям получать 
доступ к Интернету, отправлять мультимедийные 
сообщения и использовать различные мобильные 
приложения, подобное расширение возможно-
стей значительно повысило функциональность 
и универсальность мобильных устройств, что 
определило развитие электронной коммерции. 
С внедрением сетей 4-го поколения (4G), а теперь 
и 5-го поколения (5G) мобильная связь значи-
тельно улучшилась в скорости, надежности и про-
пускной способности. Сети 4G обеспечили более 
высокую скорость Интернета, обеспечив беспере-
бойную потоковую передачу видео, онлайн-и-
гры и другие приложения, требующие больших 
объемов данных, а развертываемые в настоящее 
время сети 5G обещают еще более высокие скоро-
сти, меньшую задержку и большую пропускную 
способность, революционизируя подключение 
и обеспечивая достижения в таких областях, как 
автономные транспортные средства, удаленное 
здравоохранение и «умные города»: ««Умный город» 
активно обсуждается исследователями прежде всего 
с позиций экономического развития, управления 
данными – в интерпретации содержания концепта 
превалируют технократические идеи, достиже-
ние удобства и комфорта городской среды через 
IТ-системы и технологии, о чем свидетельствует 
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рост числа публикаций по данной проблематике 
в рецензируемых журналах (более 1 300 за 2020 
г.)» [ 9, с . 39 ]. Появление смартфонов еще больше 
ускорило революцию в области мобильной связи, 
так как смартфоны сочетают в себе возможности 
мобильной связи с передовыми вычислитель-
ными мощностями, сенсорными интерфейсами 
и доступом к множеству мобильных приложе-
ний. Данные устройства позволяют пользова-
телям не только совершать звонки и отправлять 
сообщения, но и получать доступ к электронной 
почте, просматривать Интернет, просматривать 
мультимедийный контент и обмениваться им, 
а также участвовать в различных платформах 
социальных сетей.

Интеграция мобильной связи с другими тех-
нологиями, такими как GPS и датчики, расширила 
спектр доступных приложений и услуг, мобильные 
устройства становятся незаменимыми инстру-
ментами для навигации, сервисов, основанных 
на местоположении, отслеживания физической 
формы и возможностей дополненной реальности.

Революция в области мобильной связи из-
менила способы общения людей, доступа к ин-
формации и взаимодействия с цифровым миром, 
мобильные устройства создали новые возмож-
ности для бизнеса, образования, развлечений 
и социального взаимодействия, позволяя лю-
дям оставаться на связи и продуктивно работать 
независимо от их местоположения. Поскольку 
технологии продолжают развиваться, мобильная 
связь, вероятно, будет играть важную роль в сти-
мулировании дальнейших инноваций и развитии 

цифровой среды, обеспечивая подъём цифровой 
экономики.     Таблица 14

Большие данные
Большие данные и облачные вычисления – 

взаимосвязанные технологии, которые транс-
формировали цифровой этап в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
изменив способ хранения, обработки и анализа 
данных, что привело к значительным достиже-
ниям в различных отраслях и областях экономи-
ческой деятельности. Большие данные относятся 
к большим и сложным наборам данных, которые 
выходят за рамки возможностей традиционных 
методов обработки данных, охватывая огромные 
объемы структурированных и неструктурирован-
ных данных, генерируемых из различных источ-
ников, таких как платформы социальных сетей, 
устройства Интернета вещей, онлайн-транзакции 
и научные исследования: «…большие данные – это 
многоаспектная категория, включающая саму ин-
формацию, а также методы ее сбора, обработки, 
хранения и аналитики, требующие специальных 
алгоритмов и программных инструментов» [ 10, с. 64 ].

Появление больших данных создало как 
проблемы, так и возможности, так как с одной 
стороны, традиционные инструменты и методы 
обработки данных были неадекватны для обра-
ботки объема, разнообразия и скорости обработки 
больших данных, но с другой стороны, большие 
данные дают ценную информацию и возможности 
для принятия обоснованных решений и анализа, 
при этом возникает проблема обработки увели-
чивающегося потока данных: «Формат считается 
4 

источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
Рисунок 1. Уровень цифровизации местной телефонной сети в целом по Российской Федерации,  

в процентах
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более эффективным, чем меньшее значение прини-
мает вычисленный усредненный угловой коэффици-
ент регрессии» [ 11, с. 893 ].

Поэтому для решения технических и про-
граммных сложностей, связанных с большими 
данными, были разработаны новые подходы 
и технологии, к которым относятся:

•	 Распределенные вычисления представляют 
собой обработку больших объемов данных требует 
распределения данных и вычислительной мощ-
ности между несколькими машинами в кластере 
или облачной среде. Такие технологии, как Apache 
Hadoop5 и Apache Spark6, которые обеспечивают 
распределенную обработку больших объемов 
данных, обеспечивая масштабируемость и отка-
зоустойчивость компьютерных систем.

•	 Хранение данных имеет принципиально 
другую основу, так как традиционные базы 
данных не были разработаны для обработки 
огромных объемов данных, генерируемых сего-
дня. Такие технологии, как базы данных NoSQL7 
и озера данных, используются для эффективного 
хранения больших данных и управления ими, 
обеспечивая гибкость и возможность обработки 
больших массивов данных.

•	 Анализ больших данных предполагает из-
влечение значимых сведений и закономерностей 
из больших наборов данных, применяются такие 
методы, как машинное обучение, интеллекту-
альный анализ данных и прогнозная аналитика, 
которые используются для обработки и анализа 
больших объемов данных, позволяя организа-
циям принимать решения, основанные на данных, 
и получать ценную информацию.

Облачные вычисления
Облачные вычисления относятся к предо-

ставлению вычислительных ресурсов, таких как 
хранилище, вычислительная мощность и про-
граммные приложения, которые реализованы 
через Интернет, то есть не имеют овеществлён-
ного вида. Предлагается доступ к этим ресурсам 
по запросу без необходимости в физической ин-
фраструктуре или обширном управлении техни-
ческими средствами.

На сегодняшний момент облачные вычисле-
ния обеспечивают ряд ключевых преимуществ 
для организаций и частных лиц:

5 [Электронный ресурс].  – Режим доступа: https://hadoop.
apache.org/
6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spark.apache.
org/
7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.yandex.
ru/blog/posts/2022/10/nosql.

•	 Масштабируемость, которая выражается 
в том, что облачные провайдеры могут легко уве-
личивать или уменьшать объем ресурсов в за-
висимости от спроса, позволяя пользователям 
адаптироваться к меняющимся потребностям 
без инвестиций в дополнительное оборудование 
или инфраструктуру.

•	 Экономическая эффективность, которая 
качественно растёт, так как благодаря облачным 
вычислениям пользователи платят только за те 
ресурсы, которые они потребляют, устраняя необ-
ходимость в первоначальных инвестициях в обо-
рудование и снижая эксплуатационные расходы.

•	 Гибкость и доступность использования, так 
как пользователи могут получать доступ к своим 
приложениям и данным из любого места и с лю-
бого устройства, подключенного к Интернету, 
подобная гибкость способствует сотрудничеству 
и повышает производительность.

•	 Надежность и отказоустойчивость систем, 
которая выражается в том, что облачные про-
вайдеры предлагают высокий уровень избыточно-
сти, гарантируя хранение данных и приложений 
и их доступность даже в случае аппаратных сбоев 
или катастроф.

•	 Безопасность выражается в том, что об-
лачные провайдеры применяют надежные меры 
безопасности для защиты данных и приложений, 
часто предлагая расширенные функции безопас-
ности по сравнению с локальными решениями.

Сочетание больших объемов данных и об-
лачных вычислений значительно ускорило про-
цессы принятия решений на основе данных, 
а также передовые исследования и инновации 
в различных областях. Компании могут исполь-
зовать аналитику больших данных в облачной 
инфраструктуре для получения ценной инфор-
мации, повышения операционной эффективно-
сти, улучшения качества обслуживания клиентов 
и стимулирования инновационного развития. 
В целом, интеграция больших данных и облачных 
вычислений изменила способы сбора, хранения, 
обработки и анализа данных организациями, что 
определило и открыло новые возможности для ис-
пользования всего объёма данных для улучшения 
процесса принятия решений, получения полез-
ной информации и стимулирования прогресса 
в различных секторах, что делает его важнейшим 
аспектом развития ИКТ.

Интернет вещей
Интернет вещей (IoT) представляет собой 

сеть взаимосвязанных физических устройств, 
транспортных средств, бытовой техники и других 
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объектов, оснащенных датчиками, программным 
обеспечением и средствами подключения, позво-
ляющими им собирать данные и обмениваться 
ими. Таким образом, достигается значительный 
прогресс в области информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), интернет вещей 
основан на идее подключения повседневных 
объектов к Интернету, позволяя им общаться 
и взаимодействовать друг с другом автономно 
или с минимальным вмешательством человека. 
Эти объекты, часто называемые «умными устрой-
ствами» и могут включать в себя все, что угодно, 
от умной бытовой техники и носимых устройств 
до промышленного оборудования и компонентов 
инфраструктуры: «Таким образом, современное 
общество оказывается на пороге новой волны техно-
логической революции, особенностью которой ста-
новится тесное взаимодействие и общение между 
людьми и высокотехнологическими наукоемкими 
устройствами, так называемым «интернетом 
вещей»» [ 12, с. 37 ].

Ключевые компоненты и характерные при-
знаки Интернета вещей включают в себя:

1. Датчики и исполнительные механизмы 
представляют собой устройства Интернета вещей, 
которые оснащены датчиками, собирающие дан-
ные из окружающей среды. Данные могут вклю-
чать информацию, относящуюся к температуре, 
влажности, движению, освещенности и многому 
другому, используемые приводы, с другой сто-
роны, позволяют устройствам выполнять действия 
на основе полученных данных.

2. Подключение устройства Интернета вещей 
осуществляется через интернет напрямую, либо 
через шлюз и подобное подключение позволяет 
им обмениваться данными и получать инструк-
ции удаленно.

3. Обработка данных и подключение к облаку, 
это устройства Интернета вещей, которые соби-
рают и передают большие объемы данных, данные 
обрабатываются и анализируются с использова-
нием инфраструктуры облачных вычислений, что 
позволяет эффективно хранить, анализировать 
и извлекать информацию.

4. Автоматизация и управление состоит в том, 
что Интернет вещей обеспечивает автоматиза-
цию и дистанционное управление устройствами, 
подключая устройства к Интернету, пользователи 
могут удаленно управлять своими операциями 
и контролировать их, изменяя настройки или 
получая уведомления по мере необходимости.

5. Приложения и варианты использования, 
это касается как умных домов, где такими устрой-

ствами, как термостаты, освещение и системы без-
опасности, можно управлять удаленно, так и про-
мышленных приложений, таких как прогнозиру-
емое техническое обслуживание оборудования 
и интеллектуальные электросетевые системы для 
эффективного управления энергопотреблением.

Интернет Вещей обладает потенциалом для 
получения многочисленных преимуществ в раз-
личных секторах, например, в здравоохранении 
устройства Интернета вещей могут быть исполь-
зованы для удаленного мониторинга пациентов, 
носимых медицинских трекеров и систем управ-
ления приема лекарств. В сельском хозяйстве 
IoT может внедрять методы точного земледелия, 
оптимизируя использование воды и повышая уро-
жайность сельскохозяйственных культур. Умные 
города могут использовать IoT для мониторинга 
дорожного движения и управления им, улучшения 
управления городскими отходами, совершенство-
вания систем безопасности и предоставления 
эффективных государственных услуг.

Несмотря на свои положительные качества 
в повседневном использовании Интернет вещей 
также создает проблемы, такие как проблемы 
безопасности и конфиденциальности, управле-
ния данными и интероперабельности: «Способы 
реализации семантического уровня интеропера-
бельности последние 15 лет находятся на острие 
внимания при создании ЭП во многих странах мира. 
Однако в России это направление остается сугубо 
научным, трудным для восприятия и крайне далеким 
от практического применения в текущих проектах 
э-правительства. Поэтому одной из первоочередных 
задач является повышение общего уровня знаний 
в сфере семантической интеграции, в том числе 
среди лиц, отвечающих за развитие ЭП, а также 
обеспечение возможности использования этих зна-
ний. Однако текущие исследования и инновации 
направлены на решение этих проблем и раскрытие 
всего потенциала Интернета вещей» [ 13, с. 8 ].

В настоящее время Интернет вещей пред-
ставляет собой значительное развитие в области 
ИКТ, обладающее потенциалом для преобразо-
вания различных отраслей промышленности 
и улучшения нашей повседневной жизни за счет 
расширения возможностей подключения, авто-
матизации и анализа данных, определяя наступ-
ление постцифрового этапа развития ИКТ, так 
как число подключенных устройств продолжает 
расти, ожидается, что Интернет Вещей произве-
дет революцию в том, как мы взаимодействуем 
с технологиями, и сформирует будущее цифрового 
ландшафта.
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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект (ИИ) — это раздел 

информатики, который фокусируется на создании 
машин и систем, способных выполнять задачи, 
обычно требующие человеческого интеллекта, 
включает в себя разработку алгоритмов и моделей, 
которые позволяют компьютерам моделировать 
разумное поведение, извлекать уроки из масси-
вов данных, рассуждать, понимать естественный 
язык и принимать решения. В настоящее время 
искусственный интеллект охватывает широкий 
спектр методов и технологий, включая машинное 
обучение, обработку естественного языка (NLP- 
Natural Language Processing), компьютерное зрение, 
робототехнику и экспертные системы. Подобные 
развитые технологии позволяют компьютерам 
анализировать большие наборы данных, распо-
знавать закономерности и делать прогнозы или 
предпринимать действия на основе полученных 
знаний. Одной из ключевых областей искусствен-
ного интеллекта является машинное обучение, 
которое включает в себя обучение алгоритмов 
на больших объемах данных распознаванию зако-
номерностей и составлению прогнозов на основе 
собственных алгоритмов без явного програм-
мирования. Алгоритмы машинного обучения 
можно разделить на контролируемое обучение, 
неконтролируемое обучение и обучение с под-
креплением, каждое из которых имеет свои соб-
ственные подходы и приложения, которые кар-
динально изменили цифровую реальность.

Обработка естественного языка фокусиру-
ется на том, чтобы позволить компьютерным 
системам возможность понимать и обрабатывать 
человеческий язык, реализуя такие задачи, как 
распознавание речи, языковой перевод, анализ 
настроений и разработка чат-ботов: «Ранние си-
стемы обработки естественного языка, возникшие 
в конце 1940-х годов, были ориентированы на ре-
шение задачи машинного перевода и использовали 
множество правил, составленных вручную. В конце 
1960-х развитие компьютерной лингвистики серь-
езно замедлилось из-за пессимистичного отчета 
Наблюдательного комитета по автоматической 
обработке языка (Automatic Language Processing 
Advisory Committee, ALPAC), в котором заявлялось 
о низкой результативности исследований» [ 14, с. 46 ], 
NLP позволяет использовать такие приложения, 
как виртуальные помощники, службы языкового 
перевода и устройства с поддержкой голосовой 
связи. Также появляется такая технология, как 
компьютерное зрение – важный аспект исполь-
зования искусственного интеллекта, который 

позволяет машинам понимать и интерпретиро-
вать визуальную информацию из изображений 
или видео. С помощью компьютерного зрения 
компьютерные системы могут идентифицировать 
объекты, распознавать лица и понимать содер-
жание изображений или видео. Эта технология 
находит применение в таких областях, как авто-
номные транспортные средства, видеонаблюдение 
и медицинская диагностика. Искусственный ин-
теллект также играет важную роль в робототех-
нике, где машины предназначены для выполнения 
задач или взаимодействия с людьми, имитируя 
человеческое поведение. Роботизированные си-
стемы, оснащенные технологиями искусственного 
интеллекта, могут выполнять сложные задачи 
автономно или в сотрудничестве с людьми, при 
этом области применения варьируются от про-
мышленной автоматизации до вспомогательных 
роботов в здравоохранении или быту. Технологии, 
основанные на искусственном интеллекте, исполь-
зуются, среди прочего, в системах обслуживания 
клиентов, системах рекомендаций, выявлении 
мошенничества, персонализированном марке-
тинге, финансовом анализе и поиске лекарств. 
Искусственный интеллект также используется 
в научных исследованиях, прогнозировании по-
годы и моделировании климата, улучшая ана-
лиз данных и процессы принятия решений, как 
в повседневной жизни, так и в экономической 
деятельности. Тем не менее развитие искусствен-
ного интеллекта формируют новые этические 
проблемы, к которым относятся вопросы, свя-
занные с конфиденциальностью, предвзятостью 
алгоритмов, перемещением рабочих мест, про-
зрачностью и потенциальным неправильным 
использованием технологий искусственного ин-
теллекта. Области применения искусственного 
интеллекта обширны и продолжают расширяться, 
трансформируя отрасли, повышая эффектив-
ность и открывая новые возможности, ожидается, 
что благодаря продолжающимся исследованиям 
и разработкам искусственный интеллект окажет 
глубокое влияние на наше общество и сформирует 
будущее технологий.

Виртуальная реальность и дополненная 
реальность

Виртуальная реальность (VR) и дополненная 
реальность (AR) представляют собой технологии 
погружения, которые создают интерактивную 
и реалистичную виртуальную среду, улучшая то, 
как мы воспринимаем цифровой мир и взаимо-
действуем с ним: «К сожалению, на сегодняшний 
день наша страна отстаёт в использовании тех-
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нологий виртуальной и дополненной реальности. 
Согласно данным аналитического агентства ТМТ 
Консалтинг, объем российского рынка дополненной 
и виртуальной реальности в 2020 году составил 
всего 1,4 млрд рублей, что составляет немногим 
больше 0,1% от общемирового уровня» [ 15, с . 30 ]. 
Виртуальная реальность обычно предполагает 
использование гарнитуры или защитных очков, 
которые полностью погружают пользователя 
в виртуальную среду, созданную компьютером, 
блокируя физический мир и представляя поль-
зователю имитируемую реальность, виртуальная 
реальность стремится обеспечить ощущение при-
сутствия и погружения. Виртуальная реальность 
может быть в высшей степени интерактивной, 
позволяя пользователям исследовать виртуальные 
объекты и окружающую среду и взаимодейство-
вать с ними – технология широко используется 
в играх и развлечениях, обеспечивая захваты-
вающий и реалистичный опыт пользователю. 
Он также используется в учебных симуляторах 
для различных отраслей промышленности, та-
ких как авиация, медицина и вооруженные силы, 
предлагая безопасный и экономичный способ 
отработки навыков и сценариев. Помимо развлече-
ний и обучения, виртуальная реальность находит 
применение в таких областях, как архитектура 
и дизайн, здравоохранение, туризм и образо-
вание, например архитекторы, могут использо-
вать виртуальную реальность для визуализации 
виртуальных зданий и прогулок по ним перед 
началом строительства, медицинские работники 
могут имитировать операции, а студенты могут 
погрузиться в захватывающий образовательный 
процесс.

Дополненная реальность накладывает циф-
ровую информацию на реальный мир, позволяя 
пользователям взаимодействовать с виртуаль-
ными объектами, сохраняя при этом осведом-
ленность о своем физическом окружении, то есть 
будучи ассоциированным с действительной ре-
альностью. Технология дополненной реальности 
обычно используется с помощью смартфонов, 
планшетов или носимых устройств, таких как 
умные очки, дополненная реальность улучшает 
наше восприятие реальности, накладывая циф-
ровой контент, такой как изображения, видео 
или 3D-модели, на физический мир. Технология 
позволяет пользователям просматривать вир-
туальные объекты и взаимодействовать с ними 
в режиме реального времени, предоставляя 
контекстную информацию, улучшая визуали-
зацию продукта или создавая увлекательный 

игровой опыт. Дополненная реальность находит 
активное применение в экономике, например, 
в розничной торговле дополненную реальность 
можно использовать для виртуальной примерки 
одежды и аксессуаров, позволяя покупателям 
визуализировать, как товары будут смотреться 
на них. При производстве и техническом обслу-
живании AR может предоставлять визуальные 
инструкции и ориентиры работникам, сокращая 
количество ошибок и повышая эффективность 
их трудовой деятельности. Дополненная реаль-
ность также используется в навигации и поиске 
путей, предоставляя информацию о маршрутах 
и достопримечательностях в режиме реального 
времени. Кроме того, в таких областях, как об-
разование и профессиональная подготовка, до-
полненная реальность может улучшить процесс 
обучения, накладывая дополнительную инфор-
мацию или интерактивные элементы на учебники 
или объекты реального мира, создавая эффектный 
и интерактивный образовательный контент.

Технологии виртуальной и дополненной ре-
альности предлагают новый захватывающий опыт, 
сочетающий виртуальный и реальный миры, дан-
ные обладают потенциалом для преобразования 
различных отраслей промышленности, предостав-
ляя новые способы взаимодействия с цифровым 
контентом, улучшая обучение и воспитательную 
работу, а также обеспечивая более интуитивные 
и захватывающие развлечения. Поскольку техно-
логии продолжают развиваться, ожидается, что 
потенциальные области применения и влияние 
виртуальной и дополненной реальности будут 
расти: «Причина, по которой такие показатели 
стали возможными, в том, что AR создает эффект 
присутствия, показывая связь между реальным 
и виртуальным миром, что психологически выглядит 
намного привлекательней для человека, и повышает 
его восприимчивость к получению новой информа-
ции» [ 16, с. 119 ].

Технология блокчейн
Технология блокчейн представляет собой 

децентрализованную, распределенную систему 
учета, которая надежно регистрирует и проверяет 
транзакции на нескольких компьютерах или узлах. 
Технология разработана таким образом, чтобы 
быть объектной, защищенной от несанкциони-
рованного доступа и устойчивой к мошенниче-
ству, что делает её ценным инструментом для 
обеспечения конфиденциальности транзакций 
в различных отраслях промышленности. По своей 
сути блокчейн, это цепочка блоков, где каждый 
блок содержит список транзакций, данные блоки 
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связаны между собой с помощью криптографиче-
ских хэшей, создавая неизменяемую запись тран-
закций. Одной из ключевых особенностей техно-
логии блокчейн является ее децентрализованный 
характер, то есть вместо того, чтобы полагаться 
на центральный орган принятия решений, такой 
как банк или правительство, блокчейн опирается 
на сеть участников, часто называемых узлами, 
которые коллективно поддерживают и проверяют 
блокчейн. Подобная децентрализация гаранти-
рует, что ни одна организация не имеет контроля 
над данными и транзакциями, записанными 
в блокчейне, повышая прозрачность и снижая риск 
манипуляций или мошенничества. Безопасность 
блокчейна достигается с помощью криптографи-
ческих алгоритмов, где каждый блок защищен 
уникальным криптографическим хэшем, сге-
нерированным с использованием содержимого 
блока и хэша предыдущего блока. Такая система 
алгоритмов чрезвычайно сильно затрудняет сто-
ронним лицам модификацию или вмешательство 
в данные, хранящиеся в блокчейне, поскольку 
любое изменение в блоке потребует изменения 
и последующих блоков. Технология блокчейн 
получила значительный толчок к развитию с по-
явлением криптовалют, прежде всего, биткоина. 
Криптовалюты используют блокчейн как безопас-
ную систему для записи и проверки транзакций, 
при этом потенциальные области применения 
блокчейна выходят далеко за рамки криптова-
лют: «На основе наукометрических показателей 
выявлены (с использованием системы РИНЦ) пер-
спективные направления исследований российских 
ученых в данной предметной области; в их числе 
правовые аспекты использования смарт-контрактов 

и блокчейнтехнологий по российскому праву; блок-
чейн как коммуникационная основа формирования 
цифровой экономики: преимущества и проблемы; 
подходы в международном регулировании крипто-
валют в отдельных иностранных юрисдикциях; 
криптовалюта и блокчейн-технология в цифровой 
экономике: генезис развития; блокчейн как техно-
логия изменения существующих бизнес-моделей» 
[ 17, с. 30 ]. В общем ключевые области приложения 
технологии блокчейн можно выделить следующие:

1. Управление цепочками поставок, в кото-
рых блокчейн может обеспечить прозрачность 
и прослеживаемость в цепочках поставок, поз-
воляя заинтересованным сторонам отслеживать 
перемещение и происхождение товаров, проверяя 
подлинность и предотвращая контрафактную 
продукцию и злоупотребления логистических 
компаний.

2. Финансовые услуги, так как блокчейн, 
благодаря децентрализации и конфиденциаль-
ности улучшает различные финансовые процессы, 
такие как трансграничные платежи, торговые 
расчеты и проверка личности, повышая эффек-
тивность, снижая затраты и устраняя посредников.

3. Здравоохранение, где блокчейн может 
обеспечить безопасность и совместимость ме-
дицинских записей, обеспечивая конфиденци-
альность данных и облегчая обмен информацией 
о пациентах между несколькими поставщиками 
медицинских услуг.

4. Смарт-контракты, суть которых заключа-
ется в выполнении самоисполняющихся контрак-
тов (смарт-контракты), путем автоматического 
запуска действий при выполнении предопреде-
ленных условий, что помогает оптимизировать 

Таблица 2
Объём капитальных вложений в развитие ИКТ в России, млн. руб.

Наименование показателей 2021 год 2022 год в % к 2021 г.

Капитальные вложения – всего, млн. руб. 457 461,0 349 047,0 76,3
Ввод в действие мощностей:
городские АТС, тыс. номеров 103,6 332,1 320,6
сельские АТС, тыс. номеров 15,9 4,6 29,1
подвижная радиотелефон. связь, тыс. номеров 1 901,0 13 262,1 697,6
радиорелейные линии связи, км 84 624,0 59 301,4 70,1
радиовещательные станции, кВт 206,3 1 127,8 546,7
телевизионные станции, штук 26,0 15,0 57,7
телевизионные передатчики, штук 342,0 126,0 36,8
спутниковые наземные станции, штук 2 278,0 3 115,0 136,7
маломощные ретрансляторы УКВ, комплектов 19,0 9,0 47,4

источник: составлено авторами по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации



IndUStrIAl orGAnIZAtIon          59ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

Zhigalov V.I.
development of information and communication technologies in russia

Таблица 3
Объём информации и данных по сектору ИКТ в России

Наименование показателя 12 месяцев
2022

в % к 12 месяцам
2021

Доступ к информации с использованием инфокоммуникационных технологий 
(Интернет) – всего, Гбайт 126 720 244 527 117,7

в том числе с доступом по выделенным каналам 86 773 247 915 116,4
из них с доступом по выделенным xDSL каналам 3 540 669 819 94,2
Соединения при оказании услуги доступа к сети Интернет через ТфОП, тыс. мин. 18 355 68,8
телеграммы, трафик телекса
Телеграммы исходящие платные, тыс.шт. 3 403 91,2
в том числе международные 22 91,7
Национальный трафик телекса, мин. 1 597 480 92,4
Международный трафик телекса, мин. 5 645 217,1
Письменная корреспонденция
Письменная корреспонденция простая и заказная, тыс. единиц
Исходящая – всего 1 362 765 97,7

в том числе
платная 1 350 476 97,8

Письменная корреспонденция с объявленной ценностью, единиц
Исходящая – всего 18 215 976 89,1

в том числе
платная 17 612 046 89,4

служебная 603 930 80,8
Транзитная 42 539 501 86,7
в том числе магистральная 1 985 508 84,3
Входящая 23 157 601 91,8
Посылки
Посылки, единиц
Исходящие – всего 119 104 826 76,8

в том числе
платные 118 359 279 76,8

Транзитные – всего 297 096 443 95,5
в том числе магистральные 74 050 746 83,4
Входящие 87 589 455 85,9
услуги eMs
Услуги EMS, единиц
Исходящие 18 377 362 98,2

Транзитные 24 177 674 95,5
Входящие 20 593 999 95,6
Почтовые переводы, выплата пенсий и пособий
Почтовые переводы, единиц
Исходящие – всего 27 316 797 73,3

в том числе
платные 27 292 350 73,3

служебные 24 447 96,2
Входящие 26 978 460 71,6
Выплата пенсий и пособий по поручениям и ведомостям и единовременных 
выплат, тыс. единиц 225 109 87,9

Печатные издания
Печатные издания, тыс. единиц 404 363 89,6
в том числе
газеты 373 588 90,5

журналы 30 641 80,0
книги 134 60,6
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бизнес-процессы, устраняя необходимость в по-
средниках и снижая вероятность возникновения 
споров.

5. Системы голосования, в которых блокчейн 
может обеспечить безопасные и открытые си-
стемы голосования, обеспечивая честность вы-
боров и повышая доверие к политической власти.

При том, что технология блокчейн предлагает 
множество преимуществ, она не лишена своих 
проблем, прежде всего, это проблемы масшта-
бируемости, энергопотребления, проблем регу-
лирования и наличия стандартов и это только 
некоторые из областей, требующих дальнейшего 
развития и изучения. Тем не менее технология 
блокчейн обладает потенциалом для преобразо-
вания отраслей промышленности, обеспечивая 
безопасную, прозрачную и децентрализованную 
инфраструктуру для записи и проверки транзак-
ций и данных, потенциально это способность 
устанавливать доверительные отношения без 
необходимости в посредниках открывает новые 
возможности для эффективного и заслуживаю-
щего доверия цифрового взаимодействия.

В 2022 году достигнуты значительные пока-
затели экономической эффективности компаний 

ИКТ России вопреки санкционному давлению 
западных стран – таблица 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Большие данные в России:
1. В середине июля 2021 года в России офи-

циально утверждён первый национальный 
стандарт в области больших данных: ГОСТ 
«Информационные технологии. Большие данные. 
Обзор и словарь»8, который аналогичен междуна-
родному стандарту «Information technology – Big 
data – Overview and vocabulary»9.

2. 16 марта 2023 года на съезде Российского 
союза промышленников и  предпринима-
телей (РСПП), в своём выступлении Президент 
Российской Федерации Владимир Путин обозна-
чил вектор развития цифровых решений и техно-
логий Big Data в России. 

Цифровизация и блокчейн в России также 
не отстаёт от общемировых тенденций, прежде 
всего, создание цифрового рубля – рисунок 2.

8 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/1200180276.
9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iso.org/
standard/68305.html.

Наименование показателя 12 месяцев
2022

в % к 12 месяцам
2021

Транзитные единым (по подписке и рознице) посылом в пачках (в поэкземпляр-
ном счете) и россыпью 430 795 87,6

Входящие 546 562 87,9
международный почтовый обмен
Письменная корреспонденция простая и заказная, кг 
Исходящая 1 258 311 28,4

Входящая 28 326 248 72,8
Транзитная 1 751 802 40,5
Специальные мешки «М», кг 
Исходящие 13 921 41,5

Входящие 8 348 27,3
Транзитные 8 625 142,0
Посылки, единиц
Исходящие 1 148 561 63,0

Входящие 1 493 211 65,9
Транзитные 52 975 40,3
Почтовые переводы денежных средств, единиц
Исходящие 365 981 50,7

Входящие 97 114 55,8
Услуги EMS, единиц
Исходящие 679 076 39,7

Транзитные 10 819 32,7
Входящие 1 356 965 41,7

источник: составлено авторами по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации

Окончание табл. 3
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Таблица 4
Показатели результативности деятельности ИКТ в России, руб.

Наименование показателей 3 месяца 
2023 года

в %  к 3 месяцам  
2022 года

Доходы от услуг связи – всего 500 710,8 105,4
Объем реализации услуг связи населению-всего 255 728,8 105,4
Почтовая связь – всего 41 648,7 93,8
Почтовая связь от населения 8 543,3 94,8
Спецсвязь – всего 2 801,3 112,6
Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь-всего 11 081,1 96,4
Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь от населения 655,1 83,3
Местная телефонная связь в городской местности – всего 18 220,7 99,9
Местная телефонная связь в городской местности от населения 6 897,6 94,2
Местная телефонная связь в сельской местности – всего 1 733,7 95,9
Местная телефонная связь в сельской местности от населения 1 167,3 94,0
От соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов – 
всего 1,7 478,2

От соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов от на-
селения 0,1 34,2

Документальная электросвязь – всего 203 817,0 112,8
Документальная электросвязь от населения 127 911,1 108,4
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь – всего 33 701,6 104,2
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь от населения 13 999,2 110,0
Проводное вещание – всего 856,9 104,4
Проводное вещание от населения 796,7 104,1
Подвижная связь – всего 119 320,4 107,6
Подвижная связь от населения 95 758,0 103,3
От услуг присоединения и пропуска трафика – всего 66 778,3 94,0
От услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра 
и радиоэлектронных средств (РЭС)-всего 647,7 80,9

От услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра 
и радиоэлектронных средств (РЭС) от населения 0,3 166,3

От взаимодействия операторов почтовой связи с операторами электросвязи-всего 101,8 92,7
источник: составлено авторами по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации

источник: составлено авторами по данным Банка России
Рисунок 2. Создание цифрового рубля в России



62          ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВыХ РыНКОВ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Жигалов В.И.  
Развитие информационных и коммуникационных технологий в России  

В 2022 году ведущие компании ИКТ России 
увеличили выручку и добились значительных 
показателей импортозамещения – таблица 5.

ОБСУЖДЕНИЕ
Будущее информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) полно потенциальных 
возможностей, которые кардинально изменят 
существующую действительность, поскольку 
технологии продолжают развиваться и прогрес-
сировать. По мнению авторов ключевые обла-
сти, которые, как ожидается, определят буду-
щее направление развития ИКТ в России и мире, 
следующие:

1. Искусственный интеллект (ИИ) – ИИ про-
должит свое стремительное развитие, позволяя 
машинам в дальнейшем имитировать когнитив-
ные способности человека и выполнять более 
сложные задачи, включая в себя достижения в об-
ласти машинного обучения, обработки естествен-
ного языка, компьютерного зрения и робототех-
ники. Искусственный интеллект, вероятно, найдет 
применение в различных отраслях – от здра-
воохранения и транспорта до финансов и раз-
влечений: «В перспективе, с учетом начавшейся 
трансформации права, при условии, что уже те-
стируются ИИ-системы для машиночитаемого 
права и ИИ-системы поддержки принятия реше-
ний в области публичного управления, невозможно 
исключить вероятность постепенного увеличения 
влияния искусственного интеллекта на сферу права, 
что будет способствовать усилению позиций ис-
кусственного интеллекта на пути к признанию 

статуса субъекта права и к полной «перекройке» 
материи права с его участием или даже под его ру-
ководством, как бы фантастично это ни звучало 
на первый взгляд» [ 18, с. 378 ].

2. Интернет вещей (IoT) готов к значитель-
ному расширению, поскольку все большее число 
устройств подключается и интегрируется в по-
вседневную жизнь человека и по мере того как 
все больше объектов становятся интеллектуаль-
ными и взаимосвязанными, Интернет вещей будет 
способствовать прогрессу в таких областях, как 
«умные дома», здравоохранение, сельское хозяй-
ство, транспорт и промышленная автоматизация: 
«…сейчас мы находимся на пороге 4-й промышленной 
революции, и фактором ее свершения будет полное 
автоматизирование всех технических процессов 
и их автономизация. Интернет вещей – это наше 
будущее, которое не только даст людям больше 
свободного времени, но и поможет сберечь огромное 
количество ресурсов» [ 19, с. 97 ].

3. Сети 5G – глобальное развертывание сетей 
5G произведет революцию в области подключе-
ния, обеспечив более высокие скорости, меньшую 
задержку и большую пропускную способность, 
подобное расширение возможностей подключения 
проложит путь к достижениям в таких техноло-
гиях, как автономные транспортные средства, 
дистанционное здравоохранение, умные города 
и распространение устройств Интернета вещей: 
«Мы получим мир, где все подключено к сети, все 
осведомлено о всем, и все может дать ответ в любой 
момент времени» [ 20, с. 142 ]. 

Таблица 5
Ведущие компании ИКТ сектора России и замещение иностранных программных продуктов

Компания Какие продукты разрабатывают Чьи продукты 
замещают

Выручка 2022, 
руб.

Выручка 2021, 
руб.

Динамика, 
%

Isource Управление закупками и отношениями 
с поставщиками SAP, Oracle 15900 2517 531,7

ГК Астра Операционные системы, СУБД и др. 
системный софт Microsoft, Oracle 6530 2370 175,5

Бифорком Тек Тонкие клиенты и маршрутизаторы HP, Cisco 5166 1087 375,3
Постгрес Про СУБД Oracle, Microsoft 4386 1330 229,8

Юзергейт Межсетевые экраны и др. ИБ-продукты Fortinet, Check 
Point 3723 1029 261,9

МойОфис Офисный софт Microsoft 3330 842 295,6
Р7 Офисный софт Microsoft 1510 504 199,6

Киберпротект Резервное копирование и восстанов-
ление данных

Commvault, 
Veeam 1349 603 123,7

Ред софт Операционные системы, СУБД и др. 
системный софт Microsoft, Oracle 1293 582 122,3

Базальт СПО Операционные системы Microsoft 920 338 172,2
источник: составлено авторами по данным https://www.tadviser.ru/
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4. Периферийные вычисления с развитием 
Интернета вещей и обработки данных в режиме 
реального времени станут более распространен-
ными они предполагают обработку данных ближе 
к источнику данных, сокращая задержку и улуч-
шая аналитику в режиме реального времени. Этот 
децентрализованный подход имеет решающее 
значение для поддержки приложений, требующих 
низкой задержки и высокой пропускной способно-
сти, таких как автономные транспортные средства 
и интеллектуальная инфраструктура: «Основное 
предназначение периферийного сервера заключается 
в оптимизации и ускорении процессов обработки 
данных телеметрии при помощи частичной об-
работки собираемых данных на вычислительных 
мощностях, расположенных в непосредственной 
близости к источникам данных» [ 21, с. 87 ].

5. Квантовые вычисления в перспективе обе-
щают решение сложных задач в беспрецедентном 
масштабе, квантовые компьютеры могут исполь-
зовать квантовые биты (кубиты) для выполнения 
вычислений, которые ранее были невозможны 
с помощью классических компьютеров. Несмотря 
на то, что квантовые вычисления все еще нахо-
дятся на ранних стадиях своего развития, они по-
тенциально могут оказать значительное влияние 
на такие области, как криптография, оптимизация 
технологических процессов и задач, разработка 
лекарств, материаловедение и т.п.: «Но домашние 
КК станут не скоро. Но в некоторых областях они 
просто не заменимы несмотря на то, что их еще 
нет» [ 22, с. 2 ].

6. Устойчивость и «зеленые» технологии, так 
как мир становится все более озабоченным вопро-
сами экологической устойчивости, индустрия ИКТ 
будет продолжать уделять основное внимание 
разработке и внедрению «зеленых» технологий, 
это предполагает энергоэффективные вычис-
ления, возобновляемые источники энергии для 
центров обработки данных и экологически чистые 
производственные процессы: «Основываясь на изу-
чении практики зарубежных стран, Россия может 
выработать свой подход по развитию «зеленой» 
энергетики, генерации возобновляемых источников 
энергии, способной конкурировать с традиционной 
энергетикой, что направлено на сохранение окружа-
ющей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» [ 23, c. 429 ].

7. По мере развития технологий важность 
кибербезопасности будет становиться еще более 
критичной, так как растущая взаимосвязанность 
устройств и систем порождает новые проблемы 
и уязвимости, поэтому разработка надежных 

мер кибербезопасности, включая передовые ме-
тоды шифрования, обнаружение угроз и системы 
безопасности, управляемые искусственным ин-
теллектом, будут иметь решающее значение для 
защиты данных и конфиденциальности.

Будущее ИКТ предполагает огромный по-
тенциал развития для преобразования отраслей 
промышленности, повышения эффективности 
и улучшения нашей повседневной жизни, однако 
важно подходить к этим разработкам с акцентом 
на собственные технологии, устойчивость нацио-
нальной экономики и обеспечение национального 
суверенитета, при этом придерживаться условий 
того, чтобы технология приносила пользу всем 
людям и сообществам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационно-коммуникационные техно-

логии играют важную роль в современном мире 
и оказывают значительное влияние на различные 
сферы жизни, формируя цифровую среду и пред-
посылки эффективной цифровой экономики. ИКТ 
предоставляют широкий спектр инструментов 
и платформ для обмена информацией и комму-
никации, позволяют людям связываться друг 
с другом через электронную почту, социальные 
сети, мессенджеры и видеоконференции, что улуч-
шает коммуникацию как в личной, так и в деловой 
сфере, позволяя людям обмениваться идеями, 
работать вместе и расширять свои сети контактов. 
ИКТ позволяют автоматизировать бизнес-про-
цессы, управлять проектами, анализировать дан-
ные и улучшать операционную эффективность, 
что является особенно важным для предприятий 
и организаций, которые стремятся к повышению 
конкурентоспособности и сокращению издержек. 
и оказывают значительное влияние на различные 
сферы жизни, такие как здравоохранение, транс-
порт, энергетика, развлечения и многое другое. 
ИКТ способствуют автоматизации и оптимизации 
процессов, улучшению доступа к информации 
и коммуникации, повышению производитель-
ности и эффективности, а также созданию новых 
возможностей для развития и инноваций. При 
этом в условиях санкционной войны, которые 
используют западные страны для подавления 
национальной экономики России, развитие ИКТ 
имеет первостепенное стратегическое значение 
для национального суверенитета, национальной 
безопасности и цифровизации национальной 
экономики, что предполагает рост значения ИКТ 
для государства и приоритетное значение в ре-
ализуемых национальных проектах развития 
России. Важно отметить, что доступность ИКТ 
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неодинакова в разных регионах и для различных 
социальных групп, цифровой разрыв остается 
актуальной проблемой, и усилия должны быть 

направлены на сокращение этого разрыва и обес-
печение равного доступа к ИКТ для всех граждан 
России.
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и экономическая безопасность Китая 
в системе инкорпорации нового 
многополярного мира  
Юэлун Чжан 

Построение геополитической реальности в современном мире определяет век-
тор движения к новой многополярной системе, в которой множество глобальных 
держав влияют на геополитическое пространство, участвуя в принятии решений 
на коллективной основе. Актуальность исследования заключается в том, что Китай, 
будучи одной из ведущих мировых держав, сталкивается с рядом геополитических 
вызовов и опасений относительно своей экономической безопасности в условиях 
меняющегося глобального миропорядка. Объект исследования – мировая экономи-
ческая система, предмет исследования – экономическая система Китая с позиции 
состояния экономической безопасности. Цель данной статьи – углубиться в содер-
жание предмета исследования, проанализировав их с научной точки зрения В ста-
тье предлагается ряд мер с целью укрепления экономической безопасности Китая 
перед лицом новых и существующих геополитических угроз, что позволит, устраняя 
вызовы и уязвимости, возникающие в результате этих угроз поддерживать стабиль-
ность, устойчивый экономический рост и быстро ориентироваться регулирующим 
органам в быстро меняющейся внешней обстановке. Данные меры, предлагаемые в 
статье посвящены пяти ключевым шагам действий Китая, включая диверсифика-
цию торговли и инвестиций, содействие региональной экономической интеграции, 
инвестирование в инновации и технологии, усиление мер кибербезопасности и раз-
витие прочных дипломатических отношений. 
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The construction of a geopolitical reality in the modern world determines the vector 
of movement towards a new multipolar system in which many global powers influence the 
geopolitical space, participating in decision-making on a collective basis. The relevance of 
the study lies in the fact that China, being one of the leading world powers, faces a number 
of geopolitical challenges and concerns about its economic security in the changing global 
world order. The object of the study is the world economic system, the subject of the study 
is the economic system of China from the position of the state of economic security. The 
purpose of this article is to delve into the content of the subject of research, analyzing them 
from a scientific point of view. The article proposes a number of measures to strengthen 
China’s economic security in the face of new and existing geopolitical threats, which will 
allow to eliminate the challenges and vulnerabilities arising from these threats, China can 
maintain stability, sustainable economic growth and quickly navigate the changing exter-
nal environment. These measures proposed in the article are devoted to five key steps of 
China’s actions, including diversification of trade and investment, promotion of regional 
economic integration, investment in innovation and technology, strengthening cyberse-
curity measures and the development of strong diplomatic relations.
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ВВЕДЕНИЕ
Нынешний мировой порядок претерпевает 

трансформацию в направлении новой много-
полярной системы, в которой многочисленные 
мировые державы оказывают свое влияние 
на геополитический ландшафт: «В связи с бы-
стрым развитием экономики Китая в последние 
годы и усилением его роли в международных делах, 
китайские и иностранные исследователи, предска-

зывая будущий многополярный мир, начали более 
активно изучать влияние развития Китая на си-
стему международных отношений и единогласно 
признали, что Китай станет важным полюсом 
будущего многополярного мира» [ 1, с. 44 ]. В условиях 
этого меняющегося глобального порядка Китай, 
как одна из ведущих мировых держав, сталкива-
ется с различными геополитическими вызовами 
и озабоченностями, связанными с его экономиче-
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ской безопасностью. Цель данной статьи – прояс-
нить содержание геополитических вызовов и их 
влияние на экономическую безопасность Китая, 
применив научный подход, проанализировав 
их на систематической основе и на основе факти-
ческих данных. Поступая таким образом, авторы 
стремятся получить более глубокое понимание 
сложной динамики между геополитическими 
вызовами Китая и его экономической безопас-
ностью в контексте нового многополярного мира. 
«Наиболее адекватной такой формой может слу-
жить многополярный мир. Такой мир позволяет 
выстраивать каждому государству свою внешнюю 
политику, удовлетворяющую его национальным 
интересам, осуществлять дружеские отношения 
со странами-партнерами, защищать свои государ-
ственные границы, отстаивать свой международный 
статус. Такой многополярный порядок не исключает 
создания временных экономических, политических 
и даже военных альянсов, осуществляющих свою 
деятельность во благо цивилизационного развития 
мирового содружества» [ 2, с. 193 ].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для реализации цели исследования необхо-

димо рассмотреть содержание геополитических 
вызовов на основе собственного эвристического 
и теоретического анализа различных достоверных 
источников знаний [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ].

Геополитические вызовы
•	 Стратегическая конкуренция, которая 

в многополярном мире предполагает, что Китай 
оказывается вовлеченным в стратегическую кон-
куренцию с другими крупными мировыми дер-
жавами, включая Соединенные Штаты, Россию 
и Европейский союз. Подобное соперничество 
принимает различные масштабы, такие как 
территориальные споры, военная эскалация 
и экономическое соперничество. «За последние 
62 года с момента основания Китайской Народной 
Республики страна добилась огромного прогресса, 
особенно на экономическом фронте. Он имеет самые 
большие валютные резервы в мире и стал второй 
по величине экономикой» [ 12, с. 2 ].

•	 Второй важный вызов, это территори-
альные споры, которые возникают из-за поли-
тических амбиций западных стран и попыток 
ограничить суверенитет и целостность Китая в та-
ких регионах, как Южно-Китайское и Восточно-
Китайское моря, из-за этого возникает искусствен-
ная напряженность в отношениях с соседними 
странами, что привело к конкурирующим пре-
тензиям и потенциальным конфликтам и споры 
связаны с вопросами, касающимися суверенитета, 

юрисдикции над морскими зонами и доступа 
к потенциально ценным ресурсам.

•	 Модернизация военного потенциала, 
который вызван тем, что по мере расширения 
геополитического влияния Китая предприни-
маются значительные усилия по модернизации 
вооруженных сил, включая в себя увеличение 
расходов на оборону, укрепление военного по-
тенциала и расширение своего влияния в Индо-
Тихоокеанском регионе и за его пределами. Такие 
действия демонстрируют силу и целостность на-
циональной идеологии, вызывает обеспокоенность 
у западных крупных держав.

•	 Экономическое соперничество, так как 
благодаря своей растущей экономической мощи 
Китай стал серьезным конкурентом на мировых 
рынках, конкуренция очевидна в таких секторах, 
как торговля, инвестиции, технологии и иннова-
ции. Способность Китая мобилизовывать ресурсы 
и применять поддерживаемые государством стра-
тегии в ключевых отраслях промышленности 
усиливает его роль в качестве экономического 
конкурента.

•	 Управление стратегической конкуренцией – 
Китай должен тщательно подходить к решению 
проблем, связанных со стратегической конкурен-
цией, что требует сбалансированного подхода, 
который включает дипломатические перего-
воры, многосторонние институты и механизмы 
сотрудничества для урегулирования конфликтов 
и определения потенциальных областей сотруд-
ничества. Кроме того, поддержание открытых 
каналов коммуникации и отказ от компромиссов 
с нулевой суммой могут способствовать стабиль-
ности и снизить риск эскалации в этой многопо-
лярной обстановке.

Расширение масштабов деятельности Китая 
и доминирование экономической мощи особенно 
в Южно-Китайском море, создают искусствен-
ную региональную напряженность в отноше-
ниях с соседними странами, такими как Япония, 
Вьетнам и Филиппины. Подобные территориаль-
ные споры создают проблемы региональному 
влиянию Китая и потенциально могут повлиять 
на стабильность политической и экономической 
обстановки в регионе.

•	 Проблемы региональной безопасности, ко-
торые возникают из-за территориальных споров 
в Южно-Китайском море, имеют более широкие 
последствия для региональной безопасности 
и стабильности. 

•	 Экономи ческ ие интересы в  Юж но-
Китайском море также являются жизненно важ-
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ным экономическим регионом со значительными 
рыбными запасами, морскими путями и потенци-
альными энергетическими ресурсами. Действия 
Китая, направленные на сохранение территори-
альной целостности и по установлению контроля 
над этими районами вызвали обеспокоенность 
по поводу воздействия на экономическую деятель-
ность и свободу судоходства других стран региона.

•	 Урегулирование региональной напряжен-
ности требует конструктивного диалога между 
вовлеченными сторонами, что подразумевает 
проведение дипломатических переговоров, соблю-
дение норм международного права и использова-
ние многосторонних механизмов для содействия 
дискуссиям. Поиск взаимоприемлемых решений, 
учитывающих интересы всех сторон, имеет важ-
ное значение для поддержания региональной 
стабильности и развития сотрудничества перед 
лицом геополитических вызовов и в рамках все-
общей концепции национальной безопасности.

 «Всеми признанная концепция «Один пояс –один 
путь» представляет собой способ решения вопросов 
трансграничной экономики, способствует быстрому 
развитию. Так, сотрудничество на государственном 
уровне устанавливает прочную политическую основу 
для активного сотрудничества. «Экономическая 
зона шелкового пути» ставит задачи выявления 
политического курса и теоретического обоснова-
ния сотрудничества…» [ 13, с . 207 ]. Растущая эко-
номическая мощь Китая объективно определяет 
обоснованные амбиции по расширению своего 
влияния и проецированию экономической мощи 
за пределы своего ближайшего региона: в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь» существует 
и многогранная инновационная составляющая — 
от сотрудничества в сфере образования до созда-
ния новых перспективных инновационных проектов 
двустороннего взаимодействия» [ 14, с. 358 ].

•	 Инициатива «Один пояс – один путь» 
направлена на укрепление связей и инфраструк-
туры на разных континентах, а также создание 
экономических и технических центров влияния. 
Важно отметить, что дискуссии о проецировании 
силы и подъеме Китая часто связаны со сложной 
геополитической динамикой и разнообразными 
экономическими перспективами, у разных за-
действованных лиц могут быть разные позиции 
относительно намерений Китая и последствий 
его расширяющегося влияния.

Экономическая безопасность
Рассмотрим из чего складывается экономи-

ческая безопасность Китая, которая является 
важным аспектом его национальной безопасности 

и привлекает к себе значительное международ-
ное внимание, так как Китай – это крупнейшая 
экономика в мире по показателям ВВП, и его эко-
номический рост имеет значительное влияние 
на мировую экономику: «Таким образом, первой 
причиной, по которой КНР укрепляет свою эконо-
мическую безопасность, заключается в том, что 
руководство страны признает, что обеспечение эко-
номической безопасности в соответствии с Общей 
перспективой национальной безопасности является 
основой национальной безопасности» [ 15, с. 150 ].

•	 Одним из ключевых аспектов экономиче-
ской безопасности Китая является обеспечение 
стабильности и устойчивости его экономиче-
ской системы, Китай стремится к сбалансиро-
ванному и устойчивому развитию, сосредотачи-
ваясь на снижении неравенства доходов, борьбе 
с бедностью и обеспечении устойчивого роста, 
а также активно работает над снижением своей 
зависимости от внешних рынков и укреплением 
внутреннего потребительского спроса. Китай 
также придает большое значение развитию ин-
новаций и технологическому прогрессу, чтобы 
обеспечить свою экономическую безопасность, 
стремясь стать мировым лидером в таких областях, 
как искусственный интеллект, кибербезопасность, 
космические исследования и высокотехнологич-
ное производство. Китай активно инвестирует 
в научно-исследовательские и развивающиеся 
отрасли, чтобы обеспечить свою конкуренто-
способность и инновационный потенциал.

•	 Китай также стал активным участником 
международной торговли и инвестиций. Он раз-
вивает тесные экономические связи с другими 
странами и регионами, участвует в создании меж-
дународных торговых соглашений, импортно-
экспортных операций, что приводит к эконо-
мическому противостоянию, известному как 
«торговые войны»: «В конце 2018 – первой половине 
2019 г. торговое противоборство Китая и США, ко-
торое глобальные СМИ называют “торговой войной”, 
а китайское руководство более мягко – “торговые 
трения”, оказывает воздействие практически на все 
стороны идейно-политического, социально-эко-
номического и военного развития КНР, а также 
на его внешнюю политику» [ 16, с . 57 ]. При этом 
российские исследователи вполне справедливо 
отмечают следующее: «Стоит заметить, что 
не все американские претензии являются спра-
ведливыми. В частности, почти 60% китайского 
экспорта в США составляет продукция иностран-
ных компаний, большинство из которых являются 
американскими, которые перенесли свои произ-



70          ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВыХ РыНКОВ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Юэлун Чжан.
Геополитические вызовы и экономическая безопасность Китая в системе инкорпорации нового многополярного мира     

водственные мощности в Китай для снижения из-
держек производства и получения более высоких 
дивидендов. Таким образом, становится очевидным, 
что обвинения Китая в недобросовестной конкурен-
ции, увеличении экспорта и снижении цен частично 
являются беспочвенными» [ 17 ]. Торговая война 
между Китаем и Соединенными Штатами имела 
значительные последствия для экономической без-
опасности Китая. Торговый спор, который начался 
в 2018 году, когда США ввели тарифы на широкий 
ассортимент китайских товаров, стремясь устра-
нить то, что они воспринимали как недобросовест-
ную торговую практику и кражу интеллектуальной 
собственности Китаем, очевидно, угнетает нацио-
нальную безопасность страны. Введение пошлин 
США привело к тому, что Китай в ответ ввел свои 
собственные пошлины на американские товары, 
предусматривая последовательное повышение 
торговых барьеров повлияло на различные секторы 
китайской экономики, особенно на те, которые 
в значительной степени зависят от экспорта, такие 
как обрабатывающая промышленность и сельское 
хозяйство. Ориентированная на экспорт эконо-
мика Китая пострадала от снижения спроса на ее 
товары, повышения издержек из-за тарифов и сбоев 
в глобальных цепочках поставок, торговая война 
также привела к неопределенности для бизнеса 
и инвесторов, повлияв на настроения и принятие 
решений. Кроме того, технологическая развязка, 
которая предполагает ограничения на передачу 
определенных технологий и компонентов между 
Китаем и США, также стала еще одним послед-
ствием торговой войны. Это имеет потенциальные 
долгосрочные последствия для технологического 
развития Китая и его способности поддерживать 
конкурентоспособность в определенных отраслях. 
Китай принял меры по смягчению последствий 
торговой войны, включая пакеты стимулирующих 
мер и диверсификацию своих торговых отношений, 
обе страны вступили в переговоры с целью дости-
жения торгового соглашения и разрешения своих 
торговых споров. Тем не менее торговая война 
остается серьезной проблемой для экономической 
безопасности Китая и глобальной экономической 
стабильности.

•	 Экономика Китая в значительной степени 
зависит от международных рынков торговли и ин-
вестиций, являясь второй по величине экономи-
кой в мире, Китай развил обширную сеть торговых 
связей и интегрированные глобальные цепочки 
поставок. Сбои и препятствия развития на миро-
вых рынках, такие как глобальные рецессии, по-
литическая нестабильность или торговые споры, 

создают риски для экономической безопасности 
и роста Китая. Во время глобального финансового 
кризиса 2008 года экономика Китая столкнулась 
с замедлением темпов роста, поскольку спрос 
на ее экспорт снизился: «Масштабная рецессия ки-
тайского рынка акций в 2008 г. началась до мирового 
финансового кризиса и была обусловлена в основном 
внутренними факторами, ключевым из которых 
являлся колоссальный «пузырь» фондового рынка, 
спровоцировавший массовую продажу этих ценных 
бумаг инвесторами на фоне нараставших психоло-
гических ожиданий предстоящего обвала котировок» 
[ 18, с. 3 ]. Ориентированная на экспорт экономика 
Китая уязвима к изменениям глобального спроса, 
то есть любое снижение спроса на китайскую 
продукцию из-за глобальных экономических 
спадов или политической неопределенности мо-
жет оказать негативное воздействие на произ-
водственный сектор Китая и занятость, также 
колебания мировых цен на сырьевые товары также 
могут повлиять на стоимость импорта в Китай 
и темпы инфляции. Чтобы устранить эти риски, 
Китай активно стремится диверсифицировать 
свои торговые отношения и снизить свою зависи-
мость от определенных рынков, активно реализуя 
инициативу «Один пояс, один путь» (BRI)1, кото-
рая направлена на расширение связей и торговли 
со странами Азии, Европы, Африки и за ее пре-
делами. Китай также увеличил свое внутреннее 
потребление, чтобы уменьшить свою зависимость 
от внешних рынков, учитывая взаимосвязанность 
мировой экономики, Китай остается уязвимым 
к сбоям на рынке и внешним факторам, находя-
щимся вне его контроля. Таким образом, усилия 
по поддержанию экономической стабильности 
и обеспечению долгосрочного роста будут по-
прежнему оставаться приоритетом для Китая.

•	 Быстрый экономический рост и индустриа-
лизация Китая привели к высокому спросу на раз-
личные ресурсы, включая энергию, полезные 
ископаемые и сельскохозяйственную продукцию. 
Китай является одним из крупнейших в мире 
потребителей ресурсов, и его значительная зави-
симость от ресурсов создает риски для экономи-
ческой безопасности. Сбои в глобальных цепочках 
поставок или доступность ключевых ресурсов 
могут оказать значительное влияние на экономи-
ческую безопасность Китая. Перебои в мировых 
поставках нефти или колебания цен на энергоно-
сители могут повлиять на энергоемкие отрасли 
промышленности и транспортный сектор Китая, 

1 Выше по тексту исследования концепция рассмотрена более 
подробно
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аналогичным образом, дефицит или повышение 
цен на ключевые полезные ископаемые и сырье 
может нарушить производственные процессы 
и увеличить производственные издержки в таких 
секторах, как электроника и автомобилестроение. 
Чтобы обезопасить ресурсы и снизить уязвимость, 
Китай применяет ряд стратегий, включая зару-
бежные инвестиции в богатые ресурсами страны, 
долгосрочные соглашения о поставках и дивер-
сификация источников поставок ресурсов. 

Однако проблемы остаются, включая гео-
политические риски, конкуренцию за ресурсы, 
экологические проблемы, связанные с добычей 
ресурсов, и колебания мировых цен на сырьевые 
товары, то есть работать над обеспечением эконо-
мической безопасности, обеспечивая стабильные 
и надежные поставки ресурсов для поддержания 
своего экономического роста и развития.

•	 Технологические угрозы, которые выража-
ются в том, что Китай сталкивается с различными 
технологическими вызовами, которые потенци-
ально влияют на его экономическую конкуренто-
способность и технологический прогресс. Одной 
из проблем являются угрозы кибербезопасности, 
так как Китай продолжает разрабатывать и внед-
рять передовые технологии, он сталкивается 
с растущими рисками с точки зрения кибератак, 
утечки данных и защиты конфиденциальной ин-
формации. Подобные угрозы могут подорвать 
доверие к китайским технологиям и помешать 
экономическому росту.

Другой проблемой является противоречие 
в принадлежности интеллектуальной собствен-
ности, которая уже давно вызывает озабоченность 
заинтересованных лиц. Случаи предполагаемого 
нарушения прав интеллектуальной собственности 
привели к спорам и напряженности между Китаем 

и его торговыми партнерами, то есть решение 
вопросов интеллектуальной собственности имеет 
важное значение для поддержания инноваций 
и укрепления доверия между глобальными субъ-
ектами. Кроме того, ограничения, налагаемые 
другими странами на экспорт критически важ-
ных технологий, могут затруднить доступ Китая 
к передовым технологиям, влияя на его способ-
ность развивать определенные отрасли промыш-
ленности или сохранять технологическую неза-
висимость. Этот вопрос стал особенно актуаль-
ным в контексте торговой напряженности между 
США и Китаем и политики экспортного контроля, 
направленной против китайских компаний. Китай 
прилагает значительные усилия для решения 
этих проблем путем усиления мер кибербезопас-
ности, усиления защиты прав интеллектуальной 
собственности и инвестирования в исследования 
и разработки. Страна также наметила националь-
ные стратегии, такие как «Сделано в Китае к 2025 
году»: «Рассчитанная на 10 лет стратегия «Сделано 
в Китае 2025» представляет собой комплексный 
план развития 10 ключевых секторов национальной 
экономики, охватывающий все стадии производства 
товаров – от проведения исследований и разрабо-
ток до послепродажного обслуживания» [ 19, с . 20 ] 
и план «Двойного обращения (циркуляции)»: «Эта 
стратегия предполагает, с одной стороны, сниже-
ние барьеров для иностранных инвесторов в Китае, 
заключение и расширение региональных торгово-
экономических договоров, с другой – стимулирова-
ние внутреннего спроса. Причем внутренний спрос 
играет доминирующую роль, которые направлены 
на повышение самообеспеченности Китая в клю-
чевых технологиях» [ 20, с. 207 ]. Экономические вы-
зовы безопасности Китаю остаются сложными 
и требуют постоянного внимания для создания 

Таблица 1
Ключевые показатели Китая по итогам 2022 года

Показатель Значение Период

Объем ВВП 17963 USD млрд. 2022
Годовой темп роста ВВП 6.3 % 2 кв./23
Темпы роста ВВП 0.8 % 2 кв./23
ВВП на душу населения 11560 USD 2022
Уровень инфляции за год -0.3 % июл. 2023
Процентная ставка 3.55 % авг. 2023
Уровень безработицы 5.2 % 2 кв./23
Заработная плата 114029 CNY/год | 1305.528 USD/мес 2022
Торговый баланс 80.6 USD 100 млн. | 8.06 млрд. USD июл. 2023
Текущий баланс 653 USD 100 млн. | 65.3 млрд. USD 2 кв./23
Международные валютные резервы 3204270 USD млн. | 3204.27 млрд. USD июл. 2023

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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благоприятных условий для технологического 
развития и поддержания конкурентоспособности 
Китая в мировой экономике.

«По состоянию сегодняшней системы доходов 
Китай занимает 1-е место в мире по количеству 
фабрик и заводов. За последние 50 лет создано более 
370 тысяч промышленных предприятий. Вместе 
с отраслью строительства промышленность за-
нимает примерно 47% ВВП» [ 21, с. 284 ].

Несмотря на ухудшение геополитической об-
становки и роста политической и экономической 
напряжённости в 2022 году, благодаря грамот-
ному хеджированию рисков ВВП Китая показал 
существенный рост, абсолютно верно россий-
ские исследователи отмечают, что: «Посредством 
взвешенных и грамотных шагов Правительства 
страны Китай стал занимать лидирующие позиции 
по основным макроэкономическим показателям: ВВП 
по паритету покупательной способности, импорту, 
экспорту, сальдо внешнеторгового баланса» [ 22, с. 342 ].

Поддержание разумной налогово-бюджетной 
политики, включая устойчивый уровень государ-

ственного долга, целевые расходы и надлежащее 
налогообложение, для содействия стабильности 
и устранения экономических дисбалансов поз-
воляют Китаю противостоять угрозам налогово-
бюджетной системе.

Снижение инфляционных рисков является 
важной задачей для обеспечения экономической 
стабильности и экономического роста в Китае. 
Инфляция негативно влияет на покупательную 
способность населения, ухудшает условия для 
бизнеса и инвестиций, а также создаёт неопреде-
ленность и нестабильность на мировых и нацио-
нальных рынках. Для снижения инфляционных 
рисков в Китае правительство принимает ряд 
мер и политик, одной из основных мер является 
монетарная политика, которая включает в себя 
регулирование денежного предложения и управ-
ление процентными ставками. Центральный 
банк Китая использует инструменты, такие как 
изменение учётных ставок кредитования ре-
зервного обязательства, операции на открытом 
рынке и регулирование кредитного плеча для 

Таблица 2
Ключевые показатели внутреннего валового продукта (ВВП) за 2022 год

Показатель Значение Период

Объем ВВП 17963 USD млрд. 2022
Годовой темп роста ВВП 6.3 % 2 кв./23
Темпы роста ВВП 0.8 % 2 кв./23
ВВП на душу населения 11560 USD 2022
Валовой Национальный Продукт 1197250 CNY 100 млн. | 16448.904 млрд. USD 2022
ВВП в сопоставимых ценах 555747 CNY 100 млн. | 7635.356 млрд. USD 2 кв./23
ВВП на душу населения ППС 18188 USD 2022
ВВП от сельского хозяйства 30416 CNY 100 млн. | 417.883 млрд. USD 2 кв./23
ВВП от строительства 37003 CNY 100 млн. | 508.381 млрд. USD 2 кв./23
ВВП от производства 194589 CNY 100 млн. | 2673.44 млрд. USD 2 кв./23
ВВП от сферы услуг 331936 CNY 100 млн. | 4560.437 млрд. USD 2 кв./23
ВВП от транспорта 26045 CNY 100 млн. | 357.83 млрд. USD 2 кв./23

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/

Таблица 3
 Ключевые бюджетные показатели Китая

Показатель Значение Период

Государственный долг к ВВП 76.9 % 2022
Государственный бюджет -149 CNY 100 млн. |-2.047 млрд. USD июн. 2023
Государственные расходы 245673 CNY 100 млн. | 3375.278 млрд. USD 2021
Государственные доходы 19511 CNY 100 млн. | 268.06 млрд. USD июн. 2023
Бюджетные расходы 29072 CNY 100 млн. | 399.417 млрд. USD июн. 2023
Государственный бюджет от ВВП -7.4 % 2022
Военные расходы 291958 USD млн. | 291.958 млрд. USD 2022

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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контроля инфляции. Также правительство Китая 
принимает меры по контролю цен на основные 
товары и услуги, подразумевая мониторинг и ре-
гулирование цен на энергию, продовольствие 
и другие товары, чтобы предотвратить резкие 
колебания и неоправданный рост цен на товары 
и услуги. Китай активно работает над повышением 
производительности и конкурентоспособности 
своих отраслей, развитием инноваций и сокраще-
нием избыточных производственных мощностей, 
что помогает снизить стоимость производства 
и предотвратить накопление избыточных запа-
сов, что может способствовать инфляционным 
давлениям.

Китай также активно развивает свои им-
портные рынки и увеличивает объемы импорта, 
импортируя различные товары, такие как: энер-
гетические ресурсы, сырье, продукты питания, 

технологии и оборудование, помогая удовлетво-
рить внутренний спрос на разнообразные товары 
и продукты, а также способствуя развитию меж-
дународной торговли.

Китайская банковская система состоит 
из коммерческих банков, государственных банков 
и различных других финансовых институтов. 
Коммерческие банки предоставляют широкий 
спектр банковских услуг, включая кредитова-
ние, депозиты, платежные услуги и инвестици-
онные продукты. Политические банки, такие 
как Центральный банк Китая, играют важную 
роль в формировании и реализации денежной 
политики и контроле над предложением денег. 
Денежная политика в Китае осуществляется 
Центральным банком и направлена на обеспече-
ние стабильности цен, поддержание финансовой 
стабильности и регулирование экономической 

Таблица 4
Ключевые показатели инфляции Китая

Показатель Значение Период

Индекс потребительских цен CPI 103 инд. п. июл. 2023
Цены на экспорт 93.3 инд. п. июн. 2023
Продовольственная инфляция -1.7 % июл. 2023
Цены на бензин 0.92 USD/литр июл. 2023
Дефлятор ВВП 726 инд. п. 2021
Цены на импорт 91.5 инд. п. июн. 2023
Уровень инфляции за год -0.3 % июл. 2023
Индекс цен производителей 108 инд. п. июл. 2023
Уровень инфляции за месяц 0.2 % июл. 2023
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) 101 инд. п. июл. 2023
Базовый уровень инфляции 0.8 % июл. 2023
Изменение цен производителей -4.4 % июл. 2023

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/

Таблица 5
Ключевые показатели торговли

Показатель Значение Период

Текущий баланс к ВВП 2.2 % 2022
Продажи оружия 2017 млн. USD 2022
Торговый баланс 80.6 USD 100 млн. | 8.06 млрд. USD июл. 2023
Денежные потоки -653 USD 100 млн. | -65.3 млрд. USD 2 кв./23
Текущий баланс 653 USD 100 млн. | 65.3 млрд. USD 2 кв./23
Экспорт 282 USD 100 млн. | 28.2 млрд. USD июл. 2023
Международная инвестиционная позиция 24528 USD 100 млн. | 2452.8 млрд. USD 2022
Международные валютные резервы 3204270 USD млн. | 3204.27 млрд. USD июл. 2023
Импорт 201 USD 100 млн. | 20.1 млрд. USD июл. 2023
Условия Торговли 102 инд. п. июн. 2023
Доходы от туризма 6.63 CNY трлн. | 991.446 млрд. USD 2019
Количество иностранных туристов 0 десять тыс. шт. | 0 млн. чел. 2022

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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активности. Центральный банк использует раз-
личные инструменты, такие как изменение про-
центных ставок, норм резервирования и операций 
на открытом рынке, чтобы контролировать денеж-
ное предложение и стимулировать или сдерживать 
экономический рост. Кредитный рынок в Китае 
также играет важную роль в финансировании 
экономической активности, денежно-кредитная 
система включает в себя различные виды кредит-
ных институтов, таких как коммерческие банки, 
небанковские финансовые институты и финан-
совые рынки.

Рынок труда в Китае является одним из самых 
крупных и динамичных в мире и имеет огромное 
население и обширный трудовой рынок: «Что 
касается распределение занятого населения по сек-
торам экономики, то в Китае по причине географи-
ческих и исторических особенностей, роль сельского 
хозяйства оставалась достаточно существенной, 
и одной из задачи государственного регулирова-
ние было именно равномерное перераспределение 

граждан в промышленном секторе и сфере услуг» 
[ 23, с. 115 ]. Китайская экономика характеризуется 
высокой конкуренцией на рынке труда за счёт 
большого количества рабочей силы, и поэтому 
конкуренция за рабочие места является высокой, 
тем не мене, на рынке труда существуют зна-
чительные преимущества в виде низких затрат 
на рабочую силу, что привлекает иностранные 
инвестиции и способствует развитию экспорта. 
Быстрый рост экономики и изменения в струк-
туре производства могут привести к сокращению 
рабочих мест в некоторых отраслях, безработица 
может быть особенно высокой среди молодежи 
и низкоквалифицированных работников. Для 
борьбы с безработицей и улучшения рынка труда 
Китай принимает ряд мер и государственных 
программ, включая в себя стимулирование со-
здания новых рабочих мест через инвестиции 
в инфраструктуру, развитие высокотехнологич-
ных отраслей и поддержку предпринимательства. 
Китай также разрабатывает программы обучения 

Таблица 6 
Ключевые показатели кредитно-денежной системы в Китае

Показатель Значение Период

Процентная ставка по кредиту 4.35 % авг. 2023
Золотые резервы 2113 тонн 2 кв./23
Межбанковская процентная ставка 2.25 % авг. 2023
Процентная ставка 3.55 % авг. 2023
Объём кредитования частного сектора 5282 CNY 100 млн. | 72.569 млрд. USD июл. 2023
Денежный агрегат М0 10610 CNY млрд. | 1457.698 млрд. USD июл. 2023
Денежная масса M1 67720 CNY млрд. | 9303.987 млрд. USD июл. 2023
Денежная масса M2 285400 CNY млрд. | 39210.836 млрд. USD июл. 2023
Баланс центрального банка 418063 CNY 100 млн. | 5743.728 млрд. USD июн. 2023
Процентная ставка по вкладам 0.35 % июл. 2023
Прямые иностранные инвестиции 980 USD 100 млн. | 98 млрд. USD июн. 2023

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/

Таблица 7
Ключевые показатели рынка труда и безработицы

Показатель Значение Период

Минимальная заработная плата 2590 CNY/месяц | 356 USD/месяц 2023
Возраст выхода на пенсию мужчин 60 2022
Возраст выхода на пенсию женщин 55 2022
Уровень безработицы 5.2 % 2 кв./23
Заработная плата 114029 CNY/год | 1305.528 USD/месяц 2022
Количество трудоустроенного населения 73351 десять тыс. шт. | 733.51 млн. чел. 2022
Общая численность безработных 1102 десять тыс. шт. | 11.02 млн. чел. 1 кв./22
Зарплата в обрабатывающей промышленности 97528 CNY/год | 1116.607 USD/мес. 2022

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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и переквалификации, чтобы улучшить квалифи-
кацию трудовой силы и соответствовать изме-
няющимся потребностям рынка труда, активно 
развивает социальные программы и систему 
социального обеспечения, которые включают 
пособия по безработице, медицинское страхова-
ние и пенсионное обеспечение. Государственные 
программы предназначены для обеспечения со-
циальной защиты и поддержки тех, кто оказался 
безработным или неспособным работать. Китай 
также работает над сокращением неравенства 
доходов на рынке труда и улучшением условий 
труда, определяя стандарты и нормативы мини-
мальной заработной платы, регулирование рабо-
чего времени и обеспечение безопасности и здо-
ровья на рабочем месте, стремясь к сокращению 
неформальной занятости и повышению качества 
и стандартов работы. Несмотря на принимаемые 
меры, рынок труда в Китае все еще сталкивается 
с давлением, которое сказывается на экономи-
ческой безопасности, так как быстрое развитие 
технологий и автоматизация производственных 
процессов могут привести к сокращению рабочих 
мест, а также возникают проблемы с неравенством 
доходов и доступом к работе для определенных 
групп населения. Китай активно работает над 
развитием рынка труда, созданием новых рабо-
чих мест, борьбой с безработицей и улучшением 

условий труда, так как это является важной за-
дачей обеспечения стабильности и устойчивого 
развития экономики Китая, формируя условия 
стабильности национальной экономики. 

«Налоговая система Китая отличается осо-
бой сложностью юридической базы…Этому способ-
ствует большое количество органов и, как следствие, 
законов, способных влиять на регламентацию дея-
тельности в сфере налогообложения. Всего выделяют 
32 основных закона, регламентирующих налоговую 
деятельность на территории Китая» [ 25, с. 69 ].

«Особое внимание уделяется инновациям в «уз-
ких местах» экономического развития, в первую 
очередь в машиностроении (производство базового 
оборудования для станкостроения, транспортное 
машиностроение, электроэнергетика). Поскольку 
сегодня для Китая важен не рост вообще, а рост 
за счет качественного развития технологической 
базы и совершенствования системы управления, 
значительного повышения на этой основе произво-
дительности труда» [ 25, с. 118 ].

Китай является политически и экономически 
стабильной страной, но необходимо отслеживать 
политические и экономическими изменениями 
на мировых рынках, которые могут повлиять 
на показатели бизнеса в Китае для того чтобы быть 
в курсе законодательных и регуляторных изме-
нений, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Таблица 8
Ключевые показатели налоговой системы Китая

Показатель Значение Период

Ставка корпоративного налога 25 % 2022
Ставка подоходного налога 45 % 2023
Налог с продаж 13 % 2023
Ставка социального страхования 39.02 % 2022
Ставка социального страхования для компаний 28.52 % 2022
Ставка социального страхования работников 10.5 % 2022

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/

Таблица 9
Ключевые производственные показатели Китая

Показатель Значение Период

Добыча сырой нефти 4210 BBL/D/1K апр. 2023
Производство электроэнергии 739902 ГВт ч июн. 2023
Промышленное производство 4.4 % июн. 2023
Объем горнодобывающей промышленности 1.5 % июн. 2023
Производство стали 91100 тыс. тонн июн. 2023
Производство автомобилей 2115000 шт. | 2115 шт. июл. 2023
Промышленное производство (м/м) 0.68 % июн. 2023

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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В последние годы уровень доходов населе-
ния в Китае значительно вырос, что приводит 
к увеличению покупательной способности и из-
менению потребительских предпочтений, позво-
ляя китайским предприятиям предлагать более 
высококачественные и инновационные товары 
и услуги, чтобы удовлетворить растущий спрос 
и обеспечивая стабильность и уверенность в буду-
щем (в таблице 11 Индекс доверия потребителей 
94.9 инд. п.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Китай может предпринять ряд мер с целью 

укрепления своей экономической безопасности 
перед лицом геополитических угроз, что позво-
лит устранять несистематические геополитиче-
ские вызовы и уязвимости национальной эконо-
мики, возникающие в результате данных угроз. 
Данные меры, предлагаемые в статье, позволят 
Китаю поддерживать стабильность, устойчивый 

экономический рост и быстро ориентироваться 
в меняющейся внешней обстановке и посвящены 
пяти ключевым шагам Китая, включая дивер-
сификацию торговли и инвестиций, содействие 
региональной экономической интеграции, инве-
стирование в инновации и технологии, усиление 
мер кибербезопасности и развитие прочных ди-
пломатических отношений.

1. Диверсификация торговли и ин вес- 
тиций

Китаю следует стремиться уменьшить свою 
зависимость от какого-либо отдельного рынка 
путем диверсификации своих торговых и инве-
стиционных партнеров, что поможет смягчить 
негативные последствия геополитической напря-
женности и торговых споров. Китай может изу-
чить возможность расширения торговых связей 
с развивающимися рынками, такими как рынки 
Африки и Латинской Америки, одновременно 

Таблица 10
Ключевые показатели бизнеса в Китае

Показатель Значение Период

Деловое доверие 49.3 инд. п. июл. 2023
Индекс коррупции 45 инд. п. 2022
Ранг коррупции 65 место 2022
Легкость ведения бизнеса 31 место 2019
Деловая активность в производственном секторе 49.2 инд. п. июл. 2023
Обрабатывающая промышленность 4.8 % июн. 2023
Деловая активность в сфере услуг PMI 54.1 инд. п. июл. 2023
Индекс конкурентоспособности 73.9 инд. п. 2019
Ранг по конкурентоспособности 28 2019
Композитный индекс деловой активности (PMI) 51.9 инд. п. июл. 2023
Объем корпоративных прибылей 3388460 CNY млн. | 465.537 млрд. USD июн. 2023
Индекс PMI в непроизводственном секторе 51.5 инд. п. июл. 2023
Объем продаж автомобилей 2387000 шт. | 2.387 млн. шт. июл. 2023

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/

Таблица 11 
Ключевые показатели потребительского сектора Китая

Показатель Значение Период

Индекс доверия потребителей 94.9 инд. п. мар. 2023
Розничные продажи (м/м) 0.23 % июн. 2023
Розничные продажи (г/г) 3.1 % июн. 2023

Потребительский кредит 556547 CNY 100 млн. | 7646.347 млрд. 
USD июн. 2023

Потребительские расходы 447910 CNY 100 млн. | 6153.793 млрд. 
USD 2022

Чистые доходы домохозяйств 49283 CNY 2022
Долг домохозяйств к ВВП 61.3 % 4 кв./22

источник: составлено автором по данным https://take-profit.org/statistics/countries/china/
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углубляя экономические связи с традиционными 
торговыми партнерами в Азии, Европе и Северной 
Америке. Расширяя свой доступ на рынки, Китай 
может поддерживать стабильные экспортные 
каналы и обеспечивать постоянный приток 
инвестиций.

Для диверсификации торговли и инвестиций 
Китай может предпринять несколько конкретных 
шагов:

•	 Определить развивающиеся рынки и уве-
личить масштаб присутствия, можно провести до-
полнительные маркетинговые исследования и ана-
лиз, чтобы выявить развивающиеся рынки с неис-
пользованным потенциалом. Сосредоточившись 
на этих рынках, Китай может расширить свое 
присутствие и диверсифицировать направления 
экспорта, так как укрепление торговых и инвести-
ционных связей со странами Африки, Латинской 
Америки и Юго-Восточной Азии может предоста-
вить новые возможности для роста.

•	 Углублять экономические связи с традици-
онными торговыми партнерами, осваивая новые 
рынки, Китай также должен уделять приоритет-
ное внимание углублению экономических отно-
шений со своими традиционными торговыми 
партнерами. Укрепление связей со странами Азии, 
Европы и Северной Америки поможет обеспечить 
стабильность существующих торговых каналов 
и сохранить прочную основу для экономического 
сотрудничества.

•	 Заключение всеобъемлющих соглашений 
о свободной торговле, Китай может активно до-
биваться заключения ССТ с другими странами 
или регионами и вести переговоры о них. ССТ 
обеспечивают преференциальные условия тор-
говли и снижают барьеры для входа, стимулируя 
торговые потоки и способствуя экономической 
интеграции. Активно участвуя в региональных 
торговых соглашениях, Китай может расширить 
доступ на рынки и диверсифицировать направ-
ления своего экспорта.

•	 Китайское правительство может предо-
ставить поддержку, стимулы и ресурсы отече-
ственным компаниям, стремящимся диверси-
фицировать свои экспортные рынки. Это может 
включать финансовую помощь, торговые миссии, 
содействие в доступе на рынки и инициативы 
по наращиванию потенциала, поощрение и об-
легчение усилий по диверсификации на уровне 
компаний будет способствовать общей диверси-
фикации торговли.

•	 Китай может привлекать прямые ино-
странные инвестиции из более широкого круга 

стран и отраслей промышленности, продвигая 
благоприятную инвестиционную политику 
и создавая благоприятную для бизнеса среду. 
Диверсифицируя источники прямых иностран-
ных инвестиций, Китай может уменьшить свою 
зависимость от конкретных стран или секторов 
и получить доступ к новым технологиям, рынкам 
и экспертным знаниям.

Благодаря предлагаемым мерам Китай может 
снизить свою зависимость от любого отдельного 
рынка, снизить риски, связанные с геополитиче-
ской напряженностью, и обеспечить стабильный 
и разнообразный профиль экспорта и инвестиций, 
так как расширяя доступ к своим рынкам и ди-
версифицируя своих торговых и инвестиционных 
партнеров, Китай может повысить свою эконо-
мическую безопасность и устойчивость в усло-
виях постоянно меняющегося геополитического 
ландшафта.

2. Содействие региональной экономиче-
ской интеграции

Подобные инициативы по содействию регио-
нально-экономической интеграции обеспечи-
вают платформы для сотрудничества, углубления 
экономических связей и расширения доступа 
на рынки во всех странах-участницах. Укрепляя 
региональные экономические связи, Китай может 
снизить риски, связанные с чрезмерной зависимо-
стью от какого-либо отдельного рынка, и создать 
более устойчивую экономическую сеть. Для содей-
ствия региональной экономической интеграции 
Китай может использовать следующие стратегии:

•	 Активное участие в региональных иници-
ативах где следует активно участвовать в регио-
нальных инициативах по экономической интегра-
ции. Участие в этих инициативах позволяет Китаю 
сотрудничать с соседними странами и создавать 
рамки для торговли, инвестиций и взаимодей-
ствия, внося вклад в разработку и реализацию 
региональных инициатив, Китай может способ-
ствовать региональному экономическому сотруд-
ничеству и интеграции.

•	 Китай может вести переговоры и заключать 
преференциальные торговые соглашения с регио-
нальными партнерами подобные соглашения 
предусматривают снижение тарифов, упрощение 
таможенных процедур и другие меры по упроще-
нию процедур торговли. Снижая торговые барьеры 
внутри региона, Китай может расширить доступ 
на рынки, стимулировать трансграничную тор-
говлю и привлекать инвестиции, одновременно 
укрепляя экономические связи с соседними 
странами.
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•	 Инвестируя в транспортные сети, энер-
гетические проекты и цифровую связь, Китай 
может укрепить связи с соседними странами 
и способствовать региональной экономической 
интеграции, инфраструктурные проекты могут 
создать новые торговые маршруты, облегчить 
поток товаров и услуг и стимулировать эконо-
мическое сотрудничество и развитие.

•	  Китай может поощрять трансграничные 
инвестиции и сотрудничество с региональными 
партнерами, что можно достичь путем созда-
ния государственных агентств по поощрению 
инвестиций и предоставления стимулов для по-
ощрения компаний к инвестированию в соседние 
страны. Поощряя совместные предприятия, пере-
дачу технологий и обмен знаниями, Китай может 
углубить экономические связи и создать взаи-
мовыгодные партнерские отношения в регионе.

•	 Содействие межличностным обменам, 
образовательным программам и культурному 
сотрудничеству может способствовать развитию 
чувства общности и взаимопонимания в кон-
кретном регионе присутствия, способствовуя 
расширению сотрудничества в области торговли, 
туризма и инноваций. Создавая атмосферу дове-
рия и доброй воли, Китай может способствовать 
региональной экономической интеграции и со-
трудничеству на всей глобальной карте геопо-
литического пространства мира.

Благодаря предлагаемым действиям Китай 
может активно способствовать усилиям по регио-
нальной экономической интеграции и создать 
более устойчивую экономическую сеть, глубляя 
экономические связи, расширяя доступ к рынкам 
и укрепляя сотрудничество с региональными 
партнерами, Китай может снизить свою зависи-
мость от любого отдельного рынка и более эффек-
тивно справляться с геополитическими вызовами.

3. Инвестирование в инновации и техно- 
логии

Для укрепления экономической безопасно-
сти Китаю необходимо продолжать инвестиро-
вать в исследования и разработки, инновации 
и технологический прогресс. Развивая культуру 
инноваций и совершенствуя технологические 
возможности, Китай может снизить зависимость 
от критически важных технологий из иностран-
ных источников. Поощрение внутренних инно-
ваций не только повысит экономическую кон-
курентоспособность, но и уменьшит уязвимость, 
возникающую из-за ограничений, налагаемых 
другими странами на экспорт критически важных 
технологий.

4. Усиление мер кибербезопасности
Угрозы кибербезопасности создают риски 

для экономической безопасности Китая, интел-
лектуальной собственности и критически важной 
инфраструктуры, таким образом, Китаю следует 
усилить свои меры кибербезопасности путем 
разработки надежной правовой базы, создания 
эффективных регулирующих органов и инвести-
ций в передовые технологии кибербезопасности. 
Защищая информационные системы и критически 
важную инфраструктуру, Китай может защитить 
свои экономические интересы, сохранить обще-
ственное доверие и обеспечить бесперебойную 
работу перед лицом киберугроз.

5. Поддержание прочных дипломатиче-
ских отношений

Построение и поддержание прочных дипло-
матических отношений имеет решающее значение 
для экономической безопасности Китая, участвуя 
в диалоге, укрепляя сотрудничество и разрешая 
споры мирными средствами, Китай может сни-
зить геополитическую напряженность и укрепить 
свой авторитет в международном сообществе. 
Благодаря дипломатическим усилиям Китай мо-
жет устранить озабоченности, открыто решать 
общие проблемы и установить всеобъемлющие, 
взаимовыгодные отношения с другими странами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение прочных дипломатических от-

ношений, мирное разрешение территориальных 
споров, диверсификация торговых и инвестици-
онных партнеров и инвестиции в технологиче-
скую самостоятельность являются ключевыми 
стратегиями, которые Китай использует для 
ориентации в меняющемся мировом порядке. 
Дипломатические отношения играют решаю-
щую роль в решении геополитических проблем, 
поощряя диалог и сотрудничество страны 
Запада и Китай могут смягчить напряженность 
и найти мирные решения экономических споров. 
Диверсификация торговых и инвестиционных 
партнеров может помочь снизить зависимость 
от любого отдельного рынка и повысить устой-
чивость к экономической уязвимости националь-
ной экономики. Инвестиции в технологическую 
самостоятельность необходимы Китаю для под-
держания конкурентоспособности и снижения 
уязвимости перед ограничениями в отношении 
критически важных технологий, также, участ-
вуя в международном сотрудничестве и активно 
участвуя в глобальных структурах управления, 
Китай может решать проблемы и укреплять дове-
рие с другими странами. Необходимо понимать, 
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что решение геополитических проблем требует 
комплексного подхода, учитывающего различные 
точки зрения и интересы, предстоящие вызовы 

и контрмеры потребуют постоянных корректиро-
вок и адаптации к быстро меняющейся глобальной 
обставновке.
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Развитие социального пространства, экологического благополучия, баланс при-
родного и человеческого капитала нашли своё отражение в концепции устойчи-
вого развития, которая в настоящее время выступает ведущим триггером развития 
мировой экономической политики. Возможность реализации положений устойчи-
вого развития национальных экономик возможна только в случае тесного сотруд-
ничества национальных экономик и правительств, что учитывая изменяющуюся 
природу глобализации, характеризующейся конфронтацией стран и ее влияние на 
политические процессы, обесценивает практический характер устойчивого раз-
вития, что требует научного переосмысления перспектив устойчивого развития и 
актуализирует тему исследования. Объектом исследования является мировая эконо-
мика с позиции и глобализации, и синергии международных институтов глобализа-
ции. Предмет исследования – экономическое и общественное пространство, харак-
теризующиеся системным состоянием устойчивости. Цель исследования – научное 
переосмысление концепции устойчивого развития с учётом того, что современная 
экономическая действительность и экономическое противостояние между миро-
выми центрами принятия решений создает новые вызовы и возможности для меж-
дународных институтов, и их способность адаптироваться и эффективно реагиро-
вать на эти изменения будет определять политику устойчивого развития. В иссле-
довании раскрывается и аргументируется тот факт, что существенную роль в устой-
чивом развитии национальной экономики имеют отношения между странами и их 
готовность сотрудничать в рамках международных институтов. Аргументируется, 
что в условиях глобализации проблемы становятся все более взаимозависимыми и 
экономическое противостояние, которое уже сформировало разнополярные центры 
принятия решений, требует для достижения целей устойчивого развития диалога и 
сотрудничества между странами на принципах принадлежности к конкретной сто-
роне конфликта. Подчёркивается, что роль международных институтов, в настоящее 
время сводится к инструментальному давлению на отдельные национальные эконо-
мики, политизируя инструменты экономического давления и в конечном счёте, раз-
рушая целостность и национальную самоидентичность отдельных экономик стран. 
В результате исследования выявлено, что ограничения реализации политики устой-
чивого объективны и неизбежны и, обусловлены различиями в национальных при-
оритетах и интересах, проистекая из таких фундаментальных вопросов, как наци-
ональный суверенитет, конкурирующие повестки национального развития, огра-
ниченность ресурсов, политическая динамика и необходимость международного 
сотрудничества. Эти ограничения требуют тщательного рассмотрения и диплома-
тических усилий для обеспечения эффективной реализации политики устойчи-
вого развития, которая не будет эффективной в условиях экономического и санк-
ционного противостояния.
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The development of social space, environmental well-being, and the balance of natu-
ral and human capital are reflected in the concept of sustainable development, which cur-
rently acts as the leading trigger for the development of world economic policy. The pos-
sibility of implementing the provisions of the sustainable development of national econ-
omies is possible only in the case of close cooperation between national economies and 
governments. which, taking into account the changing nature of globalization, character-
ized by the confrontation of countries and its impact on political processes, devalues the 
practical nature of sustainable development, and requires a scientific rethinking of the 
prospects for sustainable development and actualizes the research topic. The object of the 
study is the world economy from the perspective of both globalization and the synergy of 
international institutions of globalization. The subject of the study is economic and public 
space characterized by a systemic state of stability. The purpose of the research is a sci-
entific rethinking of the concept of sustainable development, taking into account the fact 
that the current economic reality and the economic confrontation between the world deci-
sion–making centers creates new challenges and opportunities for international institu-
tions and their ability to adapt and effectively respond to these changes will determine the 
policy of sustainable development. The study reveals and argues that relations between 
countries and their willingness to cooperate within the framework of international insti-
tutions play an essential role in the sustainable development of the national economy. It 
is argued that in the context of globalization, problems are becoming increasingly inter-
dependent and economic confrontation which has already formed multipolar decision-
making centers, requires dialogue and cooperation between countries on the principles of 
belonging to a particular side of the conflict in order to achieve sustainable development 
goals. It is emphasized that the role of international institutions is currently reduced to 
instrumental pressure on individual national economies, politicizing the instruments of 
economic pressure and ultimately destroying the integrity and national identity of individ-
ual economies of countries. As a result of the study, it was revealed that the limitations of 
the implementation of sustainable development policies are objective and inevitable and 
are caused by differences in national priorities and interests, stemming from such funda-
mental issues as national sovereignty, competing national development agendas, limited 
resources, political dynamics and the need for international cooperation. These restric-
tions require careful consideration and diplomatic efforts to ensure the effective imple-
mentation of a sustainable development policy, which will not be effective in the condi-
tions of economic and sanctions confrontation.
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ВВЕДЕНИЕ
Концепция устойчивого развития подразу-

мевает сохранение окружающей среды и эффек-
тивное построения зелёной экономики и тех-
нологий в которой особое внимание уделяется 
удовлетворению потребностей общества без 
ущерба для окружающей среды (природного 
капитала). В настоящее время это стало крайне 
значимым вектором развития мировой эконо-
мики, предполагающий создание условий рас-
тущей глобализации экономических систем 
и процессов. Международные институты, такие 
как Организация Объединенных Наций (ООН) 
и Всемирная торговая организация (ВТО), иг-
рают важную роль в формировании глобальной 
политики и укреплении сотрудничества между 
нациями. ООН в постановке своих целей в об-
ласти устойчивого развития (ЦУР), установила 
правила регламентирующие глобальные дей-
ствия национальных экономик по обеспечению 
устойчивого развития. Данные цели охватывают 
различные аспекты деятельности национальных 
экономик, включая искоренение нищеты, охрану 
окружающей среды и социальное равенство. ЦУР 
представляют собой дорожную карту для стран 
по приведению своей политики и стратегий в со-
ответствие с принципами устойчивого развития. 
ВТО, с другой стороны, фокусируется на либерали-
зации торговли и содействии глобальной торговле, 
при том, что ее основной целью явно не является 
устойчивое развитие, ВТО также делает упор 
на учет экологических и социальных соображе-
ний в торговой политике. Это признание отражено 
в таких соглашениях, как Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС)1 и Соглашение о технических барьерах 
в торговле (ТБТ)2, которые обеспечивают защиту 
общественного здравоохранения и окружающей 
среды. Теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что существуют проблемы, связан-
ные с согласованием целей устойчивого развития 

1 Соглашение по  торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (Соглашение ТРИПС). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/379915.
2 Technical barriers to  trade. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm.

с реалиями глобализации, что подразумевает 
использование научного подхода к возможным 
решениям, возникающих проблем. Стремление 
к экономическому росту и расширению торговли 
иногда может привести к ухудшению состояния 
окружающей среды, социальному неравенству 
и эксплуатации природных ресурсов, что требует 
научно обоснованного обеспечения баланса между 
экономическим развитием, экологическими и со-
циальными проблемами и требуют всеобъем-
лющего и интегрированного подхода. В данной 
статье авторы рассмотрят политику и инициа-
тивы международных институтов, в частности 
ООН и ВТО, по содействию устойчивому развитию 
в контексте глобализации, потенциал сотрудни-
чества, эффективность существующих механиз-
мов и необходимость дальнейшей интеграции 
принципов устойчивого развития в глобальную 
политику. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Устойчивое развитие, как концепция подра-

зумевает глобализацию усилий по сохранению 
окружающей среды и общественного благополу-
чия: «Реализация концепции устойчивого развития, 
в частности, на региональном уровне, является важ-
ным условием прогресса территорий, стран и всего 
человечества, что подтверждается серьезным вни-
манием авторитетных международных организаций, 
субъектов государственной власти и управления, 
ученых и практиков» [ 1, с . 233 ]. Проблема реализа-
ции концепции устойчивого развития активно 
рассматривается как в зарубежных исследованиях 
[ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], так и в отечественных исследо-
ваниях [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ].

Для того чтобы оценить перспективы устой-
чивого развития в политике международных 
институтов глобализации, важно проанализиро-
вать инициативы и действия, предпринимаемые 
этими институтами. Организация Объединенных 
Наций через свои различные учреждения и про-
граммы является основной движущей силой 
реализации программ устойчивого развития. 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)3 
3 ООН Программа по  окружающей среде. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.unep.org/annualreport/2022/
ru?%2F=

Для цитирования ГоСт 7.1–2003

Ушакова Н.В., Гулиев И.А., Дамирчиев Э.И. Перспективы устойчи-
вого развития в политике международных институтов глобали-
зации // Дис кус сия. — 2023. — Вып. 118. — С. 82–96.

К лючевые Слова

Международные институты глобализации, зелёные инве-
стиции, зелёные технологии, цели устойчивого развития, 
обмен знаниями, мировая экономика.

JEL: О110, O190, O200
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сфокусирована в направлении охраны окружа-
ющей среды – рисунок 1, в то время как Программа 
развития ООН (ПРООН)4 – рисунок 2 фокусируется 
на сокращении бедности и социальном развитии. 
Были сформулированы цели устойчивого раз-
вития (ЦУР)5 в 2015 году, которые обеспечивают 
странам всеобъемлющую основу для решения 
ключевых глобальных проблем, включая бедность, 
неравенство, изменение климата и деградацию 
окружающей среды.

ЦУР служат руководством для националь-
ных правительств, международных организаций 
и других заинтересованных сторон по приведе-
нию своей политики и действий в соответствие 
с принципами устойчивого развития. Они обеспе-
чивают общий язык и набор целей, над достиже-

4 UNDP. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
undp.org/ 
5 17 целей для преобразования нашего мира. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

нием которых страны могут работать, способствуя 
глобальному сотрудничеству.

Интеграция целей устойчивого развития в по-
литику и деятельность международных институ-
тов является крайне значимым для продвижения 
устойчивого развития в глобальном масштабе, 
так как международные учреждения должны 
уделять приоритетное внимание устойчивому 
развитию, включив его в свою политику, страте-
гии и операции, включая принципы устойчивого 
развития в процессы принятия решений и учет 
экологических, социальных и экономических 
последствий в их деятельности: «Современные 
подходы к управлению предприятиями основыва-
ются в том числе на интеграции концепций управ-
ления качеством и устойчивого развития» [ 18, с. 42 ]. 

источник: составлено авторами по данным https://www.unep.org/annualreport/2022/ru?%2F=
Рисунок 1. Экономические показатели охраны окружающей среды в мире по данным ЮНЕП
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Международные институты (МИ), исходя из ло-
гики своего существования должны обеспечивать 
согласованность между своими различными стра-
тегиями и программами, чтобы избежать проти-
воречивых целей и действий, то есть согласование 
политики, связанной с торговлей, финансами, 
развитием и окружающей средой, для поддержки 
целей устойчивого развития и избежания ком-
промиссов, подрывающих устойчивость. Также 
МИ должны играть значительную роль в продви-
жении устойчивого финансирования, интегрируя 
экологические, социальные критерии и критерии 
управления (ESG) в свои инвестиционные реше-
ния, формируя направление финансовых ресур-
сов на устойчивые проекты и компании, а также 
поощрение внедрения ответственных методов 
кредитования и инвестирования: «Широкий круг 
инвесторов в настоящее время придает большое 
значение трем аспектам деятельности компаний: 
окружающая среда, социальное развитие и корпора-
тивное управление (ESG)» [ 19, с. 21 ]. Международные 
учреждения могут внести свой вклад в инте-
грацию целей устойчивого развития, оказывая 
поддержку государствам-членам в наращива-
нии потенциала, предполагая обмен знаниями, 
передовой практикой и техническим опытом для 
укрепления способности национальных учрежде-
ний эффективно реализовывать политику и про-

граммы устойчивого развития: «Знания стано-
вятся экономическим объектом, а обмен ими – видом 
экономической активности, влияющим на отноше-
ние к другим категориям экономического сознания» 
[ 20, с . 5 ]. Сотрудничество с другими заинтересо-
ванными сторонами, такими как правительства, 
организации гражданского общества и частный 
сектор, имеет решающее значение для достижения 
целей устойчивого развития. Международные 
институты могут развивать партнерские отно-
шения и сети для использования коллективного 
опыта, ресурсов и инноваций в интересах устой-
чивого развития. Международным учреждениям 
следует создать надежные механизмы монито-
ринга и отчетности для отслеживания прогресса 
в достижении целей устойчивого развития. Это 
предполагает регулярную оценку воздействия 
их политики и деятельности на устойчивое раз-
витие и прозрачную отчетность о результатах. 
МИ должны поддерживать высокие стандарты 
подотчетности и прозрачности для укрепления 
доверия и обеспечения эффективной реализации 
целей устойчивого развития, имея четкие струк-
туры управления, независимые оценки и меха-
низмы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и обратной связи.

Интегрируя цели устойчивого развития 
в свою политику и деятельность, международные 

источник: составлено авторами по данным Human Development Report Office calculations based on data from Barro and 
Lee (2018), IMF (2021c, 2022), UNDESA (2022a, 2022b), UNESCO Institute for Statistics (2022), UNSD (2022) and World Bank 
(2022c).

Рисунок 2. Индекс человеческого развития в пунктах



econoMIc deVeloPMent, InnoVAtIon,  tecHnoloGIcAl cHAnGe And GroWtH          87ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

Ushakova n.V., Guliyev I.A., damirchiev e.I.
Prospects for sustainable development in the policy of international institutions of globalization   

учреждения могут внести значительный вклад 
в глобальные усилия по достижению устойчивого 
развития. Это требует целостного подхода, учиты-
вающего экологические, социальные и экономиче-

ские аспекты, а также активного взаимодействия 
с различными заинтересованными сторонами.

Международные институты предприняли 
различные инициативы и программы по содей-

источник: составлено авторами по данным https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
Рисунок 3. Цели устойчивого развития (ЦУР)
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ствию устойчивому развитию, наиболее значимые 
из них следующие:

Пр ог р а м м а р а зви т и я  О р г а н и з а ц и и 
Объединенных Наций (ПРООН)

•	 Цели устойчивого развития (ЦУР): ПРООН 
работает в сотрудничестве со странами над 
реализацией ЦУР, оказывая техническую по-
мощь, финансовую поддержку и политическое 
руководство.

•	 ПРООН оказывает поддержку странам 
в решении проблем, связанных с изменением 
климата, путем продвижения возобновляемых 
источников энергии, инфраструктуры, устойчивой 
к изменению климата, и устойчивого управления 
земельными и водными ресурсами.

Группа Всемирного банка
•	 Глобальный экологический фонд (ГЭФ), 

который финансирует проекты, направленные 
на решение глобальных экологических проблем, 
таких как изменение климата, сохранение биораз-
нообразия и устойчивое управление земельными 
ресурсами.

•	 Международная финансовая корпорация 
(IFC) поддерживает инвестиции частного сектора, 
которые способствуют устойчивому и инклюзив-
ному развитию, уделяя особое внимание таким 
областям, как возобновляемые источники энер-
гии, расширение доступа к финансовым услугам 
и устойчивое сельское хозяйство.

Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

•	 Инициатива «Зеленая экономика» содей-
ствует переходу к «зеленой экономике» путем 
предоставления странам консультаций по вопро-
сам политики, наращивания потенциала и техни-
ческой помощи. Это включает в себя продвиже-
ние устойчивых моделей производства и потреб-
ления, экоинноваций и устойчивого управления 
ресурсами.

•	 Устойчивое потребление и производство, 
ЮНЕП работает над продвижением практики 
устойчивого потребления и производства по-
средством таких инициатив, как 10-летние рамки 
программ по моделям устойчивого потребления 
и производства.

 Зеленый климатический фонд (ЗКФ):
•	 ЗКФ, созданный ООН, мобилизует финан-

совые средства для поддержки развивающихся 
стран в их усилиях по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, финан-
сирует проекты и программы, связанные с воз-
обновляемыми источниками энергии, энергоэф-
фективностью, устойчивой к изменению климата 

инфраструктурой, а также действиями по смяг-
чению последствий изменения климата и адап-
тации к ним.

Международное агентство по возобновляе-
мым источникам энергии (МАВИЭ):

•	 Способствует широкому внедрению воз-
обновляемых источников энергии во всем мире, 
помогая странам в разработке политики и ра-
мочных программ в области возобновляемых 
источников энергии, делятся передовым опытом 
и обеспечивают техническую поддержку и нара-
щивание потенциала.

Глобальное партнерство в области образо-
вания (ГПО):

•	 ГПО поддерживает развивающиеся страны 
в улучшении доступа к качественному образова-
нию, оказывая финансовые услуги и ресурсы, тех-
ническую поддержку и политическое руководство 
для укрепления систем образования, особенно 
в странах, сталкивающихся со значительными 
проблемами в области образования.

Посредством этих усилий международ-
ные институты стремятся решать глобальные 
проблемы, сокращать бедность, содействовать 
экологической устойчивости, расширять соци-
альную интеграцию и способствовать экономи-
ческому росту.

Всемирная торговая организация, как гло-
бальный орган, ответственный за регулирова-
ние международной торговли, также признаёт 
важность устойчивого развития, при том, что 
основной вид деятельности формулируется как 
содействии либерализации торговли, ВТО при-
знала необходимость учета экологических и со-
циальных соображений в торговой политике. Это 
выражается таких принятых соглашениях, как 
Соглашение по сельскому хозяйству6, которое 
включает положения об устойчивой практике ве-
дения сельского хозяйства, и Соглашение об упро-
щении процедур торговли7, которое направлено 
на оптимизацию торговых процедур с учетом 
экологической устойчивости.

В рамках Соглашения по сельскому хозяйству 
производится расчёт общего совокупного показа-
теля поддержки (англ. Total AMS, русс. ОСПП), это 
концепция, используемая в контексте междуна-
родной торговли и сельскохозяйственных субси-
дий, в которой предполагается расчёт показателя 
уровня поддержки, оказываемой правительствами 
своим сельскохозяйственным секторам, особенно 
6 WTO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wto.
org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm. 
7 WTO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wto.
org/english/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm.
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за счёт внутренних субсидий, дотаций и других 
форм государственной помощи. Общая сумма СПП 
рассчитывается на основе обязательств, взятых 
странами в рамках Соглашения по сельскому хо-
зяйству (англ. AoA) Всемирной торговой органи-
зации, предполагает, ориентированную на рынок 
торговлю сельскохозяйственной продукцией пу-
тем сокращения субсидий, угнетающих факторы 
рыночной торговли и улучшения доступа сель-
скохозяйственной продукции на мировые рынки. 
В соответствии с AoA страны обязаны сообщать 
ВТО о своих внутренних мерах поддержки, далее 
эти меры классифицируются по различным ка-
тегориям, известным как боксы, в зависимости 
от их потенциального воздействия на торговлю. 
Это включает меры внутренней поддержки, ко-
торые, как считается, оказывают наибольшее 
влияние на искажение рыночных факторов тор-
говли [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]. Эти меры подпадают 
под действие обязательств по сокращению, при-
нятых членами ВТО, предполагая такие меры 
поддержки, которые считаются менее искажа-
ющими рыночные факторы торговли. Общий 
показатель СПП – количественный показатель 
уровня поддержки, оказываемой правитель-
ствами своим сельскохозяйственным секторам, 
что помогает оценить соблюдение странами 
своих обязательств в рамках достигнутых со-
глашений и обеспечивает основу для перегово-
ров по сельскохозяйственным субсидиям и ли-
берализации торговли. Необходимо отметить, 
что общий объем СПП является лишь одним 
аспектом дискуссий о сельскохозяйственных 
субсидиях и торговле – вопрос о сельскохозяй-
ственных субсидиях является сложным и часто 
является предметом дискуссий и переговоров 
между членами ВТО, поскольку разные страны 
имеют разные интересы и приоритеты в отно-
шении своих сельскохозяйственных секторов. 
Таким образом, общий агрегированный пока-
затель поддержки (Total AMS) — это показатель, 
используемый для оценки уровня поддержки, 
оказываемой правительствами своим сельско-
хозяйственным секторам, который рассчиты-
вается на основе обязательств, взятых странами 
в рамках Соглашения по сельскому хозяйству 
Всемирной торговой организации, и помогает 
оценить искажающие торговлю последствия мер 
внутренней поддержки в сельском хозяйстве.

Пример: расчет текущего общего пока-
зателя уровня поддержки участников СПП8 
X (развитая страна), год Y
8 Совокупный показатель поддержки (рус. СПП, англ. AMS)

Пшеница:
 > Цена интервенции на пшеницу = 255 дол-

ларов США за тонну
 > Фиксированная внешняя справочная 

цена (цена мирового рынка) = 110 долларов США 
за тонну

 > Внутреннее производство пшеницы =  
2 000 000 тонн

 > Стоимость производства пшеницы =  
510 000 000 долларов США

 > СПП пшеницы (АПП 1)
(255 – 110 долларов США) × 2 000 000 тонн =  
290 000 000 долларов США
(минимальный уровень = 25 500 000 долларов 
США)

Ячмень:
 > Выплаты дефицита ячменя = 3 000 000 дол-

ларов США
 > Стои мост ь п роизводст ва я ч мен я =  

100 000 000 долларов США
 > СПП ячменя (СПП 2) = 3 000 000 долларов 

США
(минимальный уровень = 5 000 000 долларов США)

Семена масличных культур:
 > Компенсационные выплаты по масличным 

культурам = 13 000 000 долларов США
 > Субсидия на удобрения = 1 000 000 дол-

ларов США 
 > Стоимость производства масличных 

культур = 250 000 000 долларов США
 > СП П мас ли чны х к ульт у р (СП П 3) =  

14 000 000 долларов США
(минимальный уровень = 12 500 000 долларов 
США)

Поддержка, не относящаяся к продуктам
 > Общедоступная субсидия процентной 

ставки = 4 000 000 долларов США
Стоимость общего сельскохозяйственного произ-
водства = 860 000 000 долларов США

 > СПП, не зависящий от продукта (AMS 4) = 
4 000 000 долларов США
(минимальный уровень = 43 000 000 долларов 
США)

Меж дународные институты, вк лючая, 
Организацию Объединенных Наций (ООН), 
Всемирный банк, Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), Международный валютный фонд 
(МВФ) и различные специализированные учре-
ждения, играют важную роль в решении глобаль-
ных проблем, охватывая такие области существо-
вания, как мир и безопасность, развитие, права 
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человека и экологическая устойчивость, при этом 
формальные цели и приоритеты устанавливаются 
крайне значимыми, а именно:

1. Международные институты заявляют о ра-
боте над предотвращением конфликтов, разреше-
нием споров и поддержанием мира и безопасности 
во всем мире. ООН через свой Совет Безопасности 
координирует усилия по устранению угроз между-
народному миру и безопасности, включая воору-
женные конфликты, терроризм и распространение 
оружия массового уничтожения.

2. Международные институты содействуют 
экономическому и социальному развитию, стре-
мясь сократить масштабы нищеты, улучшить 
здравоохранение и образование и повысить общее 
благосостояние. Всемирный банк и региональные 
банки развития оказывают финансовую помощь 
и поддержку развивающимся странам в реали-
зации инфраструктурных проектов, программ 
по сокращению бедности и инициатив по нара-
щиванию потенциала.

3. Меж дународные институты отстаи-
вают и защищают права человека во всем мире, 
в частности, Совет ООН по правам человека, 
например, отслеживает нарушения прав чело-
века во всем мире и занимается их устранением, 
содействуя соблюдению международных стан-
дартов в области прав человека и предоставляя 
механизмы возмещения ущерба.

4. Международные институты работают над 
обеспечением экологической устойчивости, решая 
такие проблемы, как изменение климата, утрата 
биоразнообразия и загрязнение окружающей 
среды. Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата9 (РКИК ООН) координирует глобальные 
усилия по снижению выбросов парниковых газов 
и адаптации к последствиям изменения климата. 
Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) уделяет особое 
внимание пропаганде экологически обоснованной 
политики и практики во всем мире.

5. Международные институты содействуют 
глобальной торговле и экономическому управ-
лению, стремясь к поощрению открытых и пред-
сказуемых торговых отношений между своими 
странами-членами, в то время как МВФ следит 
за глобальной экономической стабильностью, 
оказывает финансовую помощь во время кризисов 
и поощряет разумную экономическую политику.

9 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата. Принята 9 мая 1992 года. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/climate_framework_conv.shtml.

Инициативы, продвигаемые международ-
ными институтами, оказывают значительное 
влияние на различные секторы, включая окружа-
ющую среду, экономику и общество, рассмотрим 
заявляемые достигаемые эффекты по классифи-
кационному признаку в каждом секторе:

1. Окружающая среда:
а) Смягчение последствий изменения климата, 

инициативы, подобные Парижскому соглашению 
ООН10, объединили страны для сокращения вы-
бросов парниковых газов, что поощряет внедрение 
экологически чистых источников энергии, мер 
по повышению энергоэффективности и устой-
чивых практик, которые способствуют борьбе 
с изменением климата.

б) Сохранение биоразнообразия посредством 
таких инициатив, как Конвенция о биологиче-
ском разнообразии (КБР), способствуя защите 
экосистем, устойчивому использованию при-
родных ресурсов и сохранению районов, богатых 
биоразнообразием.

в) Сокращение загрязнения представляет 
собой усилия международных институтов направ-
лены на сокращение загрязнения и улучшение 
качества окружающей среды, например ЮНЕП 
возглавляет кампании по сокращению загрязне-
ния морской среды, воздуха и опасных отходов.

2. Экономика:
а) Международные институты, в частности 

банки развития, такие как Всемирный банк, под-
держивают программы сокращения бедности 
и предлагают финансовую помощь развиваю-
щимся странам. Данные инициативы направлены 
на создание устойчивых источников средств к су-
ществованию, улучшение доступа к образованию 
и здравоохранению и стимулирование экономи-
ческого роста.

б) Упрощение процедур торговли путём по-
ощрения практики справедливой торговли, сни-
жая барьеры для глобальной торговли и способ-
ствуя экономической интеграции, способствуя 
экономическому росту и улучшает доступ к меж-
дународным рынкам как для развитых, так и для 
развивающихся стран.

в) Международные финансовые институты, 
такие как МВФ, работают над обеспечением ста-
бильности в глобальных финансовых системах, 
реализуя это посредством консультаций по во-
просам политики, финансовой помощи и на-
ращивания потенциала они помогают странам 

10 Парижское соглашение ООН. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
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справляться с экономическими потрясениями 
и поддерживать финансовую стабильность.

3. Общество:
а) Международные институты играют важную 

роль в отстаивании прав человека во всем мире, 
в частности, с помощью таких механизмов, как 
Совет ООН по правам человека и международных 
договоров реализуются программы с нарушени-
ями прав человека и поощряют равенство прав, 
справедливость и инклюзивность.

б) Международные учреждения поддержи-
вают программы, которые улучшают доступ 
к здравоохранению и образованию в регионах 
с недостаточным уровнем обслуживания, включая 
инициативы, касающиеся чрезвычайных ситуа-
ций в области общественного здравоохранения, 
кампаний иммунизации и развития образова-
тельной инфраструктуры.

в) Гендерное равенство, которое предполагает 
продвижение гендерного равенства и расшире-
нием прав и возможностей, выступая за права 
женщин, поддерживают инициативы по искоре-
нению насилия по признаку пола и расширяют 
участие женщин в процессах принятия решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существуют неотъемлемые противоречия 

между экономическим ростом и целями устой-
чивого развития из-за различных приоритетов 
деятельности и связанных с ними достигаемых 
компромиссов. При том, что экономический 
рост в целом способствует росту благосостояния 
и улучшению качества жизни, но при этом ока-
зывая негативное воздействие на окружающую 
среду и социальное благополучие, что вызывает 
следующие основные конфликты:

1. Воздействие на окружающую среду – эко-
номический рост часто зависит от потребления 
природных ресурсов, энергии и производства 
товаров и услуг, что приводит к истощению ре-
сурсов, загрязнению окружающей среды, вы-
бросам парниковых газов и разрушению среды 
обитания. Подобные воздействия на окружающую 
среду вступают в противоречие с целями устой-
чивого развития, которые подчеркивают необхо-
димость сохранения окружающей среды, борьбы 
с изменением климата и устойчивого управления 
ресурсами.

2. Экономический рост не гарантирует спра-
ведливое распределение благ между членами 
общества и в целом является причиной мате-
риального неравенства, как следствие это при-
водит к неравенству доходов, маргинализации 
сообществ и социальному неравенству. Цели 

устойчивого развития направлены на содействие 
социальной инклюзивности, сокращение бедно-
сти и обеспечение равного доступа к ресурсам 
и возможностям и обеспечение баланса между 
экономическим ростом и социальной справедли-
востью имеет важное значение для достижения 
устойчивого развития.

3. Экономический рост часто предполагает 
приоритет краткосрочных выгод, а не долгосроч-
ную устойчивость, то есть стремление к быстрому 
экономическому росту без учета экологических 
и социальных факторов может привести к необра-
тимому ущербу, ставя под угрозу благополучие 
будущих поколений. С другой стороны, цели 
устойчивого развития подчеркивают необходи-
мость обеспечения равенства между поколениями 
и сбалансированного экономического, экологи-
ческого и социального прогресса.

4. Экономический рост влечет за собой уве-
личение потребления и производства, которые 
могут оказаться неустойчивыми в долгосрочной 
перспективе, так как чрезмерное использование 
ресурсов, энергии и образование отходов могут со-
здавать нагрузку на экосистемы и способствовать 
изменению климата. Цели устойчивого развития 
пропагандируют устойчивые модели потребления 
и производства, уделяя особое внимание эффек-
тивности, принципам экономики замкнутого 
цикла и снижению воздействия на окружающую 
среду.

Решение этих конфликтов требует интегра-
ции экономического роста с принципами устой-
чивого развития. Это предполагает внедрение 
устойчивых практик, продвижение «зеленых» 
технологий, повышение эффективности исполь-
зования ресурсов и обеспечение социальной ин-
клюзивности, что требует целостного подхода, 
учитывающего долгосрочные последствия, урав-
новешивающего конкурирующие приоритеты 
и учитывающего интересы множества заинтере-
сованных сторон.

При этом глобализация как процесс, реали-
зуемый через устойчивое развитие, очевидно, 
создаёт неизбежные противоречия между наци-
ональными приоритетами и интересами в эконо-
мическом и общественном развитии:

1. У каждой суверенной нации есть свой 
собственный уникальный набор приоритетов 
и интересов, которые она стремится продвигать 
с помощью политики и национальные приоритеты 
могут определяться такими факторами, как эко-
номические соображения, динамика внутренней 
политики, проблемы безопасности и культурные 
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ценности. В результате реализация политики 
устойчивого развития неизбежно создаёт про-
тиворечия и различные точки зрения и цели, что 
не предполагает точек соприкосновения и коор-
динации усилий.

2. Различные страны часто имеют разные 
политические программы, основанные на раз-
личных национальных контекстах и собственных 
интересах, что неизбежно приводит к конфликтам 
и разногласиям при попытках разработать поли-
тику, требующую сотрудничества и достижения 
консенсуса в глобальном масштабе. Например, 
экологическая политика может быть приоритетом 
для некоторых стран, в то время как другие ставят 
во главу угла экономический рост и развитие.

3. Национальные правительства распола-
гают ограниченным количеством ресурсов, как 
финансовых, так и людских, которые они могут 
выделить на реализацию политики устойчивого 
развития, что вызывает необходимость сделать 
выбор в отношении того, какой политике уде-
лять приоритетное внимание и на что выделять 
ресурсы. Когда национальные приоритеты и ин-
тересы расходятся, это может усложнить процесс 
принятия решений и поставить один вопрос выше 
другого.

4. Глобальный политический ландшафт сло-
жен и характеризуется асимметрией власти, неко-
торые страны могут обладать большим влиянием 
и рычагами воздействия на формирование гло-
бальной политики благодаря своей экономической 
и политической мощи. Это создаёт проблемы 
в достижении консенсуса по реализации политики 
устойчивого развития, особенно когда интересы 
небольших или менее влиятельных стран не пред-
ставлены должным образом или не учитываются, 
отсюда возникает экономическое и санкционное 
давление на несогласные страны.

5. Осуществление глобальной политики часто 
требует сотрудничества и координации между 
странами, различия в национальных приоритетах 
и интересах неизбежно создают препятствия для 
эффективной координации, затрудняя разработку 
и обеспечение соблюдения политики в глобаль-
ном масштабе.

Укрепление международного сотрудничества 
и координации в рамках инициатив в области 
устойчивого развития имеет важное значение для 
решения глобальных проблем, таких как измене-
ние климата, бедность, неравенство и ухудшение 
состояния окружающей среды, по мнению авто-
ров этого можно достичь, безусловно принимая 
следующие положения:

1. Поощрение и популяризация многосто-
ронних партнерств и многополярности центров 
принятия решений имеет решающее значение 
для укрепления международного сотрудничества 
в области устойчивого развития, что предпола-
гает сотрудничество между правительствами, 
международными организациями, гражданским 
обществом, частным сектором и другими за-
интересованными сторонами для обмена ре-
сурсами, экспертными знаниями и передовой 
практикой, с обязательным учётом мнения всех  
сторон.

2. Достижение устойчивого развития требует 
обеспечения согласованности между различными 
стратегиями и секторами на национальном и меж-
дународном уровнях. Это предполагает интегра-
цию экономических, социальных и экологических 
соображений в процессы выработки политики 
и поощрение межсекторального сотрудничества 
во избежание противоречащих друг другу целей 
или действий, подрывающих цели устойчивого 
развития. Таким образом, эффективная реализа-
ция устойчивого развития не должны включать 
в себя игнорирование национальных интересов 
и приоритетов.

3. Мобилизация адекватных финансовых ре-
сурсов является важнейшим компонентом ини-
циатив в области устойчивого развития. Развитые 
страны могут оказывать поддержку развиваю-
щимся странам посредством финансовой помощи, 
передачи технологий и наращивания потенциала, 
чтобы помочь им в реализации проектов устойчи-
вого развития. Международные институты, такие 
как Зеленый климатический фонд и Глобальный 
экологический фонд, играют ключевую роль в со-
действии финансовой поддержке инициатив в об-
ласти устойчивого развития, но должны быть 
ориентированы на все страны-участники и быть 
представленными членами, представляющими 
граждан стран участниц.

4. Укрепление международного сотрудни-
чества в области устойчивого развития требует 
поощрения инициатив по обмену знаниями и на-
ращиванию потенциала, что предполагает об-
мен опытом, передовой практикой и научными 
знаниями для улучшения понимания и внед-
рения решений в области устойчивого развития. 
Международные организации, исследовательские 
институты и академические круги могут сыграть 
значительную роль в содействии созданию таких 
платформ для обмена знаниями.

5. Для эффективного решения глобальных 
проблем важно гармонизировать нормативно-
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правовую базу и стандарты, особенно в таких 
областях, как охрана окружающей среды, торговля 
и инвестиции. Интеграции принципов устойчи-
вого развития в национальную политику и со-
зданию равных условий для предприятий, дей-
ствующих на международном уровне возможна 
только в случае учёта национальных интересов, 
приоритетов и культурных традиций.

6. Устойчивое развитие является необхо-
димостью с позиции осуществления не только 
для национальных правительств, но и должно 
включать субнациональных и местных субъек-
тов. Укрепление международного сотрудниче-
ства должно включать взаимодействие с этими 
субъектами и поддержку их усилий по реализа-
ции инициатив в области устойчивого развития 
без вмешательства одной страны в дела другой 
страны, то есть работа с субнациональными пра-
вительствами должно осуществлять центральным 
правительством каждого государства в отдель-
ности, без попыток вмешательства в дела другой 
страны.

7. Международное сотрудничество в области 
устойчивого развития должно уделять приоритет-
ное внимание инклюзивности и справедливости, 
обеспечивая вовлечение и представительство уяз-
вимых социальных групп населения в процессах 
принятия решений, помогая обеспечить такие 
условия, чтобы инициативы в области устойчи-
вого развития учитывали конкретные потреб-
ности и проблемы, с которыми сталкиваются  
эти группы.

Это ключевые моменты, реализация которых 
подчеркивает важность сотрудничества, взаим-
ного уважения, финансовой поддержки, обмена 
знаниями, гармонизации нормативно-правовой 
базы и инклюзивности в укреплении международ-
ного сотрудничества и координации в рамках ини-
циатив в области устойчивого развития. Работая 
сообща, страны могут более эффективно решать 
глобальные проблемы и достигать целей устой-
чивого развития. Международные институты, 
правительства, деловые круги и гражданское 
общество играют решающую роль в разреше-
нии этих инициатив путем разработки поли-
тики, нормативных актов и стимулов, которые 
приводят экономический рост в соответствие 
с целями устойчивого развития. Продвигая ме-
тоды устойчивого развития, содействуя «зеленым» 
инвестициям и стимулируя инновации, можно 
согласовать экономический рост с целями охраны 
окружающей среды, социальной справедливости 
и благополучия поколений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Глобализацию можно определить как про-

цесс усиления взаимосвязанности и взаимоза-
висимости между странами посредством обмена 
товарами, услугами, информацией и идеями. Она 
предполагает интеграцию экономик, обществ 
и культур в глобальном масштабе, что очевидно 
противоречит национальной самодостаточности 
и самоопределению наций: «В мире, охваченном 
конфликтами, глобализация, вероятно, окажет 
в целом негативное воздействие. И наоборот, в мире 
сотрудничества глобализация, вероятно, оказала 
бы чистое положительное воздействие» [ 21, с . 99 ]. 
Влияние глобализации на мировую экономику 
является значительным, положительные аспекты 
можно выделить такие, что приводят к росту меж-
дународной торговли, инвестиций и экономиче-
ской интеграции, так глобализация облегчила 
перемещение товаров, капитала и технологий 
через границы, что привело к ускорению эконо-
мического роста и расширению возможностей 
для стран, что открыло новые рынки и создало 
глобальные производственные сети, позволив 
компаниям получить доступ к ресурсам, рабочей 
силе и рынкам в глобальном масштабе. С точки 
зрения общества глобализация имела как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. 
С положительной стороны, это привело к передаче 
знаний, идей и культурных практик между раз-
личными обществами, способствуя разнообразию 
и межкультурному взаимопониманию. Это также 
способствовало распространению технологий 
и инноваций, повышению уровня жизни и доступа 
к информации во многих частях мира. Однако 
глобализация также вызвала обеспокоенность 
по поводу неравенства, трудовых стандартов 
и культурной гомогенизации, глобализация при-
вела к концентрации богатства и власти в руках 
немногих, усугубляя неравенство доходов внутри 
стран и между ними: «Неравномерное распределение 
благ от глобализационных процессов создаёт много-
численные конфликты. Постепенно складывается 
следующий парадокс глобализации: богатые страны 
и люди становятся ещё богаче, а бедные – ещё бед-
нее» [ 22, с. 70 ].

То есть глобализация оказала глубокое влия-
ние на мировую экономику и общества, создав как 
возможности, так и проблемы для национальных 
экономик и менее развитых стран. Важно, чтобы 
международные институты устраняли негатив-
ные последствия и содействовали инклюзивному 
и устойчивому развитию для обеспечения того, 
чтобы все пользовались благами глобализации.



94          ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАцИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РОСТ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Ушакова Н.В., Гулиев И.А., Дамирчиев Э.И.
Перспективы устойчивого развития в политике международных институтов глобализации    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённого исследования 

было выявлено, что сохраняются проблемы, 
связанные с полной интеграцией устойчивого 
развития в политику международных инсти-
тутов. Существует необходимость в большей 
согласованности и координации действий раз-
личных учреждений и заинтересованных сто-
рон для обеспечения эффективного решения 
экономических, социальных и экологических 
задач. Кроме того, существует необходимость 
в увеличении объема финансовых ресурсов 
и передаче технологий для поддержки разви-
вающихся стран в их усилиях по устойчивому 
развитию. Международные институты, такие как 
Организация Объединенных Наций и Всемирная 
торговая организация, играют решающую роль 
в формировании глобальной политики и содей-
ствии устойчивому развитию в контексте гло-
бализации, но несмотря на достигнутый про-
гресс, предстоит еще многое сделать для полной 

интеграции принципов устойчивого развития 
в глобальную политику и обеспечения более 
справедливого и устойчивого будущего для всех. 
Укрепляя сотрудничество, увеличивая финан-
совые ресурсы и решая проблемы, связанные 
с осуществлением, международные учреждения 
могут внести значительный вклад в достиже-
ние целей устойчивого развития в глобальном 
масштабе. Следует отметить, что инициативы 
международных институтов оказывают далеко 
идущее воздействие на окружающую среду, эко-
номику и общество, посредством сотрудничества 
и координации они стремятся решать глобальные 
проблемы, содействовать устойчивому развитию, 
сокращать бедность, защищать права человека 
и способствовать инклюзивному развитию. Эти 
усилия способствуют построению более устой-
чивого и справедливого мира для нынешнего 
и будущих поколений, на принципах взаим-
ного уважения и многополярности точек зрения 
и интересов.

Список литературы
1. Одинцова Т.М. Проблемные аспекты стратегирования устой-

чивого развития регионов в условиях санкций и ограни-
чений / Т.М. Одинцова // Вестник Витебского государ-
ственного технологического университета. 2021. № 1 (40).  
С. 232-245. DOI 10.24412/2079-7958-2021-1-232-245. EDN 
ASBMAK.

2. Tomislav K. The concept of sustainable development: From its 
beginning to the contemporary issues // Zagreb International 
Review of Economics & Business. 2018. Т. 21. № 1. С. 67-94. 
DOI 10.2478/zireb-2018-0005/

3. Bossel H. Indicators for sustainable development: theory, 
method, applications. – Winnipeg: International Institute for 
Sustainable Development, 1999. С. 138.

4. Baker S. (ed.). The politics of sustainable development: theory, 
policy and practice within the European Union. Psychology 
Press, 1997.

5. Parris T.M., Kates R.W. Characterizing and measuring sus-
tainable development // Annual Review of environment and 
resources. 2003. Т. 28. № 1. С. 559-586. DOI 10.1146/annurev.
energy.28.050302.105551/

6. Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T.S. Shifting paradigms for sus-
tainable development: Implications for management theory 
and research // Academy of management Review. 1995. Т. 20. 
№ 4. С. 874-907. DOI 10.5465/amr.1995.9512280024.

7. Тен Е.А. Необходимость перехода к циркулярной эконо-
мике в контексте развития концепции устойчивого разви-
тия / Е.А. Тен // Гуманитарные и социально-экономические 
науки. 2022. № 6 (127). С. 75-79. DOI 10.18522/1997-2377-
2022-127-6-75-79. EDN ZJNSPS.

8. Иванов А.Н. Концепция устойчивого развития в эпоху гло-
бализации / А.Н. Иванов // Труд и социальные отношения. 
2008. Т. 19, № 12. С. 82-87. EDN MGWOOL.

9. Шаталов-Давыдов Д.Ю. Реализация концепции устой-
чивого развития в условиях глобализации: от Киото до 

Йоханнесбурга / Д.Ю. Шаталов-Давыдов // Информация–
Коммуникация–Общество. 2010. Т. 1. С. 216-220. EDN  
YLNFXD.

10. Стаценко А.Э. Реализация концепции устойчивого развития 
селькохозяйственной отрасли на современном этапе в усло-
виях глобализации мировой экономики / А.Э. Стаценко // 
Островские чтения. 2016. № 1. С. 171-176.  EDN WXCVLF.

11. Ховавко И.Ю. Концепция устойчивого развития в контексте 
глобализации / И.Ю. Ховавко // Век глобализации. 2016.  
№ 3 (19). С. 71-84. EDN WMBPOF.

12. Махлуф С. Концепция устойчивого развития в условиях эко-
номической глобализации / С. Махлуф // Проблемы соци-
ально-экономического развития Сибири. 2018. № 3 (33).  
С. 169-174. EDN YOZONV.

13. Dimaranan B., Hertel T., Keeney R. OECD domestic support and 
developing countries // The WTO, Developing Countries and 
the Doha Development Agenda: Prospects and Challenges 
for Trade-led Growth. London: Palgrave Macmillan UK, 
2004. С. 63-91. 10.1057/9780230523265_4. DOI 10.1057/ 
9780230523265_4.

14. Blandford D. Are disciplines required on domestic support? // 
Estey Journal of International Law and Trade Policy. 2001.  
Т. 2. № 1753-2016-141117. С. 35-59.

15. Sharma S .K. ,  Sharma S .K.  Domestic Suppor t Under 
Agreement on Agriculture // The WTO and Food Security: 
Implications for Developing Countries. 2016. С. 15-26. DOI 
10.1007/978-981-10-2179-4_2

16. Galperín C., Miguez I.D. Green box subsidies and trade-distorting 
support: is there a cumulative impact? // Agricultural Subsidies 
in the WTO Green Box: Ensuring coherence with sustainable 
development goals. Pag. 2009. С. 239-257.

17. Brink L. The WTO disciplines on domestic support // WTO 
Disciplines on Agricultural Support: Seeking a Fair Basis for 
Trade. 2011. С. 23-59.



econoMIc deVeloPMent, InnoVAtIon,  tecHnoloGIcAl cHAnGe And GroWtH          95ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

Ushakova n.V., Guliyev I.A., damirchiev e.I.
Prospects for sustainable development in the policy of international institutions of globalization   

18. Герцик Ю.Г. Интеграция концепций устойчивого развития 
и менеджмента качества / Ю.Г. Герцик // Экономика, пред-
принимательство и право. 2022. Т. 12, № 1. С. 33-46. DOI 
10.18334/epp.12.1.114089. EDN ODAQKS.

19. Пашигорев М.О. Интеграция аспектов устойчивого разви-
тия в процесс обоснования инвестиционных решений / 
М.О. Пашигорев // Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2021. Т. 4, № 4 (112). С. 19-26. DOI 10.36871/
ek.up.p.r.2021.04.04.004. EDN JRFWPU.

20. Журавлев A.Л. Обмен знаниями, групповая рефлексивность 

и корпоративная память как объекты социальной психоло-
гии / A.Л. Журавлев, Т.А. Нестик // Психологический журнал. 
2010. Т. 31, № 3. С. 5-16. EDN MANDDN.

21. Хуршудян Л.А. Положительные и отрицательные послед-
ствия глобализации / Л.А. Хуршудян // Научная мысль. 2013.  
№ 2-3 (10). С. 98-99. EDN WAGBGJ.

22. Павлова М.М. Последствия глобализации экономики для 
стран с различным уровнем развития / М.М. Павлова // Аллея 
науки. 2017. Т. 4, № 16. С. 66-72. EDN YOJOJE.  

References

1. Odintsovo T.M. Problemnye aspekty strategirovaniya sustain-
able development of regions in the conditions of sanctions 
and restrictions / T.M. Odintsovo // Bulletin of the Vitebsk 
State Technological University. 2021. № 1 (40). P. 232-245. DOI 
10.24412/2079-7958-2021-1-232-245. EDN ASBMAK.

2. Tomislav K. The concept of sustainable development: From its 
beginning to the contemporary issues // Zagreb International 
Review of Economics & Business. 2018. Т. 21. № 1. С. 67-94. 
DOI 10.2478/zireb-2018-0005/

3. Bossel H. Indicators for sustainable development: theory, 
method, applications. – Winnipeg: International Institute for 
Sustainable Development, 1999. С. 138.

4. Baker S. (ed.). The politics of sustainable development: theory, 
policy and practice within the European Union. Psychology 
Press, 1997.

5. Parris T.M., Kates R.W. Characterizing and measuring sus-
tainable development // Annual Review of environment and 
resources. 2003. Т. 28. № 1. С. 559-586. DOI 10.1146/annurev.
energy.28.050302.105551/

6. Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T.S. Shifting paradigms for 
sustainable development: Implications for management the-
ory and research // Academy of management Review. 1995.  
Т. 20. № 4. С. 874-907. DOI 10.5465/amr.1995.9512280024.

7. Ten E.A. necessity of transition to circular economics in the con-
text of development of the concept of sustainable develop-
ment / E.A. Ten // humanitarian and socio-economic sciences. 
2022. № 6 (127). P. 75-79. DOI 10.18522/1997-2377-2022-127-
6-75-79. EDN ZJNSPS.

8. Ivanov A.N. conceptualization of sustainable development in 
the era of globalization / A.N. Ivanov // Labor and social rela-
tions. 2008. VOL. 19, № 12. P. 82-87. EDN MGWOOL.

9. Shatalov-Davydov D.Yu. implementation of the concept of 
sustainable development in the conditions of globalization: 
from Kyoto to Johannesburg / D.Yu. Shatalov-Davydov // 
Information–Communication–Society. 2010. VOL. 1. Р. 216-220.  
EDN YLNFXD.

10. Statsenko A.E. Implementation of the concept of sustainable 
development of the agricultural industry at the modern stage 
in the conditions of globalization of the world economy /  
A.E. Statsenko // Ostrovsky readings. 2016. № 1. P. 171-176. 
EDN WXCVLF.

11. Khovavko I.Yu. the concept of sustainable development in the 
context of globalization / I.Yu. Khovavko // Vek globalizatsii. 
2016. № 3 (19). P. 71-84. EDN WMBPOF.

12. Makhlouf S. The concept of sustainable development in the 
conditions of economic globalization / S. Makhlouf // Problems 
of socio-economic development of Siberia. 2018. № 3 (33).  
P. 169-174. EDN YOZONV.

13. Dimaranan B., Hertel T., Keeney R. OECD domestic support and 
developing countries // The WTO, Developing Countries and 
the Doha Development Agenda: Prospects and Challenges 
for Trade-led Growth. London: Palgrave Macmillan UK, 
2004. С. 63-91. 10.1057/9780230523265_4. DOI 10.1057/ 
9780230523265_4.

14. Blandford D. Are disciplines required on domestic support? 
// Estey Journal of International Law and Trade Policy. 2001.  
Т. 2. № 1753-2016-141117. С. 35-59.

15. Sharma S.K . , Sharma S .K . Domestic Suppor t Under 
Agreement on Agriculture // The WTO and Food Security: 
Implications for Developing Countries. 2016. С. 15-26. DOI 
10.1007/978-981-10-2179-4_2

16. Galperín C., Miguez I.D. Green box subsidies and trade-distorting 
support: is there a cumulative impact? // Agricultural Subsidies 
in the WTO Green Box: Ensuring coherence with sustainable 
development goals. Pag. 2009. С. 239-257.

17. Brink L. The WTO disciplines on domestic support // WTO 
Disciplines on Agricultural Support: Seeking a Fair Basis for 
Trade. 2011. С. 23-59.

18. Hertsyk Yu. g. integration of concepts of sustainable develop-
ment and Quality Management / Yu. g.Hertsyk // Economics, 
entrepreneurship and law. 2022. Vol. 12, №. 1. Р. 33-46. DOI 
10.18334/epp.12.1.114089. EDN ODAQKS.

19. Pashigorev M.O. integration of aspects of sustainable develop-
ment in the process of justification of investment decisions / 
M.O. Pashigorev // Economics and management: problems, 
solutions. 2021. Vol.4, № 4(112). P. 19-26. DOI 10.36871 / ek.up. 
p.r.2021.04.04.004. EDN JRFWPU.

20. Zhuravlev A.L. Knowledge Exchange, Group reflexivity and cor-
porate memory as objects of Social Psychology / A.L. Zhuravlev, 
T.A. Nestik // psychological Journal. 2010. VOL. 31. № 3. P. 5-16. 
EDN MANDDN.

21. Khurshudyan L.A. positive and negative consequences of 
globalization / L.A. Khurshudyan // Scientific thought. 2013.  
№ 2-3 (10). P. 98-99. EDN WAGBGJ.

22. Pavlova M.M. consequences of globalizing the economy for 
countries with different levels of development / M.M. Pavlova // 
Alley of science. 2017. VOL. 4, № 16. P. 66-72. EDN YOJOJE.



96          ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАцИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РОСТ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Ушакова Н.В., Гулиев И.А., Дамирчиев Э.И.
Перспективы устойчивого развития в политике международных институтов глобализации    

Информация об авторах 
Ушакова Н.В., кандидат экономических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений МИД РФ 
(г. Москва, Российская Федерация). Почта для связи с автором: 
nataliaushakova13@gmail.com.

Гулиев И.А., кандидат экономических наук, заместитель дирек-
тора, Московский государственный институт международных 
отношений МИД РФ (г. Москва, Российская Федерация). Почта 
для связи с автором: guliyevia@mail.ru.

Дамирчиев Э.И., кандидат юридических наук, преподаватель, 
Московский государственный институт международных отно-
шений МИД РФ (г. Москва, Российская Федерация).

Information about the authors
Ushakova N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor, Moscow 
State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). 
Corresponding author: nataliaushakova13@gmail.com.

Guliyev I.A., PhD in Economics, Deputy Director, Moscow State 
Institute of International Relations of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). 
Corresponding author: guliyevia@mail.ru. 

Damirchiev E.I., PhD in Law, Lecturer, Moscow State Institute of 
International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

Информация о статье
Дата получения статьи:  22.05.2023     
Дата принятия к публикации:  26.06.2023 

© Ушакова Н.В., Гулиев И.А., Дамирчиев Э.И., 2023.

Article Info
Received for publication:  22.05.2023     
Accepted for publication: 26.06.2023 

© Ushakova N.V., Guliyev I.A., Damirchiev E.I., 2023.



lAW And econoMIcS          97ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

Политика и национальная идеология: оценка 
регулирующего воздействия Федерального 
закона о некоммерческих организациях     

Дорожкин А.В., Ямалова Э.Н., Шеожев Х.В.

Politics and national ideology: assessment 
of the regulatory impact of the non-Profit 
organizations Federal law   

Dorozhkin A. V., Yamalova E.N.,  
Sheozhev H.V.

Право и экономическая теория
Law and Economics



98          ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Дорожкин А.В., Ямалова Э.Н., Шеожев Х.В.
Политика и национальная идеология: оценка регулирующего воздействия Федерального закона о некоммерческих организациях     

DOI 10.46320/2077-7639-2023-2-118-98-114    

Политика и национальная идеология: 
оценка регулирующего воздействия 
Федерального закона  
о некоммерческих организациях 
Дорожкин А.В., Ямалова Э.Н., Шеожев Х.В. 

Федеральный закон 20.07.2012 г. № 121-ФЗ о некоммерческих организациях, при-
нятый с целью регулирования деятельности некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента, имеет важное значение для экономиче-
ской политики страны и национальной идеологии. В данной статье рассматрива-
ется взаимосвязь между экономической политикой, национальной идеологией и 
регулированием деятельности некоммерческих организаций, уделяя особое внима-
ние последствиям закона для гражданского общества и национальной экономики. 
Актуальность исследования отражает важность научного обоснования и аргумента-
ции необходимости данного закона для целей развития национальной экономики в 
рамках экономической и национальной идеологии. Объект исследования – нацио-
нальная экономика, предмет исследования – регулирующее воздействие, выражен-
ное в изменении функционального состояния национальных экономических систем. 
Цель данного научного исследования – представить оценку регулирующего воздей-
ствия федерального закона, уделяя особое внимание его влиянию на благополучие 
граждан страны, сохранения национальной самоидентичности и эффективности 
национальной экономики. В данном исследовании используются общепризнанные 
методы для теоретического анализа ключевых положений Федерального закона и 
их потенциального влияния на национальную экономику. В разделе МАТЕРИАЛА 
И МЕТОДЫ представлена практика принятия закона об иностранных агентах в раз-
личных странах мира, демонстрирующая тот факт, что Россия является далеко не 
первой и не уникальной страной, которая использовала в своей правовой практике 
закон об иностранных агентах для защиты своих суверенных интересов.  

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать несколько ключевых выво-
дов относительно регулирующего воздействия Федерального закона о некоммер-
ческих организациях, выполняющих функции иностранного агента: 1. Федераль-
ный закон вводит более строгие правила и требования к отчетности для некоммер-
ческих организаций, потенциально ограничивая их способность действовать неза-
висимо, предотвращая потенциальный экономический ущерб нашему государству, 
обусловленный недружественными действиями западных стран. 2. Федеральный 
закон является объективной необходимостью прямо влияющей на эффективность 
национальной экономики, путём того, что наделяет правительственные учрежде-
ния полномочиями осуществлять больший контроль над некоммерческими органи-
зациями, что усиливает влияние и роль государства на формирование националь-
ной идеологии и ограничивает влияние западной идеологии, формируя националь-
ную самоидентичность экономической политики. 3. Большинство положений Феде-
рального закона об иностранном финансировании и деятельности некоммерческих 
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Politics and national ideology: 
assessment of the regulatory impact  
of the Non-Profit Organizations  
Federal Law   
dorozhkin a. V., yamalova E.n., sheozhev h.V.  

Federal Law No. 121-FZ of 20.07.2012 on non-profit organizations, adopted to regulate the 
activities of non-profit organizations performing the functions of a foreign agent, is impor-
tant for the country’s economic policy and national ideology. This article examines the rela-
tionship between economic policy, national ideology and regulation of the activities of non

-profit organizations, paying special attention to the consequences of the law for civil society 
and the national economy. The relevance of the study reflects the importance of scientific sub-
stantiation and argumentation of the necessity of this law for the development of the national 
economy within the framework of economic and national ideology. The object of the study 
is the national economy, the subject of the study is the regulatory impact expressed in the 
change in the functional state of national economic systems. The purpose of this research is 
to present an assessment of the regulatory impact of the federal law, paying special attention 
to its impact on the well–being of the country’s citizens, the preservation of national iden-
tity and the effectiveness of the national economy. This study uses generally recognized sci-
entific methods for theoretical analysis of key provisions of the Federal Law and their poten-
tial impact on the national economy. The section MATERIALS AND METHODS presents the 
practice of adopting the law on foreign agents in various countries of the world, demonstrat-
ing the fact that Russia is far from the first and not unique country that has used the law on 
foreign agents in its legal practice to protect its sovereign interests.  

The theoretical analysis allows to draw several key conclusions regarding the regula-
tory impact of the Federal Law on Non-Profit Organizations Performing the Functions of a 
Foreign Agent: 1. The Federal Law introduces stricter rules and reporting requirements for 
non-profit organizations, potentially limiting their ability to act independently, preventing 
potential economic damage to our state caused by unfriendly actions of Western countries. 
2. The federal law is an objective necessity that directly affects the efficiency of the national 
economy by giving government agencies the authority to exercise greater control over non

-profit organizations, which strengthens the influence and role of the state on the forma-
tion of national ideology and limits the influence of Western ideology, forming a national 
identity of economic policy. 3. Most of the provisions of the Federal Law on Foreign Financ-
ing and the Activities of Non-Profit Organizations directly affect the nature of international 
cooperation, forming a social and economic policy aimed at defending national interests 
and ensuring the growth of their own economy.
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ВВЕДЕНИЕ
Иностранными агентами в контексте дан-

ного исследования выступают физические лица 
или организации, действующие от имени ино-
странных юридических лиц и осуществляющие 
деятельность, которая может иметь политиче-
ские, экономические или социальные последствия 
внутри страны. Лица, признанные иностран-
ными агентами, часто участвуют в таких видах 
деятельности, как продвижение иностранных 
интересов, влияние на общественное мнение, 
шпионаж в интересах другой страны, других тай-
ных операциях, преследуя собственные и чуж-
дые для государства экономические интересы. 
Теоретическая и практическая значимость дан-
ного исследования заключается в том, что объек-
тивные основания и оценка регулирующего воз-
действия Федерального закона 20.07.2012 г. № 121-
ФЗ1 о некоммерческих организациях, принятый 
в России с целью регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, имеет важное 
значение для экономической политики страны, 
формирования национальной идеологии и укреп-
ления экономического суверенитета России. Для 
стран, проводящих независимую политику, осно-
ванную на многополярности интересов и мнений 
всех заинтересованных сторон, крайне важно 
регулировать деятельность иностранных аген-
тов для защиты своих национальных интересов. 
Нерегулируемое или неконтролируемое ино-
странное влияние потенциально может подорвать 
суверенитет страны, национальную безопасность, 
национальную экономику и эффективность по-

1 Федеральный закон "О внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулиро-
вания деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента" от 20.07.2012 № 121-ФЗ (послед-
няя редакция). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900/

литических процессов внутренней политики, 
так как реализуя законотворческие инициативы 
и нормативные акты, правительства стремятся 
обеспечить прозрачность, защитить свои обще-
ственные институты и сохранить контроль над 
процессами принятия решений в пределах своих 
границ. Регулирование деятельности иностран-
ных агентов также помогает поддерживать рав-
ные условия для всех субъектов, вовлеченных 
во внутреннюю политику, предотвращая непро-
порциональное влияние иностранных интересов, 
которое могло бы повлиять на честность наци-
ональных выборов, формулирование политики 
или публичный дискурс по важным вопросам, 
представляющим национальные интересы страны. 
Таким образом, регулирование деятельности 
иностранных агентов имеет важное значение для 
защиты национальных интересов, поддержания 
суверенитета, обеспечения прозрачности поли-
тических процессов и сохранения целостности 
национальных экономик отдельных стран - аргу-
ментации этого утверждения посвящено данное 
исследование. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Правовые рамки, регулирующие деятель-

ность иностранных агентов, различаются в разных 
странах мира и несмотря на некоторые общие 
черты, каждая страна имеет свой собственный 
уникальный набор законов и нормативных актов. 
В данном разделе представлен обзор правовых 
рамок в различных странах мира и выделены 
ключевые сходства и различия.

Венгрия
Венгрия ввела закон, требующий от орга-

низаций, получающих финансирование из ино-
странных источников выше определенного порога, 
регистрироваться в качестве организаций, дея-
тельность которых финансируется из-за рубежа. 
В 2017 году Венгрия приняла закон, известный как 

организаций прямо влияют на характер международного сотрудничества, форми-
руя социальную и экономическую политику, направленную на отстаивание нацио-
нальных интересов и обеспечение роста собственной экономики.

Для цитирования ГоСт 7.1–2003

Дорожкин А.В., Ямалова Э.Н., Шеожев Х.В. Политика и наци-
ональная идеология: оценка регулирующего воздействия 
Федерального закона о некоммерческих организациях // 
Дис кус сия. — 2023. — Вып. 118. — С. 98–114.
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«закон об организациях, финансируемых из-за 
рубежа»2 или «закон об НПО». В законе регламен-
тированы требования того, чтобы неправитель-
ственные организации (НПО), которые ежегодно 
получают иностранное финансирование выше 
определенного порога, зарегистрировались у вен-
герских властей в качестве «организаций, финан-
сируемых из-за рубежа»: «В обосновании к закону 
также указывалось на риски отмывания денег и фи-
нансирования терроризма через подобные схемы...В 
поисках баланса между свободой и прозрачностью 
деятельности неправительственных организаций 
венгерский законодатель ввёл механизм отчётно-
сти для организаций, финансируемых из-за границы, 
процедуру регистрации в судебном реестре в каче-
стве организации, финансируемой из-за границы, 
внёс изменения в регулирование функционирования 
информационного портала о неправительственных 
организациях, установил санкции за невыполнение 
обязанностей, обусловленных особым статусом, что 
направлено прежде всего на обеспечение обществен-
ного контроля» [ 1, с. 25 ].

 При этом Закон подвергся серьезной кри-
тике как внутри страны, так и на международ-
ном уровне за его потенциальную возможность 
воздействия на гражданское общество и свободу 
выражения мнений. Критики утверждали, что 
закон направлен против организаций, критику-
ющих венгерское правительство, и ограничивает 
их независимость, повышая бюрократические тре-
бования и вводя стигматизацию. Они утверждали, 
что это затрудняет работу НПО и подрывает гра-
жданское общество, кроме того, высказывались 
опасения по поводу потенциальных ограничений 
свободы выражения мнений и сдерживающего 
воздействия на права на собрания и ассоциацию. 
Но при этом какие-либо объективные аргументы 
обосновывающие негативные аспекты влияния 
закона на общество и экономики Венгрии предо-
ставлены не были.

Венгерское правительство, однако, защи-
щает закон как меру, направленную на повышение 
прозрачности и предотвращение иностранного 
вмешательства во внутренние дела Венгрии и ар-
гументируют тот факт, что НПО должны быть про-
зрачны в отношении источников своего финан-
сирования, особенно когда они получают значи-
тельную поддержку от иностранных организаций.

Закон был предметом различных судеб-
ных разбирательств, включая дела, переданные 
2 Foreign Agent Laws in  Hungary and Elsewhere — Content 
Vs  -Catchphrase. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.hungarianconservative.com/articles/opinion/foreign_agents_
laws_hungary_us_russia_georgia_bih_content_vs_catchphrase/

в Европейский суд, споры вокруг закона об НПО 
отражают продолжающиеся дебаты о гражданском 
обществе, демократии и основных правах 
в Венгрии [ 2 ], [ 3 ].

Германия
В Германии как такового Закона об иностран-

ных агентах нет [ 4 ], [ 5 ], но существуют норма-
тивные акты, касающиеся иностранных агентов, 
такие как Закон о внешней торговле и платежах [ 6 ], 
[ 7 ] и Закон о федеральном реестре [ 8 ], [ 9 ], данные 
законы направлены на регулирование экономи-
ческой и торговой деятельности, в том числе ино-
странных агентов и их представительств.

Закон о внешней торговле и платежах (нем. 
Außenwirtschaftsgesetz) регулирует торговые отно-
шения и контролирует операции с зарубежными 
странами и направлен на защиту национальной 
безопасности, общественного порядка и основных 
интересов Германии. Этот закон в первую очередь 
направлен на контроль за экспортом, импортом 
и иностранными инвестициями.

Федеральный закон о  реестре (BRegG) 
в Германии регулирует ведение Федерального 
реестра, который выступает в качестве централь-
ного регистрационного органа в определенных 
областях экономической деятельности, это все-
объемлющий закон, регулирующий различные ас-
пекты ведения реестра. Например, в Федеральном 
реестре хранятся реестр предприятий, реестр 
кооперативов и реестр партнерств данные реестры 
содержат информацию о компаниях, коопера-
тивных организациях и партнерских обществах. 
Закон о федеральном реестре определяет, среди 
прочего, какую информацию необходимо хранить 
в реестрах, как можно вносить записи в реестр, 
а также как можно публиковать и получать доступ 
к данным реестра. Изначально Закон направлен 
на обеспечение прозрачности и правовой опреде-
ленности в сфере бизнеса и торговли, что позво-
ляет, например, компаниям документировать свои 
юридические отношения и информировать своих 
деловых партнеров о конкретной информации 
и также он служит источником информации для 
общественности о компаниях и их юридических 
структурах.

Великобритания
Великобритания ввела в действие Закон 

о прозрачности лоббирования, беспартийной 
агитации и профсоюзном управлении 2014 года 
[ 10 ], [ 11 ], который включает положения о лоббиро-
вании иностранными агентами и организациями. 
В нём требуется прозрачность в проведении по-
литических кампаний, лоббистской деятельности 



102          ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ D I S C U S S I O N  № 3  ( 1 1 8 )  J u n e  2 0 2 3

Дорожкин А.В., Ямалова Э.Н., Шеожев Х.В.
Политика и национальная идеология: оценка регулирующего воздействия Федерального закона о некоммерческих организациях     

и финансовых взносах, вносимых иностранными 
организациями. Закон о прозрачности лоббиро-
вания, беспартийной агитации и профсоюзном 
управлении 2014 года является достаточно важ-
ным законодательным актом Великобритании, 
который направлен на повышение прозрачно-
сти и подотчетности в отношении лоббирования, 
политической агитации и профсоюзов, включая 
положения, касающиеся различных аспектов, 
таких как беспартийная агитация и профсоюзное 
руководство, он также содержит положения, каса-
ющиеся лоббирования со стороны иностранных 
агентов и организаций. В соответствии с этим 
законом существуют требования к прозрачности 
и раскрытию информации о лоббистской дея-
тельности физических или юридических лиц, 
не являющихся гражданами Великобритании [ 12 ]. 
В законе излагаются правила и предписания для 
тех, кто осуществляет лоббистскую деятельность, 
включая обязательства по регистрации, отчет-
ности о контактах с лоббистами и раскрытию 
финансовой информации: «Закон «О прозрачности 
лоббирования, непартийных кампаниях и управ-
лении профсоюзами» устанавливает единое пра-
вило, согласно которому лоббированием в качестве 
консультанта может заниматься только то лицо, 
которое внесено в реестр лоббистов-консультан-
тов. Помимо этого, Закон устанавливает ответ-
ственность за нарушение данного положения в виде 
штрафа, не превышающего установленного зако-
нодательством максимального размера» [ 13, с. 38 ]. 
Конечная цель закона состоит в том, чтобы обес-
печить большую видимость лоббистских уси-
лий и гарантировать, что иностранные агенты 
и организации действуют прозрачным образом 
в смысле финансирования и продвижения интере-
сов, фактически он направлен на предотвращение 
неправомерного влияния на процессы принятия 
политических решений путем требования к орга-
низациям раскрывать информацию, касающуюся 
их деятельности и источников финансирования.

Помимо всего, следует отметить, что 
Великобритания имеет давнюю традицию обеспе-
чения контроля и прозрачности в некоммерческом 
секторе, система надзора за благотворительными 
организациями восходит к Закону о благотвори-
тельных трастах 1853 года [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], согласно 
которому была учреждена Комиссия по благотво-
рительности Англии и Уэльса - комиссия отвечает 
за регулирование и надзор за благотворительной 
деятельностью в этих регионах. Согласно Закону 
о благотворительных фондах, любая благотвори-
тельная организация, которая собирает более 5000 

фунтов стерлингов в год, обязана зарегистриро-
ваться в Комиссии по благотворительности. После 
регистрации организации присваивается уни-
кальный регистрационный номер, известный как 
регистрационный номер благотворительной орга-
низации, номер служит ориентиром для проверки 
статуса организации, доступа к информации о ее 
доходах и деятельности и, при необходимости, 
подачи жалобы. Комиссия по благотворитель-
ности выступает в качестве основного регулиру-
ющего органа и следит за тем, чтобы благотво-
рительные организации действовали в рамках 
законодательства, предоставляя рекомендации 
и поддержку благотворительным организациям, 
следит за соблюдением нормативных требований, 
расследует жалобы и озабоченности, и при необ-
ходимости принимает соответствующие меры.

Цели Комиссии по благотворительности 
включают укрепление доверия к благотворитель-
ным организациям, обеспечение возможности 
эффективного использования ресурсов благо-
творительных фондов и обеспечение того, чтобы 
благотворительные организации выполняли свои 
задачи и приносили пользу обществу. Комиссия 
ведет Реестр благотворительных организаций, 
который представляет собой общедоступную 
базу данных, содержащую информацию обо всех 
зарегистрированных благотворительных органи-
зациях в Англии и Уэльсе [ 17 ]. В общественном 
поле подобная система регистрации, контроля 
и прозрачности помогает поддерживать подот-
четность и сохранять доверие общественности 
к благотворительному сектору в Великобритании, 
что гарантирует, что средства и ресурсы использу-
ются по назначению в благотворительных целях, 
и позволяет потенциальным донорам, бенефици-
арам и широкой общественности получать доступ 
к информации и принимать обоснованные реше-
ния о поддержке благотворительных организаций 
или взаимодействии с ними. Но фактически дан-
ная система регистрации регулирует деятельность 
лиц в статусе «иностранный агент».

Египет
В Египте существует закон, регулирующий 

деятельность иностранных агентов, известный 
как «Закон о неправительственных организациях 
(НПО) и их регулировании»3. Хотя этот закон в пер-
вую очередь касается НПО, он фактически вклю-
чает положения, касающиеся иностранных аген-
тов, действующих на территории страны. Закон 
был впервые принят в 2002 году и за прошедшие 

3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fidh.org/
IMG/pdf/obs_2013_human_rights_defenders_russian.pdf.
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годы претерпел несколько поправок, причем са-
мая последняя существенная поправка была вне-
сена в 2019 году4. Закон направлен на регулирова-
ние и надзор за деятельностью НПО, обеспечение 
их прозрачности и подотчетности в деятельности 
в отношении как к местных, так и к иностран-
ных НПО, действующим в Египте. Согласно этому 
закону, иностранные НПО и их представители 
обязаны зарегистрироваться в Министерстве со-
циальной солидарности и получить разрешение 
на деятельность, иностранные агенты, включая 
физических лиц, представляющих иностранные 
юридические лица или финансируемые из-за ру-
бежа организации, считаются аффилированными 
с НПО. Они обязаны раскрывать свои источники 
финансирования и виды деятельности и пред-
ставлять регулярные отчеты египетским властям, 
закон также устанавливает ограничения на дея-
тельность, которой могут заниматься иностран-
ные агенты в частности, им запрещено заниматься 
политической деятельностью, продвигать или 
отстаивать интересы в политических или идеоло-
гических целях или вмешиваться во внутренние 
дела Египта, несоблюдение этих положений может 
повлечь за собой наказание, включая тюремное 
заключение и штрафы [ 18 ], [ 19 ]. Имплементация 
и толкование закона были предметом продол-
жающихся дебатов и противоречий, при этом 
Правительство Египта обоснованно утверждает, 
что закон необходим для обеспечения прозрачно-
сти и подотчетности организаций, действующих 
на территории страны, и для защиты националь-
ной безопасности и экономической стабильности.

Кувейт
В Кувейте существует закон № 24 от 1962 года 

о клубах и объединениях общественных интересов, 
который регулирует деятельность некоммерче-
ских организаций (НПО), в соответствии с этим 
законом, только граждане Кувейта имеют право 
создавать ассоциации, в то время как мигранты 
ограничены в этом: «Закон № 24 от 1962 года о клу-
бах и обществах общественного благосостояния 
запрещает организациям гражданского общества 
заниматься политической или религиозной деятель-
ностью»5. Статья 4 указанного закона запрещает 
мигрантам создавать ассоциации, что фактически 
ограничивает их возможность формирования 
объединений вне гражданского национального 
признака, вместо этого мигранты могут присо-
единяться к ассоциациям в качестве активных 
4 Там же.
5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://menarights.
org/en/articles/kuwaits-human-rights-record-examined-un-
member-states.

членов или партнеров без права голоса. Кроме того, 
статья 13 закона устанавливает, что общие собра-
ния ассоциаций могут состоять только из граждан 
Кувейта, что означает, что мигранты не могут 
стать членами генеральной ассамблеи и участ-
вовать в принятии решений.

Сирийская Арабская Республика
В Сирийской Арабской Республике Уголовно-

процессуальный кодекс содержит положения, 
касающиеся наказания лиц, причастных к ассо-
циациям или организациям, которые стремятся 
изменить экономический, социальный или по-
литический характер государства. В частности, 
положения Уголовно-процессуального кодекса 
(УПК) разрешает закрытие таких объединений 
и налагает суровые наказания на их учредителей 
и директоров, так, лицам, участвующим в созда-
нии или руководстве ассоциациями с намерением 
изменить экономический, социальный или поли-
тический характер государства, может грозить 
наказание в виде принудительных работ на срок 
не менее семи лет. Стоит отметить, что толкование 
и применение закона в Сирии в значительной 
степени находятся под контролем государствен-
ных органов, положения УПК, наряду с другими 
законодательными актами, используются для 
ограничения влияния лиц, выполняющих функ-
ции иностранного агента – таблица 1.

Мьянма
В Мьянме процесс регистрации неправи-

тельственных организаций (НПО) может быть 
достаточно длительный и сложный, начинается 
на муниципальном уровне и заканчивается цен-
тральным правительством. Получение разреше-
ния Министерства внутренних дел необходимо 
для того, чтобы НПО могли легально осуществлять 
свою деятельность в стране. Отказ в регистрации 
в качестве НПО может привести к потенциаль-
ному уголовному преследованию6, таким образом, 
соблюдение требований о регистрации имеет важ-
ное значение для того, чтобы организации могли 
осуществлять свою деятельность без юридических 
последствий. Конкретные процедуры и критерии 
получения требуемого разрешения затрудняют 
массовость регистрации НПО и эффективное 
управляют процессом масштабирования реги-
страции. Процедура обжалования решений, при-
нятых властями в отношении регистрации НПО, 
часто усложнена и не предоставляет организациям 
надлежащих возможностей для оспаривания не-
благоприятных решений. В целом, процесс реги-

6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fidh.org/
IMG/pdf/obs_2013_human_rights_defenders_russian.pdf.
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страции и связанные с ним требования в Мьянме 
могут создавать проблемы и неопределенность 
для НПО, особенно для небольших организаций 
с ограниченными ресурсами, что в целом является 
«мягких» методом регулирования масштабов де-
ятельности НПО и иностранных агентов.

Алжир
В Алжире Закон № 20-06 об общественных 

объединениях, вступивший в силу 12 января 2012 
года, внес существенные изменения в норма-
тивные акты, регулирующие деятельность НПО, 
в соответствии с этим законом прежняя система 
простого уведомления НПО была заменена обяза-
тельным требованием о предварительном разре-
шении: «Закон № 20-06 вводит в Уголовный кодекс 
статью 95-бис, которая наказывает «тюремным 
заключением на срок от пяти до семи лет и штра-
фом в размере от 500 000 до 700 000 динаров, любому, 
кто получает средства, подарок или преимуще-
ство любым способом от государства, учреждения 
или любого другого государственного или частного 
органа или от любого юридического или физиче-
ского лица, внутри или за пределами страны, для 
совершения или подстрекательства к совершению 
действий, которые могут подорвать безопасность 
государства, стабильность и нормальное функцио-
нирование его институтов, национальное единство, 
территориальная целостность, основные интересы 

Алжира или общественная безопасность и порядок. 
Штраф удваивается, если средства получены в рам-
ках объединения, группы, организации или соглашения, 
независимо от его формы или названия»»7.

Согласно статье 7 закона, НПО обязаны полу-
чить предварительное согласие соответствующих 
органов власти, прежде чем смогут осуществлять 
свою деятельность на законных основаниях, го-
сударственный орган, выдающий разрешение, 
варьируется в зависимости от уровня, на кото-
ром создана ассоциация, например, Всеобщее 
народное собрание, правительство провинции 
или Министерство внутренних дел.

Иран
В Иране в Конституции признается свобода 

различных ассоциаций (статья 26) и организа-
ций, однако существуют ограничения, которые 
включают принципы независимости, свободы, 
национального единства, следования исламским 
ценностям и основам идеологической политики 
Ирана. Закон об общественных объединениях 
в Иране прямо запрещает любую форму иностран-
ного финансирования ассоциаций или НПО, дей-
ствующих в стране, что ограничивает способность 
различных организаций получать поддержку или 

7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://menarights.
org/en/articles/algeria-penal-code-amendments-restrict-freedoms-
expression-and-association.

Таблица 1
Сравнительные положения старого и нового законодательства в Сирийской Арабской Республике

Старые положения закона Новые поправки

Статья 285 Уголовного кодекса Сирии, изданного вместе 
с законодательным декретом № 148 от 1948 г. предпи-
сывает:

Статья 10 Закона № 15 от 2022 года предписывает:

Наказание в виде ареста на срок для всех, кто во время 
войны или ожидаемого начала войны ведет пропаганду 
с целью подрыва национальной идентичности либо раз-
жигания расовой или межконфессиональной розни.

Наказание в виде ареста на срок для всех, кто во время 
войны или ожидаемого начала войны ведет пропаганду 
с целью ослабления национальных чувств или разжига-
ния расовой или межконфессиональной розни.

Статья 287 Уголовного кодекса Сирии, изданного вместе 
с законодательным декретом № 148 от 1948 г. предпи-
сывает:

Статья 12 Закона № 15 от 2022 года предписывает:

Наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
шести месяцев и штраф в размере от ста пятисот си-
рийских фунтов для любого сирийца, который распро-
страняет ложные или преувеличенные новости, которые 
могут повлиять на имидж государства или его финансо-
вое положение.

1. Наказание в виде лишения свободы на срок не ме-
нее шести месяцев для любого сирийца, который знает 
и распространяет ложные или преувеличенные новости, 
которые могут повлиять на имидж государства или его 
положение.
2. Любой сириец, который распространяет новости, 
улучшающие имидж враждебного государства с целью 
подрыва статуса сирийского государства, подлежит 
такому же наказанию.

источник: составлено авторами по  данным https://stj-sy.org/en/syria-penal-code-amendments-end-the-spaces-left-for-
freedom-of-opinion-and-expression/
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финансирование из иностранных источников, 
деятельность которые потенциально подрывает 
независимость и устойчивость национальной эко-
номики Ирана. Здесь следует отметить, что в це-
лом Иран на протяжении десятилетий находится 
под санкциями, поэтому собственные граждане, 
в целом, негативно относятся к ценностям запад-
ной культуры и деятельности западных компаний 
в стране: «На фоне роста противоречивых как анти-
западных, так и протестных настроений, иранское 
общество в целом стремится к объединению в про-
тивостоянии с внешним врагом» [ 20, с. 56 ].

Израиль
«Закон о прозрачности финансирования НПО» 

в Израиле, принятый в 2011 году, направлен на ре-
шение проблем, связанных с иностранным финан-
сированием НПО, согласно данному закону от НПО 
требуется сообщать о своих пожертвованиях и на-
лагает штрафы за несоблюдение: «В Израиле в 2011 
году Кнессет принял «Закон о прозрачности финан-
сирования НПО». Для всех неправительственных 
организаций введен единый порядок отчетности 
о пожертвованиях и штрафные санкции за его не-
выполнение».8 Закон был принят с целью установ-
ления единообразной процедуры прозрачности 
финансирования для всех НПО, действующих 
в Израиле, при этом регулирование НПО (НКО) 
намного более жёсткое в смысле ограничений 
и последствий чем России: «В законе закрепляется, 
что скрытое финансирование «пропагандистской» 
деятельности НКО зарубежными государствами 
будет рассматриваться Государством Израиль как 
нарушение международно-правовых норм и практик 
взаимодействия между суверенными демократиче-
скими нациями» [ 21, с . 73 ]. Согласно этому закону, 
незадекларированное финансирование пропа-
гандистской деятельности НПО иностранными 
правительствами считается нарушением норм 
и практики Израиля, то есть государство Израиль 
рассматривает такое финансирование как нару-
шение принципов взаимодействия между су-
веренными демократическими государствами. 
Аналогичным образом, финансовая поддержка, 
даже для гуманитарной деятельности, может быть 
тщательно проверена государством Израиль, если 
есть подозрения в том, что она используется для 
поддержки терроризма. Государство придержива-
ется точки зрения, что любая форма финансовой 
помощи НПО, вовлеченным в террористическую 
деятельность, представляет угрозу национальной 
безопасности.

8 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.asi.org.
ru/2014/07/02/inostrannoe-finansirovanie/

Индия
В Индии действуют свои собственные пра-

вила и механизмы для борьбы с иностранным 
финансированием и регулирования деятельно-
сти неправительственных организаций (НПО), 
которые она рассматривает как «иностранных 
агентов». Ключевые положения регулирования 
деятельности НПО (НКО) следующие:

1. Закон о регулировании иностранных взно-
сов (FCRA) – FCRA, это индийский закон, который 
регулирует принятие и использование иностран-
ных взносов и деятельность НПО в Индии. НПО, 
получающие иностранные средства, должны 
регистрироваться в соответствии с Законом 
и соблюдали конкретные нормы отчетности: 
«Первоначально FCRA был принят в 1976 году и зна-
чительно пересмотрен в 2010 году. Он устанав-
ливает требования к регистрации и ограничения 
расходов для индийских некоммерческих организаций, 
получающих иностранные пожертвования. Самые 
последние поправки к FCRA от 2020 года ввели до-
полнительные ограничения, запретив субгранты 
среди организаций, зарегистрированных в FCRA, 
установив строгий лимит на административные 
расходы и дополнительно централизовав контроль 
над финансированием FCRA в Государственном банке 
Дели и Министерстве внутренних дел»9.

2. Регистрация и соответствие требованиям 
НПО, получающих иностранное финансирова-
ние, должны зарегистрироваться в соответствии 
с FCRA и придерживаться его положений. Процесс 
регистрации предполагает тщательное изучение 
деятельности и целей НПО с целью обеспечения 
прозрачности, предотвращения нецелевого ис-
пользования средств и защиты национальных 
интересов. 

3. Министерство внутренних дел Индии 
следит за соблюдением требований FCRA, 
Правительство имеет все полномочия тщательно 
проверять деятельность и источники финанси-
рования НПО с целью предотвращения действий, 
противоречащих национальным интересам, в том 
числе тех, которые воспринимаются как направ-
ленные против общественного порядка, сувере-
нитета или целостности Индии.

4. Несоблюдение правил FCRA может привести 
к штрафным санкциям или аннулированию реги-
страции, что приведет к запрету НПО получать 
взносы из-за рубежа, то есть НПО могут столк-

9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.icnl.
org/post/assessment-and-monitoring/indias-foreign-contribution-
regulation-act-fcra.
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нуться с ограничениями, если их деятельность 
будет сочтена наносящей ущерб интересам Индии.

5. В последние годы Индия уделяет больше 
внимания мониторингу НПО, финансируемых 
из-за рубежа, Правительство предприняло шаги 
для обеспечения того, чтобы иностранные сред-
ства использовались в законных целях, а не для 
деятельности, которая может рассматриваться 
как подрывающая национальную безопасность 
или общественные интересы: «Политика «воспи-
тания» по отношению к НКО в Индии началась после 
массовых выступлений антиядерных активистов 
против строительства АЭС «Куданкулам» с россий-
ским участием. Именно тогда премьер Манмохан 
Сингх впервые объявил, что выступления против 
флагмана российско-индийского сотрудничества 
инспирированы из-за рубежа. И ведь его заявление 
полностью соответствовало действительности. 
Именно поэтому эти ограничения вызвали в Индии 
такое широкое «общественное» недовольство. А все 
дело в том, что ограничения касаются деятельно-
сти известной сети НКО Indian Social Action Forum 
(I№SAF), объединяющей более 700(!) НКО по всей 
стране. Входящие в I№SAF организации формально 
отстаивают права коренных народов на природные 
богатства в местах их традиционного проживания, 
реализуют экологические программы, выступают 
против атомной энергетики, занимаются право-
защитной деятельностью и борьбой с распростра-
нением религиозного экстремизма»10.

Китай
В Китае действуют свои собственные норма-

тивные акты, регулирующие деятельность НПО 
(НКО) и организаций, которые он может считать 
«иностранными агентами, ниже представим 
несколько отличительных и важных положений, 
касающихся регулирования деятельности НПО 
и иностранных агентов в Китае:

1. Закон об  иностранных НПО «Закон 
об управлении деятельностью иностранных не-
правительственных организаций на террито-
рии материкового Китая», обычно называемый 
Законом об иностранных НПО, был принят в 2017 
году, данный закон установил нормативную базу 
для иностранных НПО, действующих на террито-
рии Китая и даёт определение НПО (НКО) в статье 
2: ««Иностранные НПО», используемые в этом законе, 
относятся к некоммерческим, неправительствен-
ным общественным организациям, законно создан-
ным за пределами материкового Китая, таким 

10 Как Индия "справляется" со  своими "иностранными агента-
ми". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alexzgr1970.
livejournal.com/813042.html.

как фонды, социальные группы и аналитические 
центры»11.

2. В соответствии с Законом иностранные 
НПО обязаны зарегистрироваться в Министерстве 
общественной безопасности или его местных 
аналогах и должны предоставить подробную 
информацию о своей деятельности, источниках 
финансирования и партнерах, постоянные обя-
зательства по соблюдению требований и отчет-
ности также налагаются на зарегистрированные 
иностранные НПО.

3. Проблема национальной безопасности, 
которая заключается в том, что Китай выражает 
обеспокоенность по поводу потенциального ино-
странного вмешательства в его внутренние дела 
через действия НПО. Закон включает положения, 
направленные на предотвращение действий, кото-
рые воспринимаются как угрожающие националь-
ной безопасности, общественному порядку или 
единству Китая: «Причина, по которой правитель-
ство КНР не желает наделять НКО бóльшими пол-
номочиями, это страх перед потерей собственного 
контроля над политической ситуацией в стране» 
[ 22, с. 354 ].

4. Зарегистрированные иностранные НПО 
должны получить разрешение на осуществление 
конкретного вида деятельности, и им запрещено 
заниматься политической деятельностью, рели-
гиозной или любой другой деятельностью, кото-
рая может рассматриваться как подрывающая 
социальную и культурную стабильность Китая.

5. Иностранные НПО, как правило, обязаны 
работать с организациями, спонсируемыми ки-
тайским правительством, или получать местного 
спонсора для осуществления своей деятельно-
сти в Китае, что несомненно является законным 
способом усилить государственный надзор и конт-
роль за их деятельностью.

6. Закон об иностранных НПО привел к усиле-
нию контроля за иностранными НПО, действую-
щими в Китае, закон вполне эффективно налагает 
значительные ограничения на масштабирование 
деятельности «иностранных агентов», затрудняя 
деятельность иностранных НПО.

США
Соединенных Штаты Америки, наряду 

с Великобританией являются фактически осно-
вателями правового регулирования законодатель-
ства об НПО (НКО) и лиц, выполняющих функции 
иностранных агентов действует закон под назва-
11 Закон КНР об  управлении деятельностью иностранных не-
правительственных организаций на  территории материкового 
Китая (издание 2017 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.chinalawtranslate.com/en/2016-foreign-ngo-law/
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нием «Закон о регистрации иностранных аген-
тов» (FARA)12, который регулирует деятельность 
«иностранных агентов», действующих на терри-
тории страны и регулирование деятельности НПО 
одно из самых масштабных в смысле ограничение 
и последствий в мире, вот некоторые положения 
правового регулирования:

 Закон о регистрации иностранных агентов 
(FARA) был принят в 1938 году и находится в ве-
дении Министерства юстиции США. Основной 
целью FARA (официальная формальная формули-
ровка) является содействие прозрачности и осве-
домленности общественности о деятельности 
иностранных юридических и физических лиц, 
стремящихся повлиять на общественное мнение, 
политику и законодательство в Соединенных 
Штатах от имени иностранного правительства или 
политической организации: «Закон о регистрации 
иностранных агентов (FARA) был принят в 1938 
году. FARA требует, чтобы определенные агенты 
иностранных принципалов, занимающиеся полити-
ческой или иной деятельностью, указанной в законе, 
периодически публично раскрывали свои отношения 
с иностранным принципалом, а также деятель-
ность, поступления и выплаты в поддержку этой 
деятельности. Раскрытие необходимой информации 
облегчает правительству и американскому народу 
оценку деятельности таких лиц в свете их функ-
ции иностранных агентов. Подразделение FARA 
отдела контрразведки и экспортного контроля (CES) 
Управления национальной безопасности (№SD) отве-
чает за администрирование и обеспечение соблюде-
ния FARA»13. FARA требует, чтобы физические лица 
или организации, осуществляющие определенную 
деятельность от имени иностранного принципала, 
зарегистрировались в Министерстве юстиции, 
иностранными агентами могут быть иностранные 
правительства, иностранные политические пар-
тии или лица за пределами Соединенных Штатов. 
FARA охватывает деятельность, связанную с поли-
тической пропагандой или попытками повлиять 
на общественное мнение, политику или законо-
дательство в Соединенных Штатах от имени ино-
странного принципала, действия могут включать 
участие в лоббировании, кампаниях по связям 
с общественностью, распространении пропаганды 
или выступлении в качестве представителя ино-
странного принципала. FARA требует, чтобы за-
регистрированные иностранные агенты регулярно 
представляли отчеты с подробным описанием 

12 Foreign Agents Registration Act. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.justice.gov/nsd-fara.
13 Там же

своей деятельности, расходов и любого вклада, 
внесенного в политические кампании или лоб-
бистские усилия, отчеты являются общедоступ-
ными и направлены на обеспечение прозрачности 
для американской общественности в отношении 
иностранного влияния на политический ланд-
шафт США. Причём следует отметить, что, напри-
мер, правовое регулирование деятельности НПО 
в Австралии идентично Закону о регистрации 
иностранных агентов (FARA) США: «В США дей-
ствует Акт о регистрации иностранных агентов 
1938 г. (в ред. 1995 г.) (Foreign Agents Registration Act, 
далее — FARA). На территории Австралии дей-
ствует Акт № 63 об обеспечении прозрачности 
схем финансирования иностранного влияния 2018 
г. (Australia Foreign Influence Transparency Scheme 
Act, далее — FITSA)» [ 23, с. 6 ]. Несоблюдение FARA 
может привести к наказаниям, включая уголов-
ное преследование, штрафы и тюремное заклю-
чение. «Однако в случае с FARA неопределенность 
в формулировках привела не только к активному 
применению закона к тем лицам, которых он не 
должен касаться с точки зрения целей его принятия. 
В целом ряде случаев она одновременно привела и к 
излишней «осторожности» в его применении, когда 
целый ряд лоббистских структур остаются в «серой 
зоне», за пределами любого правового регулирования. 
В результате этого судебная практика начинает 
носить явно избирательный и дискриминационный 
характер» [ 24, с. 31 ]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В целом рассматривая совокупность мер пра-

вового регулирования в различных странах мира, 
в России достаточно «щадящий» режим регули-
рования и контроля деятельности «иностранных 
агентов», рассмотрим основные положения далее.

Россия
Закон об иностранных агентах в России, 

официально известный как «Закон о внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранных агентов, был принят в 2012 
году. Вот несколько ключевых моментов, касаю-
щихся этого закона.

Закон определяет иностранного агента как 
лицо или организацию НКО (НПО), занимающу-
юся политической деятельностью и получающую 
иностранное финансирование или участвующую 
в распространении политической информации, 
представляя интересы иностранного юридиче-
ского лица: «Иностранным агентом может быть 
признано российское или иностранное юридическое 
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лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, общественное объединение, действующее 
без образования юридического лица, иное объедине-
ние лиц, иностранная структура без образования 
юридического лица, а также физическое лицо неза-
висимо от его гражданства или при отсутствии 
такового (далее - лица)»14. Соответствующие кри-
териям иностранного агента, заносятся в реестр 
в Министерстве юстиции России в качестве «ино-
странного агента». Подобное включение в список 
«иностранных агентов» обязывает их идентифи-
цировать себя как иностранных агентов в любых 
публикуемых ими публичных материалах или 
заявлениях. К лицам, относимым к иностранным 
агентам, предъявляются особые требования к от-
четности, включая раскрытие суммы и источников 
их иностранного финансирования и регулярное 
представление отчетов в Министерство юстиции 
России. В этих отчетах должна быть подробная 
информация об их деятельности, расходах и лю-
бом участии в политических процессах. Согласно 
закону, иностранные агенты могут столкнуться 
с дополнительными проверками и ограничени-
ями на свою деятельность, включая ограничения 
на участие в выборах, ограничения на получение 
определенных видов финансирования и усиление 
государственного надзора. Несоблюдение закона, 
такое как отказ зарегистрироваться в качестве ино-
странного агента или предоставить точные отчеты, 
может привести к административным взысканиям, 
штрафам и потенциальным уголовным обвинениям. 
Организациям и частным лицам, признанным ви-
новными, могут грозить штрафы, приостановление 
деятельности или уголовная ответственность.

Сходство и различие «иностранный агент» 
вы различных страна мира

Многие страны мира требуют, чтобы ино-
странные агенты, будь то частные лица или ор-
ганизации, регистрировались и раскрывали ин-
формацию о своей деятельности и источниках 
финансирования. Однако конкретные требования, 
пороговые значения и механизмы обеспечения 
соблюдения различаются, в частности:

- Определение понятия «иностранный агент» 
- Определение содержания понятия иностран-
ного агента варьируется в разных странах мира, 
в некоторых юрисдикциях существует широкое 
определение, охватывающее отдельных лиц или 
организации, занимающиеся политической и эко-

14 Федеральный закон от  14.07.2022 №  255-ФЗ (ред. 
от  24.07.2023) "О контроле за  деятельностью лиц, находящихся 
под иностранным влиянием". [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421788/89
a28a19ff8ce42b25d0755bce97b44b6f220b0c/

номической деятельностью, в то время как в дру-
гих указаны определенные критерии, связанные 
с получением иностранного финансирования 
или представлением иностранных интересов 
и упор делается на финансовую составляющую 
деятельности.

- Сфера регулируемой деятельности - виды 
деятельности, подпадающие под действие зако-
нов об иностранных агентах, различаются, в не-
которых странах упор сделан на политической 
деятельности, в то время как другие включают 
экономическую, социальную или даже акаде-
мическую деятельность в сферу регулирования.

- Штрафы за несоблюдение законов об ино-
странных агентах различаются в разных стра-
нах, могут включать штрафы, потерю ресурсов 
или даже уголовные санкции. Механизмы пра-
воприменения также различаются: некоторые 
страны полагаются на самоотчетность и аудиты, 
в то время как в других существуют специальные 
надзорные органы или регулирующие агентства.

Несмотря на сходство подхода к регулирова-
нию деятельности иностранных агентов в разных 
странах мира, существуют заметные различия 
в определениях, регулируемой деятельности 
и механизмах правоприменения, понимание 
этих различий является ключом к пониманию 
разнообразного правового ландшафта и масштаб-
ность регулирования и контроля, в которой России 
находится далеко не на первом месте в смысле 
строгости и последствий для иностранных агентов.

Общность и содержание экономико-пра-
вовых целей

Законы об иностранных агентах в различных 
странах преследуют несколько целей, включая за-
щиту национальных интересов, предотвращение 
вмешательства во внутренние дела и обеспечение 
прозрачности политической деятельности. 

Основной целью законов об иностранных 
агентах является защита национальных интересов 
страны, подразумевая предотвращение чрезмерного 
иностранного влияния на внутренние дела, защиту 
национальной безопасности и сохранение поли-
тической и экономической стабильности страны.

Законы об иностранных агентах направлены 
на предотвращение вмешательства иностранных 
организаций во внутренние дела страны, и тре-
буют прозрачности и раскрытия информации о де-
ятельности и финансировании для гарантий того 
чтобы гарантировать, что иностранные агенты 
действуют в рамках определенных правовых ра-
мок без ущерба для суверенитета и независимости 
принимающей страны.
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Также важнейшей целью является обеспече-
ние прозрачности политической деятельности, 
осуществляемой иностранными агентами, что 
требует регистрации, отчетности и раскрытия 
информации, позволяющей правительству и об-
щественности понять масштабы и характер уча-
стия иностранных агентов во внутренних делах.

Термин «иностранный агент» относится к фи-
зическим лицам или организациям, действую-
щим от имени иностранного юридического лица 
и участвующим в деятельности, которая может 
повлиять на политический, экономический или 
социальный ландшафт принимающей страны. 
Определение иностранного агента варьируется 
в зависимости от страны, но обычно включает 
физических/юридических лиц, которые получают 
иностранное финансирование или представляют 
иностранные интересы.

Иностранное вмешательство относится к дей-
ствиям, предпринимаемым иностранными орга-
низациями с намерением повлиять на политиче-
ские процессы, политику, выборы, общественное 
мнение или процесс принятия решений в прини-
мающей стране. Это может принимать различные 
формы, включая финансовую поддержку, пропа-
ганду, кибератаки, кампании по дезинформации 
и шпионаж.

Деятельность, подпадающая под действие 
законов об иностранных агентах, включает в себя 
те, которые прямо или косвенно влияют на поли-
тическое, экономическое или социальное про-
странство страны. Эти действия могут включать 
политическое лоббирование, адвокацию, публич-
ные кампании, влияние средств массовой инфор-
мации, финансирование политических партий 
или НПО или любые другие действия, которые 
потенциально могут повлиять на политические 
решения или общественное мнение.

Приведенные выше содержательные опре-
деления представлены авторами для того, чтобы 
обеспечить общее понимание ключевых терминов, 
связанных с законами об иностранных агентах, 
важно отметить, что эти определения могут раз-
личаться в разных европейских странах из-за раз-
личных правовых рамок и национальных контек-
стов, но общность их очевидна, что объективно 
даёт представление о том, что в России никаких 
существенных отличий от мировой практики 
в данной предметной области нет. Если вни-
мательно рассмотреть содержание понятийно-
категориального аппарата и общность законов 
об иностранных агентах, очевидно, что все прави-
тельства стремятся повысить прозрачность, защи-

тить от иностранного вмешательства и расставить 
приоритеты интересов своей собственной нации 
в процессах национальной безопасности и выра-
ботки политики.

Общность положений требований к ино-
странным агентам

Законы об иностранных агентах налагают 
различные положения и требования к иностран-
ным агентам в различных странах, включая обя-
зательства по регистрации и отчетности, фи-
нансовую прозрачность, раскрытие источников 
финансирования и деятельности. 

- Регистрация - иностранные агенты, как пра-
вило, обязаны зарегистрироваться в соответству-
ющих органах власти принимающей страны. Этот 
процесс регистрации включает в себя предостав-
ление подробной информации о личности агента, 
его принадлежности к иностранным организа-
циям и целях их деятельности.

- Отчетность - иностранные агенты часто обя-
заны регулярно отчитываться о своей деятельно-
сти, источниках финансирования и любых изме-
нениях или обновлениях в своей деятельности. 
Требования к отчетности могут включать финан-
совые отчеты, раскрытие информации о встречах 
или обязательствах с государственными чинов-
никами или политиками, а также представление 
отчетов о деятельности в установленные сроки.

- Финансовая отчетность - иностранные 
агенты, как правило, обязаны вести подробный 
учет своих финансовых операций и представлять 
периодические финансовые отчеты, подразуме-
вается раскрытие источников финансирования, 
расходов и любых существенных финансовых 
изменений в течение отчетного периода.

- Пороговые значения - некоторые страны 
устанавливают пороговые значения для финан-
совой отчетности, требуя раскрытия информации 
только в том случае, если финансовые операции 
или финансирование превышают определенную 
сумму. Подобные пороговые значения направлены 
на достижение баланса между прозрачностью 
и минимизацией административного бремени 
для небольших организаций или частных лиц.

- Прозрачность финансирования - иностран-
ные агенты, как правило, обязаны раскрывать 
источники своего финансирования, это обычно 
предоставление подробной информации об ино-
странных юридических лицах, физических ли-
цах или организациях, оказывающих финансо-
вую поддержку, и целях такой поддержки. Цель 
состоит в том, чтобы повысить прозрачность 
и предотвратить появление неясных источников 
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финансирования, которые могут поставить под 
угрозу национальную безопасность или полити-
ческие процессы.

- Отчетность о деятельности - иностранные 
агенты часто обязаны подробно раскрывать ин-
формацию о своей деятельности, наиболее ча-
сто это предоставление информации о встречах, 
обязательствах, кампаниях, лоббистской дея-
тельности или любых других действиях, осуще-
ствляемых от имени иностранных организаций. 
Подобное требование направлено на обеспече-
ние прозрачности участия иностранных агентов 
во внутренних делах и предотвращение непра-
вомерного влияния.

Каждая страна адаптирует свою правовую 
базу, исходя из своего уникального национального 
контекста, балансируя между соображениями 
национальной безопасности, целями прозрачно-
сти и свободой отдельных лиц и организаций 
заниматься законной деятельностью. Понимание 
сходств и различий между этими ключевыми по-
ложениями помогает политикам, практикующим 
заинтересованным сторонам в различных странах 
ориентироваться в юридических требованиях 
и последствиях, связанных с законами об ино-
странных агентах.

ОБСУЖДЕНИЕ
Применение законов об иностранных агентах 

в различных странах может иметь различные 
последствия для государственной политики, на-
циональной безопасности и гражданских свобод. 

Государственная политика
Законы об иностранных агентах направлены 

на защиту национальных интересов путем регули-
рования иностранного влияния и предоставляют 
правительствам инструменты для мониторинга 
и устранения потенциальных угроз их полити-
ческим процессам, национальной безопасности 
и экономической стабильности. Законы об ино-
странных агентах способствуют прозрачности, 
требуя регистрации, отчетности и раскрытия 
информации о деятельности, что позволяет пра-
вительствам лучше понимать деятельность ино-
странных агентов, источники финансирования 
и потенциальное влияние на внутренние дела. 

Национальная безопасность
Смягчение иностранного вмешательства 

предполагает предотвращение чрезмерного влия-
ния иностранных организаций на внутренние 
дела, применяя эти законы, правительства могут 
лучше обеспечивать национальную безопасность, 
устанавливая границы деятельности иностранных 
агентов и обеспечивая прозрачность их операций.

Данные законы потенциально могут смягчить 
последствия шпионажа или тайной деятельности, 
осуществляемой иностранными агентами, обес-
печивая соблюдение обязательств по регистрации 
и отчетности, правительства могут отслеживать 
деятельность и выявлять потенциальные угрозы 
национальной безопасности.

Существует потенциальная напряженность 
между законами об иностранных агентах и сво-
бодой слова, широкие определения регулируемой 
деятельности могут непреднамеренно ограничить 
свободу выражения идей, ограничить политиче-
скую пропаганду или воспрепятствовать способ-
ности отдельных лиц и организаций заниматься 
законной деятельностью. Также существует риск 
того, что законы об иностранных агентах могут 
применяться выборочно, что приведет к пре-
следованию конкретных лиц или организаций 
на основе их национальной или иностранной при-
надлежности, аналогично тому, что сейчас часто 
происходит в отношении российских компаний 
и граждан России в странах Евросоюза и США.

Достижение надлежащего баланса между ин-
тересами национальной безопасности и защитой 
индивидуальных прав и свобод имеет решаю-
щее значение, в идеале, Законы об иностранных 
агентах должны применяться таким образом, 
чтобы гарантировать национальную безопас-
ность без чрезмерного ущемления гражданских 
свобод, что подразумевает четкие определения, 
прозрачные механизмы правоприменения и над-
зор для предотвращения злоупотреблений этими 
законами. Внедрение надежных гарантий, таких 
как положения о судебном пересмотре, незави-
симом надзоре и надлежащих системах сдержек 
и противовесов, может помочь обеспечить защиту 
индивидуальных прав и свобод при одновре-
менном решении законных проблем, связанных 
с иностранным влиянием.

Механизмы правоприменения законов 
об иностранных агентах в европейских странах 
могут различаться, и на их эффективность может 
влиять политический контекст, в котором они 
применяются. В этом разделе представлен обзор 
механизмов правоприменения, используемых 
европейскими странами, и анализируются потен-
циальные проблемы в обеспечении соблюдения 
этих законов, а также влияние политического 
контекста.

Эффективность правоприменительных 
механизмов

Иностранные агенты, как правило, обязаны 
регистрироваться в уполномоченных органах 



lAW And econoMIcS          111ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

dorozhkin A. V., Yamalova e.n., Sheozhev H.V.
Politics and national ideology: assessment of the regulatory impact of the non-Profit organizations Federal law   

и выполнять обязательства по представлению 
отчетности, регулирующие органы или агентства 
несут ответственность за контроль за соблюде-
нием и приведение в исполнение положений за-
конов об иностранных агентах, данные органы 
государственной власти могут проводить про-
верки, ревизии или расследования для обеспе-
чения соблюдения требований к регистрации 
и представления точных и своевременных от-
четов. Несоблюдение законов об иностранных 
агентах может привести к штрафам или санк-
циям, налагаемым соответствующими органами 
власти, включая штрафы, приостановление де-
ятельности, отзыв регистраций или уголовные 
обвинения в особо серьезных случаях. Выявление 
иностранных агентов и обеспечение соблюдения 
ими требований к регистрации и отчетности мо-
жет быть сложной задачей, особенно когда речь 
идет о скрытой или подпольной деятельности. 
Иностранные агенты могут пытаться скрыть свою 
принадлежность или замаскировать свою дея-
тельность, что затрудняет властям обеспечение 
соблюдения требований. Законы об иностранных 
агентах могут столкнуться с проблемами при 
работе с иностранными организациями, которые 
действуют за пределами границ. Юридические 
сложности и различия в правовых системах или 
отсутствие сотрудничества между странами мо-
гут препятствовать процессу правоприменения. 
Обеспечение соблюдения законов об иностранных 
агентах требует выделенных ресурсов, включая 
персонал, экспертные знания и финансирование, 
недостаточность ресурсов может препятствовать 
эффективному правоприменению, что приводит 
к ограниченному надзору или задержкам в устра-
нении нарушений.

На соблюдение законов об иностранных 
агентах может влиять политический контекст, 
в котором они применяются, политические фак-
торы, такие как позиция правящего правительства, 
идеологические соображения или геополити-
ческая динамика, могут определять стратегии 
реализации и правоприменения. В некоторых 
случаях законы об иностранных агентах могут 
применяться выборочно или политизироваться 
в отношении конкретных лиц или организаций 
на основе их политической или идеологической 
принадлежности. Такая практика может подо-
рвать доверие к правоприменительной деятельно-
сти и ее справедливость, потенциально приводя 
к обвинениям в предвзятости или ущемлении 
гражданских свобод: «Политика силы, основан-
ной на применении полномасштабной санкционной 

«войны», в рамках которой экономические рестрик-
ции сочетаются с инструментами культурной дис-
криминации государств на мировой арене, всё больше 
приобретает черты политической деструкции, 
направленной на разрушение устоявшейся модели 
международных отношений» [ 25, с . 188 ]. Успешное 
применение законов об иностранных агентах 
требует эффективной и беспристрастной системы 
правоприменения, адекватных ресурсов и при-
верженности соблюдению верховенства закона. 
Обеспечение прозрачности, подотчетности и чет-
ких руководящих принципов правоприменения 
может помочь в решении потенциальных проблем 
и поддержании общественного доверия к процессу 
правоприменения. Сегодняшний политический 
контекст, в котором применяются эти законы 
западными странами в отношении России, играет 
значительную роль в формировании стратегий 
правоприменения и потенциально влияет на спра-
ведливость и эффективность усилий по обеспе-
чению соблюдения, трансформируясь исклю-
чительно в экономические средства давления 
на нашу страну. Можно уверенно утверждать, что 
в политике западных стран в отношении России 
отсутствует стремление к беспристрастности, про-
зрачности и соблюдению принципов верховенства 
закона имеет решающее значение для поддер-
жания целостности процесса правоприменения.

Законы об иностранных агентах порождают 
различные юридические и этические соображе-
ния, связанные с правами на неприкосновенность 
частной жизни, свободой слова и необходимостью 
адекватных гарантий и механизмов надзора. 

Преследуя свои выгоды и экономические 
интересы, различные страны нарушают баланс 
между национальной безопасностью и правами 
на неприкосновенность частной жизни: законы 
об иностранных агентах могут требовать раскры-
тия личной информации и финансовых операций, 
что потенциально нарушает права на неприкос-
новенность частной жизни отдельных лиц или 
организаций. Крайне важно найти баланс между 
соображениями национальной безопасности 
и защитой прав на неприкосновенность частной 
жизни, гарантируя, что любое вторжение будет 
соразмерным и необходимым. Установление чет-
ких границ сбора данных органами власти важно 
для предотвращения чрезмерного или ненужного 
сбора личной информации, обеспечивая при этом 
эффективный надзор и правоприменение. Законы 
об иностранных агентах не должны неоправданно 
ограничивать свободу слова, поскольку право 
выражать мнения и участвовать в публичном 
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дискурсе, например, в отношении России санк-
ционная политика западных стран исключает 
какую любую возможность дискуссий. Любое 
ограничение свободы слова должно быть четко 
определено и соразмерно законной цели предот-
вращения неправомерного иностранного влияния 
или вмешательства. Законы должны содержать 
четкие определения регулируемых видов дея-
тельности, чтобы предотвратить произвольные 
ограничения на законную речь, двусмысленность 
или широкие толкования чреваты ограничением 
свободы выражения мнений и подрывом демо-
кратических ценностей. Включение судебного 
надзора для обеспечения законности и конститу-
ционности законов об иностранных агентах мо-
жет помочь предотвратить злоупотребления или 
чрезмерные ограничения прав и свобод. Создание 
независимых надзорных органов, основанных 
на многополярности мнений может повысить 
прозрачность и подотчетность, гарантируя, что 
правоприменительные действия осуществляются 
справедливым и беспристрастным образом.

Применение законов об иностранных агентах 
потенциально может повлиять на дипломати-
ческие отношения между странами, ответные 
действия, такие как присвоение иностранным 
организациям статуса «иностранных агентов» 
в ответ на аналогичные обозначения, могут при-
вести к обострению дипломатических отношений 
и усложнить трансграничное сотрудничество. 
Восприятие и интерпретация законов об ино-
странных агентах могут повлиять на мягкую силу 
страны и международную репутацию, странам 
необходимо найти баланс между защитой наци-
ональных интересов и поддержанием открытой 
и благоприятной среды для международного 
взаимодействия.

Сотрудничество и обмен информацией, в на-
стоящее время сталкивается с трудностями из-за 
правовых и культурных различий между стра-
нами-участницами. Согласование определений, 

обмен данными между юрисдикциями и преодо-
ление различий в правовых системах и деликат-
ных вопросах требуют тщательной навигации 
и уважительного диалога. Странам необходимо 
сбалансировать совместные усилия с защитой на-
циональной безопасности, обмен конфиденци-
альной информацией с зарубежными партнерами 
требует надежных механизмов защиты засекречен-
ных, конфиденциальных и защищенных данных. 
Сотрудничество, связанное с законами об ино-
странных агентах, требует уважения суверени-
тета каждой страны и принципа невмешательства 
во внутренние дела, совместные усилия должны 
основываться на взаимном уважении, доверии и об-
щих целях, не подрывая национальной автономии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управление международными последстви-

ями законов об иностранных агентах требует 
эффективного сотрудничества, обмена инфор-
мацией и приверженности решению общих 
проблем, связанных с иностранным влиянием. 
Диалог, укрепление доверия и развитие механиз-
мов сотрудничества могут помочь странам спра-
виться со сложностями, возникающими в связи 
с международными последствиями санкционной 
политики, обеспечивая при этом национальную 
безопасность и отстаивая свои ценности. Санкции 
и экономическое давление на Россию приводит 
к тому, что подобная практика формирует из-
лишние сложности и вызовы, связанные с зако-
нами об иностранных агентах, западным странам 
крайне важно извлекать уроки из этого опыта 
и постоянно оценивать и совершенствовать свою 
правовую базу, чтобы обеспечить баланс между 
национальной безопасностью, прозрачностью 
и защитой гражданских свобод. Справедливое 
и недискриминационное применение, четкие 
определения, достаточный надзор и уважение 
демократических ценностей являются ключом 
к эффективному преодолению сложностей зако-
нодательства об иностранных агентах.
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В связи с возникающими новыми экзогенными и эндогенными вызовами в области 
оказания медицинской помощи населению возрастает необходимость поиска новых 
способов повышения качества, доступности и эффективности деятельности меди-
цинских организаций. Инновационные и информационно-коммуникационные тех-
нологии все чаще применяются в медицине, в частности, в первичном звене: проис-
ходит смена системы коммуникаций и обслуживания пациентов. Современные чат-
боты в здравоохранении – это возможность для врача и быстрый, простой, эффек-
тивный способ для пациентов обеспечить необходимой информацией. Основанные 
на технологиях искусственного интеллекта чат-боты могут достаточно эффективно 
предоставлять пациенту и врачу информацию консультационного характера, «ста-
вить диагноз», рекомендовать направления лечения и препараты, на основе при-
менения удаленно мониторинга показателей жизнедеятельности могут уведомить 
врача о возможных рисках, а также обеспечивать информационное сопровождение 
человека до момента поступления в медицинскую организацию.
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In connection with emerging new exogenous and endogenous challenges in the field of 
providing medical care to the population, there is an increasing need to find new ways to 
improve the quality, accessibility and efficiency of medical organizations. Innovative and 
information and communication technologies are increasingly used in medicine, in particu-
lar, in the primary care level: there is a change in the system of communication and patient 
care. Modern chatbots in healthcare are an opportunity for doctors and a fast, simple, effec-
tive way for patients to provide the information they need. Chatbots based on artificial intel-
ligence technologies can quite effectively provide consulting information to the patient and 
the doctor, “diagnose”, recommend treatment directions and medications, based on the use 
of remote monitoring of vital signs, they can notify the doctor about possible risks, as well 
as provide information support to the person before admission to a medical organization.
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 1970-х годов технологии искус-

ственного интеллекта (ИИ) [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] активно 
развиваются и применяются для решения ме-
дицинских задач. Направлением, которое ис-
пользовало технологии ИИ в 80-х годах прошлого 
столетия, стало развитие экспертных систем [ 4 ], 
[ 5 ]. Такие системы, на основе накопленной инфор-
мации и аналитических алгоритмов, способных 
предлагать решения на основе знаний, которые 
в них вносили эксперты. Работа данных систем 
основывалась на базах знаний и алгоритмах, кото-
рые могли осуществлять логические заключения 
и формулировать выводы на основе полученной 
от экспертов информации [ 5 ]. В то время такие 

технологии нашли широкое применение при ре-
ализации медицинских информационных си-
стемах (МИС), которые могли предлагать схему 
лечения и выдавать подсказки врачу, учитывая 
известные противопоказания, накопленные в базе  
знаний [ 6 ].

Идея создания подобных МИС была связана, 
прежде всего, с необходимостью сокращения 
рисков при постановке ошибочных диагнозов 
и назначений (клинических предписаний) паци-
ентам планов лечений. Можно констатировать, что 
современная МИС – это информационная система, 
которая использует технологии ИИ для анализа 
данных о пациенте и осуществляет консульта-
ционное информационное сопровождение дея-
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тельности врача при назначении, конечной целью 
которой является снижение вероятности допуще-
ния ошибок врачей, а также повышение эффек-
тивности и качества оказываемой медицинской 
помощи [ 6 ], [ 7 ]. На современном этапе, учитывая 
быстрое распространение, доступность и сниже-
ние стоимости владения информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ), экспертные 
системы применяются еще шире. Например, все-
общая медицинская информационная система 
(МИС), которая была создана в период всплеска 
Пандемии Covid-19, помогла в дальнейшем 
не только оказывать помощь в постановке диа-
гноза, но и при разработке реальных методов ле-
чения в зависимости от степени поражения легких  
пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отечественная история развития МИС 

с элементами ИИ начинается с периода, когда 
произошла разработка «частных алгоритмов 
действий врача», которые обосновал профессор 
Тавровский В.М., а продолжил Шульман Е.И. [ 7 ], [ 8 ]. 
Логическим продолжением данной работы стали 
алгоритмы глубокого обучения [ 9 ], [ 10 ] в основе 
которых были нейросетевые архитектуры [ 11 ]. 
Первые нейронные сети в конце 50-х годов могли 
моделировать работу человеческого глаза при 
взаимодействии с мозгом [ 3 ]. Отечественный 
метод, основанный на «дереве решений» [ 12 ], 
доказал эффективность и точность примене-
ния инструмента поддержки принятия врачеб-
ных решений на основе технологий ИИ [ 13 ], [ 14 ]. 
Однако при такой реализации схем принятия 
решений выявляется значительный недостаток, 
а именно отсутствие возможности динамической 
корректировки самого алгоритма лечения, когда 
происходит резкое ухудшение самочувствия па-
циента. Для устранения данного недостатка были 
разработаны алгоритмы обучения с подкреп-
лением (например, Q-Learning) [ 15 ], [ 16 ]. Такой 
метод в последнее время получил стремительное 
развитие в современных подходах реализации 
ИИ для поддержки принятия клинических ре-
шений. Он показал высокую значимость при на-
значении оптимальных схем лечения пациентов, 
в том числе, на основе «подбора» оптимальных 
лекарственных препаратов, необходимой дози-
ровки, интервалов приема, учитывая генетические 
особенности и индивидуальные характеристики 
каждого больного при выборе схемы лечения [ 17 ]. 
Метод позволяет автоматически корректировать 
процедуры в зависимости от текущего состояния 
пациента. Примерами эффективного «подбора» 

лечения могут служит динамические изменения 
в лечении диабета и сепсиса [ 16 ], а также эффек-
тивно использоваться при сопровождении ко-
морбидных пациентов [ 18 ].

Сегодня технологии ИИ широко применяется 
в медицине [ 19 ]. ИИ позволяет повысить эффектив-
ность управления различными процессами и об-
рабатывать значительные объемы накопленной 
информации. Технологические ИТ-гиганты такие 
как Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, 
Baidu сегодня вкладывают значительные средства 
в развитие данной технологии и уже сегодня при-
меняют разработки на основе ИИ в своей деятель-
ности для повышения лояльности и увеличения 
клиентских баз. Благодаря развитию технологий, 
техники, информационного оборудования, а также 
средств коммуникаций стоимость применения 
ИИ в деятельности организаций и предприятий 
постоянно снижается. Произошел существенный 
рост производительности современной техники 
с одновременным снижением стоимости «владе-
ния». Наряду с этим происходит развитие «облач-
ных» хранилищ данных и мобильных технологий, 
растет рынок свободного ПО. Наиболее востре-
бованными отраслями, связанными с массовым 
(распределенным) обслуживанием потребителей, 
где в большей степени применяются технологии 
ИИ, можно считать торговлю, маркетинг, рек-
ламу, телекоммуникационные и государственные 
услуги, банковское дело, страхование, финансовую 
сферу. ИИ также активно внедряется в сферах 
образования и здравоохранения [ 20 ]. Сегодня 
здравоохранение переходит на иной формат ра-
боты с пациентами. Отчасти благодаря технологии 
ИИ есть возможность «сопровождать» человека 
с помощью новейшего инструмента ИКТ на основе 
чат-ботов.

Чат-бот (англ. chatbot) в понимании совре-
менного пользователя ИКТ – это «виртуальный» 
собеседник или программа, которая может под-
держивать беседу, причем делается это на основе 
информации, которая получается от собеседника 
непосредственно во время «разговора». Например, 
программа-собеседник сначала выясняет пот-
ребности человека (проблемы), а затем помогает 
удовлетворить их – то есть предлагает варианты 
решения обозначенных проблем. Современные 
чат-боты могут «общаться» с человеком не только 
при вводе запроса с клавиатуры, но и с помощью 
голосового управления (например, как делает это 
голосовой ассистент Алиса в «умной» колонке). 

Схема работы чат-бота приведена на ри- 
сунке 1.
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Схему работы чат-бота можно очень упро-
щенно представить виде определенной после-
довательности действий (линейного алгоритма). 
На первом этапе, как правило, происходит иденти-
фикация пользователя. Пользователь регистриру-
ется в системе и/или вводит свой логин и пароль. 
Это необходимо для определения пользователя 
и фиксации самого факта общения, кроме того, 
такое «общение» остается в памяти системы для 
того, чтобы чат-бот мог «вспомнить» на какую 
тему он общался с пользователем в предыдущие 
коммуникации. После идентификации пользо-
ватель устно (например, в микрофон на компью-
тере или смартфона) или «письменно» (набирает 
на гаджете или с клавиатуры на компьютере) 
задаёт вопрос чат-боту. Пользователь может его 
сформулировать самостоятельно или выбирать 
из готовых вариантов. В последнем случае система 
более точно отвечает, так как нет необходимо-
сти «распознавания» запроса. Если вопрос задан 
«устно» чат-бот делит «задание» пользователя 
на отдельные слова, а затем выделяет ключевые 
понятия. Есть вариант, кода чат-бот обращается 
за поддержкой к нейросети при интерпретации 
запроса с целью его классификации. С помощью 

заложенного сценария и/или плавающего алго-
ритма (машинного обучения) чат-бот опреде-
ляет намерение пользователя, извлекая из фраз 
сущность (смысл), необходимый для генерации 
(формулировки) ответа. Если система не может 
«дать ответ пользователю», задается уточняющий 
вопрос(ы). Если чат-бот «понял», что хочет пользо-
ватель, то ищет ответ на запрос в базе знаний или 
генерирует его с помощью обучения посредством 
нейросети. В случае необходимости чат-бот может 
обращаться к дополнительным подсистемам (на 
сторонних серверах) и выполняет с их помощью 
необходимые вычисления. После этого пользова-
тель получает сгенерированный чат-ботом ответ. 
Если пользователь не удовлетворен ответом или 
есть необходимость дальнейшего «диалога», то он 
задает следующий вопрос и вся перечисленная 
последовательность повторяется (зацикливается).

Чат-бот может использоваться, например, 
в коммерции и от лица компании вести диалог 
(коммуникацию) с потребителем с целью упро-
стить и снизить затраты на онлайн-общение (не 
задействовать при этом оператора и/или мене-
джера по продажам). Это возможно в силу того, 
что сценарий построения диалога обычно одно-

 

 СХЕМА РАБОТЫ ЧАТ-БОТА 

Пользователь делает запрос чат-боту (спрашивает или набирает его)  1 

Программа делит запрос (реплику) пользователя на отдельные слова и ищет среди них 
ключевые 2 

Если это предусмотрено сценарием, чат-бот с помощью нейросети классифицирует 
вопрос, определяет намерение пользователя 3 

Программа извлекает из фраз сущности, необходимые для генерации ответа 4 

Если вопрос непонятен программа задаёт уточняющие вопросы 5 

Далее инструмент ищет ответ на вопрос пользователя в базе или генерирует его с 
помощью обученной нейросети 6 

При необходимости программа обращается к подсистемам, размещённым на сторонних 
серверах 7 

Генерируется ответ и показывается пользователю. Если пользователь не удовлетворен 
ответом, то возвращаемся в п.1   8 

Источник: Составлено авторами на основе открытых интернет-источников. 
Рис. 1. Схема работы чат-бота
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типный: необходимо предоставить актуальную 
информацию по стоимости товара или услуг, 
условиях сделки, скидках, месте расположения 
и т.д. Аналогично можно выстроить диалог и с 
пациентом медицинской организации (МО), что 
очень важно для дальнейшего решения задач 
улучшения качества обслуживания и повышения 
эффективности менеджмента в системе россий-
ского здравоохранения [ 21 ], [ 22 ].

Следует подчеркнуть, что современный чат-
бот – это далеко не первая попытка ИТ-сферы 
«запрограммировать» общение «врач-пациент». 
Первый программный продукт, который сего-
дня можно было бы назвать «чат-ботом», был 
предложен еще в 70-е годы прошлого столетия. 
В психотерапии использовалась система Eliza [ 23 ], 
[ 24 ], которая могла эмитировать работу врача-
психотерапевта. Она умела «поддерживать разго-
вор» с пациентом используя полученную от него 
информацию.

Современные медицинские чат-боты – это 
программы, которые используют искусствен-
ный интеллект для выполнения задач пациен-
тов. В частности, сервисы позволяют записаться 
на приём к врачу, найти клиники поблизости 
и получить доступ к информации о лекарствах. 
Кроме того, медицинские чаты-боты могут ис-
пользоваться для проверки симптомов заболе-
вания и других задач по оказанию медпомощи1. 
Чат-боты в медицине выполняют «хорошо по-
нятный» для программирования функционал, 
например, такие сервисы для пациента как орга-
низация процесса поиска необходимой МО, записи 
на приём к врачу, а также могут оказывать другие 
консультационные услуги. Более «продвинутые» 
чат-боты способны по существующей симпто-
матике «ставить» диагноз (предварительный) 
и «выбирать» направления лечения. Это в зна-
чительной мере облегчает работу медицинского 
персонала на первичном приеме, так как пациенты 
перечисляют свои симптомы чат-боту, который 
на основе полученной информации оценивает 
ситуацию и работает по необходимому сценарию: 
он может перенаправить к необходимому специ-
алисту, записать на прием, либо использовать 
телемедицинские технологии получения меди-
цинских услуг в МО. В любом случае вся получен-
ная от пациента информация сохраняется в си-
стеме и нет необходимости вводить ее повторно 
[ 25 ]. Также в современных условиях они могут 

1 Чат-боты в медицине / Медтех-портал Zdrav.Expert (2023). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zdrav.expert/index.
php/Статья:Чат-ботывмедицине (дата обращения: 06.06.2023).

быть задействованы при использовании удален-
ного биомониторинга: отслеживают показания 
жизнедеятельности человека, разрабатывают 
рекомендации по соблюдению ЗОЖ, используются 
при организации реабилитационных мероприя-
тий для пациентов, перенесших операцию. В ко-
нечном итоге, медицинские чат-боты помогают 
эффективно организовать процесс оказания ме-
дицинской помощи и становятся незаменимыми 
«помощниками» в современном информационном 
пространстве в медицинском менеджменте.

Эксперты по-разному оценивают объемы 
рынка медицинских чат-ботов в России, так как 
это достаточно новое направление. Однако можно 
констатировать, что рынок чат-ботов в целом 
устойчиво растет. С 2018 года произошло двукрат-
ное увеличение в объемах2. Аналитики портала 
РБК констатируют значительный рост продаж 
начиная с 2019 г. чат-ботов с голосовым управле-
нием. Например, появление «умных» колонок с го-
лосовым помощником-ассистентом Алисой, когда 
управление осуществляется голосом, спровоци-
ровало самый быстрый рост. Молодое поколение 
пользователей «оценило» возможность общения 
и предоставления всех необходимых сервисов. 
К концу 2023 года рынок чат-ботов и интеллек-
туальных ассистентов с элементами ИИ может 
достичь 33 млрд. руб.3 (см. рис. 2).

Чат-боты становятся все более востребованы 
в государственном секторе оказании информаци-
онных услуг и в ряде других отраслей, в которых 
ранее не применялись. Каждый пятый чат-бот 
«работает» в торговле, чуть меньше 17% – в фи-
нансовом секторе, 14% – государственном (см. 
рис. 3). Очень удачным можно считать реализацию 
«помощника» на портале Госуслуг, который помо-
гает экономить время при поиске необходимого 
сервиса на портале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мировые «бренды» по производству и внедре-

нию чат-ботов с элементами ИИ по объективным 
причинам слабо поддерживают отечественный 
рынок. Однако российские разработчики ПО и оте-
чественные ИТ-компании имеют собственный 

2 Кривошапко Ю. Объем российского рынка чат-ботов за  по-
следний год увеличился вдвое (2019) / Интернет-портал «Рос-
сийской газеты». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
rg.ru/2019/09/10/obem-rossijskogo-rynka-chat-botov-za-poslednij-
god-uvelichilsia-vdvoe.html (дата обращения: 06.06.2023).
3 Фейки и  роботы: какими будут главные технологические 
тренды 2019 года (2018) / РБК.RU. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2018/5
c051d5d9a7947c4ecd961ae?fbclid=IwAR3nn75Yw8nsENHlHZBMh
Vz19Dke3Vz8lEkzAy6M3De1ncSKGxFy0ke3b9g (дата обращения: 
06.06.2023)
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опыт развития речевых технологий и поддержки 
систем с ИИ. Сегодня в России существуют пло-
щадки, которые могут не только поддерживать, 
но и развивать данные технологии. В таблице 
приведены основные достоинства и недостатки 
платформ, на которых сегодня можно реализовать 
чат-боты для решения медицинских задач (см. 
табл. 1).      рис. 34

Кроме того, в России есть множество при-
меров реализации чат-ботов на порталах ИТ-
гигантов, таких как Яндекс, которая с 2017 года 
уже реализует проект голосового помощника 
«Алиса». Есть собственный чат-бот с элемен-
тами ИИ «Салют» от Компании Сбер, а также 
на платформе реализованы помощники «Афина» 
и «Джой», впервые представленные в 2020 году. 
4  Рынок чат-ботов в цифрах и фактах (2018) // Портал 
PLUSworld. URL: https://plusworld.ru/daily/tehnologii/403076-2/
(дата обращения: 06.06.2023)

У отечественных чат-ботов свой «характер», так 
как на одинаковые запросы они реагируют и от-
вечают по-разному, а «Алиса» может опреде-
лять настроение пользователя по голосу, «оби-
жаться» и даже некоторое время не общаться 
с пользователем. 

Есть примеры эффективного использования 
отечественных медицинских чат-ботов, например, 
система Doc+. В ее основе самообучающиеся алго-
ритмы, которые способны собирать симптоматику, 
учитывать структуру лечения, историю общения 
с пациентом, его обращения, анализировать и со-
поставлять между собой совместимость прини-
маемых препаратов. На основе этого возможно 
подготовить всю необходимую информацию для 
врача5. В данный момент ресурс развивается как 
5 Чат-боты в  области здравоохранения (2022) / Cleverbots. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cleverbots.ru/chat-
boty-v-oblasti-zdravoohraneniya/ (дата обращения: 06.06.2023)
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Рисунок 3. Области применения чат-ботов в России, %
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Рисунок 2. Прогноз динамикироста российского рынка разговорного ИИ (чат-ботов), млрд руб.
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«СберЗдоровье». Он может служит онлайн-плат-
формой для проведения телеконсультаций, 
а также получить рекомендации нейросети (ИИ) 
[ 20 ]: диагноз, необходимый перечень препаратов 
и варианты осуществления лечения.

Задача оптимизации здравоохранения как 
сферы экономики сегодня остро стоит не только 
перед Россией, но и перед всеми странами мира 
[ 26 ], [ 27 ]. Многие клиники вынуждены экономить. 
Это активизирует в свою очередь спрос на меди-

цинские чат-боты. Драйвером развития также 
можно считать развитие телемедицины и уда-
ленной диагностики, внедрение умных устройств, 
а также возрастающая доступность и растущая 
зона покрытия мобильным интернетом. Пациенты 
всего мира все больше узнают о преимуществах 
медицинских чат-ботов, которые сейчас стано-
вятся все более востребованными и доступными. 
В современных условиях развития ИТ системы 
быстро совершенствуются, они способны всё более 

Таблица 1
Характеристика площадок для реализации чат-ботов

Название площадки Достоинства Ограничения/ Недостатки

FacebookMessenger продвинутая платформа, большое количе-
ство способов взаимодействия; 
возможность «собирать» платежи и иден-
тифицировать пользователей;
«быстрые ответы» – удобная опция для 
перехода в нужное сообщение;
включает около 100 тысяч активных 
ботов;
объединяет более миллиарда пользова-
телей

ограничения развития в России (в н.в.);
поддерживает в одном сообщении не более 
1000 символов;
ограничен размер загружаемых видео-
файлов (не более 10 Мб); 
в большей степени подходит для продвиже-
ния прямых коммерческих проектов

ВКонтакте боты сети, ведущие диалог от имени груп-
пы или сообщества, получают специаль-
ный IP;
виртуальный консультант может присы-
лать пользователям стикеры, фото, тексто-
вые файлы, геолокацию

пользователь может понять, что это бот;
необходимо понимать, как общаться целе-
вой аудиторией;
ВК может заблокировать страницу при 
нарушении политики;
нет прямого входа в бот ВК

Viber может общаться в режиме реального 
времени;
беседа может вестись через сервисы CRM;
допускаются форматы mp3 или mp4

поддерживает в одном сообщении не более 
4000 символов;
ограничен размер загружаемых видео-
файлов (не более 10 Мб); 
ограничен размер загружаемых файлов 
формата jpeg (не более 1 МБ);
бот может показать пользователю одно 
текстового сообщения до того, как пользо-
ватель не напишет ему;
нет возможности воспроизводить звуковые 
файлы непосредственно в боте

Telegram чат-боты являются частью экосистемы 
Телеграм;
позволяют передавать дополнительные 
параметры при запуске робота;
существует возможность принимать пла-
тежи;
есть собственный интерфейс для создания 
чат-ботов 

воспроизводит файлы mp3 и mp4, разме-
ром не более 10 Мб;
картинки «не обрезает» поэтому может 
отобразится некорректно

WhatsApp охват пользователей в России по макси-
муму;
можно реактивировать клиентов по номе-
ру телефона;
самые высокие показатели по открывае-
мости и ответам на сообщения;
самые высокие показатели «доставки» 
сообщений

нет официального API для роботов;
программный код закрыт;
политика безопасности данных ограничена

Источник: Составлено авторами на основе открытых интернет-источников.
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точно и персонализировано задавать вопросы, 
обучаться на основе полученной информации, 
которую сообщает пациент. Очевидно, что до пол-
ноценного и повсеместного применения таких 
ботов, которые полностью и «автономно» могли 
бы ставить диагнозы, должно пройти ещё опреде-
ленное время, а также должна быть сформирована 
правовая база. Другой проблемой развития чат-
ботов остается проблема сохранности и конфи-
денциальности полученных данных. 

Существуют и технические проблемы при 
реализации чат-ботов в медицине. Сложность 
заключается в необходимости систематизации 
самой медицинской информации, которая может 
отличаться как количественно, так и качественно 
в зависимости от сферы медицинской деятель-
ности. Сложно структурировать полученные 
от пользователя запросы, так как пользователь 
«не является профессионалом» в использовании 
медицинской терминологии. Бывают объективные 
расхождения в названии препаратов, отличные ха-
рактерные симптомы и другие составляющие, ко-
торые необходимо правильно интерпретировать, 
но при этом использовать одинаковое лечащее 
вещество. Кроме того, люди при общении с чат-

ботом, например, при описании своих симптомов 
могут ошибаться, торопиться, говорить невнятно, 
волноваться – то есть не способны точно сфор-
мулировать свой запрос или ответ для системы. 
Основные недостатки, возможные проблемы при 
использовании и достоинства медицинских чат-
ботов представлены на рисунке 4.

ОБСУЖДЕНИЕ
Следует отметить, что существует и норма-

тивно правовая проблема применения подобных 
технологий в медицине. Очевидно, что допол-
нительной трудностью, с которой сталкиваются 
все, кто использует технологии ИИ в своих раз-
работках, является степень ответственности. Как 
и в случае с машинами, которые управляются 
ИИ и имеют «автопилотов» – в случае возникно-
вения проблем существует вопрос: «Кто же будет 
итоговым ответчиком в случае возникновении 
сложных ситуаций?» – разработчик ИИ или тот, 
кто пользуется программным продуктом? В ме-
дицине подобные «ошибки» всегда связаны с по-
вышенными рисками неверного установления 
диагноза и/или интерпретированной у пользова-
теля симптоматики. Кроме того, использование 
открытых каналов связи, например в социальной 
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Снимает «рутинную работу» с администраторов: может 
записать пациента на приём, отправить напоминание о 
записи, получить ответ от пациента, обработать ответ 

Позволяет оптимизировать «рутинные операции»: 
можно автоматизировать стандартный процесс ответов 
на часто задаваемые вопросы 

Может отправлять пациентам памятки, инструкции, 
результаты анализов, напоминание о приеме 
лекарств 

После прима у врача пациент может получить 
рекомендации по дальнейшим действиям в зависимости 
от предоставляемой медицинской услуги 

Позволяет оптимально организовать маршруты 
пациентов 

В чрезвычайных ситуациях (Пандемия) способны 
оптимизировать работу, а также консультировать по 
оказанию первой помощи 

Позволяет экономить средства на операционных затратах 
на административные расходы, на рассылке sms, на 
продвижении медицинских услуг (рекламе) 

Ограниченный функционал, необходимость «обучения». 
Проблема выбора экспертов для обучения 

- 

Возможность ответов только на прямолинейные 
вопросы.  Непонимание сарказма людей и 
неоднозначных высказываний 

- 

Отсутствие возможности поддержки разговора, 
когда он «выходит» за пределы 
запрограммированного алгоритма 

- 

Не шаблонное поведение клиента может «сбить» 
бота с алгоритма 

- 

Если ответы человека на уточняющий вопрос остаются 
непонятными, то повторно задается тот же вопрос, что 
может раздражать пациента  

- 

Не является универсальным решением для всех видов 
медицинской помощи и требует индивидуальной 
настройки (обучения) 

- 

В настоящее время не может работать полностью 
автономно и стать полноценной заменой медицинского 
персонала даже в первичном звене 

- 

+  Д О С Т О И Н С Т В А  + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Источник: Составлено авторами на основе открытых интернет-источников.
Рисунок 4. Достоинства и недостатки медицинских чат-ботов
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сети, поднимает вопрос вариантов соблюдения 
Закона «О персональных данных» и медицинской 
этики в принципе. Другая сложная проблема 
кроется в необходимости привлечения множе-
ства экспертов, которые, как правило, имеют 
свое мнение по вопросам «обучения» чат-ботов. 
Перечисленные нюансы требуют серьезной про-
работки, анализа и изучения всех задач по со-
зданию чат-ботов, которые призваны выпол-
нять административные задачи в медицинской 
организации. 

Институтом социально-экономических 
проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской 
совместно с НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента ДЗМ в начале 2023 
года было проведено экспертное интервью, основ-
ной целью которого стало изучение отношения 
медицинских работников и ИТ-специалистов 
к возможности создания и развития чат-ботов 
в медицине. Был разработан топ-гайд, в котором 
предлагалось дать развернутые ответы на ряд 
вопросов, касающихся специфики развития, раз-
работки и применения медицинских чат-ботов. 

Экспертный опрос показал, что 71% экспер-
тов уже сейчас согласны с тем, что медицинские 
чат-боты могут быть применены в работе ме-
дицинских организаций для решения относи-
тельно простых задач с обязательным контролем 
со стороны медиков. 14% экспертов считают, что 
технология еще «сырая» и неотработанная и не 
следует торопиться с ее применением. Приведем 
высказывание одного из экспертов: «... есть смысл 
рассматривать чат-боты применительно к ре-
шению телемедицинских задач, прежде всего, как 

решение вопросов коммуникации на сайтах муници-
пальных и частных медицинских организаций. Однако 
боты могут столкнуться с проблемами «человече-
ского общения», а именно: неточное описание симп-
томов (проблем со здоровьем) со стороны пациента. 
Есть сложность и с определением ответственно-
сти, медицинской этики, ненадёжности канала для 
передачи данных от пациента. Для решения данных 
задач разработчики таких систем должны тесно 
взаимодействовать с «медиками», чтобы выявлять 
все факторы и риски. Только в этом случае чат-
боты станут хорошим современным инструментом 
в медицине». Другой эксперт высказал мнение, что 
«…несмотря ни на что, будущее за использованием 
ИИ в медицине, чат-боты могут уберечь от так 
называемых «врачебных ошибок»… Очевидно, что 
через 10-15 лет чат-боты могут использоваться 
во многих диагностических процедурах, а также 
им будет отдана роль интеллектуальной базы зна-
ний (эксперта), которые смогут реализовывать 
назначение схем лечения, необходимых процедур 
и анализов. Контролирующая роль пока остается 
за человеком-врачом…» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно утверждать, что ме-

дицинские чат-боты становятся важным инстру-
ментом, который способен не только уменьшать 
нагрузку на медицинский персонал (выполняя 
рутинную работу), но и повысить качество обслу-
живания пациентов за счет сокращения времени 
для получения точной, релевантной информации. 
Это делает медицинские чат-боты с технологиями 
ИИ, весьма востребованными в медицинской 
сфере и в экономике.
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В данной статье исследуется возможность оценки эффективности в государ-
ственном управлении и исследуется возможность ее количественной оценки. Ана-
лизируются ключевые элементы государственного управления, приводятся раз-
личные виды неэффективности, которые могут возникнуть, и обсуждаются потен-
циальные методы измерения и количественной оценки эффективности госу-
дарственного управления. Актуальность исследования заключается в том, что 
используя научные методологии и эмпирические данные, авторы стремятся вне-
сти свой вклад в понимание и совершенствование практики оценки эффективности 
государственного управления. Объект исследования – государственное управле-
ние, как общественный процесс, предмет исследования – эффективность государ-
ственного управления, имеющая количественную и стоимостную оценку. В статье 
выявлено, что количественная оценка эффективности государственного управле-
ния является сложной задачей из-за отсутствия объективной количественной базы 
оценки и измерения результативности государственного управления. В государ-
ственном управлении задействовано множество заинтересованных сторон с раз-
личными целями и интересами, что затрудняет установление универсально при-
менимых критериев оценки. Кроме того, природа и содержание государственного 
управления предполагает сложные стохастические процессы, на которые часто 
влияют политические, социальные и экономические факторы, которые нелегко 
поддаются количественной оценке. В результатах исследования авторами предла-
гается многомерный метод оценки эффективности государственного управления, 
включающий качественные и количественные показатели оценки, представляю-
щий собой бально-рейтинговую оценку по каждому фактору с итоговой величи-
ной оценки эффективности государственного управления с расчётом удельной 
величины затрат на общий показатель эффективности.
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This article explores the possibility of evaluating efficiency in public administration 
and its quantitative assessment. The key elements of public administration are analyzed, 
various types of inefficiency that may arise are given, and potential methods for measur-
ing and quantifying the effectiveness of public administration are discussed. The relevance 
of the research lies in the fact that using scientific methodologies and empirical data, the 
authors strive to contribute to understanding and improving the practice of evaluating the 
effectiveness of public administration. The object of research is public administration as a 
social process, the subject of research is the effectiveness of public administration, which 
has a quantitative and cost assessment. The article reveals that the quantitative assess-
ment of the effectiveness of public administration is a difficult task due to the lack of an 
objective quantitative basis for assessing and measuring the effectiveness of public admin-
istration. There are many stakeholders with different goals and interests involved in public 
administration, which makes it difficult to establish universally applicable evaluation crite-
ria. In addition, the nature and content of public administration presupposes complex sto-
chastic processes, which are often influenced by political, social and economic factors that 
are not easily quantifiable. The authors propose a multidimensional method for evaluating 
the effectiveness of public administration, including qualitative and quantitative evalua-
tion indicators, representing a point-rating assessment for each factor with the final value 
of the evaluation of the effectiveness of public administration with the calculation of the 
specific value of costs for the overall efficiency indicator.
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Keywords
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность в контексте государствен-

ного управления означает способность достигать 
поставленных целей с минимальным использо-
ванием ресурсов, таких как время, деньги, люди 
и материалы, фактически, это ключевая эконо-
мическая категория при оценке результативности 

государственного управления, которая имеет 
важную роль в обеспечении общественного благо-
получия и стабильности. «Эффективность, как 
термин, используемый в сфере государственного 
управления, представляет собой способность субъ-
екта так воздействовать на объект управления 
в постоянно изменяющейся среде общественно-по-
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литической жизни, чтобы добиться поставленных 
целей» [ 1, с. 330 ].

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что количественная оценка 
эффективности государственного управления 
представляет методологическую сложность из-за 
недетерминированности процессов при реализа-
ции государственной политики и программ. Тем 
не менее, неоднократно предпринимаются по-
пытки разработать методологии и показатели для 
измерения и оценки эффективности управления 
в целом, как экономической категории, так и го-
сударственного управления, как частного случая. 
«В науке и управленческой практике существует 
множество подходов к определению эффективности 
государственного управления. В целом их можно 
разделить на две большие группы — «узкий» и «ши-
рокий». С точки зрения первого, эффективность 
подразумевает какой-либо один критерий» [ 2, с. 15 ]. 
Данные усилия направлены на предоставление 
лицам, принимающим решения, объективной 
и достоверной информации для оценки эффектив-
ности государственного управления и принятия 
обоснованных политических решений в рамках 
регуляторной политики.

Один из подходов к количественной оценке 
эффективности государственного управления 
заключается в использовании систем измерения 
эффективности, идентификации и отслеживанию 
ключевых показателей эффективности, которые 
отражают цели и задачи реализации государ-
ственной политики и программ. Ключевые показа-
тели эффективности могут быть как количествен-
ными, так и качественными по своему содержа-
нию и природе, обеспечивая основу для оценки 
эффективности государственного управления 
путем сравнения фактических показателей с за-
ранее установленными целями или ориентирами. 
«КПЭ в расшифровке обозначает «ключевые показа-
тели эффективности», то есть это коэффициент, 
который показывает, насколько успешно функцио-
нирует то или иное предприятие или конкретный 
сотрудник, и выполняет ли он в своей деятельности 
поставленные ему задачи должным образом» [ 3, с. 61 ]. 
Другим методом количественной оценки эффек-
тивности государственного управления является 
анализ затрат и выгод – подход, который пред-
полагает систематическую оценку понесенных 
затрат и выгод, получаемых в результате госу-
дарственной политики и программ. Сравнивая 
затраты и выгоды, лица, принимающие решения, 
могут оценить эффективность различных вари-
антов политики и соответствующим образом 

расставить приоритеты в распределении ресур-
сов. Также эффективность может быть измерена 
с помощью показателей конечных результатов, 
которые фокусируются на результатах, достигну-
тых по результатам проведённой государственной 
политики и реализованных проектов и программ, 
таких как улучшение качества предоставляемых 
услуг, снижение уровня преступности или повы-
шение удовлетворенности граждан. Анализируя 
эти показатели результатов, органы государствен-
ного управления могут получить представление 
об эффективности государственного управления 
в достижении желаемых социальных результатов.

Также необходимость научных изысканий 
в данной предметной области исследований об-
основывается тем, что количественная оценка 
эффективности государственного управления 
сопряжена с определенными трудностями, прежде 
всего, государственная политика и программы 
часто преследуют множество целей, и на их ре-
зультативность могут влиять различные внешние 
факторы, неподконтрольные государственным 
органам власти, кроме того, измерение эффектив-
ности может быть субъективным и не основанным 
на объективных данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Государственное управление имеет важное 

значение для эффективного функционирова-
ния государственных учреждений, поскольку 
оно обеспечивает оптимальное использование 
ресурсов общества, своевременное предостав-
ление услуг населению и достижение желаемых 
результатов социального и экономического раз-
вития. «Рассматривая положительные стороны 
повышения эффективности государственного управ-
ления, можно отметить: увеличение социального 
благополучия страны; реализацию единых целей 
государства, обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста, внедрение новых технологий, формиро-
вание стратегической линии внешней и внутренней 
политики» [ 4, с. 27 ].

Чтобы понять проблематику количественной 
оценки эффективности государственного управ-
ления, необходимо иметь представление о содер-
жании структуры государственного управления 
и его ключевых элементов, которые определяют 
его функционирование, на основании анализа 
отечественной практики данной области исследо-
вания [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ] элементы государствен-
ного управления можно выделить следующие::

Организационные структуры 
Государственное управление функционирует 

в рамках сложных организационных структур, 
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состоящих из бюрократических иерархий, де-
партаментов, агентств и межправительствен-
ного сотрудничества, при этом данные струк-
туры могут влиять на эффективность принятия 
государственных решений, координации и рас-
пределения общественных ресурсов. Структура 
и иерархия органов государственного управления 
могут влиять на эффективность, влияя на про-
цессы коммуникации, координации и приня-
тия решений. Эффективные организационные 
структуры способствуют четкому распределе-
нию полномочий, подотчетности и облегчают 
эффективное сотрудничество между различными 
подразделениями. Организационные структуры 
в государственном управлении являются важ-
нейшими факторами, определяющими эффек-
тивность всей системы государственного управ-
ления. Сложность формы и вида этих структур 
могут существенно повлиять на процессы при-
нятия решений, координации и распределения 
ресурсов. Бюрократические иерархии, которые 
часто характеризуют государственное управле-
ние, устанавливают четкие границы полномочий 
и ответственности, иерархии могут обеспечивать 
стабильность, но также могут приводить к за-
держкам и неэффективности из-за чрезмерного 
количества уровней принятия решений и утвер-
ждений. Упорядочение этих иерархий путем де-
централизации или выравнивания может повы-
сить эффективность за счет обеспечения более 
быстрого принятия решений и более прямых ка-
налов связи. Департаменты и агентства в рамках 
государственного управления могут действовать 
независимо, что приводит к фрагментации и проб-
лемам с координацией. Эффективная коорди-
нация необходима для сотрудничества, обмена 
информацией и избегания дублирования усилий. 
Эффективные механизмы, такие как межведом-
ственные целевые группы и программы, могут 
облегчить координацию и повысить эффектив-
ность за счет содействия сотрудничеству и обмену 
знаниями. Межправительственное сотрудниче-
ство, охватывающее различные уровни государ-
ственного управления, имеет решающее значе-
ние в таких областях, как региональное развитие, 
общественная безопасность или рациональное 
природопользование. Эффективная координация 
и сотрудничество между различными уровнями 
государственного управления могут оптимизи-
ровать распределение ресурсов, избежать дубли-
рования услуг и повысить общую эффективность. 
Четкие каналы коммуникации, согласованные 
процессы принятия решений и общие цели имеют 

жизненно важное значение для успешного меж-
правительственного сотрудничества. Кроме того, 
содержание элементов структуры организаци-
онных подразделений в рамках государствен-
ного управления могут влиять на эффективность. 
Органы власти, которые придерживаются под-
хода, ориентированного на клиента или ориен-
тированного на результаты, как правило, отдают 
предпочтение результативности. Структурируя 
подразделения вокруг конкретных результатов 
или функций, а не руководствуясь исключительно 
традиционными бюрократическими подразде-
лениями, организации могут более эффективно 
распределять ресурсы и виды деятельности. 
Эффективное предоставление государственных 
услуг предполагает разработку и внедрение эф-
фективных механизмов предоставления, включая 
в себя внедрение оптимальных процессов, исполь-
зование технологий и обеспечение доступности 
и оперативности реагирования на потребности 
граждан. Эффективные механизмы предоставле-
ния услуг оптимизируют использование ресурсов, 
сводя к минимуму задержки и повышают каче-
ство предоставляемых государственных услуг 
обществу. Для повышения эффективности госу-
дарственное управление должно периодически 
пересматривать и адаптировать свои организа-
ционные структуры в соответствии с меняющи-
мися требованиями внешней среды и оптими-
зировать эффективность их работы. Это может 
включать реорганизацию иерархий, создание 
четких механизмов координации, укрепление 
межведомственного сотрудничества и внедрение 
инновационных подходов к предоставлению услуг. 
Хорошо продуманная организационная структура 
способствует эффективному принятию решений, 
координации и распределению ресурсов в рамках 
государственного управления. 

Процессы принятия решений 
Государственное управление включает 

в себя принятие решений на различных уров-
нях иерархии управления, от разработки поли-
тики до ее реализации, то есть эффективность 
процессов принятия решений зависит от таких 
факторов, как прозрачность, подотчетность, уча-
стие и доступность достоверной информации. 
Эффективное принятие решений требует про-
зрачности, добросовестности и научно обосно-
ванных подходов, основанных на фактических 
данных. Участие заинтересованных сторон, чет-
кие критерии принятия решений и упорядочен-
ные процессы могут способствовать повышению 
эффективности за счет сокращения задержек, 
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содействия осознанному выбору и избежание 
ненужной бюрократии.

Формирование государственной политики 
Эффективное формирование государственной 

политики требует глубокого понимания потреб-
ностей общества, всестороннего анализа альтер-
нативных решений и учета интересов заинтересо-
ванных сторон. Достижение эффективности этого 
элемента включает в себя балансирование различ-
ных приоритетов, оценку компромиссов и содей-
ствие принятию решений, основанных на фак-
тических данных, состоящих из распределения 
ресурсов и механизмов предоставления услуг. 
Государственные органы управления должны 
участвовать в принятии решений, основанных 
на фактических данных, опираясь на объективные 
данные статистических исследований и мнений 
экспертов. Разработка государственной политики 
должна включать консультации с заинтересован-
ными сторонами, чтобы обеспечить учет раз-
личных точек зрения и интересов. Эффективная 
разработка политики способствует достижению 
желаемых результатов при минимальном исполь-
зовании ресурсов.

Эффективное распределение ресурсов предпо-
лагает оптимизацию распределения финансовых, 
людских и материальных ресурсов для достижения 
желаемых результатов, что требует надлежащего 
планирования, составления бюджета и механиз-
мов мониторинга для обеспечения распределения 
ресурсов на основе приоритетов и целей.

Эффективное предоставление услуг требует 
разработки и внедрения эффективных процессов, 
процедур и систем, включая такие факторы, как 
доступность, своевременность, качество и удовле-
творенность граждан, способствуют повышению 
эффективности обслуживания.

Неэффек т ивнос т ь гос ударс т венного 
управления

Выявление и устранение недостатков имеет 
решающее значение для повышения эффек-
тивности государственного управления, могут 
возникать различные виды неэффективности, 
включая бюрократические барьеры, отсутствие 
координации, недостаточная интеграция техно-
логий, коррупция, неэффективные механизмы 
подотчетности.

Чрезмерная бюрократия и административные 
процедуры могут привести к задержкам, неэф-
фективности и увеличению транзакционных из-
держек государственного и властного аппарата.

Недостаточная координация между различ-
ными государственными ведомствами и агент-

ствами может привести к дублированию усилий, 
растрате ресурсов и неэффективному предостав-
лению государственных и общественных услуг.

Недостаточное внедрение и интеграция тех-
нологий в процессы государственного управления 
может снизить эффективность, ограничивая воз-
можности автоматизации, управления данными 
и коммуникации между органами государствен-
ного управления и обществом.

Коррупция подрывает эффективность го-
сударственного управления, отвлекая ресурсы, 
искажая процесс принятия решений и подрывая 
общественное доверие к государственным орга-
нам власти.

Отсутствие механизмов подотчетности мо-
жет привести к отсутствию прозрачности, не-
эффективности и снижению результативности 
управления, тем самым препятствуя реализации 
государственных программ и инициатив.

Элементы государственного управления иг-
рают решающую роль в формировании эффек-
тивности всей системы в целом, понимая эти 
элементы, мы можем определить факторы, влия-
ющие на эффективность, и разработать стратегии 
по ее повышению. 

Количественная оценка эффективности го-
сударственного управления требует применения 
научно обоснованных подходов к измерению, 
хотя полная объективность является непростой 
задачей, на основе анализа различных научных 
источников [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ] [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ] под-
ходы к измерению эффективности государствен-
ного управления выделим следующие подходы:

1. Анализ охвата данных (DEA - количествен-
ный метод, используемый для оценки относи-
тельной эффективности нескольких подразделе-
ний, принимающих решения, путем сравнения 
входных и выходных данных, определяя кон-
кретные входные и выходные данные, имеющие 
отношение к государственному управлению, DEA 
потенциально может измерять эффективность 
административных подразделений. DEA яв-
ляется мощным инструментом, который может 
быть использован для оценки эффективности 
государственного управления, так как оцени-
вая количественно входные и выходные данные 
DEA помогает определить области общественной, 
экономической, производственной деятельно-
сти, где ресурсы могут быть распределены бо-
лее эффективно и где можно внести улучшения 
для повышения эффективности. Чтобы начать 
реализовать процедуры DEA, необходимо опре-
делить и измерить конкретные входные и вы-
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ходные данные, для примера, входные данные 
могут включать распределение бюджета, ко-
личество сотрудников и инфраструктуру, в то 
время как конечными результатами могут быть 
результаты политики, удовлетворенность гра-
ждан или качество предоставляемых услуг. Как 
только определены входные и выходные данные, 
DEA определяет относительную эффективность 
различных административных подразделений, 
сравнивая их показатели с показателями подраз-
делений с наилучшей практикой. Эффективные 
органы государственного управления действуют 
на этой границе или вблизи нее, в то время как 
неэффективные подразделения находятся дальше. 
Подход отражает насколько эффективна каж-
дая административная единица по сравнению 
с другими, подразделения государственного 
управления с оценкой DEA, равной 1, считаются 
эффективными, в то время как подразделения 
с оценкой менее 1 могут считаться неэффектив-
ными. Результаты оценки с использованием DEA 
могут быть использованы для оценки эффектив-
ности работы административных подразделений, 
выявления наилучших практик и предложения 
стратегий повышения эффективности. В рамках 
данного подхода можно выделить подразделения, 
которые работают ниже порога эффективности, 
и предложить области для улучшения с точки 
зрения распределения ресурсов или реализации 
политики. 

2. Анализ затрат и выгод (CBA) сравнивает за-
траты и выгоды различных альтернатив государ-
ственной политики, позволяя лицам, принимаю-
щим решения, оценивать эффективность решений 
о распределении ресурсов в денежном выражении. 
Анализ затрат и выгод представляет собой ме-
тод, используемый для оценки эффективности 
решений о распределении ресурсов путем срав-
нения затрат и выгод различных политических 
альтернатив. Для эффективного проведения CBA 
определяются и количественно оцениваются все 
соответствующие затраты и выгоды, связанные 
с каждой альтернативой политики. Затраты могут 
включать финансовые затраты, альтернативные 
издержки и любые расходы, вытекающие из про-
водимой политики. Выгоды, с другой стороны, 
охватывают положительные результаты, такие 
как увеличение доходов, улучшение обществен-
ного здравоохранения или экологические выгоды. 
Как только затраты и выгоды определены, они 
монетизируются, что предполагает присвоение 
денежной оценки каждой затрате и выгоде, что 
позволяет проводить прямое сравнение. Денежная 

оценка нерыночных товаров или нематериальных 
факторов, таких как качество жизни или охрана 
окружающей среды, может быть сложной задачей, 
но существуют различные методы оценки этих 
ценностей. После перевода в стоимостные пока-
затели сравниваются затраты и выгоды, обычно 
путем расчета чистой приведенной стоимости 
(NPV) или соотношения выгод и затрат (BCR). 
NPV оценивает, превышают ли выгоды затраты, 
путем дисконтирования будущих денежных по-
токов к их текущей стоимости, BCR сравнивает 
общие выгоды с общими затратами. Результаты 
использования CBA могут помочь властным ор-
ганам, принимающим решения, расставить при-
оритеты в альтернативах проводимой политики 
и определить, какой вариант обеспечивает наи-
большую эффективность с точки зрения получа-
емых чистых выгод по сравнению с понесенными 
затратами. CBA также обеспечивает основу для 
рассмотрения компромиссов между различными 
альтернативами и позволяет директивным орга-
нам принимать обоснованные решения, основан-
ные на количественных показателях воздействия.

3. Показатели эффективности и контрольные 
показатели предполагает установление показа-
телей эффективности и контрольных показателей 
может обеспечить количественную основу для 
оценки и сравнения эффективности органов го-
сударственного управления, данные показатели 
могут включать время отклика, скорость рас-
смотрения жалоб граждан, стоимость услуги или 
другие соответствующие показатели. Показатели 
эффективности и контрольные показатели играют 
решающую роль в оценке и сравнении эффек-
тивности органов государственного управления, 
устанавливая четкие показатели и целевые по-
казатели, лица, принимающие решения, могут 
измерять эффективность, определять области 
государственного управления для их улучшения 
и отслеживания прогресса с течением времени. 
Показатели эффективности, это количественные 
показатели, используемые для оценки конкретных 
аспектов деятельности органов государственного 
управления и могут быть масштабными, такими 
как общая рентабельность или результативность 
управления, или более частными, с акцентом 
на такие области, как время реагирования, ско-
рость рассмотрения жалоб граждан или стои-
мость предоставляемой услуги. Для эффектив-
ного использования показателей эффективности 
необходимо установить контрольные (целевые) 
показатели или целевые задачи. Контрольные 
показатели - это конкретные цели или стандарты, 
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с которыми сравнивается эффективность работы 
органов государственного управления, которые 
могут быть основаны на исторических данных, 
средних показателях по отрасли или наилучших 
практиках. Сравнивая фактические показатели 
с контрольными, лица, принимающие решения, 
могут определить, эффективно ли работает кон-
кретный орган государственного управления 
или не оправдывает ожиданий общества, что 
позволяет выявлять пробелы в государствен-
ной политике, побуждая организации сосредото-
читься на областях, где необходимы улучшения 
для достижения желаемого уровня эффективности. 
В дополнение к мониторингу внутренней эффек-
тивности, показатели эффективности и контроль-
ные показатели также позволяют различным 
органам государственного управления сравнивать 
свои показатели с другими административными 
подразделениями, данный процесс сравнитель-
ного анализа элементов иерархии власти может 
помочь выявить лучшие практики и перенять 
опыт организаций, которые работают исключи-
тельно хорошо. Регулярный мониторинг и оценка 
показателей эффективности и контрольных по-
казателей дают ценную информацию об эффек-
тивности органов государственного управления, 
помогая заинтересованным лицам определять 
области улучшения, отслеживать прогресс с тече-
нием времени и принимать решения, основанные 
на данных, для повышения общей эффективно-
сти. Необходимо соблюдать условия того, чтобы 
показатели эффективности и контрольные пока-
затели были тщательно отобраны и разработаны 
с учетом конкретного контекста и целей органи-
зации или органа государственного управления. 
Они также должны регулярно пересматриваться 
и обновляться, чтобы обеспечить их актуальность 
и точность при измерении эффективности.

Также существуют международные подходы 
к оценке, наиболее известный из которых разра-
ботан зарубежными исследователями Кауфман Д., 
Краай А., Маструцци М. - Всемирные показатели 
управления (WGI) [ 19 ], которые представляют 
собой набор составных показателей, которые 
измеряют эффективность управления в разных 
странах. «Индикаторы управления рассчитыва-
ются на основе определённого массива показателей, 
источниками которых является: информация о со-
стоянии предприятий; оценочные характеристики 
экспертов; обзорная информация аналитических 
центров и международных организаций, а также 
информация от частного сектора» [ 20, с. 2 ]. Данные 
показатели отражают качество управления по ше-

сти параметрам: голос и подотчетность, полити-
ческая стабильность и отсутствие насилия/тер-
роризма, эффективность работы правительства, 
качество законодательной системы, верховенство 
закона и борьба с коррупцией. WGI разработаны 
Всемирным банком и основаны на различных 
источниках данных, включая опросы, эксперт-
ные оценки и другие объективные источники. 
Эти показатели дают количественную оценку 
управления в каждом аспекте, позволяя проводить 
сравнения между странами и во времени.

1. Право голоса и подотчетность, данный па-
раметр измеряет степень, в которой граждане 
могут участвовать в выборе своего правитель-
ства, а также свободу выражения мнений, свободу 
средств массовой информации и гражданские 
свободы.

2. Политическая стабильность и отсутствие 
насилия/терроризма отражает восприятие ве-
роятности политической нестабильности, угроз 
правительству и частоты насильственных кон-
фликтов или террористических актов.

3. Эффективность государственного управ-
ления - параметр оценивает качество государ-
ственных услуг, способность правительства фор-
мулировать и осуществлять политику, а также 
достоверность правительственных обязательств.

4. Качество регулирования измеряет эффек-
тивность государственных нормативных актов, 
включая качество регулирования предпринима-
тельской деятельности, эффективность правовой 
базы и степень прозрачности и предсказуемости 
нормативных актов.

5. Верховенство закона в данном аспекте 
оценивается степень беспристрастного соблю-
дения правовых норм, защиту прав собственно-
сти, а также эффективность и предсказуемость 
судебной системы.

6. Борьба с коррупцией по этому показателю 
оценивается восприятие распространенности взя-
точничества, хищений и других форм коррупции 
в государственном секторе.

WGI обеспечивают оценку эффективности 
управления и часто используются политиками, 
исследователями и международными организаци-
ями для оценки и сравнения управления в разных 
странах, помогая выявить сильные и слабые сто-
роны систем управления и могут служить основой 
для политики и мероприятий, направленных 
на улучшение, как пример таблица 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международные оценки, как можно увидеть 

из таблицы 1 очевидно являются политизирован-
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ными и не отражают объективно эффективность 
государственного управления в тех странах, кото-
рые придерживаются собственного политического 
курса отличного от западного политического 
уклада. Поэтому авторами предлагается много-
мерный метод оценки эффективности государ-
ственного управления, включающий качествен-
ные и количественные показатели оценки, пред-
ставляющий собой бально-рейтинговую оценку 
по каждому фактору с итоговой величиной оценки 
эффективности государственного управления 
с расчётом удельной величины затрат на общий 
показатель эффективности.

Качественные факторы оценки
Результаты государственного управления 

могут варьироваться в зависимости от различ-
ных внешних и внутренних факторов, таких как 
социально-экономические условия, культурные 
нормы и политическая динамика конкретной 
юрисдикции. Эти различия могут влиять на ин-
терпретацию и измерение результатов, затрудняя 
объективное сравнение в различных контекстах. 
Эксперты по выбранной шкале измерения должны 
самостоятельно присвоить количественной оценке 
соответствующий качественный фактор соответ-
ствующий балл (пример в таблице 2).

Таблица 1
Пример оценки Всемирных показателей управления

№ Страна № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

1 Финляндия 97,16 97,16 100 98,56 99,05 98,09
2 Сингапур 52,13 95,73 99,52 100 95,26 96,65
3 Дания 99,53 78,2 99,04 97,61 98,58 100
4 Швеция 99,05 90,52 98,56 99,04 99,53 99,04
5 Норвегия 100 94,79 98,09 94,74 100 98,56
6 Швейцария 98,58 97,63 97,61 94,26 96,68 97,61
7 Канада 95,26 83,89 97,13 95,22 94,79 95,22
8 Нидерланды 96,68 89,57 96,65 96,65 97,16 96,17
9 Новая Зеландия 98,1 98,58 96,17 98,09 98,1 99,52
10 Гонконг 69,19 74,41 95,69 99,52 91 92,34
11 Лихтенштейн 95,73 98,1 95,22 93,3 91,47 94,74
12 Австралия 94,31 83,41 94,74 97,13 95,73 93,78
13 Люксембург 97,63 95,26 94,26 95,69 96,21 97,13
14 Япония 85,31 81,52 93,78 83,25 89,57 92,82
15 Бельгия 92,89 75,36 93,3 87,56 89,1 91,87
16 Австрия 96,21 96,68 92,82 91,39 97,63 89,95
17 Ангилья 81,52 99,53 92,34 89 88,63 87,08
18 Андорра 93,36 94,31 92,34 92,34 90,05 87,08
19 Германия 93,84 76,78 91,39 92,82 91,94 94,26
20 США 83,89 65,88 90,91 86,6 90,52 85,17
21 Исландия 94,79 92,42 90,43 82,3 92,42 95,69
22 Великобритания 92,42 63,03 89,95 96,17 92,89 93,3
23 Франция 88,63 61,61 89,47 85,17 88,15 88,04
24 Сан-Марино 89,1 88,15 — — 79,62 —
25 Ирландия 91,94 73,93 89 93,78 94,31 90,91

-------------------------------------------------//-------------------------------//-------------------------------------
122 Россия 18,96 22,27 43,06 37,32 24,64 16,75
123 Лесото 53,08 58,29 42,58 39,71 46,92 63,64
124 Ливан 33,65 6,16 42,11 49,76 25,12 18,18
125 Боливия 45,97 36,49 41,63 23,44 14,22 33,01
126 Молдова 45,5 45,5 41,15 49,28 42,65 23,92
127 Косово 40,28 18,01 40,67 52,63 36,02 30,62
128 Куба 9,48 59,24 40,19 3,83 32,23 62,2

источник: составлено авторами по  данным http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downLoadFile?fileName-
=wgidataset_stata.zip
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1. Субъективность целей - результаты го-
сударственного управления часто направлены 
на решение социальных проблем, которые могут 
иметь субъективную ценность для различных 
социальных групп, например, содействие соци-
альной интеграции, повышение общественного 
доверия или расширение культурного разнооб-
разия могут не иметь общепринятых показателей 
или измеряемых величин. Различные заинтере-
сованные стороны могут по-разному интерпре-
тировать и расставлять приоритеты в отношении 
этих целей, что затрудняет создание объективной 
системы измерения. 

2. Доступность данных в системе госу-
дарственного управления часто задействовано 
несколько агентств или департаментов, каждое 
со своими собственными системами обработки 
данных и протоколами. Координация данных 
из различных источников и доступ к ним могут 
быть сложными и отнимающими много времени. 
В некоторых случаях данные могут быть недо-
ступны по юридическим соображениям, сообра-
жениям конфиденциальности или безопасности.

3. Фрагментация данных – к фрагментации 
данных относится степень разбросанности по раз-
личным системам и базам данных, что затрудняет 
получение всеобъемлющего и интегрированного 
представления. Отсутствие стандартизированных 
форматов данных или несовместимые системы могут 
способствовать фрагментации данных, препятствуя 
эффективному агрегированию и анализу данных.

4. Надежность и полнота данных могут 
влиять на точность измерения эффективности, 
то есть неточные или неполные данные могут 
привести к предвзятым или вводящим в заблу-
ждение оценкам эффективности. В государствен-
ном управлении проблемы целостности данных 
могут возникать из-за таких факторов, как ошибки 
измерений, несоответствия в методах сбора дан-
ных или недостаточные механизмы контроля 
качества данных.

5. Контроль качества данных - органы го-
сударственного управления могут столкнуться 
с проблемами при внедрении надежных мер конт-
роля качества данных. Ограниченные ресурсы, 
недостаток экспертных знаний или неадекватные 
системы управления данными могут повлиять 
на точность, согласованность и своевременность 
данных. Обеспечение качества и надежности 
данных требует инвестиций в инфраструктуру 
управления данными, включая протоколы сбора 
данных, процессы проверки и эффективные ме-
тоды управления данными.

6. Принятие решений, основанных на фак-
тических данных - эффективная разработка 
политики основывается на принятии решений, 
основанных на фактических данных. Органы 
государственного управления должны собирать 
и анализировать соответствующие данные, иссле-
дования и мнения экспертов, чтобы обосновать 
свой выбор. Это помогает гарантировать, что по-
литика основывается на объективной информации 
и имеет более высокую вероятность достижения 
желаемых результатов.

Количественные факторы
1. Определение общественных потребно-

стей – стоимостная оценка общественных потреб-
ностей или проблем, которые необходимо решить. 

2. Оптимизация ресурсов – стоимостный 
показатель использования ресурсов, который 
отражает величину расходов на минимизацию 
отходов. Органам государственного управле-
ния следует проводить анализ затрат и выгод, 
определяя приоритеты политики с наибольшим 
потенциальным воздействием на окружающую 
среду, используя инновационные подходы для 
достижения желаемых результатов в рамках име-
ющихся ресурсов.

3. Временная задержка в результатах – 
показатель задержки во времени достижения 
результативности государственного управления, 
которые могут иметь долгосрочные или отсрочен-
ные последствия (лаги), что затрудняет установ-
ление причинно-следственной связи и измере-
ние прогресса за короткий промежуток времени. 
Например, государственная политика, направ-
ленная на сокращение бедности или улучшение 
результатов образования, могут потребоваться 
годы, чтобы принести ощутимые результаты.

4. Пробелы в данных - для некоторых мер 
по повышению эффективности требуются кон-
кретные элементы статистических или данных 
информационного обеспечения, которые могут 
быть недоступны или регулярно собираться в си-
стемах государственного управления. Это может 
привести к пробелам в данных, препятствующим 
всестороннему анализу эффективности в опреде-
ленных областях или аспектах государственного 
управления.

5. Альтернативные решения – количество 
альтернативных вариантов проектов или про-
грамм, так как после того как будут определены 
потребности общества, государственным органам 
следует проанализировать различные альтерна-
тивные решения. Этот анализ должен учитывать 
потенциальные последствия, затраты и осуще-
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ствимость каждого варианта. Важно провести 
тщательную оценку потенциальных преимуществ 
и недостатков различных политических подходов, 
чтобы определить наиболее эффективное решение.

Соответствие количественной оценке соот-
ветствующему качественному фактору с соответ-
ствующим балл может быть реализовано по шкале 
измерения от 0 до 10, где 0 – минимальная каче-
ственная оценка, 10 – максимальная качественная 
оценка.

ОБСУЖДЕНИЕ
Учитывая все факторы и содержание пробле-

матики, необходимо признать, что универсальный 
подход к измерению эффективности не может 
оказаться абсолютно объективным и достоверно 
отражающим эффективность государственного 
управления. Методы измерения всегда будут 
иметь относительность характера оценки, но при 
этом должны быть адаптированными, гибкими 
и чувствительными к конкретному социальному 
пространству, в котором функционирует госу-
дарственное управление. Это может включать 
адаптацию и уточнение существующих систем 
измерения или разработку новых методов, учи-
тывающих уникальные характеристики контекста. 
При разработке эффективной политики необхо-
димо делать упор на гибкость и адаптируемость 
государственного управления и методов его 
оценки. Политика должна регулярно пересмат-
риваться и оцениваться с целью оценки ее эффек-
тивности и внесения необходимых коррективов. 
Постоянный мониторинг и своевременная оценка 
эффективности государственного управления 
обеспечивают такие условия в обществе, чтобы 
политика оставалась актуальной и реагировала 

на изменяющиеся обстоятельства и потребности 
общества.

Эффективная разработка государственного 
управления должна обязательно учитывать 
использование ресурсов и быть направленной 
на минимизацию отходов в рамках зелёных 
программ и устойчивого развития общества. 
Государственным органами управления следует 
осуществлять анализ затрат и выгод, определяя 
приоритеты политики с наибольшим потенци-
альным воздействием и изучить инновационные 
подходы для достижения желаемых результатов 
в рамках имеющихся ресурсов. Результаты госу-
дарственного управления часто связаны со слож-
ными социальными, политическими и экономи-
ческими целями, которые трудно объективно 
оценить количественно. Сбалансирование множе-
ства целей и приоритетов может привнести субъ-
ективизм в измерение эффективности. Надежные 
и всеобъемлющие данные имеют решающее зна-
чение для точного измерения эффективности. 
Однако доступность, качество и согласованность 
данных могут быть ограниченными в условиях 
государственного управления, где процессы 
сбора данных и управления ими могут разли-
чаться в разных ведомствах и департаментах. 
Государственное управление функционирует 
в различных контекстах, включая различные по-
литические системы, административную культуру 
и социальные нормы. При измерении эффектив-
ности следует учитывать эти контекстуальные 
факторы, чтобы избежать чрезмерного упро-
щения и неуместного сравнительного анализа. 
Вовлечение заинтересованных сторон, проведение 
всесторонних оценок и содействие прозрачности 

Таблица 2
Матрица соответствия количественных показателей качественной оценке

Количественные показатели/
качественная оценка

Субъективность 
целей

Доступность 
данных

Фрагментация 
данных

Надежность 
и полнота 

данных

Контроль 
качества 
данных

Принятие 
решений, 

основанных 
на фактических 

данных

Определение обществен-
ных потребностей 7 5 9 3 7 8

Оптимизация ресурсов х
Временная задержка в ре-
зультатах х

Пробелы в данных х
Альтернативные решения х
Итоговая величина (средне-
взвешенная)

источник: составлено авторами
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процесса измерения также могут помочь гаран-
тировать, что методы измерения эффективности 
учитывают соответствующие контекстуальные 
факторы, что приводит к более точным и содержа-
тельным оценкам эффективности государствен-
ного управления. Результативность государствен-
ного управления часто включает в себя множество 
измерений, которые не могут быть адекватно от-
ражены с помощью одного показателя. Например, 
оценка эффективности политики общественного 
здравоохранения может потребовать учета таких 
факторов, как доступ к здравоохранению, качество 
услуг и улучшение показателей общественного 
здравоохранения. Сведение этих многомерных 
результатов к единому объективному показателю 
может оказаться непростой задачей, которая мо-
жет быть решена с использованием предлагаемого 
авторами метода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность является важнейшим аспек-

том государственного управления, способствую-
щему рациональном управлению, оптимизации 
ресурсов и эффективному предоставлению об-
щественных услуг. Хотя количественная оценка 
эффективности государственного управления 
по своей сути является сложной задачей из-за 
связанных с этим сложностей, различные под-
ходы к измерению, такие как DEA, CBA и пока-
затели эффективности, предлагают, в целом, 
многообещающие возможности для использова-
ния. Однако для обеспечения содержательного 

и точного измерения оценки эффективности 
государственного управления необходимо ре-
шить проблемы, связанные с субъективностью, 
доступностью данных и контекстуальными фак-
торами. Благодаря постоянным исследованиям 
и эмпирическим изысканиям можно углубить 
наше понимание и повысить эффективность 
государственного управления, внося свой вклад 
в улучшение управления и предоставления го-
сударственных услуг. Принимая во внимание 
потребности общества, анализируя альтерна-
тивные решения, участвуя в принятии решений, 
основанных на фактических данных, проводя 
консультации с заинтересованными сторонами, 
оптимизируя использование ресурсов и способ-
ствуя гибкости, органы государственного управ-
ления могут повысить эффективность разработки 
государственной политики, что обеспечивают 
политику, которая является эффективной, опе-
ративно реагирующей и позволяет достичь жела-
емых результатов, избегая при этом ненужного 
распределения ресурсов. Количественная оценка 
эффективности государственного управления яв-
ляется сложной задачей, для измерения и оценки 
эффективности авторами были предложены раз-
личные качественные и количественные пока-
затели, однако крайне важно учитывать огра-
ничения и сложности, связанные с измерением 
эффективности государственного управления 
и возможную необходимость корректировки 
используемых факторов.
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Концептуальное значение данных 
в аспекте риск-ориентрованного 
подхода в сфере закупок  
Кренёва А.А. 

Риск-ориентированный подход представляет собой систематический и превен-
тивный подход к управлению рисками, который включает в себя идентификацию, 
анализ и управление рисками с целью предотвращения и снижения потенциаль-
ных угроз и повышения эффективности действий и процессных элементов по при-
обретению товаров, услуг. Актуальность данного исследования заключается в том, 
что риск-ориентированный подход позволяет компаниям принимать объективные 
решения и минимизировать потенциальные негативные последствия, что очевидно 
требует научного подхода к рассмотрению методов использования данных в рам-
ках сферы закупок. Объект исследования - сфера закупок, как вид экономической 
деятельности; предмет исследования - информация, представленная в формализо-
ванном виде. В статье обосновывается, что качество и надежность данных играют 
ключевую роль в принятии объективных решений и разработке эффективных стра-
тегий по управлению рисками. Анализ данных позволяет выявить потенциальные 
риски и возможности для улучшения процессов закупок, что способствует повыше-
нию их эффективности и снижению рисков в данной сфере экономической деятель-
ности. В статье аргументируется, что превалирующими методами на основе данных 
в рамках риск-ориентированного подхода в сфере закупок являются количествен-
ные методы и авторами обосновывается что, имея систематические данные наи-
более оправданным методом количественной оценки выступает построение функ-
ций потерь. В процессе исследования было выявлено, что количественные методы 
оценки являются более предпочтительными с точки зрения объективности результа-
тов оценки по сравнению с результатами качественных методов оценки, что позво-
ляет концептуально использовать данные максимально эффективно.

Для цитирования ГоСт 7.1–2003
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ВВЕДЕНИЕ
Риск-ориентированный подход в комплексе 

представляет собой методологию, содержание 
которой состоит из управления рисками в различ-
ных областях экономической деятельности, путём 
использования методов систематического анализа 
и оценки потенциальных рисков, а также разра-
ботке стратегий минимизации рисков и мер по их 
компенсации в случае наступления неблагопри-
ятных событий. Методы риск-ориентированного 

подхода фокусируются на идентификации и ана-
лизе возможных рисков, которые могут оказать 
негативное влияние на достижение поставленных 
целей или на выполнение производственных задач, 
включая оценку вероятности возникновения риска 
и его потенциального воздействия на компанию, 
проект или процесс. Одним из ключевых элементов 
риск-ориентированного подхода является пре-
вентивный характер методов и инструментариев 
управления рисками, то есть целью является не ре-
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акция на риски, когда они уже произошли, этот 
подход ставит целью предотвращение или сни-
жение вероятности возникновения всех возмож-
ных рисков, подобное достигается путем раннего 
обнаружения потенциальных угроз и разработки 
комплекса соответствующих мер по их устранению 
или смягчению. Риск-ориентированный подход 
предполагает разработку и реализацию стратегий, 
политик и процедур, которые помогают компа-
ниям эффективно управлять рисками, включая 
определение ответственных лиц, установление 
целевых показателей, диагностику, мониторинг 
и анализ рисков, а также разработку планов дей-
ствий для минимизации потенциальных ущербов. 
Риск-ориентированный подход представляя собой 
систематически выстроенную методологию оценки 
и управления потенциальными рисками и приня-
тия обоснованных решений на основе научного 
анализа направлен на выявление, оценку и сниже-
ние рисков в различных областях, одной из которых 
выступает сфера закупок, учитывая потенциальные 
риски и их последствия, такой подход улучшает 
процесс принятия решений, сводя к минимуму 
неблагоприятные последствия и максимизируя 
эффективность логистической деятельности. 

В сфере закупок концептуальное значение 
данных в аспекте риск-ориентированного подхода 
заключается в их использовании для идентифика-
ции, анализе и управления рисками, связанными 
с комплексной функцией, которая идентифицирует 
действия и процессные элементы по приобретению 
товаров, услуг. Теоретическая значимость иссле-
дования состоит в том, что данные имеют важное 
значение как источник информации о поставщиках, 
тендерных процедурах, контрактах, стоимостях 
и других аспектах, которыми необходимо вла-
деть с целью идентификации, оценки потенци-
альных рисков для участников. Идентификация 
рисков в сфере закупок требует полноценного до-
ступа к различным данным, таким как история 
поставщиков, финансовые показатели агентов 
и контрагентов, качество продукции или услуг, 
деловая репутация и другие факторы, которые 
могут повлиять на действия и процессные эле-
менты по приобретению товаров, услуг. Оценка 
данных позволяет оценить вероятность возник-
новения рисков и их потенциальное воздействие 
на заинтересованные стороны и также могут быть 
использованы для разработки стратегий и мер 
по управлению рисками в сфере закупок. Например, 
анализ данных о прошлых тендерах и контрактах 
может помочь определить наиболее эффективные 
подходы к выбору поставщиков или разработке 

контрактных условий для эффективного проведе-
ния тендерных процедур. Данные о финансовом 
положении поставщиков могут помочь оценить 
их финансовую устойчивость и риски, связанные 
с ними, необходимо отметить, что качество дан-
ных имеет принципиальное значение для эффек-
тивного риск-ориентированного подхода в сфере 
закупок. Недостоверные, неполные или некор-
ректные данные могут привести к неправильным 
оценкам рисков и принятию неправильных реше-
ний, отсюда важно обеспечить надежность, акту-
альность и достоверность данных, используемых 
в риск-ориентированном подходе в сфере закупок. 
Что предполагает разработку таких механизмов 
в рамках риск-ориентированного подхода, включая 
проверку и верификацию данных, использование 
надежных источников информации, а также уста-
новление системы мониторинга и обновления дан-
ных. Необходимо на принципах научного познания 
эффективно анализировать и интерпретировать 
данные в контексте рисков в сфере закупок, что 
предполагает рассмотрение различных статисти-
ческих методов, моделей прогнозирования, анали-
тических инструментов и других методов анализа 
данных. Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы выявить связи, паттерны и тренды, которые 
могут указывать на потенциальные риски или воз-
можности для улучшения действий и процессных 
элементов по приобретению товаров и услуг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Как уже было сказано выше риск-ориенти-

рованный подход применяется в различных об-
ластях экономической деятельности [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]: 
бизнес, финансы, производство, информационную 
безопасность и другие, также широко использу-
ется в области научных исследований, разработок, 
разработке образовательных программ: «Процесс 
обучения магистрантов в интерактивной форме, 
практикуемых кафедрой промышленной экологии 
и безопасности жизнедеятельности в виде чемпи-
оната кейсов, научного шоу позволяет избежать 
рисков образования» [ 4, с. 65 ]. В научных и образо-
вательных проектах риск-ориентированный под-
ход помогает идентифицировать потенциальные 
препятствия и риски, которые могут возникнуть 
в процессе исследования, и разработать стратегии 
для их управления. Ключевым аспектом риск-о-
риентированного подхода является также оценка 
и соблюдение баланса рисков и потенциальных 
возможностей, то есть вместо того, чтобы полно-
стью избегать рисков, в данном подходе проис-
ходит реализация определения оптимального 
баланса между рисками и возможностями, что 
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позволяет компании или исследовательскому 
проекту использовать ситуации, которые ха-
рактеризуются повышенными рисками риски 
как возможности для разработке и внедрению 
инноваций и внутреннего роста, при условии, 
что они контролируются и управляются соот-
ветствующим образом. Отечественный иссле-
дователь В.В. Омельченко предлагает следующее 
определение риска: «Введем следующее определе-
ние: «Риск – интегральное свойство деятельности 
субъекта и объекта рассмотрения с определенным 
уровнем неопределенности, которое характеризу-
ется совокупностью угроз и уязвимостей и пред-
ставляется в относительной шкале измерения как 
вероятность или потенциальная возможность на-
несения ущерба»» [ 5, с. 100 ]. Риск-ориентированный 
подход также учитывает наличие изменчивости 
и неопределенности внешней среды, в которой 
риски могут изменяться со временем и требуют 
постоянного мониторинга и анализа, что позво-
ляет компании или исследовательскому проекту 
быть гибкими и адаптивными к изменяющимся 
условиям и рискам.

Оценка рисков является фундаментальным 
принципом риск-ориентированного подхода, вклю-
чая в себя систематическую оценку потенциальных 
рисков с учетом их вероятности возникновения 
и потенциальных последствий, данный процесс 
оценки основывается на принципах научного 
анализа, в котором используются качественные 
и количественные методы для понимания природы 
и величины выявленных рисков [ 6 ], [ 7 ]. Начало 
процесса оценки рисков состоит в том, что потен-
циальные риски выявляются с помощью различных 
методов, включая мозговой штурм, анализ исто-
рических данных, мнения экспертов, отраслевые 
стандарты и др. После выявления риски тщательно 
анализируются с использованием научных методов 
с целью получения всестороннего представления 
об их характеристиках, при этом значительное 
развитие научных методов в рамках риск-ориен-
тированного подхода происходит в зарубежной 
практике по большинству видов экономической 
деятельности [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]. Данные играют 
решающую роль в подходе, основанном на оценке 
рисков, так как их использование служит осно-
вой для оценки рисков и принятия решений при 
закупках, то есть сбор и анализ соответствую-
щих данных позволяют компаниям выявлять по-
тенциальные риски, оценивать их вероятность 
и потенциальное воздействие, а также определять 
приоритеты и эффективно распределять ресурсы 
и использовать методы количественного анализа. 

Методы количественного анализа, такие как ве-
роятностное моделирование и статистический 
анализ, используются для определения вероятно-
стей возникновения рисков необходимым этапом 
в которых является анализ исторических данных, 
проведение экспериментов или использование 
математических моделей, которые учитывают 
различные влияющие факторы. Методы каче-
ственного анализа представляют объективные 
методы оценки, так как сосредоточены на оценке 
рисков на основе их количественных показателей 
и потенциальных последствий, которые они могут 
оказать на деятельность компании. Качественные 
методы оценки рисков предполагают использо-
вание наглядных примеров для сценарного мо-
делирования, разработке матриц рисков или экс-
пертных заключений для качественной оценки 
рисков, в ходе качественного анализа для опре-
деления приоритетности рисков учитываются 
такие факторы, как репутационные, финансовые, 
эксплуатационные последствия и безопасность: 
«Одной из важнейших идей, которую высказал экс-
перт, — это необходимость обязательного введения 
проверочных листов, то есть списка обязательных 
требований, которые контролер будет проверять 
на предприятии» [ 13, с . 16 ]. В дополнение к оценке 
отдельных рисков можно также проводить срав-
нения между различными рисками, чтобы понять 
их относительную значимость, что помогает лицам, 
принимающим решения, распределять ресурсы, 
расставлять приоритеты в усилиях по смягчению 
последствий и оптимизировать стратегии управле-
ния рисками. Проводя тщательный процесс оценки 
рисков, компании могут получить целостное пред-
ставление о рисках, с которыми они сталкиваются, 
это позволяет им выявлять критические области, 
в которых необходимо осуществлять контроль 
и превентивные меры, что приводит к принятию 
обоснованных решений и более эффективному 
управлению рисками, что особенно важно в обла-
сти закупок и необходимом элементе обеспечения 
процесса закупок – логистике: «Риск – ориенти-
рованный подход определяет под эффективной си-
стемой логистической безопасности многоуровне-
вую комплексную защиту, в которой отсутствуют 
уязвимые элементы» [ 14, с. 189 ]. Данные выступают 
важным источником информации при выявлении 
рисков в процессе закупок могут учитываться 
различные типы данных, такие как историче-
ские показатели закупок, данные о поставщиках, 
рыночные тенденции и показатели внешних рис-
ков (например, экономических, политических, 
экологических). Источники данных помогают 
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выявлять и классифицировать риски, такие как 
нарушение цепочки поставок, несоблюдение тре-
бований поставщиков, финансовая нестабильность 
и проблемы с качеством, в то же время недоста-
ток данных приводит к тому, что оценка рисков 
часто сосредоточена на качественных методах, 
что снижает объективность результатов оценки: 
«На практике качественные методики анализа 
используются чаще, по сравнению с количествен-
ными методиками. Это связано с тем, что каче-
ственная оценка реализуется проще и не требует 
большого количества данных для проведения анализа» 
[ 15, с . 54 ]. При этом надо понимать, что данные 
используются не только в связке агент-контр-
агент, а также для внешней оценки финансовой 
дееспособности: «В целях минимизации кредитных 
рисков, наряду с показателями оценки финансового 
состояния заемщиков и их кредитоспособности, 
не менее важным является четкая организация 
бизнес-процесса выдачи ссуды, начиная от приня-
тия решения о сотрудничестве с бюджетным об-
разованием и заканчивая оформлением кредитного 
договора и предоставлением кредита по итогам 
аукциона на право заключения государственного 
заказа на привлечение кредитных ресурсов» [ 16, с. 329 ]. 
Данные играют решающую роль в разработке 

стратегий снижения рисков и управления ими, 
с помощью анализа исторических данных и клю-
чевых показателей эффективности организации 
могут определить области, требующие улучшения, 
и разработать соответствующие планы снижения 
рисков. Аналитические данные, основанные 
на исторических данных, позволяют компаниям 
и прочим заинтересованным лицам создавать си-
стемы превентивного предупреждения, внедрять 
тактические планы действий в чрезвычайных си-
туациях и совершенствовать методы управления 
взаимоотношениями с поставщиками. Данные, 
собираемые в рамках риск-ориентированного 
подхода, обеспечивают основу для мониторинга 
эффективности и постоянного совершенствования 
процессов закупок. Измеряя и анализируя пока-
затели эффективности закупочной деятельности, 
компании могут выявлять потенциальные области 
улучшения и принимать основанные на данных 
решения для оптимизации закупочной деятель-
ности, включая в себя оценку работы поставщиков, 
оценку эффективности стратегий снижения рис-
ков и повышение общей эффективности закупок, 
именно поэтому органы государственного конт-
роля осуществляют мониторинг статистических 
данных по осуществлению закупок – таблица 1.

Таблица 1
Статистические данные по осуществлению закупок

Период Среднее количество участников конкурентных способов  
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Процент  
экономии

2022 год
I квартал 2022 года 2,5 19,14
II квартал 2022 года 2,87 12,13
III квартал 2022 года 2,54 22,92
2022 год 2,51 26,07
2021 год
I квартал 2021 года 6,1 34,84
II квартал 2021 года 4,54 17,29
III квартал 2021 года 4,29 15,36
2021 год 4,2 10,56
2020 год
I квартал 2020 года 5,33 17,20
II квартал 2020 года 4,55 17,96
III квартал 2020 года 4,48 20,94
2020 год 4,67 23,94
2019 год
I квартал 2019 года 7,43 47,68
II квартал 2019 года 4,97 31,48
III квартал 2019 года 4,64 12,28
2019 год 4,62 15,66
2018 год
I квартал 2018 года 7,0 5,09
II квартал 2018 года 3,8 8,71
III квартал 2018 года 4,1 6,29
2018 год 4,09 6,06
источник: составлено автором по данным https://rosstat.gov.ru/folder/12979
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Подтверждая приоритет качественных ме-
тодов оценки в рамках риск-ориентированного 
подхода рассмотрим таблицу 2 – Показатели, ха-

рактеризующие эффективность закупок товаров, 
работ, услуг по регионам Российской Федерации 
за 2022 год.

Таблица 2
Показатели, характеризующие эффективность закупок товаров, работ, услуг  

по регионам Российской Федерации за 2022 год

Перечень показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг  
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики за 2022 год

№ 
п/п

Территориальный орган 
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государственной статистики
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Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Архангельской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

2

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Челябинской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

3

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Калужской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

4

Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 
Автономному округу-Югре 
и Ямало-Ненецкому округу

100 100 100 100 100 100 Высокая

5

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Костромской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

6

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Рязанской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

7

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Волгоградской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

8

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Омской области

100 100 100 100 100 100 Высокая

9

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Ульяновской области

100 100 100 100 100 100 Высокая
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10

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Астраханской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

11

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Владимирской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

12

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Липецкской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

13

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Свердловской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

14

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Саратовской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

15

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Бурятия

100 100 75 100 100 95 Высокая

16

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Брянской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

17

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Иркутской области

100 100 75 100 100 95 Высокая

18

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по г. 
Москве и Московской области

75 100 100 100 100 95 Высокая

19

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Саха (Якутия)

100 100 50 100 100 90 Высокая

20

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Новгородской области

100 100 50 100 100 90 Высокая

21

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Коми

100 75 75 100 100 90 Высокая

22

Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Хабаровскому 
краю, Магаданской области, 
Еврейской Автономной об-
ласти и Чукотскому Авто-
номному округу

100 100 50 100 100 90 Высокая

23

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Тамбовской области

100 100 100 50 100 90 Высокая

Продолжение табл. 2
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24

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Забайкальскому краю

100 75 75 100 100 90 Высокая

25

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Карелия

100 100 50 100 100 90 Высокая

26

Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Алтайскому 
краю и Республике Алтай

75 100 75 100 100 90 Высокая

27

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Дагестан

100 100 25 100 100 85 Высокая

28

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по г. 
Санкт-Петербург и Ленин-
градской области

100 100 75 50 100 85 Высокая

29

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Татарстан

100 100 100 25 100 85 Высокая

30

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Амурской области

100 100 25 100 100 85 Высокая

31

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Псковсой области

100 100 75 50 100 85 Высокая

32

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Тульской области

100 100 100 0 100 80 Высокая

33

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Камчатскому краю

100 100 75 25 100 80 Высокая

34

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Ивановской области

100 75 25 100 100 80 Высокая

35

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Мурманской области

100 50 50 100 100 80 Высокая

36

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Белгородской области

100 100 100 0 100 80 Высокая

37

Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Краснодар-
скому краю и республике 
Адыгея

100 100 100 0 100 80 Высокая

Продолжение табл. 2
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38

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Кировской области

100 100 100 0 100 80 Высокая

39

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Вологодской области

100 100 100 0 100 80 Высокая

40

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Калининградской области

100 100 100 0 100 80 Высокая

41

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Ростовской области

100 100 75 0 100 75 Высокая

42

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Пензенской области

100 100 75 0 100 75 Высокая

43

Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Северо-Кав-
казскому Федеральному 
округу

100 100 75 100 100 75 Высокая

44

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Чувашской Республике

100 100 75 0 100 75 Высокая

45

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Ке-
меровской области-Кузбассу

100 100 75 0 100 75 Высокая

46

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Тверской области

100 100 75 0 100 75 Высокая

47

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Нижегородской области

100 100 75 0 100 75 Высокая

48

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Рес-
публики Тыва

100 100 75 0 100 75 Высокая

49

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Воронежской области

100 25 100 50 100 75 Высокая

50

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Ярославской области

100 100 75 0 100 75 Высокая

51

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Мордовия

100 25 50 100 100 75 Высокая

Продолжение табл. 2
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52

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Крым  
и г. Севастополь

100 75 75 0 100 70 Высокая

53

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Пермскому краю

100 100 50 0 100 70 Высокая

54

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Орловской области

100 50 100 0 100 70 Высокая

55

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Курской области

100 100 50 0 100 70 Высокая

56

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Томской области

100 100 50 0 100 70 Высокая

57

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Рес-
публике Башкортостан

100 50 100 0 100 70 Высокая

58

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Самарской области

100 50 50 50 100 70 Высокая

59

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Смоленской области

100 75 75 0 100 70 Высокая

60

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Сахалинской области

100 100 50 0 100 70 Высокая

61

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Чеченской Республике

100 100 50 0 100 70 Высокая

62

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Приморскому краю

100 100 50 0 100 70 Высокая

63

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Республике Марий Эл

100 0 100 0 100 60 Средняя

64

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Новосибирской области 
(дублируется)

75 0 25 100 100 60 Средняя

65

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Оренбургской области

100 50 50 0 100 60 Средняя

Продолжение табл. 2
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Методы анализа данных, включая статисти-
ческий анализ, интеллектуальный анализ данных 
и прогнозное моделирование, используются для 
извлечения важной информации из собранных 
данных, при этом превалирующим методом яв-
ляется качественный метод, как в оценке рисков, 
так и в оценке эффективности закупок, пред-
ставленная в таблице 2: Оценка эффективности 
закупок (высокая, средняя, низкая). Подобный 
качественный анализ помогает выявить законо-
мерности, тенденции, но отсутствуют показатели 
корреляции, которые могут указывать на потен-
циальные риски в процессах закупок, также ко-
личественный анализ позволяет использовать 
инструменты визуализации данных и информа-
ционные панели, что помогает заинтересованным 
сторонам лучше понимать и интерпретировать 
данные, облегчая принятие обоснованных ре-
шений в сфере закупок.

На взгляд авторов превалирующими мето-
дами на основе данных в рамках риск-ориен-
тированного подхода в сфере закупок являются 
количественные методы, по мнению авторов, 
имея систематические данные оправдано по-
строение функций потерь: «В статистике термин 
«функция потерь» означает потери, понесенные 
вследствие принятия неправильного решения 
в результате обработки анализируемых данных» 
[ 16, с . 49 ], которые в зависимости от количества 
данных и специфики закупок могут иметь раз-
личный вид: «В подавляющем большинстве пуб-
ликаций, посвященных построению регрессионных 
зависимостей с использованием SVM, проводятся 
исследования лишь с использованием функций потерь 
Лапласа или Гаусса» [ 17, с. 17 ]. Построение функции 
потерь или кривой распределения убытков (англ. 
LDC) является фундаментальной концепцией 
в управлении рисками и количественной оценки 
эффективности экономической деятельности. 
Функция LDC представляет распределение ве-
роятностей потенциальных потерь, позволяя 
оценить ожидаемые потери и рассчитать пока-
затели риска, такие как величина риска (англ. VaR) 
и ожидаемый убыток (дефицит) (англ. ES). Для 
построения функции потерь необходимо собрать 
соответствующие данные, включая исторические 

данные об убытках, которые представляют собой 
фактические убытки, понесенные в определённой 
сфере экономической деятельности, например, 
в кредитном портфеле финансового учреждения 
или в строительном проекте. Дополнительные 
источники данных, такие как рыночные данные, 
экономические показатели и мнения экспертов, 
также могут быть включены для учета факторов, 
влияющих на потенциальные потери, при этом 
необходимо заметить, что данные могут быть 
искажены (т.н. шумы), что требует отдельного 
анализа.

Начальным этапом построения функции по-
терь является определение распределения частот 
потерь, данное распределение представляет собой 
вероятность наблюдения различного количества 
потерь в течение определенного периода времени. 
Различные статистические методы распределения, 
такие как распределение Пуассона или отрица-
тельное биномиальное распределение, могут быть 
использованы для моделирования частот потерь 
на основе исторических данных.

На следующем этапе необходимо оценить 
распределение серьезности потерь, что будет 
отражать величину или серьезность индивиду-
альных потерь. Статистические модели, такие 
как логарифмически нормальное распределение, 
«распределение Вейбулла» [ 18 ], [ 19 ] или «обобщен-
ное распределение Парето» [ 20 ], которое обычно 
используются для сопоставления исторических 
данных о степени тяжести потерь, использова-
ние представленных распределений описывает 
вероятности наблюдения различных сумм потерь.

Далее необходимо провести свертку, процесс 
свертки объединяет распределения частоты по-
терь и степени тяжести для построения общей 
функции потерь, свертка математически учи-
тывает потенциальные взаимодействия между 
частотами и серьезностью потерь, то есть коли-
чественно представляет собой вероятность на-
блюдения определенной суммы потерь путем 
объединения вероятностей из распределений 
частоты и серьезности потерь. 

Оценка параметров распределения частоты 
и степени тяжести потерь является решающим 
этапом в построении функции потерь, что пред-

66

Территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Удмуртской Республике

100 0 50 0 100 50 Средняя

источник: составлено автором по данным https://rosstat.gov.ru/folder/12979

Окончание табл. 2
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полагает использование статистических методов, 
таких как «оценка максимального правдоподобия» 
[ 21 ] или «байесовская оценка» [ 22 ]. Оценка парамет-
ров определяет форму и характеристики распре-
делений частоты и серьезности, тем самым влияя 
на форму функции потерь.

После построения функции потерь вероят-
ности могут быть агрегированы для вычисления 
различных показателей риска, наиболее часто 
используемым показателем риска, полученным 
на основе функции потерь, является величина 
риска – VaR, которая представляет собой мак-
симальный потенциальный убыток при опре-
деленном уровне достоверности данных, кроме 
того, ожидаемый убыток – ES, или условная ве-
личина рисков – VaR, обеспечивает оценку ожи-
даемых потерь при условии, что они превышают  
VaR.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования было выявлено, что 

количественный методы оценки являются более 
предпочтительными с точки зрения объективно-
сти результатов оценки по сравнению с результа-
тами качественных методов оценки, что позволяет 
концептуально использовать данные максимально 
эффективно, представим ниже этапы построения 
функции потерь, при использовании достоверных 
данных в сфере закупок.

1. Идентификация потерь.
Идентификация потерь в построении функ-

ции потерь заключается в выявлении и определе-
нии сценариев потенциальных потерь при закуп-
ках, данные потери могут включать перерасход 
средств, несоблюдение требований поставщиков, 
задержки поставок, проблемы с качеством или 
любые другие риски, которые могут повлиять 
на процесс закупок. При выявлении потенциаль-
ных потерь важно учитывать как количествен-
ные, так и качественные аспекты представленных 
данных по действиям и процессным элементам 
по приобретению товаров, услуг

2. Количественная оценка потерь.
Как только определены сценарии потенци-

альных потерь, следующим шагом является ко-
личественная оценка потерь в денежном выра-
жении, что включает в себя оценку финансовых 
последствий каждого сценария потерь, которые 
(сценарии) в свою очередь определяются совокуп-
ность рисков в зависимости от состояния внешней 
среды. Например, перерасход средств может быть 
определен количественно с учетом понесенных 
дополнительных расходов, в то время как не-
соблюдение требований поставщиком может быть 

измерено наложенными штрафами или затратами 
на поиск альтернативного поставщика.

3. Сбор и анализ данных.
Чтобы построить точную функцию потерь, 

необходимо собрать соответствующие данные, 
что предполагает сбор исторических данных, 
рыночной информации, отчетов о работе по-
ставщиков и любых других источников данных, 
которые могут дать представление о потенци-
альных потерях. Методы анализа данных, та-
кие как статистический анализ и интеллекту-
альный анализ данных, могут быть использо-
ваны для извлечения значимой и достоверной 
информации для выявления закономерностей 
или тенденций, связанных с потенциальными  
потерями.

4. Распределение вероятностей.
После сбора и анализа данных следующим 

этапом является определение распределения 
вероятностей для каждого сценария потенциаль-
ных потерь, распределение представляет собой 
вероятность возникновения различных величин 
потерь на каждом уровне иерархии коммуника-
ции заказчика. Статистические методы, такие 
как нормальное распределение, логарифмически 
нормальное распределение или эмпирическое 
распределение, могут быть использованы для 
моделирования вероятностей на основе истори-
ческих данных или экспертных оценок.

5. Построение функции потерь.
Используя данные о количественных потерях 

и соответствующие распределения вероятностей, 
можно построить функцию потерь. Функция по-
терь представляет собой общее распределение 
потенциальных потерь при закупках, данная 
функция объединяет распределение вероятностей 
каждого сценария потерь с учетом их соответ-
ствующих вероятностей и величин потерь при 
закупках. Функция потерь дает представление 
о вероятности возникновения различных величин 
потерь, позволяя оценивать риски и принимать 
решения – рисунок 1.

6. Анализ чувствительности.
Для повышения точности и надежности по-

строенной функции потерь проводится анализ 
чувствительности функции. Анализ чувствитель-
ности помогает определить ключевые перемен-
ные и допущения, которые существенно влияют 
на форму и характеристики функции потерь, ва-
рьируя эти факторы, организации могут понять, 
как изменения в факторах риска влияют на потен-
циальные потери, и соответствующим образом 
скорректировать свои стратегии закупок.
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7. Принятие решений и управление 
рисками.

Построенная функция потерь служит ценным 
инструментом для принятия решений при закуп-
ках, так как облегчает расчет показателей риска, 
таких как ожидаемый убыток (EL), величина риска 
(VaR) или условная величина риска (CVaR). Данные 
показатели дают представление о потенциальных 
потерях при различных уровнях достоверности, 
позволяя компаниям оптимизировать решения 
о закупках и разрабатывать стратегии управления 
рисками на основе имеющихся данных.

ОБСУЖДЕНИЕ
Можно выделить некоторые недостатки ис-

пользования функции потерь на основе данных 
в сфере закупок: определение конкретных потерь 
связанных с закупками может быть сложным 
процессом, особенно в случае косвенных потерь, 
таких как потери деловой репутации или потери 
клиентов; определение величины потерь может 
быть искажено субъективной и индивидуальной 
оценкой интерпретации данных, так как разные 
лица могут иметь различные представления 
о потерях; при использовании функции потерь 
закупок, компания может принимать решения 
с учетом краткосрочных финансовых выгод, даже 
если они противоречат долгосрочным стратеги-

ческим целям. Также функция потерь закупок 
может быть ограничена в своей применимости, 
особенно в компаниях с большими объемами 
закупок и сложными процессами снабжения, при 
этом следует учитывать, что функция потерь 
в сфере закупок фокусируется на отрицательных 
последствиях, но не принимает во внимание по-
зитивные эффекты, такие как улучшение качества 
продукции или снижение затрат.

В целом, функция потерь закупок может быть 
полезным инструментом для оценки эффектив-
ности и эффективности процессов закупок, тем 
не менее ее использование должно учитывать 
эти недостатки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концептуальное значение данных в рам-

ках риск-ориентированного подхода к закуп-
кам, основанного на оценке рисков, невозможно 
переоценить. Сбор, анализ и интерпретация 
данных позволяют компаниям заблаговременно 
выявлять риски, оценивать их значимость и внед-
рять эффективные стратегии снижения рисков. 
Использование информации, основанной на до-
стоверных данных, помогает компаниям опти-
мизировать эффективность закупок, укреплять 
отношения с поставщиками и повышать общую 
устойчивость своей операционной деятельно-

 

потери пределы 

время 

Функция потерь 

источник: составлено автором
Рисунок 1. Примерный вид функции потерь



IndUStrY StUdIeS: SerVIceS          155ДИ С К У С С И Я  № 3  ( 1 1 8 )  Июнь  2 0 2 3

Kreneva A.A.
the conceptual value of data in the context of a risk-based approach in the field of procurement   

Список литературы
1. Ключников М.В. Экономический капитал: риск-ориентирован-

ный подход к оценке банковских акций / М.В. Ключников, 
Е.А. Пищулин // Финансы и кредит. 2009. № 6 (342). С. 46-49. 
EDN JVZBXP.

2. Мамий Е.А. Риск-ориентированный подход к построению 
системы финансового менеджмента ФПГ птицеводства /  
Е.А. Мамий, М.А. Байбуртян // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения.2012. –№ 33 (123). С. 12-19. EDN 
PBOCKR.

3. Ибраева Л.А. Риск-ориентированный подход к управлению 
дебиторской задолженностью / Л.А. Ибраева // Уникальные 
исследования XXI века. 2015. № 5 (5). С. 307-310. EDN 
TWTWQL.

4. Тимофеева С.С. Риск-ориентированный подход при подго-
товке магистрантов по программе «Народосбережение. 
Управление экологическими, профессиональными и ава-
рийными рисками» / С.С. Тимофеева // Астраханский вест-
ник экологического образования. 2018. № 6 (48). С. 62-66. 
EDN YPSXPN.

5. Омельченко В.В. Внешний государственный контроль управ-
ления федеральными ресурсами: риск-ориентированный 
подход / В.В. Омельченко // Вестник АКСОР. 2015. № 3 (35). 
С. 98-110. EDN UJJXIF.

6. Карепина О.И. Риск-ориентированный подход к управлению 
финансами в высших учебных заведениях / О.И. Карепина 
// Символ науки: международный научный журнал. 2016.  
№ 1-1 (13). С. 121-125. EDN VJUNJR.

7. Риск-ориентированный подход к организации надзорной 
деятельности в области промышленной безопасности /  
А.А. Короткий, А.А. Кинжибалов, А.В. Панфилов, Д.А. 
Курилкин // Безопасность труда в промышленности. 2016. 
№ 2. С. 58-63. EDN VLYUJT.

8. Yohe G., Leichenko R. Adopting a risk-based approach / /Annals of 
the New York Academy of Sciences. 2010. Т. 1196. № 1. С. 29-40.

9. Deidda R. et al. Risk-based approach for method development 
in pharmaceutical quality control context: A critical review //  
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 2018.  
Т. 161. С. 110-121. DOI 10.1016/j.jpba.2018.07.050.

10. Barlow S.M. et al. The role of hazard-and risk-based approaches 
in ensuring food safety // Trends in Food Science & Technology. 
2015. Т. 46. № 2. С. 176-188. DOI 10.1016/j.tifs.2015.10.007.

11. Fung W., Hsieh D.A. Hedge fund benchmarks: A risk-based 
approach // Financial Analysts Journal. 2004. Т. 60. № 5.  
С. 65-80. DOI 10.2469/faj.v60.n5.2657.

12. Rosner A., Vogel R.M., Kirshen P.H. A risk-based approach to 
flood management decisions in a nonstationary world // 
Water Resources Research. 2014. Т. 50. №.3. С. 1928-1942. 
DOI 10.1002/2013WR014561.

13. Ивлева Е.И. Риск-ориентированный подход при организации 
государственного контроля / Е.И. Ивлева, Л.В. Адамская // 
Российская наука и образование сегодня: проблемы и пер-
спективы. 2016. № 2 (9). С. 15-17. EDN VSXQUV.

14. Башанова И.А. Безопасность логистических процессов: риск 
- ориентированный подход / И.А. Башанова, В.И. Прасолов 
// Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 2 (65). 
С. 187-190. EDN VQBQUF.

15. Федорова В.А. Сравнительный анализ методов оценки рис-
ков на основе теоретических данных / В.А. Федорова,  
Д.А. Руссак // Электронный журнал: наука, техника и образо-
вание. – 2018. – № 3(21). – С. 50-56. – EDN ISOLNV.

16. Дзедик В.А. Экономический анализ процессов СМК с исполь-
зованием функции потерь / В.А. Дзедик // Методы мене-
джмента качества. 2015. № 3. С. 48-51. EDN TJFCGD.

17. Попов А.А. Построение регрессионных зависимостей с 
использованием алгоритма опорных векторов с адаптив-
ными функциями потерь / А.А. Попов, А.С. Саутин // Научный 
вестник Новосибирского государственного технического 
университета. 2011. № 1 (42). С. 17-26. EDN NNGCMN.

18. Касьянов В.Е., Зайцева М.М., Котесов А.А. Оценка парамет-
ров распределения Вейбулла для совокупности конечного 
объема [Текст] // Деп. в ВИНИТИ, 24.01.2012 №21-В2012. 
EDN: PFWHIH.

19. Вейбулл В. Усталостные испытания и анализ их результатов: 
Пер. с англ. М.: Машиностроение, 1964. 275 с.

20. Сташевский В.С. Параметрический метод оценки риска 
Value-at-Risk с использованием обобщенного распределе-
ния Парето / В.С. Сташевский // Математические методы в 
технике и технологиях ММТТ. 2017. Т. 12, № 2. С. 114-117. 
EDN VYHEQP.

21. Бердимуратов А. Метод максимального правдоподобия 
для оценки параметров нелинейных эконометрических 
моделей / А. Бердимуратов, Б.Б. Омуралиева // Известия 
Кыргызского государственного технического университета 
им. И. Раззакова. 2016. № 3-1(39). С. 47-50. EDN WWYSKX.

22. Михайлов В.С. Составная байесовская оценка / В.С. Михайлов, 
Н.К. Юрков // Надежность и качество сложных систем. 2019. 
№ 4 (28). С. 118-126. DOI 10.21685/2307-4205-2019-4-13. 
EDN KSKBOM. 

References
1. Klyuchnikov M.V. Economic capital: a risk-oriented approach to 

the evaluation of bank shares / M.V. Klyuchnikov, E.A. Pishchu- 
lin // Finance and credit. 2009. № 6 (342). P. 46-49. EDN JVZBXP.

2. Mamiy E.A. Risk-oriented approach to the construction of a fin-
ancial management system for poultry farming / E.A. Mamiy, 

M.A. Bayburtyan // Financial analytics: problems and solutions. 
2012. № 33 (123). P. 12-19. EDN PBOKR.

3. Ibraeva L.A. A risk-oriented approach to the management of 
accounts receivable / L.A. Ibraeva // University studies of the 
XXI century. 2015. № 5 (5). P. 307-310. EDN TWTWQL.

сти. Применяя научный подход к использова-
нию данных о закупках, компании могут стать 
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