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Аннотация: в статье ставится вопрос об ответственности экономической 

науки за теоретическое и идеологическое сопровождение экономической политики. В 

период экономических реформ 90-х годов прошлого века политическая экономия была 

отстранена из образовательного пространства и нормативной функции. Ответст-

венность за экономическую политику перешла на неоклассическую экономическую 

теорию и прежде всего на ее течение в виде неоинституциональной экономической 

теории. По истечении тридцати лет радикальных экономических реформ в России 

стали очевидны ее провальные результаты. Они выразились в длительной стагнации, 

технологическом отставании, структурных деформациях. Россия безвозвратно по-

теряла историческое время в технологическом и экономическом развитии. Основное 

внимание уделено неоинституциональной экономической теории как наиболее нор-

мативно активного потока неоклассики, влияющего на экономическую политику. Ее 

несостоятельность в претензиях на доминирование в нормативной области доказы-

вается ее «предметным проклятием» за пределами эконмической теории. Доказыва-

ется, что под все определения институтов кроме норм и правил подпадают техно-

логии, деньги, экономические законы. Институциональная парадигма в объективных 

экономических законах находит твердое предметное основание, что служит базой 

комплементарного объединения двух основных течений экономической теории. Со-

ответственно усилятся и функции экономической науки. Объединение усилий и науч-

ного аппарата двух течений открывают возможность для системного исследова-

ния, о чем в последние годы мечтал родоначальник неоинституциональной теории Р. 

Коуз.  

Ключевые слова: неоклассическая экономическая теория, институты, неоин-

ституциональная экономическая теория, политическая экономия, экономические за-

коны, технологии, трансакционные издержки, чистые издержки обращения.  

 

Предисловие  

Важнейшей особенностью экономи-

ческой науки является ее тесная связь с 

жизнью государства и ее граждан. Из-

вестно историческое значение особого 

курса  Рузвельта  во  время  Великой  



8 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [34] 2024 г. 

 
депрессии. Его экономическое обосно-

вание закреплено за Д. М. Кейнсом. И в 

дальнейшем экономические развитие 

США сопровождалось состязанием и 

периодической сменой лидерства кейн-

сианства и неоклассической экономиче-

ской теории в их постоянно обновляе-

мых версиях. Гораздо меньшую извест-

ность получила роль экономической 

науки в нашей стране в период угроз и 

испытаний, куда больших по масштабу и 

глубине. Мало что известно о том, что в 

тревожном ноябре 1941 года высшее ру-

ководство страны вызывало министра 

финансов Зверева и слушало его расска-

зы (лекции) об устройстве финансов в 

отечественной и мировой экономике. 

Еще меньше информации об истинных 

причинах и мотивах открытия экономи-

ческого факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова в декабре 1941 года, когда 

судьба страны и столицы висела на во-

лоске и у руководства были заботы 

чрезвычайного характера. Представляет-

ся, что эти и иные малоизвестные, но 

существенно важные факты (перестрой-

ка работы Госплана и других учрежде-

ний, денежная и ценовая реформа сразу 

после ВОВ и др.) объясняются ролью 

экономической науки в жизни общества, 

особенно в переломных и чрезвычайных 

ситуациях. Этот исторический фон тре-

бует особого взгляда на состояние эко-

номической науки и ее роли в ситуации, 

которая складывалась в России за по-

следние десятилетия и особенно с конца 

февраля 2022 года. Наука хотя бы репу-

тационно должна отвечать за сопровож-

даемую ею политику и особенно рефор-

мы с их очевидными результатами. По-

литическая экономия (ПЭ) была в явоч-

ном порядке снята из учебно-

образовательной системы, соответствен-

но были блокированы ее основные 

функции, особенно нормативная. Ее ме-

сто в научно-образовательном простран-

стве заняла неоклассическая экономиче-

ская теория (НКЭТ), а нормативная 

функция досталась ее течению, полу-

чившему название новая институцио-

нальная экономическая теория (НИЭТ). 

Об этом свидетельствует следующее, в 

частности, мнение экономистов, специа-

лизирующихся в этой области: «Следует 

отметить, что исключительно привнесе-

ние  элементов институционального 

анализа в современную экономическую 

теорию позволило разработать обосно-

ванные стратегии социально-

экономического развития общества и 

дало теоретическую базу для формиро-

вания различных стратегий» [14, с.31]
1
. 

  

Методологический подход 

 У экономической теории свой уро-

вень ответственности. Сама экономика 

напоминает о своем значении в жизни 

общества в периоды исторических ис-

пытаний и переломных ситуаций. Ино-

гда от ее состояния прямо зависит сбе-

режение государства и нации. В основах 

ее функционирования лежат объектив-

ные экономические законы. К их числу, 

прежде всего, относится общественное 

разделение труда, основанное на абсо-

лютных и сравнительных преимущест-

вах. Это закон на все времена. На его 

основе соткана паутина благосостояния 

участников экономических отношений. 

Именно объективные экономические 

законы являются главными регулятора-

ми выгодного сотрудничества на регио-

нальном, национальном и международ-

ном уровнях. Позитивная функция нау-

ки, как мы попытаемся доказать, зависит 

от ее отношения к экономическим зако-

нам. Нормативная функция науки при 

отрицании объективных экономических 

законов лишается фундаментальной ос-

новы уместности ее нормативных выво-

дов и рекомендаций. Наша задача состо-

                                                      
1 При этом Попов Е. В. ссылается на статью А.Г. Аган-
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ит в том, чтобы исследовать природу 

предмета новой институциональной 

экономической теории (НИЭТ) и основ 

ее нормативной функции на примере 

российской экономики. Опора на эконо-

мические законы имеет в нашей позиции 

фундаментальное методологическое 

значение. Поддержкой данной позиции 

мы считаем решение Нобелевского ко-

митета о присуждении премии по эко-

номике в 2021 году за исследования в 

области причинно-следственных связей, 

которые  революционизируют экономи-

ческую науку. Между тем, политическая 

экономия, с момента ее зарождения, 

своей главной задачей считала исследо-

вания именно этих, причинно-

следственных связей, сущностью кото-

рых являются экономические законы. 

Новым вкладом Нобелевских лауреатов 

является исследование причинно-

следственных связей на эмпирическом 

уровне. Политэкономия охватывает бо-

лее обширный исторический и социаль-

но-экономический пласт жизни и разви-

тия общества и ее основной целью явля-

ется открытие «фундаментальных зако-

нов движения».  

Описываемое событие в научной 

жизни имеет прямое отношение к пред-

лагаемому проекту, где рассматривается 

соотношение новой институциональной 

экономической теории (НИЭТ) и поли-

тической экономии (ПЭ). 

 

Основы неоинституциональной 

экономической теории 

Начнем с базового определения ин-

ститута, за которым скрывается природа 

объекта НИЭТ. Все исследователи сету-

ют на трудности определения понятия 

«институт». Специальная литература 

изобилует определениями от коротких
2
 

                                                      
2 «… это устоявшиеся нормы взаимодействия между 

экономическими агентами». Е. В. Попов, с. 28; «Инсти-
туты – это структурные образования, которые ограни-

[14, с. 28, 29] до более обстоятельных
3
 

[2, 11-12, 37]. На основе их анализа 

можно вывести общее определение: ин-

ститут – ряд правил, которые выполняют 

функцию ограничений поведения эко-

номических агентов и упорядочивают 

взаимодействие между ними, а также 

механизмы, обеспечивающие соблюде-

ние правил. Для разных понятий «инсти-

тут» ключевое значение занимают «пра-

вила». На основе аналитического обзора 

литературы Е. В. Попов заключает: «Та-

ким образом, согласно превалирующему 

в настоящее время в научном экономи-

ческом сообществе пониманию, сущ-

ность института сводится к правилам, 

которые структурируют и организуют 

взаимоотношения между людьми» [14, с. 

90]. 

Если правило – ключевое понятие в 

определении институтов, то какова при-

рода и содержание самого правила? За-

метим, что если содержание понятия 

«институт» определяется через содержа-

ние понятия «правило», то вопросы о 

                                                                        
чивают индивидов и влияют на их поведение». Там же, 
с. 29 
3 Д. Ходжсон отмечает дискуссионность определения 

понятия «институты» и предлагает свое развернутое 
определение, на которое можно опереться для дальней-

шего анализа. «Лично я определяю институты в основ-

ном как долговечные системы сложившихся и укоре-
ненных правил, которые придают структуры социаль-

ным взаимодействиям.  Короче говоря, институты суть 

системы социальных правил. Термин «правило» здесь 
трактуется в широком смысле, как предписание или 

установка в ситуации Х делать Y. Тем самым сюда 

включаются как нормы поведения и социальные кон-
венции, так и юридические и формальные правила. По 

своей природе институты должны основываться на 

некоторых общих концепциях – только тогда правила 
будут действительными. Языковые, денежные, право-

вые системы, системы мер и весов, правила дорожного 

движения и поведения за столом, а так же фирмы (равно 
как и прочие организации) – все это институты. (Джеф-

фри Ходжсон, с. 11-12. Он же приводит определение Т. 
Веблена «устоявшиеся навыки мышления, общие для 

большинства людей» с. 37. Ходжсон предлагает опре-

деление социальных институтов:  «социальная органи-
зация, которая посредством традиции, обычая или пра-

вовых ограничений формирует долговременные рути-

низированные схемы поведения» с. 37 
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природе институтов наследуются прави-

лами, содержание которых очевидно и 

призвано дать ответ на фундаменталь-

ный вопрос о природе предмета рас-

сматриваемой нами теории. На основе 

довольно обстоятельного анализа специ-

альной литературы, А. Е Шаститко, со 

ссылкой на подход Остера, Герндера и 

Уолкера, дает следующее определение 

правила: «…правила – общепринятые и 

защищенные предписания, которые за-

прещают или разрешают определённые 

виды действий одного индивида (или 

группы людей) при взаимодействии их с 

другими людьми или группами [18, с. 

131]. 

Анализ данного и других определе-

ний, погружение в предметную область 

неоинституционализма выявляет юри-

дическую природу этих самых правил, 

которые плавно переходят в юридиче-

ские права. На это прямо указывает кон-

центрация целого ряда особых терми-

нов: предписание, разрешение, запрет, 

санкция, наказание и др. Становится 

очевидным, что неоинституционализм 

вторгается в область юридической науки 

и в самом исходном пункте навлекает на 

себя «предметное проклятие». Оно вы-

ражается в том, что претендуя быть в 

составе экономической теории, опериру-

ет в области неэкономических явлений, 

являющихся предметом других наук. 

Отсюда вырастают такие разделы, как 

«Экономический анализ права», «Эко-

номическая теория прав собственности» 

и др. Прилагательное «экономический» 

не может изменить природу чужого 

предмета – существительного «право». 

Происходит вторжение и в другие пред-

метные обрасти: социологии, образова-

ния, здравоохранения, политики, куль-

туры и др. Здесь возникает общий во-

прос методологического порядка: явля-

ется ли вторжение определенной отрас-

ли знания (экономической теории) в 

сферы других наук достаточным осно-

ванием для претензий называться эко-

номической теорией? Такое гипотетиче-

ски возможно, если «вторгающееся» 

знание достигло своего потолка и ему 

дальше развиваться некуда, тогда оно, 

распространяет свои достижения в об-

ласть других наук. Или, если уникаль-

ный и эффективный метод распростра-

няется на другие науки, не затрагивая их 

природу. В данном случае имелись бы 

черты методологического империализ-

ма. Однако это не относится к экономи-

ческой науке. Во-первых: сама она дале-

ко еще не достигла предела своего раз-

вития и  испытывает на себе большую 

критику за нерешенные еще вопросы; 

во-вторых: в плане методологии сама 

пребывает в состоянии сциентизма, чер-

пая свою методологию из других наук, 

прежде всего математики. Правда, есть 

маржинальная методология. Она уни-

версальна для всех областей человече-

ской деятельности, где есть затраты ре-

сурсов и их следует оценить, особенно с 

учетом альтернатив и предельно ме-

няющихся величин. Тогда основанием 

для претензий называться наукой может 

быть использование методологии одной 

науки в рамках предметов других наук. 

Это некий «паразитизм», без негативно-

го оттенка и отмечаемый самими пред-

ставителями НИЭТ. 

Этот вопрос требует дополнительно-

го изучения с учетом опыта других наук. 

Р. Коуз, считающийся признанным ро-

доначальником НИЭТ, скептически от-

носился к экономическому империализ-

му на предметной области чужих полей 

[8, гл. 3]. Даже междисциплинарные ис-

следования должны сосредотачиваться 

на нерешенных вопросах в своей пред-

метной области. А таких у экономиче-

ской теории немало. Кроме того, в дол-

госрочной перспективе трудно конкури-

ровать со специалистами в конкретной 

области. Взаимодействие и влияние друг 

на друга разных дисциплин следует учи-
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тывать, не покидая предметную область 

своего исследования. 

Но вернемся к основам, к определе-

нию. Правила упорядочивают жизнь и 

общества. Общественная жизнь опутана 

густой сетью формальных и неформаль-

ных правил. Выезжая на автомобиле ут-

ром на работу, человек попадает под 

действие правил дорожного движения, 

приезжая в офис, он попадает под пра-

вила внутреннего распорядка и трудово-

го законодательства и т.д. Эта обширная 

область попадает под понятие институ-

ты и институционализм. А место себе в 

этой чуждой области наука находит тем, 

что использует методы неоклассическо-

го анализа: предел, замещение, замеще-

ние на пределе, теорию игр и др. Не 

подлежит отрицанию то, что примене-

ние одной методологии к предмету дру-

гих дисциплин дает новое знание. Весь 

вопрос в том: какова природа этого зна-

ния, каковы пределы его распростране-

ния и эффективность нормативного ис-

пользования. Ответы на эти вопросы 

имеют принципиальное значение для 

оценки сути, пределов и качества тече-

ния, получившего название неоинститу-

ционализм.  

Несколько забегая вперед, заметим, что 

от природы института зависят и норма-

тивные функции применения посвящен-

ной ей науки. Если в экономике возни-

кают проблемы разного уровня, для ин-

ституционализма их решением пред-

ставляется изменение институтов, то 

есть правил, а последние не всегда име-

ют экономическое содержание. Правила 

поведения людей и их сообществ, упо-

рядоченность форм социального взаи-

модействия, это далеко не только об-

ласть формальных (правовых) институ-

тов. Есть и другие пространства другой 

природы. Это прежде всего экономиче-

ские законы. Их наличие признает не-

оклассика, а политическая экономия 

считает их основной областью и целью 

исследований. Они образуют жесткие 

рамки (правила) эффективного поведе-

ния экономических агентов. Их никто не 

навязывает нормативно, а они действу-

ют неумолимо; за их нарушение не нака-

зывают конкретные лица или органы, но 

наказание, тем не менее, действует неот-

вратимо. Наказания за нарушения фор-

мальных «бумажных» институтов мож-

но избежать по судебной ошибке, доб-

роте пострадавшего, подкупом и т.п. 
 За нарушение правил в виде эконо-

мических законов возмездие неотврати-

мо. Наконец, механизм действия и со-

блюдения правил такого рода экономи-

чен. Для их создания не требуется зако-

нотворческая деятельность парламентов, 

для механизма их поддержания не тре-

буется работа органов исполнительной 

власти. Стало быть, особые правила по-

ведения на самом фундаментальном 

уровне экономической жизни людей и 

их сообществ располагаются на уровне 

экономических законов. Возникает во-

прос, а почему неоинституционализм не 

проникает в эту область, проявляя до-

вольно обширный экономический импе-

риализм? Напрашивается следующий 

ответ – это область политической эко-

номии, а с ней шутки непросты. Увлека-

ясь этим направлением можно дойти до 

основных вопросов политической эко-

номии, не очень желательных для соот-

ветствующего сознания [Маркс, 1973, с 

10]
4
. В связи с упоминанием экономиче-

ских законов для неоинституционализма 

возникают нелегкие вопросы, которые 

нельзя обойти, например: является ли 

                                                      
4 Своеобразный характер материала, с которым имеет 

дело политическая экономия, вызывает на арену борьбы 

против свободного научного исследования самые яро-
стные, самые низменные и самые страсти человеческой 

души – фурий частного интереса. Так, высокая англи-

канская церковь скорее простит нападки на 38 из 39 
статей ее символов веры, чем на 1/39 ее дохода. В наши 

дни сам атеизм представляет собой небольшой грех по 

сравнению с критикой традиционных отношений собст-
венности [Маркс, 1073, с 10]  



12 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [34] 2024 г. 

 
свободный рынок результатом действия 

нерукотворных институтов (законов), 

или рынок состоит только из формаль-

ных и неформальных институтов (пра-

вил)? Нам представляется, что уже на 

уровне базовых определений обнаружи-

ваются проблемы с природой институ-

тов и предметной областью НИЭТ. Над 

данным направлением с самых первых 

шагов нависает «предметное прокля-

тие». 

Итак: первая область действия пра-

вил поведения, за пределами предмета 

НИЭТ – это экономические законы, но 

не только. 

Вторая область – технологии. Оче-

видно, что технологии задают правила 

поведения. Ремесло, мануфактура, кон-

вейер, роботы – задают разные рамки и 

алгоритм действий людей, связанных с 

ними. Цифровизация экономики задает 

новые рамки поведения. Технологии [11] 

(уровень и характер развития произво-

дительных сил) и экономические зако-

ны, выражающие область действия эко-

номических отношений, образуют са-

мый фундаментальный уровень правил 

поведения людей. Отсюда вытекает пер-

спектива логической, предметной и ме-

тодологической координации и развития 

институционализма и политической 

экономии, а так же их взаимодействия. 

Третья область – деньги [3]. Деньги – 

это одно из величайших изобретений, 

они ставят человеческое поведение в 

довольно жёсткие рамки своих требова-

ний. Теоретической основой этого явля-

ется концентрация в деньгах сущности 

всеобщего общественного богатства. 

Законами его создания и распределения 

определяются границы и рамки поведе-

ния экономических индивидов. 

Таким образом, исходя из определе-

ния институционализма и строго следуя 

ему, мы попадаем в область правил по-

ведения на более фундаментальных 

уровнях экономического бытия.  

Трансакционные издержки (ТРАИ). 

Казалось бы, включив в предмет 

своих исследований обозначенные выше 

направления, НИЭТ вышла бы из про-

странства «юридического проклятия» 

своего предмета. Но неоинституциона-

лизм не воспользовался такой возмож-

ностью и поиск пошел в другом направ-

лении. Спасительным выходом из пред-

метного тупика оказались транзакцион-

ные издержки (ТРАИ). Открытие ТРАИ 

считается самым выдающимся достиже-

нием НИЭТ. Им придаётся статус «ви-

зитной карточки» новой теории, его 

предметной  «клеточки», «единицы ана-

лиза». Но приоритет в обнаружении и 

научном раскрытии этого, действитель-

но экономического по своей природе 

явления, незаслуженно приписывается 

НИЭТ, который на самом деле принад-

лежит К. Марксу.  Он не только открыл, 

но и описал это явление на базе систем-

ной методологии, о чем, как мы покажем 

ниже, мечтал Р. Коуз. НИЭТ продвину-

лась дальше Маркса в детализации этого 

явления. Это немалая заслуга НИЭТ и ее 

результаты комплексно дополняют Мар-

кса и от синтеза двух подходов эконо-

мическая теория только выиграет и по-

лучит импульс развития. Важность дан-

ной категории в определении предмет-

ной области НИЭТ и ее теоретических 

претензий требует тщательного анализа 

ее содержания. Методология Маркса 

основана на его системном подходе, в 

котором развернута методология вос-

производства общественного капитала, в 

рамках которой теория ТРАИ получила 

более содержательное определение в 

теоретическом и методологическом от-

ношении.  

Суть экономики (любой), это вос-

производство жизни путем непрерывно-

го производства и потребления благ ин-

дивидами и сообществами. Задача эко-

номической науки – исследовать непре-

рывный процесс создания благ и их по-
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требления: начало производства, завер-

шение – потребление. Главное звено у 

Маркса – это производство, основанное 

на производственных (трансформацион-

ных) издержках. В воспроизводственном 

процессе готовые блага подлежат реали-

зации. Это необходимое звено единого 

воспроизводственного процесса, как для 

потребителя, так и для производителя. 

Для последнего капитал должен высво-

бодиться из натуральной формы в виде 

товара и обрести ликвидную форму де-

нег, чтобы вновь вернуться в производ-

ство и принять форму производительно-

го капитала.  

Предприниматель-производитель 

может взять на себя издержки по пре-

вращению капитальной стоимости из 

«связанной» товарной в «ликвидную» 

денежную форму. Тогда на него лягут 

издержки по обеспечению данного ме-

таморфоза. Их принято называть из-

держками обращения. Тогда будет уве-

личен его авансированный капитал, что 

повлияет на общую норму прибыли. Во-

прос в том, кто возьмет на себя издерж-

ки обращения и причитающуюся в дан-

ном случае долю прибыли: промышлен-

ный капиталист, или специализирую-

щийся в этой области торговый капитал. 

Во втором случае это будет особая 

функциональная форма капитала со спе-

цифическими активами. В этом случае 

специализированный торговый капитал 

сокращает общественные издержки об-

ращения и доказывает свою уместность 

в системе воспроизводства обществен-

ного (совокупного) капитала.  

Какова структура издержек обраще-

ния? Маркс разделил их на чистые и до-

полнительные издержки обращения. Под 

этим делением имеется теоретическое 

обоснование. Дополнительные издержки 

обращения – это продолжение процесса 

изменения потребительной стоимости и 

стоимости произведенных благ за пре-

делами непосредственного процесса 

производства, т. е. в сфере обращения. 

Таковыми являются: перевозка, хране-

ние и т.п. Они требуют, чтобы купцом, 

кроме денежного капитала, авансиро-

ванного на покупку товаров, был еще 

авансирован дополнительный капитал на 

оплату средств обращения. В противном 

случае эти затраты должен нести произ-

водительный капитал. В любом случае – 

это продолжение процесса воздействия 

на товар и увеличение его стоимости. В 

этом суть дополнительных издержек об-

ращения.  

Маркс отделяет их от существенно 

иных – чистых издержек обращения. Их 

он называет «чисто купеческими из-

держками». Они не продиктованы необ-

ходимостью продолжения процесса про-

изводства, создания стоимости и даже 

сохранения уже созданной стоимости и 

потребительной стоимости. Их особен-

ность и суть в том, чтобы без какого-

либо воздействия на товар, без измене-

ния его стоимости и потребительной 

стоимости способствовать тому, чтобы 

товар дошел до потребителя. Или, ины-

ми словами, чтобы потребитель получил 

права на это благо. Это издержки, свя-

занные только со сменой форм стоимо-

сти: товарной на денежную или наобо-

рот. Это издержки чистого товарно-

денежного метаморфоза без изменения 

стоимости и потребительной стоимости. 

Анализ выделения издержек обра-

щения и в их составе чистых издержек 

обращения не может быть замутнен тем, 

что в этот процесс могут быть задейст-

вованы специализированные организа-

ции, принадлежащие другим предпри-

нимателям. Например, транспортные, 

рекламные и т.п. С ними могут быть за-

ключены отдельные контракты, либо 

купец сам должен иметь транспортный 

парк и проводить рекламную кампанию. 

Возникает выбор из альтернатив с уче-

том критериев эффективности на основе 

разделения труда и специализации про-
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изводительного каптала. Этот выбор 

может распространяться и на произво-

дителя, решившего самому продавать 

произведенные товары. 

Выбор определяется относительной 

доходностью капитала. Если доход, ко-

торый промышленный капиталист усту-

пил купцу, меньше альтернативного до-

хода, который промышленный  капита-

лист получит от дополнительного про-

изводства за счет высвобожденного де-

нежного капитала, то уступка фазы об-

ращения купцу выгодна промышленни-

ку. Если же претензии купца на прибыль 

окажутся выше альтернативной доход-

ности промышленного капиталиста, то 

последний предпочтет сам реализовать 

свой товар и не станет передавать эту 

функцию купцу  и делиться с ним ча-

стью прибыли. Но в этом случае увели-

чится сумма  авансированного капитала 

для промышленного капиталиста. Воз-

можны варианты соотношения индиви-

дуальной и общей нормы прибыли как 

для промышленного, так и для торгового 

капитала, но в данном случае нет особой 

необходимости подробно разбирать все 

варианты. Общее движение промыш-

ленного капитала в единстве производ-

ства и обращения, то есть единстве про-

изводительного и торгового капитала 

будет подчинено логике альтернатив 

эффективности и конкуренции.  

Промышленный капитал будет спе-

циализировать ресурсы на производст-

венные цели и издержки, где у него на-

коплен навык и опыт трансформации 

ресурсов в блага. Он будет стремиться к 

концентрации капитала по трансформа-

ционным издержкам и качеству произ-

водимых благ, уступая функции по реа-

лизации товаров более специализиро-

ванному в этой области торговому капи-

талу. Поскольку капитал, как правило, 

испытывает нужду в ликвидности, он не 

будет отвлекать денежный капитал в ту 

сферу, где требуются особые навыки и 

спецификация активов. Конкурентные 

преимущества в сфере торговли полу-

чают те предприниматели, которые спе-

циализируются в этой сфере, накапли-

вают специальные навыки, осваивают 

особые технологии и специфицируют 

ресурсы.  

В экономической истории капита-

лизма область торговли не возникает 

вновь, наряду с промышленным капита-

лом или, тем более, после него. Торговля 

возникла и развилась раньше промыш-

ленного капитала и приняла на себя 

часть его функций по превращению то-

вара в деньги (обращению). В системе 

движения совокупного промышленного 

капитала торговый капитал будет под-

чинен разделению труда и специализа-

ции, основанных на преимуществах 

(сравнительных и абсолютных). Воспро-

изводственная теория Маркса открывает 

широкие возможности для современных 

исследований в области обращения с 

учетом разделения труда в этой области, 

эффективных границ аутсорсинга. Вос-

производственная замкнутость формы 

хозяйства, охватывающая в единстве 

производство и потребление, определяет 

эффективные границы, в рамках кото-

рых можно исследовать эффективные 

альтернативы использования ресурсов, в 

том числе и на чистые издержки обра-

щения (трансакционные издержки). 

Вернемся к издержкам обращения. 

Выше были рассмотрены дополнитель-

ные издержки обращения, суть которых 

состоит в том, что воздействие на товар 

происходит как продолжение увеличе-

ния стоимости за пределами непосредст-

венного процесса производства за пре-

делами промышленного предприятия. 

Чистые издержки обращения (чистые 

купеческие издержки) связаны исключи-

тельно с превращением форм стоимости, 

товарной в денежную, без влияния на 

стоимость и потребительную стоимость. 

Часть из современных ему чистых из-
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держек такого рода приводит Маркс: 

ведение расчетов, бухгалтерского учета, 

расходы на корреспонденцию ... Список 

остается открытым. Важно то, что при 

этом Маркс четко обосновал свою мето-

дологию и теорию чистых и дополни-

тельных издержек обращения. Методо-

логия покрывает открытый список, но 

нельзя утверждать обратное. Перечень 

конкретных видов издержек неисчерпа-

ем, поскольку развивающаяся экономика 

порождает их беспрестанно. НИЭТ не 

разделяет чистые и дополнительные из-

держки обращения. Из издержек обра-

щения только первые охватывают те из-

держки, которые НИЭТ называет тран-

сакционными издержками. Трансакции, 

характерные для рыночной экономики, 

это сделки коммерческого характера. 

Преимущественно это сделки в сфере 

торговли в которых преобладают про-

дажа и покупка благ, то есть их обраще-

ние. Это издержки по смене форм стои-

мости (товарной на денежную).  

Подытоживая свой подход, Маркс 

писал: «Все такие издержки делаются не 

при производстве потребительной стои-

мости товара, а при реализации его 

стоимости; они суть чистые издержки 

обращения. Они входят не в непосредст-

венный процесс производства, а в про-

цесс обращения, а потому в совокупный 

процесс производства» [Маркс, 1975, с 

317]. Под совокупным процессом произ-

водства здесь понимается воспроизвод-

ство, охватывающее как процесс произ-

водства, так и процесс обращения, взя-

тые в единстве. Для уточнения дальней-

шего исследования Маркс ставит задачу 

выяснить: «…как функционирует купе-

ческий капитал в действительном обще-

ственном процессе воспроизводства, 

взятого в целом» [Маркс, 1975, с 317]. 

Воспроизводство, взятое в целом, охва-

тывает процесс производства и обраще-

ния. В первом создается стоимость и 

соответственно потребительная стои-

мость. Во втором происходит только 

реализация стоимости или ее метамор-

фоз, где субстанция стоимости перехо-

дит из товарной в денежную. Издержки, 

связанные исключительно с этим мета-

морфозом – есть чистые издержки об-

ращения, которые несколько позже бу-

дут названы трансакционными издерж-

ками, правда без ссылок на приоритет-

ный источник и его автора. Если наблю-

дается содержательное единство назван-

ных по-разному единых по природе сво-

ей издержек, то имеется ли между ними 

различие? Оно обнаруживается на мето-

дологическом и инструментальном 

уровне.  

Методологически Р. Коуз, который 

ввел описание этой категории в НИЭТ, 

двигался от сложного (рынок) к просто-

му (трансакция) и их издержкам. Этим 

объясняется и перечислительный метод 

раскрытия содержания трансакционных 

издержек. У такого метода мало пер-

спектив для исчерпывающего результа-

та. Рынок, особенно сфера обращения, 

интенсивно развиваются и структурно, и 

технологически, и состав этих издержек 

множится. Маркс разделяет процесс 

производства и обращения, определяет 

специфику отношения второго к перво-

му. Второй уровень – обращение и свя-

занные с ним издержки делятся на два 

вида: чистые и дополнительные. Вторые 

сохраняют родовые черты производства, 

первые существенно отличаются по кри-

терию создания стоимости и воздейст-

вия на потребительную стоимость и по 

функциям воспроизводства капитала 

(смена форм стоимости, высвобождение 

ликвидности). Методологически Маркс 

продвинулся значительно дальше Коуза, 

поскольку рассмотрел проблему в сис-

темном единстве воспроизводственного 

процесса, о чем, как мы покажем в за-

ключительной части, Коуз только меч-

тал. Еще одно методологическое заме-

чание. В совокупном процессе воспро-
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изводства чистые издержки обращения 

Маркс считал менее существенными по 

отношению к трансформационным из-

держкам и даже по отношению к допол-

нительным издержкам обращения. От-

сюда вопрос об обоснованности претен-

зий отрасли знания, занимающейся не 

самой существенной областью реальной 

экономики, на нормативную функцию 

по отношению к экономической систе-

ме. Не чревато ли это асимметрией ре-

ального и идеального? 

Теперь можно сделать некоторые 

промежуточные выводы   

– предмет НИЭТ распространяется за 

пределы экономики и главным образом в 

область права;  

– продуктивность в чужом предмет-

ном пространстве обеспечивается рас-

ширением пространства применения 

метрологии и инструментов неокласси-

ки, благодаря их универсальному харак-

теру; 

– имея убедительные практические 

результаты в эмпирической области сде-

лок на уровне экономико-правовых от-

ношений, НИЭТ не может предъявить 

вклад в экономическую теорию; 

– идеи отцов-основателей оказались 

выхолощенными. На первые позиции 

вместо социально экономической опре-

делённости выдвинуты прагматические 

идеи прикладного значения; 

– НИЭТ последовательно обходит 

области своего вторжения, которые 

строго укладываются в суть определе-

ний института: экономические законы, 

технологии, деньги; 

– НИЭТ не принадлежит приоритет в 

открытии и исследовании трансакцион-

ных издержек, которым придается зна-

чение «визитной карточки» данного на-

правления и преодоления «предметного 

проклятия». 

Эти выводы имеют существенное 

значение для анализа практической 

функции НИЭТ. Но предварительно за-

вершим вопрос о достижениях данного 

направления данной отрасли знания.  
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Аннотация: статья посвящена анализу интеллектуальных провокаций относи-

тельно одного из ведущих драйверов глобальных трендов – искусственного интел-

лекта. Опираясь на соответствие развития технологической революции положени-

ям системной теории и теории циклов Н. Кондратьева, на основе историко-

эволюционного и воспроизводственного (политэкономического) подходов показаны 

концептуальные основы искусственного интеллекта в экономике, проведен анализ 

этапов технологической революции, нынешних возможностей и угроз массового рас-

пространения искусственного интеллекта, а также тенденций его развития. Рас-

смотрены аргументы сторонников и скептиков искусственного интеллекта, «пося-
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гательство» на теорию сравнительных преимуществ, варианты решения проблемы 

неравенства и перераспределения доходов в контексте базового безусловного дохода  

и сложившиеся в этой сфере интеллектуальные провокации.  

Ключевые слова: Искусственный интеллект, роботы, угрозы, возможности, 

промышленная революция, безработица, интеллектуальные провокации, интеллект, 

сознание, чувства, сингулярность, сравнительное преимущество, безусловный базо-

вый доход, политическая экономия. 

 

Введение 

Искусственный интеллект, ставший 

одним из ведущих драйверов развития, 

является основой зарождающихся про-

гнозных тенденций, претендующих с 

большой вероятностью преобразовать 

мир, модели бизнеса в будущем, изме-

нить отношения человека с собственным 

телом, с другими людьми, окружающим 

миром, информацией, и, конечно же, с 

деньгами и финансами. В качестве тео-

ретической поддержки в изучении со-

временной  эпохи глобальных перемен 

человечества исследователи обращают-

ся, с одной стороны, к системной тео-

рии, принимающей энергию, материю и 

информацию как основных факторов 

роста, с другой стороны, к теории цик-

лов Н. Кондратьева, выделяющей опре-

деленную базисную «циклообразую-

щую» инновацию, начиная  от паровой 

машины первого цикла и до информаци-

онной техники современного цикла, ко-

гда информация становится как опреде-

ляющим фактором  общественного вос-

производства, отличающимся наиболь-

шей неэластичностью предложения [1, 

с.74], так и особенным товаром наиболее 

динамично растущего сектора совре-

менной экономики. Общественное про-

изводство развитых стран, достигших  

третьего постиндустриального этапа, 

сегодня определяется главенствующей 

ролью третичного сектора, информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), характеризуется действием  

принципиально новых законов  и зако-

номерностей (Меткалфа, Мура, числа 

Данбара, подрывных технологий, обла-

дающих огромными возможностями и 

вызывающих на основе механизма цеп-

ной реакции серьезные сдвиги на рын-

ке
5
; «цифрового разрыва» и т.д.), под-

вергающих сомнению «защитный слой» 

мейнстрима и отсюда актуализирующих 

поиск адекватных теоретических подхо-

дов, методологии, категорий с новым 

содержанием [4]. Начался «большой по-

ток терминов, в которых искусственный 

интеллект рассматривается как маркер 

изменений предметных областей, где эти 

технологии используются [5, с. 58-59]; 

[6]; [7]. Следует отметить, что наша 

страна в области искусственного интел-

лекта предлагает инновационные разра-

ботки, выступает в роли лидирующей, а 

не догоняющей.  

Сказанное не вызывает принципи-

                                                      
5Возникшая в середине 2010-х годов парадигма о шести 

стадиях развития подрывных технологий (стремительно 
движущихся от диджитализации (digitalization) к полной 

демократизации, когда новое решение или продукт стано-

вятся доступными для всех) в концептуальном плане 
выглядит сегодня впечатляющей, прогнозируя для многих 

технологий приближение к последним, самым разруши-

тельным для традиционных рынков стадиям [2]. В целом 
подрывные технологии приводят к существенному со-

кращению  средней продолжительности жизни корпора-

ций (составившей для компаний из списка S&P 500 в 

начале ХХ в. 67 лет): последствия завершающих трех 

стадий подрывных технологий таковы, что могут за не-

сколько суток преобразовать целые индустрии. Отсюда 
прогнозы аналитиков о наступлении в скором времени 

постцифровой эры, связанной с ведением всего  бизнеса 

так или иначе на основе цифровых технологий, стреми-
тельным ростом  «цифрового разрыва» между фирмами, 

риска компаний безнадежно оказаться среди отстающих и 

в конечном итоге исчезнуть (так, в числе главных причин 
банкротства в 2012 году легендарной компании Kodak 

отмечается консервация  устаревших технологий) [3, с.58-

62].  
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альных сомнений. Однако в исследова-

ниях искусственного интеллекта, циф-

ровых технологий сложилась причудли-

вая смесь чрезмерного пессимизма и оп-

тимизма разнообразных интеллектуаль-

ных провокаций, которые неизбежно 

проникают и в содержание университет-

ских дисциплин, вводя в заблуждение 

студентов, и закрепляя у них наукооб-

разные ложные позиции в данной облас-

ти. Отсюда использование искусствен-

ного интеллекта и цифровых технологий 

сегодня нуждается в соответствующем 

научном анализе и обобщении, в том 

числе, и в гуманитарных науках, и в фи-

лософии, вызывая множество вопросов 

не только методологического и методи-

ческого характера, в определении их 

сущности, содержании, но и в области 

практического применения [8]. 

Об угрозах современной техноло-

гической революции 

Ошеломляющие прогнозы о при-

ближающихся экономических и  соци-

альных угрозах и потрясениях связаны с 

новыми достижениями искусственного 

интеллекта и использованием роботов во 

всех сферах жизнедеятельности людей, 

касаются фундаментальных вопросов  о 

том, в кого они могут преобразоваться в 

будущем. Анализ исследований показы-

вает, что выводы об ожидаемых послед-

ствиях (благоприятно-созидательных 

либо разрушительных) нередко являют-

ся недостаточно необоснованными. 

Множество сложившихся совершенно 

противоречивых точек зрения располо-

жены между двумя крайностями: с од-

ной стороны, о приближающейся угрозе 

всему человечеству, о сокрушительных 

эффектах сингулярности, включая рост 

безработицы, бедности, усиление нера-

венства, утрату самоуважения, вплоть до 

полной ликвидации человеческой расы, 

приход бесчеловечных роботов и захват 

ими власти на планете Земля; с другой 

стороны, об иллюзорной мечте освобо-

ждения человечества от изнурительной 

работы, победе над бедностью и нера-

венством при помощи современной тех-

нологической революции, в составе ко-

торой прежде всего следует выделить 

искусственный интеллект. 

Возьмем, к примеру слова военного 

историка, футуролога и писателя Ю. Н. 

Харари
6
: «В начале ХХI века поезд про-

гресса снова отправляется в путь. По 

всей вероятности, это последний поезд, 

отъезжающий от станции под названием 

Homo Sapiens. Тем, кто опоздает, второ-

го шанса не представится. Чтобы занять 

место в этом поезде, нужно понимать 

возможности технологий ХХI века – в 

частности, компьютерных алгоритмов и 

биотехнологий. …Главными продуктами 

экономики ХХI века станут тела, мозги и 

интеллект, и пропасть между теми, кто 

научится создавать тела, мозги и умы, и 

теми, кто не научится, будет … даже 

шире, чем пропасть между сапиенсами и 

неандертальцами. В ХХI веке те, кто ус-

пел занять места в поезде прогресса, об-

ретут божественные способности сози-

дания и разрушения, а те, кто остался на 

станции, будут обречены на вымирание» 

[9, с.321]. По его мнению, в ближайшие 

десятилетия благодаря искусственному 

интеллекту и биотехнологиям у людей 

появятся немыслимые возможности ре-

инжиниринга человека и даже создания 

совершенно новых форм жизни «После 

четырех миллиардов лет эволюции, обу-

словленной естественным отбором, мы 

вступаем в новую эру неорганической 

жизни, рационально проектируемой че-

ловеком посредством технологий» [12, 

с.29]. 

                                                      
6Книга Ю. Н. Харари «Sapiens: краткая история челове-

чества» [9] стала международным бестселлером, пере-

ведена на 60 языков мира и разошлась тиражом 27,5 
млн экземпляров. См. также: Харари Ю.Н. Homo Deus. 

Краткая история будущего. - М.: Синдбад, 2019. - 496 с.; 

Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века. - М.: Синдбад, 2019. 
- 416 с. 
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Мнение Б. Гейтса: «Результатом мо-

жет стать одновременное искоренение 

целых крупных направлений работы, 

включая складские работы, вождение 

автомобиля, уборку помещений».  

«Большинству людей угрожает страш-

ная нищета…. развитие технологий при-

водит к постоянно растущему неравен-

ству» [6, с. 407]. В то время как ряд ис-

следователей и экспертов искусственно-

го интеллекта уверенно заявляют, что 

подобного вида угрозы являются сильно 

преувеличенными и надуманными, что 

социально-экономические последствия 

распространения роботов и искусствен-

ного интеллекта будут связаны с суще-

ственной социально-экономической 

пользой человечеству, в значительной 

мере их следует рассмотреть как  про-

должение того прогресса, известного  

нам со времен первой промышленной 

революции.  

Об истории технологической рево-

люции 

Некоторые считают, что опасения, 

связанные с торжеством искусственного 

интеллекта, являются следствием не-

обоснованно преувеличенной шумихи, 

подобной тому, как в начале XIX в. в 

Англии рабочие разных профессий соз-

дали целое движение (движение лудди-

тов), оказавшее массовое сопротивление 

новым методам хозяйствования, пресле-

дуя цель поломать машины, считая их 

повинными в растущей безработице. 

Движение луддитов в Англии (сущест-

вовавшее в Англии краткий период с 

1811 по 1813 год) стало следствием на-

чавшейся в XVIII веке промышленной 

революции, сопровождавшейся вытес-

нением мануфактуры фабрикой. Оно 

стало примером того, как технические 

новинки вошли в противоречие с инте-

ресами той части общества, которая хо-

тела сохранения старых порядков. Уча-

стники движения луддитов ломали стан-

ки, так как считали, что из-за внедрения 

в производство машин снижается доля 

занятых. Итогом движения стал его раз-

гром властями, а также появление тер-

мина «луддизм», а затем и «неолуд-

дизм»
7
, как именуют критиков иннова-

ций и научно-технического прогресса 

[13]. 

Аналоги этого бойкота можно заме-

тить даже в ХХI веке – сопротивляю-

щихся технологическим достижениями 

сегодня продолжают называть луддита-

ми. По сути, подобное противостояние 

во всей истории было повторено в тече-

ние двух столетий многими таким обра-

зом, что противостоящими технологиче-

скому прогрессу оказались именно те 

люди, средства существования которых 

оказались под угрозой. При этом нега-

тивные процессы отнюдь не являются 

случайными, эпизодическими, а высту-

пают характерной и неразделимой со-

ставляющей экономического роста, ко-

гда старые умения, навыки и профессии 

неминуемо становятся невостребован-

ными и бесполезными, на смену кото-

рым приходят новые (явление названо 

Йозефом Шумпетером созидательным 

разрушением)
8
. В последующем по ис-

                                                      
7Следует отметить, что вопрос о причинах действий 

луддитов до сих пор остаётся открытым. Проблему 
противостояния техническим новшествам выделил и 

Давид Рикардо, отметив, что замена человеческого 

труда машинами причиняет  большой ущерб интересам 
рабочего класса. Ряд историков считают, что луддиты 

хотели с помощью таких действий договориться с рабо-

тодателями, которые нанимали менее квалифицирован-
ных и менее оплачиваемых рабочих для обслуживания 

новых станков.  Несмотря на введение властями в 1813 

году смертной казни за уничтожение станков (известно, 
что было повешено 17 человек), отправку некоторых 

пойманных луддитов на каторгу в Австралию,  отдель-

ные случаи луддизма были зафиксированы в 1816 году, 
а затем и в 1817 г. в виде народного выступления,  ко-

торое уже не было связано с уничтожением машин  [13].  
8В своей книге «Капитализм, социализм и демократия» 
Шумпетер утверждает, что «фундаментальный импульс, 

который поддерживает двигатель капитализма в движе-

нии, исходит от новых потребителей, новых товаров, 
новых методов производства и транспортировки, от 

новых рынков, новых форм индустриальных организа-

ций. Процесс созидательного разрушения является 
ключевым для капитализма» [14]. Новатор демонстри-
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течении десятилетий положение меня-

лось таким образом, что выгоды от по-

вышения эффективности труда  распре-

делялось между владельцами факторов 

производства (труда и капитала), рост 

же средней реальной заработной платы 

способствовал повышению среднего 

уровня жизни. 

Термин «промышленная революция» 

связывают с трудами британского исто-

рика-экономиста Арнольда Тойнби, ко-

торый описал промышленный переворот 

в Англии второй половины XVIII века. 

За свою более чем 250-летнюю историю 

три промышленные революции (каждая 

из которых основана на различных фун-

даментальных технологических проры-

вах) изменили мир до неузнаваемости 

[16]. Сегодня практически каждый наш 

день связан со стремительными переме-

нами и новшествами в науке и технике. 

Первая промышленная революция (с 

1750 по 1830 г.) была связана с 1) суще-

ственным увеличением производитель-

ности труда с помощью машин, началом 

которой является изобретение Джейм-

сом Уаттом парового двигателя (не за-

будем и про русского инженера И. И. 

Ползунова). Универсальность машины 

позволила внедрить её в самые разные 

отрасли; 2) освоением хлопкопрядения и 

3) началом развития железных дорог, 

значительный эффект от которых про-

явился лишь десятилетия спустя. Чертой 

промышленной революции стала и 

стремительная урбанизация на фоне 

вливания значительных масс населения 

в ряды рабочего класса, разрастание 

промышленных центров в огромные ме-

гаполисы, наполненные капиталом, фаб-

риками и дешёвой рабочей силой. 

Вторая промышленная революция 

                                                                        
рует, что новый продукт, процесс или способ организа-
ции может быть эффективным и выгодным, таким обра-

зом разрушая старую организацию. Шумпетер называл 

созидательное разрушение процессом трансформации, 
который сопровождает радикальные инновации [15]. 

(примерно с 1870 по 1900 г.) связана с 

началом широкого применения: 1) элек-

тричества (по сути, ставшего ее главным 

звеном, когда открытия Алессандро 

Вольта, Георга Ома, Андре-Мари Ампе-

ра, опыты Николы Теслы и других учё-

ных наконец нашли своё применение в 

промышленном производстве); 2) двига-

теля  внутреннего сгорания как вершины 

промышленного развития этих лет, ко-

гда мир подошел к серийному производ-

ству, первые шаги которого сделаны 

Генри Фордом с создания конвейера для 

автомобильного производства, а после-

дующие – формированием крупнейших 

компаний, которые не только пережили 

обе мировые войны, но и остались на 

слуху у каждого по настоящее время 

(среди них – компании, принадлежавшие 

американцу Генри Форду, немцам Карлу 

Бенцу, Готтлибу Даймлеру); 3) телефо-

на, с другими разнообразными дополни-

тельными изобретениями – изобилием 

бытовых электроприборов, автомобилей, 

самолетов и т.д. 

Третья революция связана с компью-

терами, с последующим формированием 

Всемирной паутины и появлением мо-

бильных телефонов. Она началась в 

1960-х годах, т.е. после того, как эконо-

мика стран оправилась от двух мировых 

войн, и  при помощи ЭВМ промышлен-

ное производство вступило в эру авто-

матизации всех процессов, превратив в 

последствии простые ЭВМ в персональ-

ные компьютеры, переходя к массовому 

использованию мобильных телефонов, а 

позже – и смартфонов с еще большим и 

разнообразным набором функций
9
. Они 

больше оказали влияние на совершенст-

вование устройств для развлечения, свя-

зи и для отдыха, на использование их 

дома и на работе, существенно  не по-

                                                      
9Трудно представить: наши прадеды родились во вре-

мена, когда в домах нормой было свечное освещение, а 

к концу жизни уже могли наблюдать компьютеры и 
мобильные телефоны. 
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влияли на увеличение производительно-

сти на душу населения, тем самым они 

не совпадают с привычной  моделью 

технологического прогресса последних 

двух столетий – замещению машинами 

человеческого труда.  

В настоящее время мы являемся сви-

детелями зарождения нового этапа про-

мышленного развития – четвертой про-

мышленной революции, связанной с ис-

кусственным интеллектом и роботами 

[6,с.54], биотехнологией (которая смо-

жет внести значительный вклад в сель-

хозпроизводство, пищевую промышлен-

ность и защиту окружающей среды), ме-

дицинской наукой  (достижения которой 

могут значительно улучшить качество 

жизни, существенно продлить саму 

жизнь, в том числе здоровую жизнь), 

нанотехнологией и 3D-печатью (откры-

вающей перспективы увеличения произ-

водительности во многих традиционных 

областях экономики). Беспилотные ав-

томобили, интернет вещей, 3D-принтинг 

и другие изобретения, становящиеся се-

годня нашей реальностью, в будущем 

должны получить широкое распростра-

нение. Возможно, уже близки времена, 

когда нашу жизнь будут обслуживать 

искусственный интеллект и роботы. 

В то же время ряд исследователей 

утверждает о значительной степени ис-

черпания потенциала технического про-

гресса, даже о драматическом регрессе, 

опираясь на низкие показатели, и даже, 

по сути, отсутствие общего экономиче-

ского прогресса, повышения уровня 

жизни. Однако следует отметить преж-

девременность подобных выводов, апел-

лируя на то, что цифровой революции, 

искусственному интеллекту и роботам 

для демонстрации своих возможностей и 

своей полной силы требуется время; 

следует обратиться к множеству приме-

ров из экономической истории. Этот ар-

гумент и примеры убедительно демон-

стрируют, что великие революционные 

изобретения и механизмы не придуманы 

буквально из ничего, а как правило, ос-

нованы на фундаменте достижений, за-

ложенных предыдущими учеными ис-

следователями, подтверждая тем самым 

важнейший принцип общественного 

развития, а именно – принцип эволюци-

онной, преемственности («история име-

ет значение»). Так, например, изобрете-

нию Томаса Ньюкомена в 1712 году па-

ровой машины (задуманной было для 

откачки воды из затопленных угольных 

шахт, но ставшей основой промышлен-

ной революции), пришлось ждать более 

50 лет, когда настало время обширного 

использования этой технологии вследст-

вие того, что Джеймс Уатт, взявшийся 

ремонтировать двигатель Ньюкомена, 

реализовал свои творческие способно-

сти, модернизировав его и  значительно 

увеличив его мощность. К тому же, свой 

двигатель Ньюкомен также разработал 

на основе образцов, созданных преды-

дущими творцами.   

О позициях в оценке последствий 

технологической революции 

Промышленные революции всегда 

подвергались критике с негативными 

прогнозами о возможном обнищании 

большого количества людей, росте без-

работицы. Как правило, мнения скепти-

ков оказывались не соответствующими 

действительности. Подобны ли измене-

ния, происходящие сегодня с экспансией 

искусственного интеллекта и роботов, 

или все-таки здесь все будет по-

другому? Как уже было отмечено, выде-

лились две позиции, считающие, что на 

поверку все будет не так как прежде: 1) 

Игнорирование «радикальности» рас-

пространения искусственного интеллек-

та и роботов, считая его как своего рода 

искусственно раздутая рекламная шуми-

ха и миф, как «мыльный пузырь». 2) 

Принципиальная революционность из-

менений по скорости и по размаху, со-

кращающих спрос на труд вообще, не 
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создавая новые рабочие места взамен 

исчезнувших прежних. Более того, про-

гнозируется возможность конца про-

гресса человечества в целом [6, с.65].  

Анализ длительного исторического 

периода показывает множество случаев 

скептической оценки новых технологий, 

и эта история является поучительной и 

обогащает пониманием особенностей их 

внедрения и распространения. Известно, 

что интернет также был подвергнут де-

монстративному игнорированию. По-

добное отношение скептицизма, не так 

давно также имевшее место относитель-

но искусственного интеллекта, подкреп-

лялось отсутствием (вот уже в столь 

длительный период времени его функ-

ционирования) созданного им какого-

либо видимого внушительного и эф-

фектного результата. Полагают, что пер-

воначальные основы искусственного 

интеллекта были заложены в Велико-

британии цифровыми обработками, соз-

данными и переработанными во время 

Второй мировой войны
10
, благодаря ко-

торым удалось разгадать секретный код 

«Энигма» нацистов
11
. Тем самым, уже в 

                                                      
10 Британский математик Алан Тьюринг, считающийся  
одним из отцов компьютерного века, и с именем кото-

рого тесно связана история  расшифровки военных 

кодов, представил  в 1950 году в своей статье «Вычис-
лительные машины и интеллект»  первичную концепту-

альную основу искусственного интеллекта (в дальней-

шем это направление  развивалось в основном в США и 
Великобритании,  подвергаясь неоднозначному отно-

шению – от  заявлений, возлагающих большие надежды, 

до откровенного скептицизма). По сути тест А. Тьюрин-
га считают лучшим из предложенных тестов по разре-

шению пресловутой проблемы существования «других 

умов», в частности, чтобы установить, есть ли у компь-
ютера разум, и если компьютер прошел тест Тьюринга с 

ним следует обращаться как с разумным существом. Об 

этом, а также о трагической судьбе самого А.Тьюринга 
см.: [9, с.144]; [6,с.66]. 
11 «Энигма» – немецкая шифровальная машина, изобре-

тённая в 1918 году для шифрования банковских опера-
ций, но оказавшаяся в руках нацистов оружием массо-

вого поражения: это устройство позволяло немецким 

войскам контролировать половину Атлантики, безопас-
но обмениваться информацией и планировать военные 

операции во время Второй мировой войны. «Энигма» 

шифровала сообщения при помощи 159 квинтиллионов 
комбинаций символов, позволяя иметь больше ста 

первоначальной форме искусственный 

интеллект дал столь весомый результат 

и сомневаться относительно его воз-

можностей является несправедливым. И 

это также можно представить как интел-

лектуальную провокацию. 

Сегодня мы имеем убедительные ар-

гументы о существенном продвижении 

искусственного интеллекта ускоренны-

ми темпами за предыдущие десятилетия, 

особенно благодаря достижениям в ряде 

технологических областей: – внуши-

тельному увеличению вычислительной 

мощности компьютеров; – бурному рос-

ту объема широкодоступных данных; –

разработке и использованию модернизи-

рованных вычислительных технологий 

(в том числе с текстами и изображения-

ми, распознаванием лиц и голоса); – раз-

работке алгоритмов принятия решений. 

Таким образом, отмеченные дости-

жения искусственного интеллекта, веро-

                                                                        
триллионов вариантов настройки шифра, и каждый день 
в полночь менять их на новые. При этом оператор, пе-

редающий сообщения, мог лично менять часть шифра 

до того, как послания проходили через машину.  В ре-
зультате сообщение выглядело как случайный набор 

букв. Принцип работы: текст, который нужно было 

зашифровать, печатался прямо на «Энигме». Перед 
началом использования оператор открывал крышку 

аппарата и запоминал настроечную позицию – три но-

мера, которые впоследствии будут нужны для расшиф-
ровки сообщения. После этого писался секретный текст, 

в котором каждый символ менялся на другой, в резуль-

тате чего сообщение выглядело как случайный набор 
букв. Механизм замены символов имел алгоритм, кото-

рый менялся в зависимости от установленных внутрь 

шестерён. Впервые шифр «Энигмы» был взломан поль-
скими разведчиками в 1932 году. Но когда к началу 

1940-х годов усовершенствованный алгоритм устройст-

ва им оказался не по зубам, за дело взялись британские 
спецслужбы, затем к работе подключился британский 

математик Алан Тьюринг и его команда, которым уда-

лось взломать код «Энигмы» с помощью электромеха-
нической машины Bombe. Учёный предположил, что в 

каждом зашифрованном сообщении есть подсказки – 

повторяющиеся из раза в раз приветствия, координаты, 
прогнозы погоды. С помощью этих данных машина 

Тьюринга – Bombe – каждый день заново взламывала 

код. К 1945 году изобретённая Тьюрингом машина 
расшифровала два с половиной миллиона немецких 

сообщений. По подсчётам экспертов эти данные помог-

ли союзникам сократить войну как минимум на два года 
[18]; [19]. 
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ятно, будут заметны во всей экономике; 

и не без причины о будущих десятиле-

тиях говорят как о наступлении  «эконо-

мики искусственного интеллекта», под-

разумевая серьезное влияние мыслящих 

машин на все направления производства,  

ожидаемое полное вытеснение  ими лю-

дей, в ряде направлений – значительное 

повышение производительности, а также 

качества, безопасности и надежности 

производимой продукции и услуг.   

Потрясающие прогнозы футурологов 

о скорости изменения искусственного 

интеллекта сегодня можно оценить как 

экспоненциальный рост, соответствую-

щий знаменитому закону Мура [20, с. 18, 

22-25], устанавливающему удвоение 

объема компьютерной памяти примерно 

каждые два года. Последующее развитие 

компьютеров поразительным образом 

шло в соответствии с «законом Мура» и 

в последние десятилетия мы стали сви-

детелями нескольких настоящих рево-

люций в области технологий: от компь-

ютеров на ламповых транзисторах пе-

решли к компьютерам на интегральных 

схемах и далее – к компьютерам на мик-

ропроцессорах, и каждый раз закон на-

ходил подтверждение. Правда, похоже, 

что за последние несколько лет период 

удвоения производительности сократил-

ся с двух до полутора, а то и до одного. 

По прогнозам, в недалеком будущем (не 

менее еще 30 лет) такое направление 

изменений сохранится. 

При этом в литературе приводится 

множество примеров, доходчиво пока-

зывающих контраст между темпами из-

менений на начальных и поздних этапах 

прогресса. Один из таких примеров: 

«Представьте, что вы находитесь на 

футбольном стадионе… который закрыт 

и водонепроницаем. Судья роняет каплю 

воды в середину поля.  Через минуту он 

выливает две капли. Еще через минуту – 

четыре капли, и так далее. Как вы ду-

маете, сколько времени потребуется, 

чтобы заполнить стадион водой? Ответ – 

49 минут. Но что самое удивительное и 

пугающее во всем описываемом процес-

се, так это то, что к концу 45 минуты 

стадион будет заполнен водой всего на 

7%. В этот момент люди на верхних ря-

дах уже начинают замечать, что внизу 

происходит что-то необычное. Но уже 

через каких-нибудь четыре минуты все 

они утонут» [6, с. 68].  

Проецируя экспоненциальный рост в 

мир искусственного интеллекта прогно-

зируется увеличение количества роботов 

через 30 лет с 57 млн до 9,4 млрд единиц 

(т.е. превзойдет численность населения 

на Земле). Важнейшими этапами восхо-

ждения человека в цифровой экономике 

можно назвать сетевой эффект [20, с. 6-

9], появление «интернета вещей» 

(имеющий множество версий обозначе-

ния – «умная планета», «интернет все-

го», «промышленный интернет», «инду-

стрия 4.0» и т.д.), смысл которого состо-

ит в том, что элементы электроники, 

микропроцессоры и датчики будут 

встроены в неограниченное количество 

предметов нашего окружающего мира 

(подсоединение к интернету каждой 

дверной ручки, каждой лампочки), и все 

это единство с глобальной сетью будет 

адаптировано для взаимоотношений с 

искусственным интеллектом. При этом, 

исходя из логической схемы особенно-

стей нынешних технических преобразо-

ваний с искусственным интеллектом (а 

именно: если ранее машины выталкива-

ли работников различных форм тяжело-

го физического труда, увеличивая долю 

людей в сфере умственного интеллекту-

ального труда, то сейчас наблюдается 

тенденция быстрого роста выполнения 

машинами множества функций умствен-

ного труда, а нередко, и относительно 

нестандартного интеллектуального тру-

да), высказываются зловещие прогнозы 

о результатах нынешней технической 

революции о том, что на этот раз взамен 
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исчезнувших рабочих мест новые не бу-

дут созданы. 

Следует признать, что само мнение о 

замене людей машинами-автоматами 

возникло давно. Так еще в 350 г. до н.э. 

древнегреческий философ Аристотель 

предположил о ненужности работников, 

в том числе и рабов, в случае, если  бы 

удалось научить машины выполнять все 

работы людей. И все же до недавнего 

времени мысль о сверхчеловеческом ин-

теллекте была в основном предметом 

обсуждения научной фантастики, теперь 

же эта тематика формирует настоящее 

замешательство, предчувствие или столь 

же настоящие страх и панику в ожида-

нии наступления эпохи сингулярности
12

. 

В этой связи, прогнозируя массовое 

падение спроса на рынке труда на рабо-

чую силу (включая профессии, считав-

шиеся «устойчивыми» угрозам автома-

тизации), некоторыми апологетами ин-

теллектуальных технологий даются ка-

тастрофические оценки состояния ожи-

даемой безработицы. Еще более фаталь-

ными являются взгляды в этой сфере 

специалиста по робототехнике Ханса 

Моравека, которому будущее видится 

таким, что часть вселенной «быстро 

трансформируется в киберпространство, 

обитатели которого устанавливают, 

расширяют и защищают свою идентич-

                                                      
12 Большинством экспертов понятие «сингулярность» 

используется для обозначения той ситуации, когда со-

временный искусственный интеллект превратится в 
универсальный (т.е. не только идентичный человече-

скому интеллект, но и превосходящий его по вычисли-

тельным способностям, способный опередить людей в 
решении любой задачи, функционировать и развиваться 

без вмешательства человека, и, следовательно, выйти за 

пределы человеческого понимания или контроля) [6, с. 
390].  Под технологической сингулярностью (когда, 

исходя из тенденции смены приоритета фактора, осно-

вополагающим становится информационно-
технологический способ производства, используются 

все инновации, накопленные за историю и необходимые 

для удовлетворения потребностей) принято понимать 
такой гипотетический момент человеческой истории, 

при котором технический прогресс станет настолько 

стремительным и сложным, что будет недоступным для 
человеческого понимания [21]. 

ность в форме информационного пото-

ка... образуя в конечном итоге «пузырь 

Разума», расширяющийся со скоростью, 

близкой к скорости света» [6, с. 393].  

Сегодня отсутствуют научные дока-

зательства неизбежности наступления 

сингулярности, и нет каких-либо причин 

верить, что она воцарится
13
. Имея за 

плечами 60-летний опыт изучения ког-

нитивных наук в Массачусетском техно-

логическом институте, знаменитый лин-

гвист Ноам Хомский, также настойчиво 

утверждает, что до создания машинного 

интеллекта, соответствующего уровню 

человека, еще очень далеко, что «сингу-

лярность – не более чем научная фанта-

стика» [6, с. 393].  

Мы согласны с исследователями, ко-

торые считают постановку полярности 

между человеком и искусственным ра-

зумом не более чем теоретической спе-

куляцией, интеллектуальной провокаци-

ей. Следует полагать, что между людьми 

и искусственным интеллектом в конеч-

ном итоге может произойти просто 

слияние, и при этом нельзя принять как 

безоговорочное, что  оно должно идти 

лишь в одном направлении, то есть от 

искусственного к человеческому, что 

одним важнейших характеристик пред-

стоящей революции является сущест-

венное повышение эффективности сфе-

ры услуг, благодаря росту объема ос-

новного оборудования, находящегося на 

вооружении работников этой сферы, 

включая сферы образования и здраво-

охранения, капитала. На наш взгляд, во-

прос следует ставить не в контексте за-

мены, вытеснения человека, а сотрудни-

чества, дополнения, взаимодействия ро-

ботов, искусственного интеллекта и че-

ловека. 

При этом эксперты подвергают кри-

                                                      
13Так считает, например, ученый Гарвардского универ-

ситета выдающийся лингвист (а также психолог и ког-
нитивист) Стивен Пинкер [6, с. 393].  
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тике тезис об уничтожении искусствен-

ным интеллектом неимоверного количе-

ства рабочих мест, отмечая наличие в 

большинстве работ автоматизируемых 

элементов, но лишь 5 % из работ могут 

быть полностью автоматизированы. 

Кроме того, что любой работе присущи 

такие характеристики, как проявление 

здравого смысла, смекалка, рассуди-

тельность, около 30% рабочих мест при-

сущи такие свойства, как творчество, 

эмоциональные восприятия и постиже-

ния, которые по сути не поддаются ав-

томатизации; можно выделить ряд сфер, 

в значительной степени не подчиняю-

щихся прямому воздействию искусст-

венного интеллекта в перспективе, на-

пример, художественно-творческая дея-

тельность, искусство, журналистика, 

реклама, все формы социального обслу-

живания и судебной деятельности, му-

зыка и дизайн
14

 [6, с.76]. 

О досадных мелочах и интеллек-

туальных провокациях 

Высказываются мнения о замедле-

нии в последнее время темпов развития 

искусственного интеллекта, а также о 

неподтвержденности возлагавшихся вы-

соких ожиданий реальной эффективно-

стью роботов, фактическими их показа-

телями на практике. Так, на примере ав-

                                                      
14Сказанное не противоречит тому, что искусственный 
интеллект в настоящее время стал неразрывной  частью 

нашей  жизни, сделав, например, качественный скачок 

вперед во многих областях (хоть часто и скрытой от 
внимания обычных людей): автоматического распозна-

вания лиц, автономного транспорта, автожурналистики 

(новостные агентства по всему миру развивают техно-
логии для сбора новостей и репортажей, с другой сто-

роны это и потенциал злоупотреблений со стороны 

людей или целых государств, которые захотят распро-
странить дезинформацию подобным образом), в юрис-

пруденции (ИИ помогает обрабатывать огромное  коли-

чество документов при помощи систем электронного 
обнаружения, возможные доказательства для граждан-

ских или уголовных судебных дел), медицинской диаг-

ностики [5, с.203-209], (возможно, искусственный ин-
теллект нам подскажет какие-то нестандартные инте-

ресные решения в борьбе с ключевыми социально зна-

чимыми заболеваниями и даже со старостью, если на 
нее смотреть как на болезнь [22,с.27]. 

томобилестроения (т.е.  той сферы, где 

роботы представлены в наибольшей ме-

ре) мы видим, что хотя компанией Gen-

eral Motors первый промышленный ро-

бот под названием Unimate был запущен 

еще в 1961 г., однако даже сейчас почти 

50% промышленных роботов применя-

ются лишь в автомобилестроении, иде-

ально соответствующем для них четко 

алгоритмизированными заданиями и 

строго определенными условиями [6, с. 

78, 80].  

Из существующих трех ультраради-

кальных концепций автомобилей буду-

щего – беспилотные, электрические и 

автомобили совместного пользования – 

последнее несовместимо с прижившим-

ся у людей (не только автомобилистов) 

пристрастием к информационной безо-

пасности, личной тайне, индивидуально-

сти и контролю (или хотя бы некоторо-

му подобию контроля), массовое приме-

нение электромобилей упирается в не-

достаточность аккумуляторов и мощно-

стей для обеспечения непрерывной воз-

можности зарядки машин. Таким обра-

зом, эти две части триады еще очень да-

леки от реального массового внедрения
15

 

[6, с. 171-172]. 

Следует полагать не случайностью 

то, что время ожидаемого возникнове-

ния сопоставимых с людьми машин-

роботов с момента появления компью-

теров футурологами постоянно отодви-

гается с момента изобретения компью-

теров в 1940-х гг. как отстоящая от вы-

сказанных прогнозов примерно на 20 – 

30 лет.  В истории этого вопроса много 

разочарований в связи с тем, что пропо-

                                                      
15Как сообщил руководитель по научным исследовани-

ям и разработкам АО «АвтоВАЗ» Константин Котляров, 
российские машины с системой автопилота смогут 

появиться на дорогах страны не ранее 2030  -х годов; их 

электроника почти готова, но существует ряд сложно-
стей в реализации [23]. «Автоваз» планирует в 2030-е 

годы внедрить технологию автопилота. Режим доступа:  

https://tass.ru/ekonomika/22277589 (Дата обращения: 
01.11.2024). 
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ведники искусственного разума неук-

лонно преувеличивают способности ро-

ботов и искусственного интеллекта, а те 

не оправдывают предположений и про-

гнозов. Так, еще далеки от ожиданий 

также пресловутые возможности машин 

как автономных помощников по дому (а 

не только как техники, подобной «бес-

пилотному пылесосу», применяемой в 

обычных офисах либо домохозяйствах). 

Несмотря на огромные инвестиции в 

сфере бытовых роботов-помощников, по 

сей день не удалось изготовить машину, 

не только эрудированную, но способную 

завернуть и сложить полотенце (пользо-

вательские мнения о реальной полезно-

сти продекламированных в 2019 году 

продажах роботов Foldi Mate, рассчи-

танных для глажения и опрятного укла-

дывания одежды, пока отсутствуют). 

Функцией, выходящей за рамки способ-

ностей современной интеллектуальной 

чудо-техники, кстати, оказался еще один 

пример задачи – завязывание шнурков 

[6, с. 80-81].  

Очередной пример для оценки дос-

тижения машинами ожиданий от них 

связан с затратой в Китае множества 

времени и денег в стремлении изгото-

вить роботов-официантов, способных не 

только по правилам принимать заказы, 

но также доставить еду к столу клиента, 

не пролив при этом жидкую еду с тарел-

ки. Роботы оказались недостаточно хо-

рошими и не оправдали потраченных 

средств и времени, и трем китайским 

ресторанам, в которых роботы автоматы 

«проработали» в качестве официантов, 

пришлось отказаться от них. По мнению 

экспертов, здесь наверняка повлиял тот 

факт, что роботов не смогли научить 

вести себя по отношению к клиентам 

«по-человечески», а именно, проучить 

навыкам отношений «с тем же хмурым 

видом собственной важности и надмен-

ностью», показываемыми их людьми-

собратьями во многих странах.  

В этих «досадных мелочах» и заклю-

чается главный парадокс исследования и 

познания искусственного интеллекта: 

задачи, представлявшиеся сложнейшими 

для человека, искусственному интеллек-

ту оказываются проще простого, в то же 

время задачи, выглядевшие самыми про-

стыми для людей, как выяснилось – им 

оказались не под силу (эту коллизию 

часто называют парадоксом Моравца
16

).   

Тем самым основы, на которые опи-

раются прогнозы о зловещих последст-

виях развития искусственного интеллек-

та (сопровождаемых эффектными при-

мерами его экспоненциального роста), 

утверждения об очевидной неизбежно-

сти катастрофического конечного ре-

зультата (нередко представляемые как 

закон), научно не доказаны и являются 

ошибочными. Подобные рассуждения и 

выводы, основанные на наукообразных 

аргументах, представляют интеллекту-

альные провокации, неизбежным ре-

зультатом которых может стать заблуж-

дение во всей теме.  

Мы согласны с принципиальным вы-

водом о том, что революционные изме-

нения в области искусственного интел-

лекта в полной мере являются продол-

жением промышленной революции, не 

имеют кардинальных отличий, а, по су-

ти, идентичны по своим экономическим 

последствиям. Отсюда ошибочны пози-

ции тех, кто считает революцию искус-

ственного интеллекта исключительной и 

способной трансформировать наш мир 

каким-то сверхъестественным способом, 

представляет, что разнообразные формы 

искусственного интеллекта смогут де-

лать все возможное даже лучше и быст-

рее, чем люди. При этом нередко для 

                                                      
16Робототехник Питер Моравец писал: «Сравнительно 

легко заставить компьютеры показывать результаты на 
уровне взрослых в тестах по математике или игре в 

шашки, но трудно или невозможно дать им навыки 

годовалого ребенка, когда дело касается гибкости вос-
приятия и подвижности ума» [6, с. 82].  



28 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [34] 2024 г. 

 
логического построения рассуждений 

выделяются удивительные возможности 

искусственного интеллекта, свидетель-

ствующие о его превосходстве над чело-

веком, отсюда делая вывод об интеллек-

туальном доминировании в целом. В 

этой связи можно отметить, что не толь-

ко роботы, но и другие существа по 

сравнению с людьми нередко имеют ог-

ромный перевес и превосходство в оп-

ределенных областях. Например, спо-

собность летучих мышей свободно ори-

ентироваться в абсолютной темноте по-

средством эхолокации [6, с. 83].  

Исследования показали, что пчела, 

строго говоря, не «насекомое само по 

себе», а часть мегамозга, который пред-

ставляет собой рой пчел (коллективно 

принимающий решения, мыслящий), а 

пчелы – как бы его нейроны. Отсюда  

рой оказывается едва ли не умнее чело-

века, потому что суммарное количество 

нейронов такого мегамозга едва ли не 

больше, чем нейронов в мозгу человека, 

а это значит, что ему доступны куда бо-

лее сложные задания [24]. Но вряд ли 

исходя из этих и аналогичных примеров 

можно сделать вывод, что при наличии 

достаточного времени на эволюцию ле-

тучие мыши, либо пчелы, или иные ум-

ные животные [25]; [26] превзойдут лю-

дей по общему интеллекту [6, с. 84].  

В действительности есть множество 

вещей, действий, функций, умений и 

т.д., которые роботы способны делать и 

уже выполняют лучше, быстрее и де-

шевле, чем люди. Но мы можем выде-

лить не меньшее количество и того, что 

искусственный интеллект и роботы не 

способны делать [6, с. 382], более того, и 

множество такого рода вещей, никогда 

не выполнимые ими лучше людей, и 

(либо) так же недорого, почти даром, как 

люди. В повестке дня инвентаризация 

всего комплекса этих вещей, а также по-

тенциала, основных ограничений в воз-

можностях искусственного интеллекта. 

В этой связи искусственный интеллект, 

при всех творимых им удивительных 

вещах, не может сравниться с такими 

способностями людей: 

– успешно иметь дело с вещами, яв-

лениями, идеями, которые характеризу-

ются как неопределенные и недетерми-

нированные, противоречивые и нечет-

кие, логически многозначные и дискус-

сионные; 

– иметь человеческий интеллект, ко-

торый дает возможность быть необы-

чайно гибкими в своих умениях, навы-

ках и мышлении, справляться с множе-

ством задач, о наличии которых сами 

вначале даже и не подозревали; 

– быть социальным существом (люди 

стремятся в различных статусах общать-

ся с другими людьми), обладают чувст-

вом и сознанием
17
, которых нет у мыс-

лящих машин, являющихся лишь не-

одушевленными бесчувственными соз-

даниями с процессорами  из кремния. 

«Многие компьютерные программы 

учитывают свои действия, но ни у одной 

из них не развилось сознание, равно как 

способность чувствовать и желать»
18

 [9, 

                                                      
17 Размеры статьи не позволяют остановиться на дис-

куссиях о понятиях интеллекта, сознание, разум и мыш-

ление в контексте искусственного интеллекта. См., 
например: [9, с. 127-144]. И все же отметим одно важ-

ное замечание. Биологический вид Homo sapiens харак-

теризуется «мудростью», «разумностью». При этом 
особо отмечается способность разумно мыслить, кото-

рая сейчас ставится под вопрос искусственным интел-

лектом. В этой связи ученый и футуролог Макс Тегмарк 
переименовать биологический вид на Homo sentiens – 

человек чувствующий, способный к субъективному 

переживанию [6, с. 392].  
18 Таким образом, желания и предпочтения человечества 

и сегодня остаются определяющими факторами на Зем-

ле, и в случае возникновения у людей проблем нор-
мального взаимодействия с какой-либо из форм искус-

ственного интеллекта, либо не способности робота  

выполнять задачи  в соответствии с желаниями и проек-
тами человека, то разрешение этой проблемы искусст-

венного интеллекта будет решаться с приоритетом ин-

тересов и желаний людей, а не робота либо искусствен-
ного интеллекта. Если же однажды наступит эпоха 

сингулярности, то в приоритетах, и в их очередности, 

могут быть какие-то изменения, но лишь при обнаруже-
нии у искусственного интеллекта сознания [6, с. 383].   
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с. 138].  

Следовательно, вполне можно быть 

уверенным в удержании превосходства 

людей над искусственным интеллектом 

или, возможно, даже перевеса, если 

движение умных машин в сторону уни-

версального интеллекта будет таким же 

медленным, как сейчас. К тому же не 

столь и важно усовершенствование ин-

теллектуальных способностей человека 

до нового более высокого уровня при 

большей значимости максимальных спо-

собностей будущего искусственного ин-

теллекта. Здесь принципиальное значе-

ние имеет соотношение понятий интел-

лект, сознание, разум и мышление. Если 

правы исследователи, которые «интел-

лект» сводят лишь к обработке инфор-

мации и вычислениям, то нет серьезной 

причины для того, чтобы искусственный 

интеллект в определенный момент ока-

жется таким же умным, как и человек.  

Следует согласиться, что мышление 

– это не просто информация и вычисле-

ния. Так, Джон Брокман, будучи по-

клонником искусственного интеллекта, 

признает, что мышление это нечто 

больше: «Подлинно творческое интуи-

тивное мышление требует недетермини-

рованных машин, которые могут делать 

ошибки, учиться и при необходимости 

отказываться от логики. Мышление не 

так логично, как многие привыкли счи-

тать» [6, с. 395-396]. Дело в том, что лю-

ди не только думают, но и чувствуют, 

при том, что эмоции выполняют важную 

роль в принятии решений и представля-

ют необходимую органическую часть 

творческого процесса. Здесь мы встреча-

емся с тем, что весьма отличается от вы-

числений, обработки информации, и 

вряд ли мы можем допустить существо-

вание такой машины, способной не 

только осуществлять вычисления, но и 

чувствовать. Отсюда возможность суще-

ствования сингулярности подвергается 

серьезному сомнению. 

В этой связи также явно ошибочно 
полагать о наступлении в скором време-
ни массовой безработицы в связи с рез-
ким сокращением рабочих мест в тех 
сферах и видах деятельности, выпол-
няемых только людьми, не имея для это-
го как технологических, так и экономи-
ческих причин. Происходящие измене-
ния полностью объяснимы уже неодно-
кратно воспроизводившейся  в течение 
последних двухсот лет схемой: роботы и 
искусственный интеллект (как и другие 
наработки, инновации промышленной 
революции)  в некоторых сферах дея-
тельности придут на смену человече-
скому труду; в других – повысят произ-
водительность труда; во многих облас-
тях – будут интегрироваться, дополнять 
труд людей; а также появится великое 
множество новоиспеченных и сегодня 
еще неизвестных рабочих мест. При 
этом отдельные работники и группы не-
отвратимо окажутся в проигрыше в силу 
потери спроса на их навыки и профес-
сии.  

О сотрудничестве ИИ и человека, 

эвристических возможностях полит-

экономии 

Мнение о неизбежности отрицатель-

ных последствий технического прогрес-

са имеет давнюю историю (так, еще в 

1931 году сам А. Эйнштейн  видел при-

чину Великой депрессии именно в ма-

шинах), при этом общеизвестные объяс-

нения относительно искусственного ин-

теллекта  нередко следуют этой логике, 

в то время как последствия технологиче-

ских инноваций могут быть неоднознач-

ными. 

Так, после появления компьютеров 

непрерывно звучали предупреждения о 

том, что они уничтожат гигантскую 

часть рабочих мест в офисах. Ровным 

счетом ничего подобного в действитель-

ности не оказалось (разве что ушла в 

историю работа машинистки).  

За появлением в 1980-е годы про-

граммного обеспечения по работе с 
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электронными таблицами прозвучали 

уверенные заявления о массовой потере 

в ближайшее время рабочих мест бух-

галтеров.  Однако результаты оказались 

совсем другими, как нередко бывало и 

прежде: область деятельности бухгалте-

ров расширилась благодаря новой тех-

нологии, что привело к увеличению 

спроса на их услуги. «Потребность в 

квалифицированных бухгалтерах будет 

расти. Этот тренд есть и за океаном, и в 

России. Бюро статистики Министерства 

труда США прогнозирует рост вакансий 

для них на 10% – один из наиболее вы-

соких показателей среди профессий из 

сферы финансов и бизнеса» [27]. 

В недавнем прошлом имели место 

прогнозы о распространении электрон-

ных книг и полном исчезновении печат-

ных их изданий. Однако сегодня мы ви-

дим, что у каждого есть своя ниша и оба 

формата наверняка будут сосущество-

вать и в будущем. После появления кино 

считали, что оно вытеснит театр, а с ро-

ждением телевидения многие были уве-

рены в исчезновении и театра, и кино. 

Прогнозы не подтвердились: кино, теле-

видение и живой театр, существуя в од-

ном ряду, созидательно взаимнообога-

щаются. 

Следует полагать, что причиной та-

кой категоричности аналитиков, экспер-

тов в оценке экономических перспектив 

развития искусственного интеллекта яв-

ляется признание роботов и иных форм 

«умных машин» как возможных прямых 

конкурентов для нынешних работников, 

к тому же (как правило, так считают) 

работающих без оплаты. 

На самом деле роботы и искусствен-

ный интеллект являются не представи-

телями бескорыстной рабочей силы (к 

тому же якобы имеющейся в изобилии), 

а не более чем единицами капитального 

оборудования (основного капитала). При 

этом, несмотря на отсутствие заработной 

платы, пособий, пенсии, у них есть мно-

жество иных видов прямых издержек, в 

том числе, затраты на создание, строи-

тельство, обслуживание, инвестиции на 

развитие, а также каждому роботу необ-

ходимо соответствующее правильное 

программное обеспечение и периодиче-

ское его обновление и т.д. Даже при 

возможной дешевизне  эксплуатации, 

стоимость каждого из них составляет не 

менее 20 тыс. долларов. При стоимости 

промышленного робота более 100 тыс. 

долл. будут затраты на его программи-

рование, обучение и обслуживание, в 

результате общий счет за время эксплуа-

тации составит как минимум полмил-

лиона долларов. Средняя стоимость хи-

рургического робота составляет почти 

1,5 млн долл, за исключением дополни-

тельного ежегодного обслуживания 

[28].  

Таким образом, нет оснований счи-

тать роботов бесплатными, их функцио-

нирование требует существенных инве-

стиций в основной капитал. Вложения 

определяются традиционными фактора-

ми, определяющими рациональность и 

целесообразность любых инвестиций в 

промышленной сфере: стоимость обору-

дования, затраты на эксплуатацию и 

техническое обслуживание, рентабель-

ность, риски, включая риск морального 

износа (последний фактор имеет особую 

важность для роботов, нуждающихся в 

постоянном совершенствовании про-

граммного обеспечения и особенностей 

конструкции. В результате быстрой по-

тери первоначальной стоимости уста-

ревшей версии возможно полное мо-

ральное устаревание [6, с. 88-89].  

Принципиальное значение имеет са-

мо наличие стоимости (в том числе на-

чальной) роботов, их связь с различны-

ми стоимостными категориями (себе-

стоимостью, амортизацией, прибылью и 

т.д.), поскольку это предоставляет лю-

дям вероятность (а также и объективную 

возможность) отодвинуть искусствен-
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ный интеллект на второй план, выиграть 

конкуренцию с ним (даже при его тех-

нически более совершенности и эффек-

тивности). В этой связи высокая стои-

мость роботов и их обслуживания, по 

сути, благоприятствует людям выиграть 

в соперничестве, повышению их зара-

ботной платы, и оказаться более выгод-

ным вариантом аналогичного  рабочего 

места. Вместе с тем, конкурентные по-

зиции людей в техническом аспекте мо-

гут существенно улучшиться благодаря 

композиции и объединению человека-

работника с искусственным интеллектом 

и с роботами. Наглядным примером мо-

гут быть шахматы. Так, к примеру, при 

сегодняшней общепризнанности спо-

собности искусственного интеллекта 

побеждать сильнейших чемпионов по 

шахматам, обнаружились доказательства  

возрастающего синергетического эф-

фекта от объединенных действий и 

мощностей сильного шахматиста и ис-

кусственного интеллекта, дающего воз-

можность выиграть как других выдаю-

щихся шахматистов, так и наилучших 

игроков – роботов и искусственного ин-

теллекта, участвующих в игре без со-

провождения человека. Таким образом 

мы еще раз подтверждаем вывод о по-

становке вопроса не в контексте замены, 

вытеснения человека, а сотрудничества, 

дополнения, взаимодействия роботов, 

искусственного интеллекта  и человека
19

 

                                                      
19 «Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с 

учеными из МГУ презентовала первые результаты уни-

кального эксперимента – впервые в мире ученые и раз-
работчики подключили мозг крысы к искусственному 

интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые во-

просы с помощью клавиатуры». «...И в перспективе 
разработчики планируют создать пользовательский 

продукт, который поможет соединить мозг человека со 

знаниями всего человечества», разработать продукты 
«на базе нейротехнологий для совершенно разных ин-

дустрий». «А учитывая, что вся эволюция человечества 

движется по пути повышения эффективности, то мы 
своим проектом аккуратно двигаем человека на сле-

дующую ступеньку, где его верным и надежным по-

мощником-симбиотом будет ИИ», – прокомментировал 
генеральный директор Neiry Александр Панов [29]. 

(см.: выше) с учетом воспроизводствен-

ного подхода. 

Сегодня мы сталкиваемся с ограни-

ченностью эвристических возможностей 

неоклассической парадигмы, оценивая 

их, Дж. Стиглиц пишет: «Рыночная эко-

номика, в которой исследования и инно-

вации играют важную роль, недостаточ-

но хорошо описывается стандартной мо-

делью конкуренции» [30]. В рамках не-

оклассической теории поиск объектив-

ных, сущностных, причинно-следствен-

ных связей сводится к функциональным 

связям на уровне явлений, которые вы-

ступают результатом деятельности хо-

зяйствующих субъектов. В числе фун-

даментальных причин такого положения 

и то, что теория рыночной экономики 

(неоклассика) есть не что иное, как уче-

ние об обмене, – каталлактика, по опре-

делению Л. Мизеса [31]. Отсюда необ-

ходимость обращения к эвристическим 

традициям политической экономии, к 

категории воспроизводства (отражаю-

щей широкий спектр фундаментальных 

оснований хозяйственной системы, 

включая динамические технико-эконо-

мические и политико-социальные изме-

нения) и наполнения ее новым содержа-

нием [32, с. 52-59], в том числе в контек-

сте преодоления возникших теоретиче-

ских провокаций относительно развития 

искусственного интеллекта. 

Наиболее важным при определении в 

каждой отдельной ситуации экономич-

ного (более дешевого) и результативно-

го варианта факторов производства – 

людей-работников, роботов или их ком-

бинации (впрочем как и всех других) – 

является цена  предложения, разумеется, 

с учетом стоимости роботов и других 

машин, включая капитальные и эксплуа-

тационные расходы, и в одинаковой же 

                                                                        
Этот пример также наглядно показывает тенденцию 

существенного усиления мощи и возможностей от со-
вместных действий людей и искусственного интеллекта. 
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мере и стоимости фактора труда (рабо-

чей силы). При этом чем ниже послед-

няя, тем (при прочих равных условиях) 

больше вероятность того, что люди не 

окажутся вытесненными искусственным 

интеллектом или роботом. Исходя из 

этого можно было бы сделать не столь 

обнадеживающий вывод о том, что со-

хранение за людьми своей работы по 

мере развития искусственного интеллек-

та и роботизации может быть обеспече-

но только тенденцией неуклонного 

уменьшения платы за работу. Однако 

продвижение роботов и искусственного 

интеллекта в экономике (его уровень и 

скорость) не является технологической 

объективной данностью, а представляет 

реакцию сложной системы экономиче-

ских переменных воспроизводственного 

процесса, в частности, уровня заработ-

ной платы, процентной ставки и стоимо-

сти капитала, а также нормы амортиза-

ции, основного и оборотного капитала. 

Имея в виду два вида экономического 

измерения (натурально-вещественного и 

стоимостного) последствия революции 

искусственного интеллекта следует рас-

сматривать на основе комплексного 

подхода: в единстве спроса на человече-

ский труд (рабочую силу), а также коли-

чества теряемых людьми рабочих мест. 

Комплексный воспроизводственный 

подход позволит представить зависи-

мость макроэкономического измерения 

уровня занятости и уровня безработицы 

в зависимости от показателей изменения 

цен (т. е. стоимостных параметров – 

имеется в виду заработная плата), а так-

же натурально-вещественных (объем-

ных) показателей (имеется в виду – ко-

личество рабочих мест) [6, с. 90-91]. 

 

Вместо заключения. О теории 

сравнительных преимуществ 

Остановимся еще на одном проявле-

нии интеллектуальной провокации в 

объяснении последствий технологиче-

ской революции с искусственным ин-

теллектом на концептуальном уровне, 

связанной с теорией сравнительных пре-

имуществ (с которой знакомы практиче-

ски все студенты, обучающиеся в уни-

верситетах по экономическим направле-

ниям), по сути, лежащей в основе товар-

ного и денежного обмена между людьми 

и странами, а также наиболее ярко ха-

рактеризующей неразрывное единство 

натурально-вещественных и стоимост-

ных измерений в экономике. 

Теория сравнительных преимуществ, 

сформулированная и разработанная од-

ним из  основоположников классической 

политической экономии Давидом Ри-

кардо в 1817 году, представляет модель 

классической теории международной 

торговли и обладает всеми признаки на-

учного величия: удивительной внешней 

простотой и чрезвычайной внутренней 

глубиной; более двух столетий фунда-

ментальные принципы и положения этой 

теории продолжают определять правила 

торговли в мировой экономике
20
. В рам-

ках нашего анализа последствий рево-

люции искусственного интеллекта в 

контексте сравнения факторов произ-

водства (капитала и труда) следует от-

метить, что  в XIX в. наличие на внеш-

них рынках барьеров для перетока капи-

                                                      
20 В последующем, и, по сути, до настоящего времени, 
теория выдержала множество модернизаций, углуб-

ляющих ее постулаты и связанных с учетом особенно-

стей и новых явлений мировой экономики.  Так, Дж. С. 
Милль дополнил теорию сравнительных преимуществ, 

включив фактор «обоюдного спроса» (спроса страны на 

товар, в котором другая страна обладает сравнительным 
преимуществом, в обмен на товар, в котором первая 

страна обладает сравнительным преимуществом). 

Милль вывел закон взаимного спроса, в соответствии с 
которым условия торговли будут зависеть от относи-

тельной силы «обоюдного» спроса каждой страны на 

товар, который поставляет другая страна и цена им-
портного товара определяется через цену товара, кото-

рый нужно экспортировать, чтобы оплатить импорт. В 

1879 г. А. Маршалл дал геометрическую иллюстрацию 
этой теории. В начале XX в. теорию сравнительных 

преимуществ переработали и развили Э. Хекшер и Б. 

Олин [33], в 50-е годы XX в. внес ряд дополнений и 
уточнений В. Леонтьев и т.д. 

https://bigenc.ru/c/klassicheskaia-teoriia-vneshnei-torgovli-2b86f7
https://bigenc.ru/c/klassicheskaia-teoriia-vneshnei-torgovli-2b86f7
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тала и труда между странами препятст-

вовало выравниванию доходов от этих 

факторов производства, поэтому в таких 

условиях ключевым фактором обмена на 

мировых рынках и специализации стра-

ны на выпуске определённых товаров 

становилось её преимущество по отно-

сительным величинам издержек произ-

водства этих товаров. Суть теории срав-

нительных преимуществ состоит в том, 

что в условиях свободной торговли 

страна специализируется на производст-

ве и экспорте той продукции, по которой 

она обладает меньшей альтернативной 

стоимостью, чем в другой стране, и, со-

ответственно, импортирует ту продук-

цию, по которой имеет большую альтер-

нативную стоимость. 

Имеют место попытки показать, что 

в новоявленном мире противостояния 

людей и искусственного интеллекта 

принципы и постулаты сравнительного 

преимущества прекращают действовать. 

Например, футурист и эксперт по искус-

ственному интеллекту Мартин Форд 

рассуждает так: «Машины, и особенно 

программные приложения, можно легко 

воспроизводить. Во многих случаях их 

можно просто клонировать – за гораздо 

меньшую плату по сравнению с наймом 

человека. Но поскольку интеллектуаль-

ные системы поддаются сравнительно 

дешевому воспроизводству, вся концеп-

ция альтернативных издержек терпит 

крах» [6, с. 92]. Аргумент не выдержива-

ет критики и полностью ошибочен, 

представляя интеллектуальную прово-

кацию. Дело в том, что до тех пор, пока 

при производстве и воспроизводстве ро-

ботов и искусственного интеллекта  бу-

дут затраты (может быть, что  их произ-

водство без затрат будет достигнуто при 

наступлении технологической сингуляр-

ности, но в горизонте этого еще не вид-

но), остаются объективные условия для 

сравнительного преимущества (даже в 

случае, если искусственный интеллект и 

роботы по всем задачам будут обладать 

абсолютным преимуществом по сравне-

нию с людьми)
21
. При этом действие 

теории не зависит и от уровня заработ-

ной платы работников – людей, кото-

рый, впрочем, может оказаться непозво-

лительно низким, нуждающимся в госу-

дарственном регулировании и соответ-

ствующей поправке. 

  

 

                                                      
21 «Но на самом деле до такого исхода далеко, ... что в 

реальности он никогда не случится. Ведь существует 
множество областей, в которых люди обладают абсо-

лютным преимуществом перед роботами и искусствен-

ным интеллектом, включая ловкость рук, эмоциональ-
ный интеллект, креативность,  гибкость и, что наиболее 

важно, человечность. Эти качества гарантируют, что в 

экономике искусственного интеллекта будет множество 
рабочих мест для людей» [6, с. 92-93].  

https://bigenc.ru/c/trud-e61681
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Аннотация. На современном этапе процессы экономического сотрудничества 

стран ЕАЭС протекают в условиях цифровой трансформации и экономических санк-

ций по отношению к России. К ключевым трендам цифровых преобразований эконо-

мики можно отнести: развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, об-

лачных вычислений и анализа больших данных, распространение криптовалют на ба-

зе блокчейн-технологий, дополненной реальности и совместной экономики. Совокуп-

ность перечисленных технологий и составляет технологическую основу и фунда-

мент для развития цифровой экономики. Для оценки уровня цифровизации применя-

ется ряд международных индексов. Применение этих индексов в ЕАЭС имеет ряд 

особенностей. Об этом, в том числе будет идти речь в данной статье.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация ЕАЭС, международные ин-

дексы, рейтинг цифрового развития. 

 

Цифровизация экономики ЕАЭС яв-

ляется ключевым фактором развития 

производства во всех сферах социально-

экономической деятельности включая 

трансграничное взаимодействие бизнеса, 

деятельность граждан, научно-образова-

тельного сообщества, создание необхо-

димых условий институционального и 

инфраструктурного характера для уст-

ранения препятствий и ограничений раз-

вития высокотехнологического бизнеса 

[1]. Задачи по цифровизации экономики 

реализуются на трех уровнях, которые в 

значительной степени влияют на жизнь 

граждан и общества в целом. Это рынки 

и отрасли экономики (сферы деятельно-

сти), где осуществляется взаимодейст-

вие конкретных субъектов (поставщиков 

и потребителей товаров, работ и услуг). 

Далее – платформы и технологии, где 

формируются компетенции для развития 

рынков и отраслей экономики (сфер дея-
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тельности). И, наконец среда, которая 

создает условия для развития платформ 

и технологий и эффективного взаимо-

действия субъектов рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности) и охва-

тывает нормативное регулирование, ин-

формационную инфраструктуру, кадры 

и информационную безопасность [3]. 

В связи с тем, что эффективное раз-

витие рынков и отраслей (сфер деятель-

ности) в цифровой экономике возможно 

только при наличии развитых платформ, 

технологий, институциональной и ин-

фраструктурной сред, деятельность го-

сударства в настоящее время сфокуси-

рована на базовых направлениях цифро-

вой экономики, на развитии  ключевых 

институтов, в рамках которых создаются 

условия для развития цифровой эконо-

мики (нормативное регулирование, кад-

ры и образование, формирование иссле-

довательских компетенций и технологи-

ческих заделов). При этом каждое из на-

правлений развития цифровой среды и 

ключевых институтов учитывает под-

держку как уже существующих условий 

для возникновения прорывных и пер-

спективных сквозных цифровых плат-

форм и технологий, так и создание усло-

вий для возникновения новых платформ 

и технологий. Основными цифровыми 

технологиями являются большие дан-

ные, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределенного 

реестра, квантовые технологи, новые 

производственные технологи, промыш-

ленный интернет, компоненты робото-

техники и сенсорика, технологии бес-

проводной связи, технологии виртуаль-

ной и дополненной реальностей [3]. 

Цифровая экономика представляет 

собой  хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства в ко-

торой являются данные в цифровой 

форме. Она способствует формированию 

информационного пространства с уче-

том потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных 

сведений, развитию информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, 

созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникацион-

ных технологий, а также формированию 

новой технологической основы для со-

циальной и экономической сферы [4]. 

Для анализа развития цифровой эко-

номики в Российской Федерации в срав-

нении со странами Европейского союза 

и некоторыми странами, не входящими в 

Европейский союз, можно также ис-

пользовать международный индекс I-

DESI, опубликованный Европейской 

комиссией в 2016 году. Индекс I-DESI, 

разработанный на основе индекса DESI 

для стран-членов Европейского союза, 

оценивает эффективность как отдельных 

стран Европейского союза, так и Евро-

пейский союз в целом по сравнению с 

Австралией, Бразилией, Канадой, Кита-

ем, Исландией, Израилем, Японией, 

Южной Кореей, Мексикой, Новой Зе-

ландией, Норвегией, Россией, Швейца-

рией, Турцией и Соединенными Штата-

ми Америки. Индекс I-DESI использует 

данные из различных признанных меж-

дународных источников, таких, как Ор-

ганизация экономического сотрудниче-

ства и развития, Организация объеди-

ненных данных, Международный союз 

электросвязи и других. Основными ком-

понентами индекса I-DESI являются 

связь, человеческий капитал, использо-

вание интернета, внедрение цифровых 

технологий в бизнесе и цифровые услуги 

для населения. Согласно исследованию, 

Россия отстает в развитии цифровой 

экономики от Европейского союза, Ав-

стралии и Канады, но опережает Китай, 

Турцию, Бразилию и Мексику.  

По доступности фиксированной ши-

рокополосной связи Россия наряду с Со-

единенными Штатами Америки в 2016 

году опережала Европейский союз и ос-

тальные страны. В отношении человече-
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ского капитала Россия имела лучшие 

позиции, чем в среднем по Европейско-

му союзу, в Турции, Мексике и Брази-

лии, но значительно отстала от Японии, 

Кореи, Швеции, Финляндии, Велико-

британии и лидирующих стран Европей-

ского союза. В отношении частоты ис-

пользования интернета (в среднем еже-

дневно и регулярно), Россия продемон-

стрировала не очень высокие позиции в 

сравнении с Европейским союзом, Со-

единенными Штатами Америки, Новой 

Зеландией и Австралией, но опережала 

Китай, Бразилию и Мексику. В области 

внедрения цифровых технологий пред-

приятиями Россия значительно отстала 

от Европейского союза и остальных 

стран, немного опередив Турцию, Китай 

и Мексику 

Применительно к ЕАЭС реализация 

проектов цифровой экономики, монито-

ринг деятельности в данной сфере осу-

ществляется с учетом контрольных зна-

чений по следующим основным пара-

метрам:  

– экономический вклад цифровой 

экономики государств-членов ЕАЭС в 

валовой внутренний продукт;  

– занятость в цифровой экономике;  

– вклад цифровизации в повышение 

производительности труда по приори-

тетным отраслям и общим рынкам;  

– доля экспорта цифровых товаров и 

услуг, а также традиционных товаров и 

услуг с применением цифровых каналов 

в общем экспорте [5]. 

При формировании системы показа-

телей, характеризующих уровень циф-

ровизации национальной экономики, 

используются следующие характеристи-

ки:  

1. Целостность. Определяется при-

надлежностью выбранных показателей к 

целостной системе элементов, характе-

ризующих цифровую инфраструктуру 

страны. 

2. Структурированность. Представ-

ление системы показателей в структури-

рованном виде, элементы которой объе-

диняют однородные показатели. 

3. Иерархичность. Выделение част-

ных и интегральных, объединяющие 

группы частных показателей. 

4. Комплексность. Комплексный ох-

ват параметров, характеризующих уро-

вень цифровизации национальной эко-

номики. 

5. Сопоставимость. Отдельные част-

ные и интегральные показатели должны 

быть сопоставимы применительно к раз-

личным странам. 

6. Доступность. Возможность досту-

па к показателям, в официальных стати-

стических базах данных и открытых 

публикациях. 

7. Адаптивность. Возможность адап-

тировать систему показателей по мере 

развития статистических баз данных. 

8. Динамичность. Возможность мо-

ниторинга динамики показателей на 

длительном отрезке времени. 

Сформулированные характеристики 

позволяют определить практические 

требования к системе показателей. 

Каждый из представленных индексов 

описывается математической моделью, 

содержащей эндогенные, промежуточ-

ные и экзогенные факторы. Агрегирова-

ние индексов происходит по соответст-

венным весам: так первая группа инди-

каторов агрегируется с весовым коэф-

фициентом 0,2; вторая и третья группы – 

с коэффициентом 0,33. Затем определя-

ются субиндексы по каждой из трех 

групп. После чего, первый и второй су-

биндексы агрегируются с весовым ко-

эффициентом 0,4, третий – с 0,2 [6]. 

Так, например, рассматривая инди-

каторы группы «Доступ к ИКТ», учиты-

ваются следующие характеристики: 

– удельный вес домохозяйств, имею-

щих доступ к интернету; 

– удельный вес домохозяйств, имею-

щих в наличии ПК; 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [37] 2024 г. 39 

 
– число абонентов мобильных систем 

связи на 100 человек; 

– число линий телефонной связи с 

фиксированным доступом на 100 чело-

век; 

– пропускная способность интернет-

каналов на одного пользователя. 

Для индикаторов  группы «Исполь-

зование ИКТ», необходимо знать: 

– удельный вес пользователей интер-

нета в общей численности населения; 

– число пользователей широкополос-

ного (мобильного) доступа на 100 чел.; 

– число пользователей широкополос-

ного (фиксированного) доступа на 100 

чел. 

Для индикаторов группы «Навыки в 

сфере ИКТ», следует вычислить: 

– отношение студентов к общей чис-

ленности населения; 

– отношение школьников к общей чис-

ленности населения; 

– период средней продолжительности 

обучения [7]. 

Нормализация показателей, изме-

ренных в разных шкалах, в этом, как и в 

большинстве других рейтингов, осуще-

ствляется по формуле, рекомендованной 

ОЭСР: 

min

max min

( ) ix x
y x

x x





  

   (1) 

где 
ix  значение i-го индикатора;  

minx 
 
минимальное значение инди-

катора;  

maxx 
 
максимальное значение ин-

дикатора [8]. 

В соответствии с расчетами форми-

руется ежегодный отчет, где содержатся 

и детальные профили стран. По каждому 

объекту дается характеристика экономи-

ческого развития в части проникновения 

и использования ИКТ, а также рейтинги 

и обширная подборка статистических 

таблиц со всеми показателями, приме-

няемыми для расчета исследуемого ин-

декса.  

Индекс развития электронного пра-

вительства (EGDI) рассчитывается Де-

партаментом Организации Объединен-

ных Наций по экономическим и соци-

альным вопросам (ДЭСВ ООН) [9]. Ин-

декс развития электронного правитель-

ства EGDI отражает характеристики 

доступа к электронному правительству, 

главным образом технологическую ин-

фраструктуру и уровень образования, 

чтобы представить, как страна использу-

ет возможности ИКТ для национально-

го, экономического, социального и куль-

турного развития.  

Индекс развития электронного пра-

вительства представляет собой средне-

взвешенное значение трех нормализо-

ванных субиндексов: «объем и качество 

онлайн-услуг», «развитие инфраструк-

туры ИКТ» и «человеческий капитал». 

Каждый из субиндексов является, в свою 

очередь, средневзвешенным значением 

его показателей [10]. 

Таким образом, в результате сравни-

тельного анализа, можно прийти к выво-

ду о том, что индексы WDCR, DEI, NRI 

и GCI объединяют в большей степени 

институциональные, экономические и 

технологические показатели, отражаю-

щие развитость нормативно-правовой и 

научно-исследовательской базы, исполь-

зование ИКТ в бизнесе, информацион-

ную безопасность. Индексы DESI, e-

Intensity, IDI, EGDI и EPART имеют бо-

лее социальную направленность, отра-

жают социально-экономическую инте-

грацию и предназначены для оценки 

уровня развития информационного об-

щества; эти индексы не являются эконо-

мико-технологическими, мало учитыва-

ют цифровизацию бизнеса и промыш-

ленности, развитость e-торговли и вклад 

цифровой экономики в ВВП; их прин-

ципиальное отличие состоит в том, что 

они объединяют экономические и соци-
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альные показатели развития электронно-

го общества и государства. 

В настоящее время активное разви-

тие бизнес-процессов в ЕЭАС, взаимо-

действие субъектов различных рынков и 

отраслей экономики между собой, с ре-

гуляторами, инвесторами и потребите-

лями сдерживается отсутствием в госу-

дарствах-членах эффективного сервиса, 

позволяющего предпринимателям нахо-

дить партнеров по кооперации среди 

предприятий различных индустрий 

стран ЕАЭС с выходом на реальное де-

ловое сотрудничество, проводить перво-

начальную идентификацию контраген-

тов с целью снижения кредитных и ре-

путационных рисков, для предотвраще-

ния возможного мошенничества, а также 

добровольно размещать справочную ин-

формацию о своих компаниях с целью 

продвижения своих товаров и услуг на 

рынке и повышения к себе доверия со 

стороны потенциальных контрагентов, с 

целью создания репутации прозрачной и 

понятной компании. 

Предполагается, что в рамках со-

трудничества государств-партнеров по 

ЕАЭС, будет создан Консорциум, коор-

динатором которого будет являться АО 

«Интерфакс». На данном этапе партне-

рами по консорциуму являются РУП 

«Информационный центр Министерства 

экономики Республики Беларусь», На-

циональная палата предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» и 

общественный фонд «Интернет Иннова-

ции» (Кыргызская Республика). Целью 

проекта является создание цифрового 

сервиса «Надежный контрагент ЕАЭС» 

(далее – Сервис), состоящего из пяти 

национальных компонентов. Для спо-

собствования встраивания бизнеса, и 

прежде всего компаний малого и средне-

го бизнеса, государств-членов ЕАЭС в 

единое евразийское цифровое простран-

ство и обеспечения развития интеграци-

онных процессов, укрепление экономи-

ческого сотрудничества государств-

членов ЕАЭС. Для реализации проекта 

будет использоваться созданная распре-

деленная система, предоставляющая 

возможность поиска и проверки инфор-

мации о хозяйствующих субъектах, на 

базе интегрированной информации из 

государственных реестров, осуществ-

ляющих учет и регистрацию хозяйст-

вующих субъектов государств-членов 

ЕАЭС [11]. 

Источниками информации о хозяй-

ствующих субъектах государств – чле-

нов ЕЭАС для реализации Сервиса яв-

ляются открытые данные государств-

членов ЕАЭС, в том числе из:  

– государственных информационных 

систем;  

– национальных контрольно-надзор-

ных органов;  

– национальных регуляторов.  

В результате мониторинга ключевых 

индикаторов развития цифровой эконо-

мики в ЕАЭС ожидаемыми результатами 

станут: 

1. Сервис для первичной идентифи-

кации хозяйствующих субъектов, кото-

рый будет использоваться при реализа-

ции других цифровых инициатив.  

2. Упорядочивание имеющихся дан-

ных о хозяйствующих субъектах в госу-

дарствах-членах ЕАЭС и обеспечение 

контрагентов достоверной юридически-

значимой информацией.  

3. Снижение уровня мошенничества 

при трансграничных торговых и финан-

совых сделках.  

4. Устранение информационных 

барьеров при нахождении контрагентов.  

5. Рост товарооборота между хозяй-

ствующими субъектами государств-

членов ЕАЭС.  

6. Предотвращение заключения не-

выгодных сделок.
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Аннотация. Дилемма приоритета национальных интересов стран-участниц 

БРИКС над единой системой управления может стать сдерживающим условием 

укрепления этого содружества государств. Одним из условий преодоления этой ди-

леммы может стать культура. Раскрытие смысла содержания понятия «культура» 

позволяет подойти к постановке вопроса о возможности формирования более ус-

тойчивой, справедливой экономической системы, которая могла бы стать основой 

для обеспечения целей БРИКС 

Ключевые слова. БРИКС, регионализация, неэкономические институты, культу-

ра, язык, визуализация, словарь, экономический и хозяйственный механизм, распреде-

ление, солидаризм, солидарность, народное предприятие 

 

В современном мире мы можем на-

блюдать одну достаточно стабильно ра-

ботающую региональную группировку 

стран – Европейский союз, где сформи-

рованы единые органы управления, еди-

ная валюта, относительно унифициро-

ванная правовая система. При этом для 

её стран-участниц характерна условно 

единая система ценностей, так называе-

мые евроценности. Кроме того, они объ-

единены общей идеей глобальной либе-

ральной повесткой дня. 

Организационное строение ЕС ха-

рактеризуется как регионализм – объе-

динение стран-участниц (регионов) в 

единую управляемую конфигурацию – 

федерацию. В отличие от ЕС для фор-

мирующейся международной группи-

ровки БРИКС на данном этапе характе-

рен процесс регионализации – приоритет 

интересов стран-участниц над единой 

системой наднационального управления. 

Регионализация БРИКС с учётом 

особенностей культурного, социально-

экономического, религиозного характе-

ра, большого географического разброса 

на планете видится как более сложный 

процесс, в отличие от ЕС, где страны 

компактно расположены в одном гео-

графическом ареале – Европе. Вместе с 

тем, страны-участницы БРИКС объеди-

няет единая концепция – отказ от одно-

полярного мира, либерализации и глоба-

лизации в интересах развитых стран.  

Для всего исторического периода 

БРИКС важным условием интеграции 

остаются неэкономические факторы, что 

повышает устойчивость связей стран-

участниц этой группировки. Экономиче-

ская интеграция, основанная на неэко-

номических принципах и ценностях, го-

раздо прочнее. Экономические реалии 

переменчивы, ценности – вечны [1, с. 

44].  

https://www.teacode.com/online/udc/33/339.92.html
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Выход за пределы экономики, пере-

сечение с широкими областями общест-

венной деятельности, культуры и 

управления будут все более необходи-

мы, поскольку нынешние гегемонист-

ские механизмы дают сбои и терпят 

крах. БРИКС должен противодейство-

вать всем попыткам захватить и экс-

проприировать глобальное достояние 

знаний ради исключительной выгоды 

для немногих [2]. 

Неэкономические институты указы-

ваются в качестве базового условия со-

трудничества в документах различных 

международных группировок. Напри-

мер, культура рассматривается как пре-

образовательная движущая сила дости-

жения целей устойчивого развития 

(ЦУР) стран-участниц «Группы 20», ли-

деры которой призывают к полному 

признанию и защите культуры с ее внут-

ренней ценностью как движущей силы 

преобразований и средства достижения 

ЦУР [3].  

Культура обладает значительным по-

тенциалом в объединении стран, регио-

нов, дружеской атмосферы сотрудниче-

ства. В зависимости от исследователь-

ского ракурса и теоретико-методоло-

гических предпочтений представителей 

различных научных школ, культура по-

лучила множество трактовок
1
: 

а) совокупность объектов, представ-

ляющих определенную художественную 

и / или историческую ценность; 

б) «образ жизни» (исп. estilo de vida), 

аккумулирующий все многообразие 

проявлений повседневной человеческой 

деятельности;  

в) набор «нормативных утвержде-

ний», которые транслируются через со-

циальные коммуникации и формируют 

                                                      
1 Культура имеет свою онтологию и динамику, структу-

ру и функции, краткое описание которых можно найти в 

энциклопедиях или культурологических исследователь-
ских работ. Например, https://bigenc.ru/c/kul-tura-26efdd 

 

структуры группового сознания на трех 

уровнях: 1) (мета) физическом (убежде-

ния); 2) этико-идеологическом (аксиоло-

гические ориентации); 3) обыденно-

актуализированном (предпочтения);  

г) квинтэссенция «исторической па-

мяти», секьюритизация которой может 

рассматриваться как инструмент обеспе-

чения «мнемонической безопасности» 

субъектов различного уровня
2
 от лично-

стного и микрогруппового уровня от-

дельных домохозяйств до обеспечения 

международной безопасности в глобаль-

ном масштабе [4, с. 74-75]. 

д) Гвидо Коцци интерпретирует 

культуру как социальный актив, кото-

рый включается в производительные 

функции единиц трудовой эффективно-

сти как вклад общественных благ в рам-

ках межпоколенческой модели [5, с. 11]. 

Другое направление развития ведет к 

постмодернистским мыслителям, таким 

как Жан Бодрийяр, который располагает 

культуру в меняющемся универсуме 

осязаемых и неосязаемых социальных и 

экономических феноменов. Стивен Кон-

нор указывает на характерные для Бод-

рийяра утверждения о том, что «больше 

невозможно отделить экономическую 

область или область производства от 

области идеологии или культуры, по-

скольку культурные артефакты, образы, 

репрезентации, даже чувства и психиче-

ские структуры стали частью мира эко-

номики» [5, с. 12]. 

Это замечание ставит под сомнение 

предположение, которое высказывает 

Д.Тросби, указывая на то, что сопостав-

                                                      
2 «Нашему народу возвращается память. Это происхо-

дит медленно, но неуклонно. Уже в некоторых эконо-
мических вузах и на факультетах стала преподаваться 

русская экономическая мысль, которая была отменена 

во времена «лихих 90-х». Там, гляди недалеко и до 
советской... Без знания того, как работала экономика 

СССР, сложно объяснить современникам конкурентные 

преимущества советской системы хозяйства против 
нынешней рыночной» [18, с.5]. 
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ление западной экономической мысли 

об экономике и культуре отсылает к 

идее о том, что экономическая мысль в 

своем развитии на протяжении послед-

них двух столетий основывалась на ин-

дивидуализме, тогда как понятие куль-

туры, по крайней мере в значении, опре-

деленном выше, является проявлением 

группового или коллективного поведе-

ния. Это позволяет сделать следующее 

предположение: экономический импульс 

– индивидуалистический, культурный 

импульс – коллективный. В контексте 

данной гипотезы экономический им-

пульс может рассматриваться как выра-

жение индивидуальных желаний членов 

общества в отношении себя, а культур-

ный импульс – как коллективное жела-

ние группы или групп внутри данного 

общества, направленное на выражение 

через культуру в разных формах [5, с. 

14]. 

В современной научной среде не вы-

зывает сомнений тезис о том, что куль-

тура и экономика находятся в контину-

умном взаимодействии и что ментально-

аксиологические факторы влияют на 

экономические процессы, отношения и 

показатели. С одной стороны, культура 

влияет на экономику посредством цен-

ностно-ментальных факторов (иденти-

фикационных процессов, структур эли-

тарного и массового сознания). С другой 

стороны, экономика оказывает влияние 

на развитие и качество культурной жиз-

ни социума через производство и рас-

пространение культурных продуктов и 

предоставление культурных благ, кото-

рые зачастую носят общественный ха-

рактер [4, с. 75].  

Культура как часть цивилизационной 

парадигмы может оказать и, вероятно, 

оказывает влияние на содержание про-

водимой международной политики 

стран Юга относительно стран Севера. 

Очевидно, что исследование глубинных 

аспектов формирования культуры раз-

ных стран позволит вскрыть глубинные 

причины происходящих в них социаль-

но-экономических явлений. Однако сей-

час культурное сотрудничество стран 

БРИКС затрагивает лишь сферу ис-

кусств или народных обычаев и т.п. 

Безусловно, обмен знаниями и опы-

том в области культуры и искусства по-

зволяет участникам «пятерки» совер-

шенствовать свои культурные индуст-

рии и поддерживать творческих людей. 

Кроме того, такое сотрудничество спо-

собствует смягчению различий и 

уменьшению напряженности между 

странами, и это укрепляет мир и ста-

бильность [6]. 

Подчеркивая важность и необходи-

мость культурных обменов между стра-

нами, уважения их традиций не следует 

упускать из вида созданные экономикой 

предпосылки для формирования такой 

новой грани культуры как культура по-

требления и экологичное поведение. Бе-

режливое потребление, экологичность, 

раздельная утилизация мусора и т.п. – 

это новые элементы индивидуальной и 

корпоративной культуры, которые 

встраиваются в повестку дня прави-

тельств с одной стороны, а с другой – 

становятся новой гранью культуры со-

временного общества независимо от ра-

нее накопленного социального опыта 

или принадлежности страны к какой ли-

бо международной группировке. 

Очень часто, говоря о сотрудничест-

ве в сфере культуры – культурной ди-

пломатии, авторами используется поня-

тие «мягкая сила». Культурная диплома-

тия представляет собой один из ключе-

вых инструментов «мягкой силы», при-

менение которой направлено на обмен 

культурными ценностями и развитие 

культурных связей с целью улучшения 

взаимоотношений между странами и 

народами. Являясь разновидностью пуб-

личной дипломатии, она формируется на 

основе культурных ресурсов страны та-
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ким образом, чтобы создать положи-

тельный образ государства-субъекта в 

общественной среде стран-реципиентов, 

который в дальнейшем способствует 

конструктивному политическому диало-

гу и продвижению интересов без приме-

нения «жесткой силы» [7, с. 8]. 

Рассматривая лексическое значение 

культуры в контексте силы, становится 

очевидным, что со стороны потребителя 

культуры есть какое то отторжение, про-

тивоборство, которое необходимо пре-

одолеть с помощью этой силы. Вероят-

но, что для разработчика этой концеп-

ции Най Джо зефа, одного из основате-

лей теории неолиберализма, так и было. 

В книге «Bound to lead: the changing 

nature of American power» (1990) он под-

чёркивал, что США, не испытывающие 

непосредственных угроз своей безопас-

ности, стали единственной сверхдержа-

вой мира. Наиболее подходящим инст-

рументом реализации их внешнеполити-

ческих целей он считал «мягкую силу», 

понимаемую как способность государст-

ва добиваться своих целей не путём 

принуждения, а за счёт сотрудничества с 

другими государствами [8]. 

Культура, обеспечивающая связи 

между государствами не может быть 

рассмотрена как сила, пусть даже мяг-

кая. Как между добрыми друзьями су-

ществует доверие и открытость, мнения 

и увлечения каждого воспринимаются с 

пониманием и эмпатией, а не с позиции 

навязывания или давления, так и между 

странами культура это не сила, а часть 

обычной социальной практики, добро-

вольно предлагаемой и принимаемой. 

Культуры должны рассматриваться как 

равноправные, самодостаточные, цело-

стные явления. При становлении друже-

ских отношений между странами не мо-

жет быть искусственно  создаваемого 

давления одной культуры на другую. 

При этом влияние Китая, России, Индии 

и других не западных стран непрерывно 

усиливается, хотя пока еще находится на 

относительно слабом уровне по сравне-

нию с влиянием западной культуры [9]. 

Навязывание одних культурных ценно-

стей в ущерб другим, противоречит 

принципам международного культурно-

го сотрудничества, закрепленным в Дек-

ларации принципов международного 

культурного сотрудничества, принятой 

ООН [10]. 

В этой связи важно отметить, что 

одним из базовых элементов культуры 

выступает язык. Страны БРИКС пред-

ставлены большим лингвистическим 

разнообразием: всего в группировке на-

считывается более 10 государственных 

языков. 

Наиболее популярные языки в странах БРИКС [11, с. 75; 12] 
Язык Количество людей, владеющих языком 

Китайский 1 158 967 314  

Хинди  616 147 868 

Бенгальский 272 982 906  

Стандартный арабский  272 398 649 

Русский 251 727 395 

Урду  232 470 600 

Индонезийский  200 051 571 

Португальский [15] Более 190,7 млн 

Нигерийский 128 730 238 

Маратхи 99 501 029 

Суахили 80 483 211 

 



Языковое многообразие, его сохра-

нение и возможность восприятия разны-

ми народами будет непростым культур-

ным вызовом для культуры стран 

БРИКС. Одним из вариантов решения 

этой проблемы могла бы стать визуали-

зация. Предполагается, что «визуальное» 

является «универсальной валютой», ко-

торая позволяет обмениваться знаниями, 

увеличивать их рост, не нанося вред ин-

теллектуальной собственности и т.п. Ка-

чественная цифровая инфографика, соз-

данная на интернет-платформах БРИКС 

(«Visual BRICS») в рамках «Общества 

знаний БРИКС», может создавать аль-

тернативную систему образовательного 

контента, ориентированного на коллек-

тивные интересы БРИКС, рейтингов ин-

вестиционной привлекательности 

БРИКС, оказывать влияние на междуна-

родную аудиторию пользователей, соз-

давать узнаваемый образ, систему рас-

познаваемых сетей взаимодействия и 

альтернативных баз данных, увеличи-

вать прозрачность взаимодействия, сле-

довательно, повышать степень доверия 

членов БРИКС и их кооперации в долго-

срочной перспективе [13]. 

Учитывая лингвистическое многооб-

разие и культурные вызовы, странам 

БРИКС целесообразно находить инст-

рументы, обеспечивающие взаимопони-

мание как между правительственными и 

неправительственными организациями, 

так и среди отдельных людей, предста-

вителей местных сообществ. Обеспече-

ние этого понимания необходимо фор-

мировать с учетом лингвистических 

особенностей языков этих стран, пони-

мать этимологию, семантику и прочие 

аспекты языка различных наций. Инст-

рументом для решения этой проблемы 

может стать разработка словаря БРИКС, 

в котором будут представлены все языки 

народов стран-участниц. Словарь 

БРИКС мог бы стать большим междуна-

родным проектом, который не просто 

даёт перевод часто употребляемых в 

итоговых документах БРИКС слов, но 

показывает их значение, смыслы, проис-

хождение и пр., что позже может быть 

использовано для улучшения работы 

искусственного интеллекта в сфере ком-

муникаций и перевода. 

Использование подобных инстру-

ментов позволит в большей мере рас-

крыть потенциал культуры в построении 

отношений стран БРИКС на основе вза-

имного уважения, которое покоится на 

культурных традициях наций, заложен-

ных в основе человеческого бытия. В 

этом контексте культура может дать ин-

струментарий для критической  оценки 

понимания куда/как мы идем: к росту 

или безопасности/через созидание или 

конкуренцию? К устойчивому развитию 

или сохранению традиций? Именно 

культура может стать основой для уст-

роения причин конфликтов, на которые 

указывается в ст. 25 Казанской деклара-

ции БРИКС, где подчеркивается необхо-

димость участия в усилиях по предот-

вращению конфликтов, в том числе пу-

тем устранения их коренных причин 

[14]. 

В подобном дискурсе в экономиче-

ской позиции онтология культуры мо-

жет быть представлена как условие соз-

дания блага, которое изначально пони-

малось как возделывание почвы. В тот 

исторический период сам трудовой про-

цесс возделывания почвы и посадки 

сельскохозяйственных культур носил 

общинный, солидарный характер, ре-

зультаты труда которого распределялись 

между всеми участниками процесса. 

Очевидно, что и распределение носило 

справедливый характер, обеспечивая 

членов общины не только пропитанием, 

но и возможностью пополнять семью, 

откладывать часть урожая для будущих 

посевов. Таким образом, в понятие 

«культура» заложен сбалансированный 

воспроизводственный процесс, в кото-

ром экономический и хозяйственный 

механизмы урегулированы естествен-

ным, справедливым образом.  

Тем самым мы подходим к ситуации, 
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когда естественная природа вещей опре-

деляет их функции. Естественная приро-

да человека – дружественная социальная 

среда, которая перестает быть таковой 

по разным  причинам, что не отменяет её 

первоочередную дружескую сущность. 

Культура, как и солидарность – естест-

венная часть этой дружественной среды. 

Взяв за основу построения общества 

принципы культуры как общественного 

явления, государства могут обеспечить 

лучшую устойчивость и создать условия 

для искоренения причин конфликтов. 

Каким же образом общественный 

характер понятия культура, включаю-

щий в себя элементы справедливого, 

доступного распределения может быть 

проявлен в современной экономике? 

Очевидно, что современный капитали-

стический способ распределения, харак-

терный для большинства стран мира не 

позволяет проявиться этому потенциалу 

в полной мере. Однако имеются некото-

рые заделы в системе государственного 

управления и экономической практике, в 

которых эта возможность реализуется в 

виде солидарной экономики. 

В России принцип солидарности за-

креплен в ст. 75.1* Конституции: в Рос-

сийской Федерации создаются условия 

для устойчивого экономического роста 

страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного доверия госу-

дарства и общества, гарантируются за-

щита достоинства граждан и уважение 

человека труда, обеспечиваются сбалан-

сированность прав и обязанностей граж-

данина, социальное партнерство, эконо-

мическая, политическая и социальная 

солидарность.  

Принцип солидарности/солидаризма 

может распространиться на все произ-

водственные отношения, стать фунда-

ментальным условием их реализации. 

Экономическая солидарность, как и по-

литическая, и социальная, здесь пред-

ставляется как механизм формирования 

«ценностно-приемлемого соотношения 

индивидуальной свободы и социального 

долга, равновесия между частными и 

публичными интересами, между отдель-

ными частными интересами, а также 

между отдельными публичными интере-

сами» [15, с. 6]. Ключевой проблемати-

кой для солидаризма является соотно-

шение «я» и «мы». Фактически это 

единственная идеология, которая пыта-

ется уравновесить индивидуализм лич-

ности и интерес общества как целого. 

Тогда как либерализм отстаивает при-

оритетность интересов индивида, а со-

циализм и тоталитарные идеологии XX 

в. – приоритет общего интереса [16, с. 

149]. 

На уровне микроэкономики этот 

принцип солидарности воплощен в со-

лидарных предприятиях (народные 

предприятия в России). Подобные пред-

приятия имеют пока еще не большое 

распространение как в странах БРИКС, 

например, «Хуавей» в Китае, так и в за-

падных странах. Суть этого принципа в 

возможности получения работниками 

части прибыли, помимо заработной пла-

ты (более подробно [17, с. 45-49]).  

В этой связи отметим значительный 

потенциал принципа солидарности, ко-

торый в условиях свободного доступа к 

образовательной информации и возмож-

ности повышения квалификации, может 

стать ведущим принципом создания 

предприятий, когда роль предпринима-

теля будет сведена к обычному менедж-

менту или вообще заменена искусствен-

ным интеллектом (при значительном 

повышении роли банков). В то время как 

непосредственные работники – специа-

листы будут объединяться в солидарные 

предприятия, в которых их мотивация 

будет давать большую эффективность 

труда, чем при обычном найме за зара-

ботную плату.  

Другое продолжение реализации 

принципа солидарности лежит в системе 
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распределения. Например, в качестве 

условия повышения социальной отдачи 

при выполнении государственного или 

муниципального заказа, когда этот заказ 

выполняется за счет бюджетных средств 

или средств Банка БРИКС, остающаяся в 

распоряжении предпринимателя при-

быль (после осуществления необходи-

мых расходов) распределяется между 

работниками. При этом организационно-

правовая форма предприятия не имеет 

значения, но для этого могут создаваться 

или привлекаться «народные предпри-

ятия». Использование этого принципа 

при создании инфраструктурных проек-

тов в странах БРИКС может стать пер-

вым, очень важным шагом в построении 

более справедливого общества. 

Культура в системе ценностей 

БРИКС должна быть рассмотрена в раз-

ных аспектах, для определения её воз-

можности становления в качестве: 1) 

фундамента для устранения причин 

конфликтов; 2) основы для построения 

солидарной экономики; 3) базового 

принципа характеристики/оценки соци-

ально-экономических отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы разработки и внедре-

ния модели «умный город» как инновационного подхода к управлению городской ин-

фраструктурой, направленного на улучшение качества жизни населения и устойчи-

вое развитие городов. Особое внимание уделяется использованию современных тех-

нологий, таких как Интернет вещей (IoT), большие данные и искусственный интел-

лект, которые позволяют эффективно управлять ресурсами, улучшать экологиче-

скую ситуацию и повышать уровень социальной защищенности.  

Ключевые слова: город, «умный город», концепция, регион, стратегия, проект, 

цифровизация. 

 

В настоящее время идет стремитель-

ное изменение инфокоммуникационных 

технологий. Изменения, которые возни-

кают, затрагивают сетевые технологии, а 

также  вычислительные и коммуникаци-

онные устройства. В результате инфор-

мационные технологии применяются во 

все большем количестве сфер жизни и 

хозяйственной жизни человека. Одной 

из важных областей научных исследова-

ний является сфера жизненного окруже-

ния, которая из области «умные дома», 

развивается в настоящее время в область 

«умный» город, «умный» университет и 

т.п. 

 «Умный» город определяется, как 

«город знаний», «цифровой город», 

«экогород» или «кибергород» – в зави-

симости от целей городского планиро-

вания. «Умные» города в экономическом 

и социальном аспектах устремлены в 

будущее. Они на постоянной основе 

увеличивают число предоставляемых 

населению услуг, беспрерывно обеспе-

чивая устойчивую среду, которая спо-

собствует благополучию и сохранению 

здоровья горожан. В основе этих услуг 

инфраструктура информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). 

Важное отличие «умного» города от 

города обычного заключается в характе-

ре взаимоотношений с горожанами. В 

традиционном городе услуги на основе 

ИКТ не могут так же быстро и гибко 

реагировать на изменения экономиче-

ских, социальных и культурных усло-

вий, как услуги в «умном» городе. «Ум-

ный» город прежде всего ориентирован 

на человека и базируется на инфра-

структуре ИКТ, непрерывном городском 

развитии при постоянном учете требо-

ваний экологической и экономической 

устойчивости. 
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Современное развитие городов тре-

бует от государственных органов поиска 

инновационных решений для обеспече-

ния устойчивого роста и комфорта го-

родской среды. Модель «умного города» 

(smart city) стала одной из ключевых 

концепций, направленных на улучшение 

качества жизни, повышение экономиче-

ской эффективности и решение экологи-

ческих проблем. Внедрение таких моде-

лей требует разработки системного под-

хода к оценке экономического потен-

циала городов, а также методов интегра-

ции инноваций в жилищно-

коммунальное хозяйство и другие сферы 

управления городскими ресурсами.  

Модель «умного города» представ-

ляет собой комплекс технологических 

решений и управленческих подходов, 

направленных на улучшение взаимодей-

ствия между городской инфраструкту-

рой и её жителями. Ключевые элементы 

«умного города» включают цифровиза-

цию транспортных систем, энергосбере-

жение, интеллектуальное управление 

ресурсами, а также инновационные под-

ходы к развитию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (ЖКХ). Основные цели 

такой модели включают: 

– повышение качества жизни насе-

ления: обеспечение доступа к современ-

ным услугам и улучшение городской 

среды, что способствует повышению 

удобства и комфорта для жителей; 

– улучшение экологической ситуа-

ции: снижение выбросов и энергопо-

требления за счет применения техноло-

гий и пр.; 

– обеспечение устойчивого экономи-

ческого роста городов: стимулирование 

инновационной активности и привлече-

ние инвестиций в развитие новых техно-

логий и инфраструктурных проектов; 

– решение социальных проблем: 

обеспечение доступности и удобства 

услуг для всех слоев населения, включая 

уязвимые группы, что способствует со-

циальной интеграции и справедливости. 

Эффективная реализация концепции 

«умного города» требует применения 

научно-методических подходов к оценке 

его экономического потенциала. Важ-

ность таких подходов заключается в 

систематизации данных и выявлении 

возможностей для повышения эффек-

тивности городских процессов. В много-

образии различных научно-методи-

ческих подходов можно обозначить их 

основные задачи: 

– разработка критериев оценки эко-

номического потенциала «умных горо-

дов»: определение четких и измеримых 

критериев позволит оценить влияние 

внедрения технологий на экономиче-

скую активность и конкурентоспособ-

ность городов; 

– определение ключевых показате-

лей эффективности (KPI) для внедрения 

инноваций в городскую инфраструкту-

ру: установление KPI поможет отслежи-

вать прогресс и результаты реализации 

проектов, обеспечивая прозрачность и 

подотчётность; 

– разработка моделей прогнозирова-

ния развития городов на основе анализа 

данных: применение аналитических мо-

делей позволит прогнозировать возмож-

ные сценарии развития городов, основы-

ваясь на текущих тенденциях и данных, 

что поможет принимать обоснованные 

управленческие решения.  

Эти задачи способствуют созданию 

более устойчивых и адаптивных город-

ских систем, способных эффективно 

реагировать на изменения и потребности 

населения. Применение научно-

методических подходов позволяет более 

эффективно использовать данные, про-

гнозировать и планировать долгосроч-

ные последствия внедрения инноваций, 

а также минимизировать риски при реа-

лизации проектов «умного города». 
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 Инновационные проекты играют 

ключевую роль в преобразовании горо-

дов в «умные» и являются основой для 

достижения целей устойчивого разви-

тия. Они направлены на оптимизацию 

управления ресурсами, улучшение каче-

ства жизни населения и повышение эф-

фективности городской инфраструкту-

ры. Основные аспекты роли инноваци-

онных проектов включают: 

– оптимизацию использования ре-

сурсов: внедрение новых технологий, 

таких как Интернет вещей (IoT) и боль-

шие данные, позволяет эффективно 

управлять ресурсами, минимизировать 

потери и сократить расходы. Например, 

интеллектуальные системы управления 

освещением и водоснабжением могут 

адаптироваться к текущим потребностям 

и условиям, что позволяет существенно 

сократить расход электроэнергии и во-

ды; 

– улучшение транспортной инфра-

структуры: инновационные проекты в 

области транспорта, такие как интеллек-

туальные транспортные системы (ИТС), 

позволяют оптимизировать движение, 

сокращая пробки и улучшая качество 

воздуха. Внедрение системы монито-

ринга транспортных потоков и развитие 

альтернативных видов транспорта (вело-

сипедные дорожки, электробусы) спо-

собствуют повышению мобильности и 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

– создание комфортной городской 

среды: инновации в градостроительстве, 

такие как «умные» здания и обществен-

ные пространства, создают более ком-

фортные и безопасные условия для жиз-

ни и работы. Применение технологий, 

таких как автоматизированные системы 

контроля доступа и экологически чистые 

материалы, улучшает качество город-

ской инфраструктуры и создает положи-

тельный имидж города; 

– участие граждан в управлении: 

проекты, направленные на развитие 

цифровых платформ для взаимодействия 

между гражданами и муниципальными 

службами, способствуют повышению 

вовлеченности населения в процесс при-

нятия решений. Это могут быть прило-

жения для подачи вопросов и предложе-

ний, системы обратной связи и инициа-

тивы по совместному управлению го-

родским пространством; 

– стимулирование экономического 

роста: инновационные проекты создают 

новые рабочие места и привлекают ин-

вестиции, способствуя развитию мест-

ной экономики. Поддержка стартапов и 

малых предприятий в области техноло-

гий, связанных с «умными городами», 

создает дополнительные возможности 

для инновационного роста. Инноваци-

онные проекты являются основным дви-

гателем трансформации городов в «ум-

ные» и способствуют решению актуаль-

ных экологических, социальных и эко-

номических задач, обеспечивая устойчи-

вое развитие городской среды.  

Одной из важнейших задач «умного 

города» является решение экологиче-

ских и социальных проблем. Развитие 

городской инфраструктуры должно со-

ответствовать принципам устойчивого 

развития, минимизируя вредное воздей-

ствие на окружающую среду и улучшая 

качество жизни населения. Основные 

экологические направления включают: 

– внедрение технологий для сокра-

щения выбросов углекислого газа и 

улучшения состояния воздуха: исполь-

зование экологически чистых техноло-

гий, таких как возобновляемые источни-

ки энергии, электромобили и системы 

мониторинга качества воздуха, позволя-

ет значительно сократить уровень за-

грязнения и улучшить здоровье горожан. 

Например, системы контроля выбросов 

могут помогать в мониторинге загряз-
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няющих веществ и информировать насе-

ление о состоянии окружающей среды; 

– модернизация систем водоснабже-

ния и водоотведения для экономии ре-

сурсов: инновационные решения, такие 

как системы повторного использования 

воды и интеллектуальные счетчики, по-

зволяют сократить потребление ресур-

сов и минимизировать потери. Эффек-

тивное управление водными ресурсами 

способствует устойчивому развитию и 

сохранению водоемов; 

– улучшение транспортной инфра-

структуры за счет развития обществен-

ного транспорта и альтернативных ви-

дов передвижения: создание эффектив-

ной и доступной транспортной сети, 

включая расширение маршрутной сети 

общественного транспорта, велосипед-

ных дорожек и пунктов проката элек-

тросамокатов, способствует снижению 

автомобильного трафика и загрязнения 

воздуха. Это улучшает доступность раз-

личных районов города и способствует 

здоровому образу жизни; 

– создание удобных и безопасных 

городских пространств для проживания 

и отдыха: проекты по благоустройству 

общественных пространств, парковых 

зон и пешеходных улиц способствуют 

улучшению качества городской среды. 

Такие пространства становятся центра-

ми общественной жизни, где горожане 

могут отдыхать и общаться, что положи-

тельно влияет на их психологическое и 

физическое состояние. 

Социальный аспект «умного города» 

включает в себя: 

– создание доступного жилья: разра-

ботка программ и инициатив, направ-

ленных на строительство доступного 

жилья, способствует улучшению жи-

лищных условий для различных слоев 

населения и снижению социальной на-

пряженности; 

– повышение уровня социальной за-

щищенности: внедрение социальных 

программ, направленных на поддержку 

уязвимых групп населения (малоиму-

щих, пожилых людей, людей с ограни-

ченными возможностями), обеспечивает 

большую социальную справедливость и 

улучшает качество жизни; 

– улучшение условий труда и отдыха 

для горожан: создание безопасных и 

комфортных рабочих мест, а также раз-

витие инфраструктуры для досуга и от-

дыха (спортивные комплексы, культур-

ные центры) способствуют повышению 

уровня жизни и удовлетворённости гра-

ждан. 

Таким образом, интеграция экологи-

ческих и социальных аспектов в разви-

тие «умных городов» обеспечивает не 

только устойчивый рост городской ин-

фраструктуры, но и значительное улуч-

шение качества жизни населения, делая 

города более комфортными и безопас-

ными для проживания. Государственная 

стратегия по разработке и внедрению 

модели «умный город» должна опирать-

ся на долгосрочные цели, направленные 

на устойчивое развитие городов, при-

влечение инвестиций в инновационные 

проекты и повышение конкурентоспо-

собности городских экономик. Основ-

ные направления государственной поли-

тики должны включать: 

Создание правовой базы для реали-

зации концепции «умный город»: разра-

ботка и внедрение нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность в 

сфере «умных городов», позволит обес-

печить правовую определенность и ста-

бильность для инвесторов и предприни-

мателей. Это включает в себя формиро-

вание стандартов для технологий, а так-

же создание механизмов для оценки и 

мониторинга реализации проектов. Сти-

мулирование частных инвестиций и го-

сударственно-частного партнерства: 

создание благоприятной среды для при-

влечения частных инвестиций в проекты 
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«умного города» с помощью налоговых 

льгот, грантов и субсидий.  

Развитие образовательных программ 

для подготовки специалистов в области 

«умных городов»: инвестиции в образо-

вание и повышение квалификации спе-

циалистов, работающих в сфере техно-

логий и управления «умными города-

ми», будут способствовать формирова-

нию профессионального сообщества, 

способного внедрять инновации и 

управлять городскими проектами. Это 

может включать создание новых образо-

вательных курсов, программ и магистер-

ских программ в университетах. 

Обеспечение прозрачности и откры-

тости данных для граждан и бизнеса: 

создание открытых платформ для досту-

па к данным, связанным с городскими 

процессами, способствует повышению 

уровня доверия со стороны граждан и 

бизнеса. Прозрачность данных о финан-

сировании, реализации проектов и их 

влиянии на городскую жизнь позволяет 

активнее вовлекать население в процесс 

принятия решений и повышает качество 

управления. Стратегический подход к 

развитию «умных городов» на основе 

этих направлений будет способствовать 

не только техническому прогрессу и ин-

новациям, но и улучшению качества 

жизни населения, социальной справед-

ливости и устойчивости городской ин-

фраструктуры.  

Важным и последним фактором, ко-

торый стоит отметить при анализе сего-

дняшней ситуации с развитием городов, 

является участие общественности в ре-

шении проблем города и его направле-

ний развития (предпосылка к «Умному 

управлению»). Если раньше социум не 

принимал активного и реального уча-

стия в планировании и реконструкции 

городов на всех ее этапах, в связи с раз-

витием ИКТ сегодня необходимо при-

менять механизм включения жителей 

города в процесс обсуждения и принятия 

важных управленческих решений. По-

этому в основе «умного» управления 

городом лежат методы проведения со-

циологических опросов по всем планам 

городского развития (с помощью ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий данная задача сильно упроща-

ется), формирование большого числа 

муниципальных и общественных комис-

сий для проектирования городских пре-

образования и совместного финансиро-

вания, мотивация населения к активному 

участию в решении городских социаль-

ных проблем. 

Таким образом, модель «умный го-

род» представляет собой перспективное 

направление развития городской среды, 

которое позволяет решать ключевые 

проблемы современного урбанистиче-

ского развития. Для успешной реализа-

ции данной модели необходимо разраба-

тывать и внедрять научно-методические 

подходы, направленные на оценку эко-

номического потенциала городов, а так-

же активно внедрять инновационные 

проекты, которые способствуют улуч-

шению экологической и социальной си-

туации. Развитие «умных городов» тре-

бует тесного взаимодействия между го-

сударственными структурами, бизнесом 

и обществом. Инновации в сфере ЖКХ и 

других сферах городской жизни позво-

лят значительно повысить эффектив-

ность городской инфраструктуры и 

улучшить качество жизни. 

Рассматривая местный и зарубежный 

опыт и исследования в сфере построения 

«умных городов», при определении 

краткосрочной и среднесрочной пер-

спективы развития городов, можно ус-

тановить, что события могут пойти по 

двум главным сценариям: 

Первый сценарий утверждает, что 

города не смогут удовлетворять буду-

щие потребности населения в результате 

отсутствия необходимых ресурсов и не-

способности определить приоритеты в 
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городском развитии. Менее чем через 

поколение, около 2-х миллиардов чело-

век будут вынуждены проживать в ста-

рых домах и перенаселенных неоргани-

зованных поселениях. Количество сел 

будет увеличиваться и преобладающей 

городской моделью в таких регионах, 

как Африка, Азия и Латинская Америка, 

станут плохо спланированные города с 

пригородами, неспособные нормально 

функционировать. В то же время, мно-

гие города в северном полушарии будут 

продолжать уменьшаться и терять свою 

экономическую жизнеспособность в ре-

зультате разрастания пригородных зон, 

демографических проблем, и деиндуст-

риализации. У многих людей, прожи-

вающих в плохо спланированных город-

ских районах, не будет доступа к надле-

жащему жилью и основным услугам. 

Второй сценарий предполагает, что 

проблемам городов уделяется первооче-

редное внимание в государственной по-

литике и на их решение выделяются со-

ответствующие государственные и ком-

мерческие инвестиции в условиях бур-

ного роста городов. Проводится целена-

правленная жилищная политика в соче-

тании с рациональным планированием 

городской земли и совершенствованием 

городской инфраструктуры и основных 

услуг, наряду с использованием ИКТ для 

снижения отрицательных факторов, как 

проблемы с безопасностью и экологией. 

Так же используется новая интегратив-

ная модель развития городов. Новая па-

радигма городского развития – это зеле-

ные, быстро адаптирующиеся и удобные 

для жизни города, создающие рабочие 

места и среду с высоким качеством жиз-

ни (доступ к земле, жилью, транспорту, 

инфраструктуре и основным услугам). 

В течение следующих трех десятиле-

тий 70% мирового населения будет жить 

в городах. Этот факт предполагает раз-

витие лучших практик по улучшению 

городского управления ресурсами. Ин-

теграция информационных и коммуни-

кационных платформ в различных тех-

нических системах и инфраструктуре 

города является фундаментальной осно-

вой в «умных городах». Концепция «ум-

ного города» предполагает модерниза-

цию инфраструктуры города с принци-

пиально новыми возможностями цен-

трализованного управления, новым 

уровнем предоставляемых сервисов и 

безопасности.
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Современный рынок настойчиво 

ищет более эффективные форматы рабо-
ты в сфере розничной торговли. Ситуа-
ция на рынке сегодня требует актуаль-
ных решений от всех участников торго-
вых отношений: ритейлеров, производи-
телей, логистических партнеров, поку-
пателей. Скорость, с которой компании 
находят и внедряют качественные реше-
ния новых задач, становится ключевым 
конкурентным преимуществом. Проис-
ходящая цифровизация розницы влияет 
как на продавцов, так и на покупателей, 
позволяя оптимизировать выбор и пла-
нировать перспективы.  

Наблюдавшееся в 2022 году очеред-
ное сокращение покупательского спроса 
вызвало снижение оборота розничной 
торговли. На этом фоне еще более акту-
альной стала задача сокращения затрат и 
повышения эффективности бизнеса в 
данной сфере. После относительного 
спада, в январе – сентябре 2023 года в 
России отмечен резкий рост регистраций 

малых и средних предприятий в сфере 
розничной торговли и логистики. При-
рост составил 70% и 63% соответствен-
но. К таким выводам пришли аналитики 
СПАРК-Интерфакс [2]. Исследование 
показывает, что рост числа регистраций 
в секторе розницы связывают с актив-
ным восстановлением потребительского 
спроса, а также активизацией потреби-
тельского кредитования. До недавнего 
времени возможности новых МСП за-
крепиться на рынке сдерживались уско-
ренным развитием крупнейших рознич-
ных предприятий торговли. Однако кон-
куренция явилась стимулом для малых и 
средних предприятий в плане совершен-
ствования собственных форм деятельно-
сти и сотрудничества с крупными ри-
тейлерами. 

Другим показательным фактором 
стал рост популярности бизнеса в сфере 
транспортировки и хранения товаров. 
Здесь явно проявляется воздействие за-
падных санкций, приводящее к обостре-
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нию логистических проблем, переориен-
тации грузовых потоков на рынки Азии, 
Африки и Латинской Америки. Особен-
но быстро растут грузовые автомобиль-
ные перевозки, а также операции в сфере 
складского хозяйства и вспомогательной 
транспортной деятельности, ускоренное 
развитие услуг доставки товаров. 

Аналитики отмечают, что малый и 
средний бизнес, в том числе в сфере тор-
говли, быстро реагируя на изменения на 
рынках, во многом опережает развитие 
экономики в целом. Возможно, сектор 
розничной торговли в дальнейшем ста-
нет менее привлекательным для созда-
ния новых МСП, но в таких смежных 
сферах, как информационные техноло-
гии, транспортировка и хранение, опто-
вая торговля, есть условия для сохране-
ния и увеличения интереса малого и 
среднего бизнеса.  

И особый интерес для предпринима-
телей в розничной торговле представля-
ют сравнительно новые ее формы. В 
мелкорозничной торговле одной из про-
грессивных форм продажи товаров вы-
ступает торговля через автоматы. Торго-
вые автоматы удобны при продаже мел-
коштучных продовольственных товаров 
и жидкостей (напитки, растительное 
масло, мороженое, кондитерские изде-
лия), а также различных непродовольст-
венных товаров повседневного спроса 
(табачные изделия, видеокассеты, газе-
ты, журналы, почтовые открытки и др.) 
Размещение торговых автоматов вне ма-
газинов – на площадях, улицах, вокзалах 
и т.п. – позволяет осуществлять торгов-
лю в любое время суток. Торговые авто-
маты могут быть использованы для про-
дажи штучных, фасованных товаров, 
напитков в местах скопления людей: в 
учебных заведениях, в местах отдыха, на 
предприятиях, вокзалах и аэропортах, на 
территориях рынков, центральных ули-
цах и площадях городов и поселков.  

К торговле через автоматы относится 
вендинг – осуществление продаж с по-
мощью торговых аппаратов. Это до-

вольно широко распространенный и 
удобный способ организации продаж, не 
требующий серьезных усилий по обслу-
живанию. Вхождение в данный бизнес 
достаточно простое. В среднем срок 
окупаемости вендингового бизнеса со-
ставляет 12-16 месяцев и напрямую за-
висит от правильного места для уста-
новки аппарата. На практике были слу-
чаи, когда предприниматели окупали 
новые дорогостоящие аппараты всего за 
1-2 месяца. Но иногда оборудование 
может вообще не приносить дохода, ес-
ли место подобрано неправильно или не 
проведена верная оценка целевой ауди-
тории потребителей. 

Вообще вендинговый бизнес может 
дать хорошие результаты. Прогнозы по-
казывают, что к 2027 году объем миро-
вой индустрии торговых автоматов дос-
тигнет $146 млрд. Основное достоинство 
вендингового бизнеса – это высокий по-
тенциал развития в России. По статисти-
ке, в развитых странах на 100 тыс. чело-
век в среднем приходится около 1000 
торговых автоматов. В России – всего 
35, то есть мы пока серьезно отстаем от 
развитых стран мира. 

Крупные сети, ведущие вендинговый 
бизнес, могут позволить себе использо-
вать системы онлайн-мониторинга, ко-
гда всю статистику использования по 
каждому автомату можно отслеживать 
на расстоянии: каковы продажи, сколько 
осталось расходных материалов и так 
далее. Это также эффективный способ 
оптимизации расходов на логистику и 
контроль. Однако для небольшого пред-
приятия расходы на автоматические сис-
темы дистанционного мониторинга мо-
гут стать серьезной статьей расходов, 
поэтому индивидуальные владельцы 
торговых автоматов онлайн-мониторинг 
не используют, однако в небольших 
масштабах он не является обязательным, 
а текущий контроль не требует значи-
тельных затрат времени и средств. 

В мелкой рознице продолжают ис-
пользоваться и хорошо зарекомендо-
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вавшие себя торговые предприятия. К 
традиционным форматам розничной 
торговли относятся базары и ярмарки, 
которые также могут дополняться тор-
говыми автоматами, использованием 
безналичных форм оплаты, современ-
ными информационными ресурсами и 
др. Современная розничная торговля не 
отказывается от устоявшейся практики, 
стремясь сделать эти формы торговли 
более современными и удобными для 
покупателей. Продажа товаров на яр-
марках и базарах позволяет приблизить 
места реализации товаров к покупате-
лям, расширить объемы продаж. Ярмар-
ки представляют собой периодические 
крупные торги, привлекающие значи-
тельное количество как торговых пред-
приятий, так и частных предпринимате-
лей. Они проводятся традиционно, кро-
ме торговых организаций в них участ-
вуют непосредственно предприятия-
производители, культурно-просвети-
тельные учреждения. Базары тоже пред-
ставляют собой периодические торги, 
организуемые торговыми предприятия-
ми и организациями накануне каких-
либо знаменательных событий (празд-
ников, начала нового учебного года и 
т.д.). И хотя эти формы торговли суще-
ствуют с давних времен, сегодня они 
располагают совершенно другими воз-
можностями в плане как привлечения 
покупателей, так и качества торговых 
услуг. 

В последние несколько лет был вы-
явлен тренд на увеличение продаж гото-
вой еды, в котором активно совмещают-
ся современные форматы розничной 
торговли и расширения сферы производ-
ства продовольственных товаров быст-
рого потребления. Такая комбинация 
привела к появлению микромаркетов как 
нового формата розничной торговли. 
Микромаркеты позволяют предлагать 
готовую еду, напитки, закуски без при-
влечения дополнительного персонала, 
без создания стационарных точек пита-
ния. 

Микромаркет представляет собой 
полностью автономный холодильник, в 
котором у покупателя есть непосредст-
венный доступ к товарам мелкой розни-
цы. Обычно в таких микромаркетах про-
дают готовые блюда, напитки и прочие 
продовольственные товары. Покупатель 
может открыть холодильник и ознако-
миться с составом продукта, потрогать 
его и рассмотреть вблизи. Цена обору-
дования для микромаркета и стоимость 
его обслуживания значительно ниже це-
ны классического торгового автомата за 
счёт отсутствия механических элемен-
тов, а следовательно, меньшего количе-
ства поломок. Такой формат приобрета-
ет всё большую популярность в России, 
показывая уверенный рост с 2015 года и 
привлекая в среднем на 15-20% больше 
покупателей, чем классический вендин-
говый аппарат. 

По данным Россельхозбанка, объем 
производства готовой еды в России с 
2017 года растет ежегодно в среднем на 
55%. Так, по итогам 2022 года объем 
производства составил 216 тыс. тонн. 
Это на 27,1% больше, чем в 2021 году. 
Если такая динамика сохранится, к 2025 
году рынок вырастет до 800 тыс. тонн 
[4]. 

Формат микромаркета все большее 
распространение получает в развитых 
странах. Исследования, проводимые 
агентством Micromarketwatch, показали, 
что в 2022 году у американских опера-
торов было около 2,05 млн торговых ав-
томатов, а трендом выступает преобра-
зование розничными операторами своих 
торговых точек в микромаркеты. Про-
гноз показывает предполагаемый рост 
количества торговых точек самообслу-
живания до 20% по сравнению с уста-
новленными в предыдущем году [6]. 
Даже крупные зарубежные сети рознич-
ной торговли (Carrefour, Tesco, Coop), 
изначально ориентировавшиеся на ги-
пер- и супермаркеты, сейчас открывают 
магазины этого формата.  

За последние годы микромаркеты 
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стали активно использоваться различ-
ными направлениями бизнеса. Сегодня 
они предоставляют широкий спектр 
возможностей. Это и точка сосредоточе-
ния и развития технологий, и органич-
ный путь для многих производителей к 
росту локаций с удобным и легким дос-
тупом потребителей к продукции, гото-
вой еде и товарам FMCG, важный эле-
мент целого сегмента франшизного биз-
неса, эффективный канал сбыта для 
средних и малых предприятий реализа-
ции собственной продукции, для фаб-
рик-кухонь, а также инструмент допол-
нительного дохода для ресторанного 
бизнеса.  

К современным форматам розничной 
торговли можно отнести и даркстор (от 
англ. dark store – «тёмный магазин»). 
Это в большей степени склад, который 
оборудован таким образом, чтобы в нём 
было удобно не только хранить продук-
цию, но и комплектовать розничные за-
казы для доставки. По ассортименту и 
логистике такие склады напоминают 
обычные магазины. Главная особенность 
дарксторов в том, что в них не заходят 
покупатели, а вместо красивых витрин – 
пронумерованные ряды и полки. Как 
правило, дарксторы работают на достав-
ку, хотя некоторые позволяют покупате-
лям самостоятельно забирать заказы, 
сделанные и оплаченные на сайте или в 
приложении. «Тёмные магазины» лучше 
всего подходят для товаров повседнев-
ного спроса. По сравнению с традици-
онными магазинами даркстор позволяет 
экономить на аренде и оформлении тор-
гового зала, но требует вложений в раз-
работку и поддержку интернет-сайта, 
автоматизацию и быструю доставку. 

Отмечается рост использования ин-
формационных технологий в торговле 
как важный позитивный фактор. Напри-
мер, консалтинговая компания Emergen 
Research оценила объем глобального 
рынка интерактивных киосков: в 2021 
году – он составил 26,92 млрд долл. К 
2030-му эта цифра должна вырасти поч-

ти вдвое и достичь 47,04 млрд долл. 
Среднегодовые темпы прироста экспер-
ты оценили в 6,3% [2].  

Можно также выделить в качестве 
инновации появление в торговых пред-
приятиях терминалов самообслужива-
ния. Ожидается, что тенденция к вне-
дрению систем самообслуживания по-
купателей магазинов будет расширяться. 
Использование таких терминалов позво-
ляет предпринимателям в сфере рознич-
ной торговли снижать затраты на персо-
нал, сокращать очереди в «час пик», 
увеличивая пропускную способность 
торговой точки. Покупателей привлека-
ет также возможность оплаты покупок с 
помощью QR-кодов и СБП. А исследо-
вание североамериканской IT-компании 
SOTI показало, что в мире уже 91% по-
требителей использовали те или иные 
технологии самообслуживания в мага-
зинах [6]. 

В качестве тренда в розничной тор-
говле выделяется использование новых 
каналов продаж в дополнение к уже су-
ществующим. Здесь проявляется так на-
зываемая омниканальность, то есть 
стремление ритейлеров использовать все 
возможные каналы сбыта. Сегодня про-
дажа уже выходит в онлайн, продавцы 
развивают свой сайт, работают с рекла-
модателями и т.д. С другой стороны – 
онлайн-магазины начинают активнее 
работать с обычными магазинами, мел-
корозничными торговцами. В результате 
такая интеграция влияет не только на 
крупных ритейлеров, но и на мелких. 
Сегодня конкуренция в ритейле особен-
но высока, поэтому возрастает необхо-
димость в максимально качественном и 
тесном взаимодействии с покупателем. 
Стратегия омниканальности позволяет 
ритейлерам использовать дополнитель-
ные возможности сбыта, объединяя раз-
личные каналы контакта с покупателем 
в единую систему, увеличивая количест-
во точек соприкосновения. Повышается 
также уровень обслуживания клиентов. 
Все эти меры приводят к росту прибыли 
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торговых предприятий. 

Организация омниканальности пред-
полагает, что покупатель получает воз-
можность выбора при совершении по-
купки, меняя каналы торговли. Напри-
мер, если ему удобнее приобретать то-
вар в крупном супермаркете, чем зака-
зывать на сайте, у него не должно быть 
ограничений при принятии окончатель-
ного решения. Такая омниканальность 
становится одним из важнейших требо-
ваний к торговле, позволяя ей адаптиро-
ваться к изменяющимся требованиям 
потребителей. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что розничная торговля продолжает 
трансформироваться, внедряя инновации 
и адаптируясь к изменению рыночной 
ситуации. Происходит интеграция круп-
ных розничных сетей и предприятий 
мелкорозничной торговли. В 2024 году 
прослеживались четыре важные тенден-
ции: 

– розничная торговля переживает 
период возрождения в магазинах, кон-
тактируя с мелкорозничными продавца-
ми; 

– большинство ритейлеров не вы-
держивают конкуренции с маркетплей-
сами или торговыми сетями, поэтому им 
приходится искать другие возможности 
расширения количества продаж; 

– переключается внимание покупа-
телей на удобство многоканального ис-

пользования торговых объектов и удо-
вольствие от покупок; 

– используются цифровые и иннова-
ционные методы шопинга. 

Ограничения экспорта, вводимые 
иностранными компаниями, их уход с 
российского рынка приводят к сокраще-
нию каналов поставки ряда продуктов, 
что отражается на снижении предложе-
ния. Сложностей добавляют и проблемы 
с внешнеторговыми операциями и меж-
дународной логистикой. В частности, 
сохраняется зависимость продовольст-
венного сектора России от импорта. Во 
многих товарах велика доля зарубежных 
компонентов, используется импортное 
оборудование и т.д. Конечно, россий-
ские компании могут заместить ино-
странные комплектующие и детали оте-
чественными, но обеспечить соответст-
вующее качество продукции удается не 
всегда, а это сказывается на показателях 
потребления. 

В целом следует отметить, что про-
гноз в определении тенденций развития 
розничной торговли на ближайшую пер-
спективу можно давать с большой осто-
рожностью. Российским ритейлерам не-
обходимо искать новые пути роста про-
даж, одновременно расширяя ассорти-
мент, и выходить на новые рынки, стре-
мясь к более тесному индивидуальному 
контакту с покупателями. 

 

Список источников 
1. Александрова Л. Возвращение ларьков: Минпромторг захотел возродить мелкую 
торговлю  // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mk.ru/economics/ 
2023/01/19/vozvrashhenie-larkov-minpromtorg-zakhotel-vozrodit-melkuyu-torgovlyu.html 
2. Бизнес-секреты. Аналитики заметили бум регистраций МСП в сферах розницы и 
логистики в 2023 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://secrets.tinkoff.ru/novosti/v-2023-v-sektore-msp-aktivno-rosli-roznica-i-logistika/  
3. Вендинг и самообслуживание в цифрах: объёмы рынка и прогнозы роста [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: https://versous.ru/tpost/m7p01vjlm1-vending-i-
samoobsluzhi-vanie-v-tsifrah-ob 
4. Проблемы продовольственного ритейла в 2023 году [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа:  https://www.gazeta.ru/comments/2022/12/26_a_16001803.shtml 
5. Синявская А. Российский ритейл в 2023–2026 гг.: завершение адаптации и умерен-
ный рост [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.retail.ru/rbc/ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [37] 2024 г. 61 

 
pressreleases/rossiyskiy-riteyl-v-2023-2026-gg-zavershenie-adaptatsii-i-umerennyy-rost/ 
6. Тренд на микромаркеты: технологии самообслуживания отвоевывают рынок у 
традиционной розницы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tpmag.ru/news/ 
magazinostroenie/ trend-na-mikromarkety/ 
7. Тренды ритейла на 2023 год [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
https://prowizard.store/ company/ articles/trendy_riteyla_na_2023_god_chto_ozhidat/  

 

 

 

ANNOTATIONS 
 

KHUBIEV K. A. 

 

THE INSTITUTIONAL TRAIN IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE 

(PART 1) 
 

Annotations. The article raises the question of the responsibility of economics for the 

theoretical and ideological support of economic policy. During the period of economic re-

forms in the 90s of the last century, political economy was removed from the educational 

space and its normative function. Responsibility for economic policy has shifted to neoclas-

sical economic theory and, above all, to its current in the form of neo-institutional economic 

theory. After thirty years of radical economic reforms in Russia, its disastrous results have 

become apparent. They resulted in prolonged stagnation, technological lag, and structural 

deformations. Russia has irretrievably lost historical time in technological and economic 

development. The main attention is paid to neoinstitutional economic theory as the most 

normatively active stream of neoclassicism influencing economic policy. Its inconsistency 

in its claims to dominance in the normative field is proved by its "subject curse" beyond the 

limits of economic theory. It is proved that all definitions of institutions, except for norms 

and rules, include technology, money, and economic laws. The institutional paradigm finds 

a solid substantive basis in objective economic laws, which serves as the basis for the com-

plementary unification of the two main trends of economic theory. Accordingly, the func-

tions of economics will be strengthened. Combining the efforts and scientific apparatus of 

the two movements opens up the possibility for systematic research, which in recent years 

has been dreamed of by the founder of neo-institutional theory, R. Coase. 

Keywords: neoclassical economic theory, institutions, neo-institutional economic theo-

ry, political economy, economic laws, technology, transaction costs, net costs of circulation. 

 

 

MAKAROV A. N. 

 

ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (INTELLECTUAL PROVOCATIONS 

AND POLITICAL ECONOMIC SKETCHES) 

(part 1) 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of intellectual provocations regarding 

one of the leading drivers of global trends – artificial intelligence. Based on the correspond-

ence of the development of the technological revolution to the provisions of N. Kondratiev's 
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system theory and cycle theory, on the basis of historical, evolutionary and reproductive 

(political economic) approaches, the conceptual foundations of artificial intelligence in the 

economy are shown, the stages of the technological revolution, the current opportunities and 

threats of mass dissemination of artificial intelligence, as well as trends in its development 

are analyzed. The arguments of supporters and skeptics of artificial intelligence, the "en-

croachment" on the theory of comparative advantages, options for solving the problem of 

inequality and income redistribution in the context of basic unconditional income and the 

intellectual provocations that have developed in this area are considered. 

Keywords: Artificial intelligence, robots, threats, opportunities, industrial revolution, 

unemployment, intellectual provocations, intelligence, consciousness, feelings, singularity, 

comparative advantage, unconditional basic income, political economy. 

BLAGIKH I.A., 

MALYUSHIN I.I., 

SPESIVTSEVA A. A. 

 

COOPERATION OF THE EAEU COUNTRIES IN THE CONTEXT OF DIGITALI-

ZATION AND SANCTIONS PRESSURE 

 

Annotation: At the present stage, the processes of economic cooperation of the EAEU 

countries are taking place in the context of digital transformation and economic sanctions 

against Russia. The key trends in digital transformation of the economy include: the devel-

opment of the Internet of Things, artificial intelligence, cloud computing and big data analy-

sis, the spread of cryptocurrencies based on blockchain technologies, augmented reality and 

a shared economy. The combination of these technologies forms the technological basis and 

foundation for the development of the digital economy. A number of international indices 

are used to assess the level of digitalization. The use of these indices in the EAEU has a 

number of features. This, among other things, will be discussed in this article. 

Keywords: digital economy, digitalization of the EAEU, international indices, digital 

development rating. 

 

 

MAKAROV A.N., 

NAZMIEV E. F. 

 

CULTURE AND SOLIDARISM AS COMPONENTS OF  

THE REGIONALIZATION OF THE BRICS COUNTRIES 
 

Annotation. The dilemma of prioritizing the national interests of the BRICS member 

countries over a unified management system may become a deterrent to strengthening this 

commonwealth of states. Culture can be one of the conditions for overcoming this dilemma. 

Revealing the meaning of the concept of «culture» allows us to approach the question of the 

possibility of forming a more stable, equitable economic system that could become the basis 

for achieving the goals of the BRICS 

Keywords: BRICS, regionalization, non-economic institutions, culture, language, visu-

alization, vocabulary, economic and economic mechanism, distribution, solidarity, solidari-

ty, solidary enterprise. 
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ZHUNUSOV B. А. 
 

DEVELOPMENT OF A NEW SMART CITY MODEL: SCIENTIFIC AND  

METHODOLOGICAL APPROACHES 

 

Annotation. This article discusses the development and implementation of the smart 

city model as an innovative approach to urban infrastructure management aimed at improv-

ing the quality of life of the population and sustainable urban development. Special attention 

is paid to the use of modern technologies such as the Internet of Things (IoT), big data and 

artificial intelligence, which allow effective resource management, improve the environ-

mental situation and increase the level of social protection.  

Key words: city, «smart city», conception region, strategy, project, digitalization. 

 

KONOVALOVA T. L. 

 

MODERN RETAIL FORMATS: TRENDS AND CONTRADICTIONS 

 

Annotation. The article discusses modern retail formats and the possibilities of their use 

by small and medium-sized businesses. Modern statistics characterizing the spread of vend-

ing machines and micromarkets in the retail sector are presented. The conclusion was made 

about the trends in digital methods in the organization of retail trade and the prospects for 

consumer demand in the trade in everyday goods. The trend of omnichannel in retail is high-

lighted as the use of new sales channels in addition to existing ones. 

Key words: retail trade, trading business, retailer, micromarket, vending, darkstore, 

omnichannel. 
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