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Введение
В эпоху экономической глобализации циф-

ровая экономика стала основным двигателем 
экономического развития, не только способ-
ствуя более быстрому росту валового внутрен-
него продукта (ВВП), но и повышая произ-
водительность, содействуя трансформации 
структуры потребления, оптимизации струк-
туры инвестиций, увеличению масштабов экс-
порта предприятий, улучшению качества чело-
веческого капитала и развитию новых «умных» 
городов.

Переход от внедрения цифровых технологий 
к комплексному построению международной 
цифровой экосистемы требует новых подходов 
и изменений. Данная тенденция отражает необ-
ходимость эффективного трансграничного взаи-
модействия всех участников процесса цифрови-
зации: органов государственной власти, бизнеса, 
образовательных учреждений, промышленных 
предприятий и финансовых структур.

Индустрия 4.0 – это не просто изменение 
образа жизни, не просто цифровизация комму-
никаций предприятий друг с другом и с органа-
ми власти, не просто автоматизация рабочих 
процессов и замена человеческого ресурса про-
граммным обеспечением. Это трансформация 
принципов государственной деятельности и по-
строения бизнеса, менталитета и сознания.

Углубление процесса информатизации, со-
временные средства массовой информации и 
среда сделали традиционное общество «интел-
лектуальным», приведя человечество к «умно-
му» обществу. Информационная революция, 
вызванная стремительным развитием цифро-
вых технологий, основательно сформировала 
все аспекты этого общества, преобразуя и изме-
няя образ жизни, мышления, взаимодействия 
людей, а также социальный порядок. Популя-
ризация промышленного Интернета и Интер-
нета вещей, а также продвижение интеллекту-

Аннотация. Стремительное распространение новых технологий во всех областях деятельности 
приводит к быстрым и глубоким изменениям структуры промышленного производства, гло-
бальных рынков, а также экономической и социальной сфер. Накопленный к XXI веку потен-
циал развития информационно-коммуникационных технологий является причиной суще-
ственных перемен в функционировании экономических систем разного уровня – от мировой 
экономики до отдельных субъектов хозяйствования, а информатизация и цифровизация – важ-
нейшим фактором экономического роста. Под их воздействием осуществляется переход от вне-
дрения отдельных цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы. 
Быстрое развитие цифровых технологий привело к появлению модели общества, в которой 
взаимодействуют реальный мир и виртуальное пространство, возникает ценностная ориента-
ция, объединяющая алгоритмы больших данных с добычей малых данных, строится сценарий, 
охватывающий два противоположных режима децентрализации и централизации, и возника-
ют различные логики управления, в которых управление правилами и кодовое регулирование 
дополняют друг друга. Эта логика управления была реализована на практике в процессе соци-
ального строительства, в результате создана открытая и безопасная цифровая экосистема, со-
вместный многоуправленческий круг и инклюзивный круг распределения дивидендов в рамках 
совместного строительства, совместного управления и совместного использования, тем самым 
заложена научно-техническая основа для модернизации национальной системы управления и 
потенциала управления. Цель работы заключается в осмыслении концепта «умное общество» 
в его взаимосвязи с феноменом цифровизации экономики и в изучении практики управления 
и развития такого общества. Научная новизна и оригинальность состоит в развитии теоретико- 
методологических подходов и понятийного аппарата исследования сущности «умного» обще-
ства в условиях цифровизации экономики; в разработке научно-методических основ комплекс-
ной оценки состояния, тенденций развития «умного» общества в Российской Федерации и  
Китае; в формировании комплекса практических мероприятий и перечня показателей, характе-
ризующих развитие «умного» общества.

Ключевые слова: цифровизация, «умное» общество, логика и практика управления, совместное 
использование, Россия, Китай.
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альных проектов, таких как «умный город» и 
«умный транспорт», со временем продемон-
стрировали особую цифровую логику социаль-
ного управления, что разнообразило концеп-
цию совместного строительства, совместного 
управления и совместного использования. Все 
более зрелая концепция социального управ-
ления создала научно-техническую базу для  
модернизации национальной системы управ-
ления.

Цель работы заключается в осмыслении 
концепта «умное общество» в его взаимосвязи 
с феноменом цифровизации экономики и в 
изу чении практики управления и развития та-
кого общества. Ее научная новизна и ориги-
нальность состоит в развитии теоретико-мето-
дологических подходов и понятийного аппара-
та исследования сущности «умного» общества 
в условиях цифровизации экономики; в разра-
ботке научно-методических основ комплексной 
оценки состояния, тенденций развития «умно-
го» общества в Российской Федерации и Китае; 
в формировании комплекса практических ме-
роприятий и перечня показателей, характери-
зующих развитие «умного» общества.

Материалы и методы исследования
Работа основана на применении междисци-

плинарного подхода, предполагающего исполь-
зование единой методологической базы с целью 
обобщения результатов исследований науч-
ных, технологических, производственных, со-
циально-экономических, институциональных, 
управленческих, политических, правовых и 
других направлений, с помощью которых осу-
ществляется комплексный анализ ключевых 
факторов цифровой трансформации экономи-
ки и развития «умного» общества.

Информационной базой исследования по-
служили работы отечественных и зарубежных 
экономистов в сфере научно-технического и 
инновационного развития, государственно-
го управления; ученых, занимающихся раз-
работкой цифровизации экономики, пробле-
мами формирования и реализации цифровой 
трансформации экономики во взаимосвя-
зи с проблемой социально-экономического  
развития.

В рамках исследования применялись науч-
ные методы: аналитический обзор теорети-

ческой информации; анализ и обработка ста-
тистической информации; обзор нормативно- 
правовой базы в сфере регулирования цифро-
вой экономики; обобщение и представление 
результатов в графическом виде.

Теоретические аспекты исследования
Цифровая экономика и «умное» общество
Термин «цифровая экономика» был впервые 

введен американским бизнесменом Тапскоттом 
Доном (1996), который признан «отцом миро-
вой цифровой экономики». Он подробно оста-
новился на влиянии Интернета на экономику 
и указал, что развитие электронной коммерции 
будет определять дальнейшую тенденцию раз-
вития цифровой экономики, но не проводил 
глубокие количественные исследования по-
следней. Цифровая экономика является важной 
движущей силой более справедливой и эффек-
тивной цифровой трансформации (Zuo, Chen, 
2021).

С.А. Белозеров считает, что распростра-
нение и совершенствование цифровых техно-
логий влияют на развитие производственных  
отношений, экономических структур и обра-
зования и определяют новые требования к свя-
зи, вычислительной мощности, информаци-
онным системам и услугам (Belozyorov et al., 
2020). Ю.Н. Гузов в качестве самых значимых 
инноваций в цифровой экономике называет 
появление искусственного интеллекта и робо-
тотехники, криптовалют, формирование «ум-
ных» заводов, «умных» городов, «умных» ве-
щей, технологии блокчейн и т. д. (Гузов, 2021). 
И.А. Стрелкова утверждает, что в современном 
деловом мире цифровая экономика понима-
ется как быстрорастущий сектор экономики, 
который полностью меняет привычные дело-
вые отношения и существующие бизнес-моде-
ли (Стрелкова, 2018). 

По словам Хуан Цзе, цифровая экономика –  
это новая экономическая форма, в которой ре-
сурсы данных являются ключевым элементом, 
современные информационные сети – основ-
ным носителем, конвергенция приложений 
информационных и коммуникационных тех-
нологий и цифровая трансформация всех фак-
торов – важной движущей силой, способству-
ющей справедливости и эффективности (Jie, 
Ying, 2022). 



91Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 4, 2023

Дай Ли, Цзян Сяоюй, Усков В.С.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

Таким образом, в современных условиях 
экономика претерпевает существенные каче-
ственные изменения, связанные с ее переходом 
с уровня индустриального развития на новый 
постиндустриальный уровень, который харак-
теризуется повышением степени интеллектуа-
лизации всех видов деятельности и информати-
зацией всех технологических процессов. 

Информатизация и цифровизация эконо-
мических процессов становятся всеобъемлю-
щей тенденцией, охватывающей не только не-
посредственно информационно-коммуникаци-
онную отрасль, но и все сферы хозяйственной 
деятельности. Интернет-торговля, цифровое 
производство, «умные» электросетевые систе-
мы, беспилотный транспорт, персонализиро-
ванное здравоохранение – в каждом из направ-
лений ощущается влияние набирающей оборо-
ты цифровой революции. В итоге это находит 
отражение в изменении структуры трансгра-
ничных потоков ресурсов. С 2005 года ежегод-
ные международные потоки информации воз-
росли почти на 70% (Бублик и др., 2018). При 
этом потоки миграции увеличились лишь на 
20%, а капитала и товаров – около 5–7%.

Технологическая революция конца ХХ века 
обусловила переход от «материального» к «ин-
формационному» обществу, основанному на 
превращении информации в приоритетный 
фактор производства, который выражается в та-
ких социально-экономических преобразовани-
ях, как изменение структуры ВВП, появление 
новых профессий, развитие инфокоммуника-
ционной инфраструктуры общества, глобализа-
ция и цифровизация экономики, конвергенция 
услуг и технологий, сетей и систем передачи и 
обработки информации (Кузовкова и др., 2017).

Теоретический базис развития информаци-
онных технологий в контексте внедрения их в 
производство формировался в рамках несколь-
ких теоретических воззрений. Их основу со-
ставляют теории информационного общества; 
постиндустриального общества (Bell, 2001); 
экономическая теория новой индустриализа-
ции; теория нового индустриального общества 
(Гэлбрейт, 2004) и др.

Информационное общество как концепция 
начало формироваться в результате развития 
постиндустриальной доктрины, отводившей 

информации и знаниям главную роль в разви-
тии производства и общества. Вместе с тем в на-
учном сообществе до сих пор нет единого мне-
ния относительно методологических подходов 
к определению экономики постиндустриаль-
ного общества, отсутствует единый общепри-
нятый термин.

В литературе при определении современных 
процессов в экономике в русле информацион-
ного общества используются термины «эконо-
мика знаний», «информационная экономика», 
«умное» общество.

На наш взгляд, «умное» общество – это об-
щество, в котором эффективность социально-
экономического развития зависит от производ-
ства, обработки, хранения и передачи инфор-
мации. Таким образом, под «умным» обществом 
следует понимать качественное улучшение со-
циально-экономического состояния общества 
посредством современных информационно-
коммуникационных технологий. Его возник-
новение и развитие было бы неосуществимо 
без адекватной технологической базы, делаю-
щей возможным распространение кодифици-
рованных знаний вне пространственных огра-
ничений при минимальных затратах времени 
и труда.

Изменения формы «умного» общества
Наряду с ускоренным развитием цифровых 

технологий агрегация различных данных поло-
жила начало революции факторов производ-
ства, а инновации различных новых бизнес- 
моделей стали «двигателем» для восстановле-
ния социального порядка. Новая форма обще-
ства преодолела осязаемые барьеры реального 
мира, где люди постепенно выходят за пределы 
физического структурированного пространства 
и исследуют неструктурированное простран-
ство цифровой формы. Итерации информа-
ционных технологий сблизили пользователей 
цифровой среды. Даже если люди находятся 
далеко друг от друга в реальном мире, они мо-
гут «встретиться в сети», почувствовать при-
сутствие друг друга и вместе пережить какой-то 
опыт. Переплетение времени и пространства в 
конечном счете представляет собой набор пу-
тей, по которым можно обмениваться инфор-
мацией и развивать социальную поддержку, ре-
сурсы и связи (Changshan, 2020). 
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(1) Цифровое пространство разбавляет  
реальное пространство.

С одной стороны, цифровое пространство 
перестраивает модели поведения. В «умном» 
обществе уплощение или горизонтализация ор-
ганизационной структуры на рабочем месте 
имеет тенденцию превращать труд в выраже-
ние творчества, а механическая модель тради-
ционной фабрики или компании постепенно 
заменяется устойчивой, интерактивной и от-
крытой моделью (Kapur, 2014). 

Интерес к цифровому пространству закре-
пил постоянное внимание в качестве поведен-
ческой нормы. В процессе адаптации к цифро-
вому пространству люди все больше развивают 
в себе способность свободно переключаться с 
одного аспекта на другой.

С другой стороны, цифровое пространство 
меняет социальные отношения. Виртуальная 
реальность, появившаяся благодаря информа-
ционным технологиям, больше не зависит от 
фактического местоположения. Люди получа-
ют возможность пользоваться преимуществами 
виртуального «третьего пространства» за преде-
лами дома и рабочего места.

В виртуальном мире они могут участвовать 
в добровольно выбранной, непринудительной 
форме. Низкий уровень обязательств позволяет 
им ощущать свое присутствие в масштабных бе-
седах, даже если они принимают в них лишь не-
значительное участие. Такой способ ощущения 
межличностных отношений дает индивидам 
возможность почувствовать интеграцию в об-
щество, где их жизнь важна и ценится (Chayko, 
2019).

Для некоторых чрезмерное пребывание в 
информационном пространстве может приве-
сти к нездоровому бегству от обязанностей вне 
сети, но существование и расширение «третье-
го пространства» благоприятно влияет на обще-
ство в целом, поскольку продолжает перестра-
ивать социальные отношения.

(2) Потребность в расширении масштабов 
цифрового пространства порождает более прак-
тическое освоение реального мира.

Во-первых, вследствие доступности инфор-
мации в цифровом пространстве растет число 
пользователей и усиливается влияние средств 
коммуникации на них. К декабрю 2022 года 
число людей, просматривающих онлайн- 
видео (включая короткие видеоролики) в Китае 

достигло 1,031 млрд человек, увеличившись на 
55,86 млн по сравнению с декабрем 2021 года, 
что составляет 96,5% от общего числа интернет-
пользователей. Среди них число пользователей 
коротких видео – 1,012 млрд человек, на 77,7 
млн больше, чем в декабре 2021 года, т. е. 94,8% 
от общего числа интернет-пользователей1.

Между тем, аудитория погружается в свой 
собственный информационный кокон и посте-
пенно теряет инициативу выйти из своей зоны 
комфорта. Несмотря на растущее число меди-
аплатформ, поиск информации становится все 
более однородным и ограниченным, за чем сле-
дует манипуляция общественным мнением и 
усиление эффекта эхо-камеры, что постоянно 
ослабляет суждения аудитории.

Более того, большинство социальных сооб-
ществ, которые не следуют модели «победитель 
получает все», имеют одну общую черту: они 
часто паразитируют на уже существующих со-
циальных сетях, так что расширение влияния 
в цифровом пространстве порождает больше 
практического опыта в реальном мире (Hind-
mann, 2016).

(3) Реальный мир и цифровое пространство 
совместно конструируются и взаимно формиру-
ются реальностью и вымыслом.

Хотя между цифровым и физическим про-
странством существуют значительные разли-
чия, новые онлайн и офлайн аспекты челове-
ческой жизни, обусловленные информацион-
ными технологиями, не могут существовать 
обособленно друг от друга. Ускоренное обнов-
ление информационных технологий, таких как 
Интернет, большие данные, облачные вычис-
ления и искусственный интеллект, а также бы-
строе появление новых моделей и бизнес-моде-
лей, таких как промышленный Интернет, эко-
номика платформ и бесконтактная экономика, 
не только способствовали интеграции физиче-
ского и цифрового пространства, широкой и 
глубокой интеграции элементов данных с ре-
альной экономикой, но и разрушили отрасле-
вые барьеры по горизонтали, сделав трансгра-
ничную интеграцию нормой и внеся большой 
вклад в развитие «умного» общества. В 2021 
году масштабы цифровой экономики Китая  
достигли 45,5 трлн юаней, в том числе масштаб 

1 CNNIC.The 51st Statistical Report on the Development 
of China’s Internet.
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цифровой индустриализации – 8,4 трлн юаней, 
что составляет 18,3%, а масштаб цифровизации 
промышленности – 372 000 юаней (81,7%)2.

Активное развитие новых моделей и отрас-
лей привело к появлению ряда новых рабочих 
мест, таких как работники по доставке элек-
тронных контрактов, операторы цифрового 
бизнеса, преподаватели в сфере онлайн-обра-
зования, руководители закупок общественных 
групп, покупатели авторских прав и так далее.

В культурном контексте, уникальном для 
«умного» общества, допускающем свободное 
участие и широкую мобильность, также наблю-
дается рост группы «просьюмеров» («prosumers» –  
неологизм, образованный от «producer – про-
изводитель» и «consumer – потребитель») (Heb-
blewhite, 2016). В отношении многочисленных 
материалов, создаваемых, конфигурируемых, 
потребляемых и распространяемых в Интерне-
те, они являются как пассивными потребителя-
ми, так и цифровыми рабочими, которые очень 
активны и постоянно производят контент для 
общественного потребления, а свободное со-
вместное использование, обмен и потребление 
контента стимулируют рост культуры соучастия. 

Глубокое пересечение двух слоев простран-
ства позволило современному обществу выйти 
за рамки простой цифровизации, что считается 
«началом четвертой промышленной револю-
ции», поскольку способствует рождению гло-
бальной платформы, тесно связанной с реаль-
ным миром (Schwab, 2016).

Цифровизация и «умное» общество
Таким образом, цифровизация меняет сам 

характер производства и предоставления услуг 
за счет внедрения совершенно новых техноло-
гий и платформ предоставления услуг, появ-
ления цифровых форматов для предоставле-
ния услуг, устранения посредников, пересмотра 
принципов взаимодействия с клиентами, по-
ставщиками и партнерами, возможности соз-
дания экосистем и подключения в инфраструк-
туру партнеров и подрядчиков, возникновения 
новых схем оплаты.

Развитие цифровизации определяется  
со четанием следующих ключевых тенденций  
(рис. 1): 1) цифровая трансформация экономи-
ки и социальной жизни; 2) социально-эконо-
мические процессы глобализации и устойчи-
вого развития; 3) тенденции сервисизации и 

Рис. 1. Тенденции, определяющие развитие цифровизации в настоящее время

Цифровая трансформация 
экономики

Социально-экономические 
изменения, глобализация 

экономики

Сервисизация Шеринг-экономика

Формирование бизнес-моделей нового типа

Развитие индустрии цифровых услуг и продуктов

Источник: (Горбашко, Ватолкина, 2019).

2 China Academy of Communications. China Digital Economy Development Report (2022). Available at: https://www.
toutiao.com/article/7117986854318047759/?app=news_article&timestamp=1681638311&use_new_style=1&req_id=202
304161745103CCEF8BCC5D549C3596E&group_id=7117986854318047759&wxshare_count=1&tt_from=weixin&utm_
source=weixin&utm_medium=toutiao_android&utm_campaign=client_share&share_token=45114752-e56c-4658-9d7f-
454778f82456&source=m_redirect&wid=1681638989370.
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появление гибридных продуктов; 4) развитие 
экономики совместного потребления и эконо-
мики сотрудничества.

Опыт компаний по внедрению цифровых 
технологий в производство в США, странах Ев-
ропейского союза и Китае показывает, что уро-
вень цифровизации в них все еще невысок, в 
среднем он составляет лишь около 25% от об-
щего потенциала сектора (табл. 1). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что в 
наиболее развитых в цифровом отношении сек-
торах экономики работает принцип «победи-
тель получает все». На сегодняшний день на 
10% компаний с наибольшим доходом от циф-
ровизации приходится до 80% дохода, полу-

чаемого в их секторе: от 60% в сфере профес-
сиональных услуг до более 90% в средствах 
массовой информации и телекоммуникациях 
(рис. 2).

Процессы цифровизации в России получи-
ли импульс развития в последние годы. Суще-
ственных успехов в этой сфере достигли част-
ные компании, постепенно меняется рынок 
труда, государство реализует крупные инфра-
структурные проекты, широко внедряются Ин-
тернет, мобильная и широкополосная связь. 
Несмотря на предпринимаемые усилия, Россия 
и Китай пока отстают от стран – цифровых ли-
деров по ключевым показателям развития циф-
ровизации экономики, в частности от стран 

Таблица 1. Уровень использования цифровых технологий по отраслям в США, странах ЕС и Китае

Отрасль

Организации, 
использующие 

цифровые 
технологии, %

Факторы, сдерживающие развитие отрасли  
в условиях цифровизации

Денежные 
поступления

Автоматизация и 
цепочка поставок

Цифровая рабочая 
сила

Фармацевтика 13,4 + + +
Деловые и профессиональные услуги 17,0 + +
Здравоохранение 24,3 +
СМИ 25,0 +
Потребительские товары 28,5 +
Финансовые услуги 29,7 + +
Телекоммуникационные услуги 31,0 + +
Розничная торговля 46,0 +
Туристические услуги 51,0 +
Средний уровень по отраслям 25,0
Источник: mckinsey.com

Рис. 2. Доля дохода 10% крупнейших компаний, использующих цифровые технологии, в секторе, %
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Европейского союза (табл. 2). Так, в России и 
Китае почти в два раза ниже доля организаций, 
имеющих интернет-сайты, наблюдается низкая 
активность граждан, получающих госуслуги че-
рез Интернет и совершающих покупки онлайн, 
а также меньшее число организаций, имеющих 
CRM-системы. 

Уровень развития цифровых технологий 
оказал наиболее значительное влияние на 
трансформацию сектора услуг, позволив не-
ограниченное масштабирование бизнеса. По 
итогам 2019 года вклад интернет-экономики в 
экономику России составил почти 4 трлн руб. 
Основную долю занимает сектор электронной 
коммерции (финансов и торговли) и электрон-
ных платежных услуг, который является наи-
более быстрорастущим сектором цифровой  
экономики3.

Основным фактором развития цифровой 
экономики и «умного» общества принято счи-
тать уровень проникновения Интернета. В по-
следние годы его аудитория растет медленно, в 
основном за счет подключения пользователей 
старшего поколения. Показатели, характери-
зующие динамику использования электронных 
услуг в Российской Федерации в период 2013–
2020 гг. (табл. 3), позволяют сделать вывод о 
том, что наиболее быстрыми темпами возрас-
тает использование сети Интернет для заказа 
товаров, услуг (226%), получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме (242,9%). За исследуемый период 

3 Казарян К., Сайкина М. Экономика рунета 2018  
// Цифровая экономика России 2018. Ассоциация элек-
тронных коммуникаций. Режим доступа: https://raec.ru/
upload/files/ru-ec_booklet.pdf.

с 12 до 59% вырос удельный вес населения, ис-
пользующего мобильный Интернет с помощью 
смартфонов.

Показатель проникновения Интернета в 
предпринимательский сектор и социальную 
сферу также является высоким, он практиче-
ски не изменился с 2013 года.

Для повышения уровня цифровизации сфе-
ры услуг в целях развития «умного» общества 
необходим комплекс мер по снижению их сто-
имости, а также повышению качества, в первую 
очередь простоты, полезности и безопасности. 
Восприятие качества электронных услуг и на-
мерение их использования зависят от личност-
ных, социальных и маркетинговых факторов, 
поэтому в настоящее время в первую очередь на 
увеличение аудитории пользователей и разви-
тие «умного» общества влияют формирование 
положительного имиджа электронных услуг, 
повышение уровня информационной грамот-
ности населения и накопление положительно-
го опыта использования услуг.

Термин «умное» общество широко исполь-
зуется как девиз, который указывает на видение 
нации или будущий план региона по дости-
жению высокоразвитого информационного  
общества.

В большинстве исследований «умное» об-
щество описывается как состояние, при кото-
ром качество жизни граждан, а также эффек-
тивность, производительность и конкуренто-
способность общества значительно улучшаются 
благодаря широкому применению таких пе-
редовых информационно-коммуникационных 
технологий, а также технологии искусственно-
го интеллекта.

Таблица 2.  Сравнительная характеристика уровня развития цифровых услуг в России,  
Китае и странах ЕС в 2021 году, %

Показатель Россия Китай Страны ЕС

Доля населения, совершающего покупки онлайн 42 48 75
Доля организаций, использующих CRM-системы 17 14 38
Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли 3,9 15,9 14,8
Доля населения, получающего госуслуги онлайн 40 23 56
Доля организаций, имеющих интернет-сайт 51 43 75
Уровень проникновения мобильного Интернета 77 98 68
Уровень проникновения Интернета 76 82 88
Составлено по: Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад / Г.И. Абдрахманова, 
О.Е. Баскакова, К.О. Вишневский [и др.]; Координационный центр национального домена сети Интернет, Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики».  М.: НИУ ВШЭ, 2020. 144 с.; Tadviser; Росстат; Комерсант; Тинькофф; Eurostat, Profit.

https://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
https://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
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Слово «умный» часто используется в составе 
понятий, например «умный» телефон, «умный» 
автомобиль, «умный» дом и др. Слово «умный» 
в этих случаях означает, что автомобиль, дом, 
здание или сельскохозяйственный объект вы-
полняют свои функции автономно с помощью 
технологий программирования или искусствен-
ного интеллекта без применения ручных ма-
нипуляций владельца. Вместе с тем понятие 
«общество» включает своего рода субэлементы: 
управление, граждане, образ жизни и т. д., поэ-
тому для того, чтобы общество называлось «ум-
ным», разумными должны быть управление им, 
его граждане и их образ жизни (Нетесова, 2020).

«Умное» общество использует потенциал 
технологий для повышения производительно-

Таблица 3. Выборочные показатели, характеризующие динамику использования 
электронных услуг в Российской Федерации в период 2013–2020 гг., %

Показатель использования электронных услуг 2013 2014 2015 2016 2018 2020
2020 к 2013, 

%

Удельный вес населения, когда-либо использовав-
шего Интернет, в общей численности населения в 
возрасте 15–74 лет

71,0 74,1 77,7 80,8 83,7 87,3 122,9

Удельный вес населения, использующего Интернет 
практически каждый день, в общей численности на-
селения в возрасте 15–74 лет

48,0 51,6 55,1 57,7 60,6 68,8 143,3

Удельный вес населения, использующего Интернет 
для заказа товаров, услуг, в общей численности на-
селения в возрасте 15–74 лет

15,3 17,8 19,6 23,1 29,1 34,7 226,8

Удельный вес населения, использующего Интернет 
для получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, в общей численности 
населения в возрасте 15–72 лет, получавшего за 
последние 12 месяцев государственные и муници-
пальные услуги

30,8 35,2 39,6 51,3 64,3 74,8 242,9

Удельный вес организаций предпринимательского сектора (в их общем числе), использующих:

Широкополосный интернет 80,8 81,4 78,9 80,5 81,6 – 101,0

Облачные сервисы 11,0 13,8 18,4 20,5 22,6 – 205,5

Электронный обмен данными между своими и 
внешними информационными системами

24,1 53,1 59,2 61,6 62,2 – 258,1

Удельный вес организаций социальной сферы (в их общем числе), использующих:

Широкополосный интернет 75,8 79,2 79,3 81,5 83,5 – 110,2

Облачные сервисы 12,0 14,1 20,0 21,8 24,4 – 203,3

Электронный обмен данными между своими и 
внешними информационными системами

49,8 57,6 61,0 62,6 – 125,7

Удельный вес населения, использующего мобиль-
ный Интернет с помощью смартфонов

12,0 18,0 37,0 42,0 52,0 59,0 491,7

Источники: Индикаторы цифровой экономики 2017: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гох-
берг [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 320 с.; Индикаторы цифровой экономики 2019: 
статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, М.А. Кевеш [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М.: НИУ ВШЭ, 2019. 248 с.; Проникновение Интернета в России. Москва. Исследование GfK. URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/
press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta- v-rossii/

сти труда людей, чтобы дать возможность ис-
пользовать свои ресурсы для действительно 
значимых действий и взаимоотношений, в ко-
нечном счете – для улучшения состояния здо-
ровья, благополучия и качества жизни насе-
ления.

Центр больших инноваций определил пять 
факторов, которые будут способствовать разви-
тию «умного» общества, охватывая то, что для 
этого необходимо: использующую данные куль-
туру; обладающих правами и возможностями и 
цифровой грамотностью граждан; наделяющие 
правами и возможностями государственные уч-
реждения, обеспечивающие «умное» руковод-
ство; наделяющие правами и возможностями 
инфраструктуры; а также открытые платфор-
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мы и рынки. Именно этим аспектам следует 
уделять основное внимание, чтобы в макси-
мальной степени использовать перспективы, 
открываемые следующей волной развития  
«умного» общества4.

Формирование «умного» общества зависит 
от степени развития цифровых технологий. 
«Умные» технологии делают нашу жизнь луч-
ше по трем основным направлениям:

– в настоящее время практически все виды 
деятельности осуществляются более эффектив-
но и действенно; 

– цифровые технологии изменяют нормы 
взаимоотношений, делая возможными новые 
виды взаимоотношений, расширяя и укрепляя 
связи людей; 

– создаются новые виды бизнес-моделей, 
которые формируют новые ценности и способ-
ствуют их приращению путем повышения эф-
фективности и действенности, благодаря но-
вым формам и нормам взаимоотношений, а 
также новаторским и дополняющим продук-
там и услугам.

Интернет также оказывает значительное 
влияние на хозяйственную деятельность и вза-
имодействие предприятий. Облачные хранили-
ща данных, интегрированные системы заку-

пок и «социальные сети предприятий», которые 
улучшают связь в режиме реального времени 
внутри организаций и между организациями, 
помогают государствам повышать качество 
жизни своих граждан. Таким образом, «умные» 
цифровые технологии помогают создавать «ум-
ное» общество.

Общество включает такие составляющие, 
как политика, государственное управление / 
государственная служба, производственная/
экономическая деятельность, формирование 
знаний (образование), культура (отношения и 
образ жизни) и граждане. Ввиду этого харак-
теристики «интеллектуальных возможностей» 
можно описать в отношении каждого компо-
нента общества (табл. 4).

Таким образом, «умное» общество можно 
описать следующим образом: это общество, в 
котором сферы политики, государственного 
управления / государственной службы, про-
изводственной и экономической деятельно-
сти, формирования знаний, культуры, а также 
гражданская сфера существуют и функциони-
руют при активном участии граждан не толь-
ко за счет использования перспективных ИКТ, 
но и благодаря изменениям в законодательной 
сфере и системах общества.

Таблица 4. Основные черты «умного» общества

Категория Характеристики или черты, необходимые для того, чтобы общество могло называться «умным»
Политика Активное участие граждан в политике (разработка законодательной базы и политики); откры-

тость процессов разработки законодательной базы/политики
Государственное управление 
/  государственная служба

Активное участие граждан в процессе государственного управления и предоставления услуг; 
открытость процесса государственного управления и предоставления государственных услуг; 
переход от ориентированного на государственных служащих к ориентированному на граждан 
государственному управлению и предоставлению государственных услуг

Производственная и 
экономическая деятельность

Разработка продуктов и услуг, обеспечивающих автономность работы или функционирования 
на основе технологий зондирования и искусственного интеллекта; реализация спроса и интереса 
граждан в сфере производственной и экономической деятельности

Формирование знаний 
(образование)

Активное участие рядовых граждан в процессе формирования знаний, например коллективный 
интеллект; реализация в учебных заведениях принципа, согласно которому ученик является 
главным участником учебного процесса

Культура (отношение и 
образ жизни)

Формирование культуры, направленной на содействие инновационному образу жизни, ориен-
тированному на потребности гражданина; гармонизация разнообразных образов жизни и цен-
ностей/взглядов путем недискриминационного отношения ко всем гражданам независимо от их 
статуса, в том числе расовой и гендерной принадлежности, возраста, уровня дохода, региона 
проживания и т. д.

Граждане Развитие потенциала каждого гражданина для участия в создании информации и общественной 
деятельности

4 Question 1/2: Creating the smart society: Social and economic development through ICT applications. Final Report. 
ITU, 2017. URL: https://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.01.1-2017
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Логика управления «умным» обществом
Развитие Интернета вещей и зависимость 

людей от «умных» устройств вывели объем и 
тип собираемых данных на новый уровень, 
ускорив положительную обратную связь меж-
ду большими данными и алгоритмическим ана-
лизом. Функция алгоритмов больше не ограни-
чивается прогнозированием и обслуживанием, 
поскольку правительства и платформы все чаще 
используют их для содействия развитию циф-
ровой экономики и построения социального 
порядка. Однако вместе с расширением сферы 
применения алгоритмического анализа возни-
кают вопросы, которые уже не всегда связаны 
с простым построением и расчетом моделей. 
Стоит отметить, что в процессе сближения ал-
горитмического анализа с повседневной жиз-
нью появились некоторые тревожные тенден-
ции, заслуживающие нашего внимания.

(1) Ценностная ориентация сочетания алго-
ритмов больших данных с малыми данными

В первую очередь отметим алгоритмический 
сговор. В целом подробный анализ индивидов 
в цифровом обществе можно рассматривать как 
нейтральную интерпретацию объективного 
мира, а прозрачность рыночной среды положи-
тельно коррелирует с полезностью механизмов 
конкуренции. Однако вместе с углублением 
социальной прозрачности обычные различия 
между индивидами могут расширяться из-за 
резкого увеличения объема доступной инфор-
мации, что приводит к иллюзии полностью 
конкурентного и равновесного рынка, но на 
самом деле это неявное распределение ресурсов 
клиентов с помощью тонких алгоритмов для 
принятия сознательного параллельного пове-
дения, направленного на определенные группы 
(Ezrachi, Stucke, 2018). Под совместным влия-
нием атрибутов онлайн-рынка, легкости досту-
па к данным, постоянного совершенствования 
алгоритмов и повышения прозрачности рынка 
в сочетании с продвижением аналогичных ал-
горитмов создается платформа для алгоритми-
ческого сговора, результаты прочного сговора 
поддерживаются, а негативное воздействие на 
отдельных лиц постоянно расширяется. 

Вторая тенденция касается алгоритмиче-
ской дискриминации. Использование алгорит-
мов может в определенной степени устранить 
структурные двусмысленности в социальных 
отношениях. Например, такие платформы, как 

Alipay и WeChat, могут отбирать потребителей 
на основе показателей среднего объема потре-
бления, частоты ежедневного потребления и 
статуса заемщика, эффективно выявлять лю-
дей с низким и средним уровнем дохода или с 
высокой покупательной способностью, чтобы 
собирать данные для потенциального предло-
жения финансовой помощи и содействия этим 
целевым демографическим группам. Однако 
результаты алгоритмического сговора могут та-
ить в себе неявные и глубокие уровни угнетения 
и дискриминации. Когда высокоавтоматизи-
рованные программы проводят дифференци-
ацию между группами населения на основе 
собранных идентификационных данных, их 
склонность к предвзятому измерению и отбо-
ру данных позволяет внедрять несправедливые 
предположения и ценности на каждом этапе 
создания алгоритма, что негативно сказыва-
ется на неблагополучных группах населения. 
Кроме того, чрезмерная зависимость от корре-
ляции данных может привести к пренебреже-
нию точностью данных при работе алгоритма. 
Когда ошибки систематизируются, алгоритми-
ческий контроль не работает. В случае коллек-
тивной дискриминации группы могут органи-
зовать протест, но в случае алгоритмической 
несправедливости и дискриминации отдельных 
людей они могут быть совершенно не осведом-
лены о причинах или испытывать трудности с 
эффективным протестом.

На самом деле индивидуальные потребно-
сти и ценностные предпочтения в основном 
вытекают из оценки ценности вещей, а «расче-
ты», скрывающиеся в алгоритме, делают ра-
циональное мышление, основанное непосред-
ственно на индивидуальных биологических 
инстинктах или врожденных моральных ценно-
стях, менее устойчивым (Pentland, 2015). Далее, 
компьютерные системы могут эволюциониро-
вать в более сложные архитектуры и состояния 
связи, но это не означает, что алгоритмы в бу-
дущем целенаправленно обретут самосозна-
ние (Zarkadakis, 2017); зависимость человека 
от алгоритмов не равнозначна обретению ком-
пьютерами человеческого сознания. Соответ-
ственно, в новой социальной форме, созданной 
людьми и машинами, хотя вопросы могут ста-
новиться все более разнообразными и сложны-
ми, а спектр профессиональных навыков лю-
дей будет продолжать развиваться, направление 
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реагирования на призывы людей и создание 
более справедливого социального контракта 
для удовлетворения их ожиданий остается не-
изменным. Людям по-прежнему необходимо 
«быть скромными и помнить о сути человече-
ской природы» (Mayer-Schönberger, 2013), не 
впадать в «высокомерие знания», вызванное 
чрезмерной зависимостью от алгоритмов дан-
ных, и начать исследовать малые данные с точ-
ки зрения проявления более глубокого чувства 
человечности. 

Если большие данные – это совокупность 
индивидуальных или локальных данных, пере-
текающих в общие или целостные данные, то 
малые данные – это персонализированный и 
целевой «обратный поток» после формирова-
ния пула данных, через погружение в восприя-
тие индивидуальных черт, наблюдение за незна-
чительным поведением и персонализированное 
маркирование данных для изучения неудовлет-
воренных и даже неизвестных потребностей.

Взаимосвязь между алгоритмическим ана-
лизом, построенным на данных и структуриро-
ванной информации, и иммерсивной добычей 
малых данных не является противоречивой. Во-
первых, алгоритмы больших данных и добы-
вание малых данных образуют симбиоз в при-
нятии научных решений. Алгоритмический 
анализ моделей распознавания предсказывает 
будущее поведение на основе агрегирования 
данных об отдельных людях и воспринимаемых 
похожих сущностях, а алгоритмы, построен-
ные на внутренних вычислениях и встроенных 
предпочтениях, влияют на результат поиска че-
ловека в Интернете. Ослабление привычного 
человеческого мышления таково, что в ближай-
шем будущем мы, возможно, больше не сможем 
наблюдать за своим истинным «я», поскольку 
алгоритмы будут решать за нас, «кто мы и что 
мы должны знать о себе» (Harari, 2018). А до-
бывание малых данных – это создание оплота 
равновесия на «полюсах», недоступных алго-
ритмам больших данных, и дополнение «холод-
ных» алгоритмов ощущением «человеческого» 
тепла. Во-вторых, эти два понятия находятся в 
прогрессивных отношениях. Алгоритмы боль-
ших данных выстраивают канал связи между 
количеством информации и неопределенно-
стью мира через исчерпывающее перечисление, 
чтобы представить значимые корреляции меж-

ду вещами в количественном анализе. Вероят-
ность кодирует убеждения о статичном мире, в 
то время как причинность говорит о том, меня-
ются ли вероятности при изменении мира и как 
они меняются, независимо от формы, через ко-
торую они реализуются (Pearl, Mackenzie, 2019). 
Малый анализ данных в пределах диапазона, 
определенного количественным анализом, ко-
торый уже устранил неопределенность, – это 
способ использования качественного анализа 
для дальнейшего понимания закономерностей 
и раскрытия ценности данных с целью форми-
рования курса действий, способствующих до-
стижению желаемых результатов. 

(2) Сценарии порядка, в которых сопоставля-
ются децентрализация и централизация

Революция информационных технологий 
перестроила основу порядка и когнитивную ар-
хитектуру человеческого общества.

С одной стороны, существует логическая 
революция децентрализации. Интернет открыл 
новую эру связанных сетей и децентрализован-
ной коммуникации, производство и распро-
странение информации перешло от централи-
зованного к децентрализованному, как и власть 
управления (Xuefeng, Ping, 2018), в результа-
те чего традиционная структура социально-
го управления столкнулась с серьезными про-
блемами. Например, в работе платформы под 
воздействием многочисленных влияний, вы-
званных растущей персонализацией потребно-
стей клиентов, диверсификацией источников 
информации, каналов передачи и обработки, 
маркетизацией внутриорганизационных от-
ношений, а также увеличением плотности и 
частоты социальных связей, пирамидальная 
организационная структура, характерная для 
крупномасштабного производства, постоян-
но подвергается воздействию и оспаривается, 
границы предприятий все больше размывают-
ся, а границы различных платформ постоянно 
расширяются, различные участники сделок ин-
тегрируются и конвертируются, формируя тем 
самым многосторонний рынок с веб-подобной 
структурой. Распределенная сеть значительно 
расширила доступ людей к информации, ко-
ренным образом изменив традиционную цен-
трализованную, иерархическую и нисходящую 
информационную парадигму, обеспечила воз-
можность более ценного взаимодействия между 
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людьми посредством детального обмена вирту-
альными, но универсальными и стандартизиро-
ванными цифровыми идентификаторами.

Другой пример: по мере созревания и выво-
да на рынок 5G, искусственного интеллекта и 
других технологий приложения на основе сце-
нариев искусственного интеллекта для персо-
нальных помощников, самостоятельного во-
ждения, образования и других отраслей будут 
генерировать огромный спрос на ресурсы гра-
ничных вычислений5. Ускоренное расширение 
масштабов данных привело к экспоненциаль-
ному росту числа устройств, к которым необхо-
димо получить доступ, и данных, которые необ-
ходимо обрабатывать в облачном пространстве. 
Краевые вычисления возникли для того, что-
бы снять проблему чрезмерной централизации, 
появившуюся в модели централизованной об-
работки данных на центральных серверах, по-
скольку краевые вычисления развертывают 
узлы с возможностями кэширования и вычис-
лительной обработки на границе сети для не-
посредственного удовлетворения конкретных 
потребностей бизнеса на местном уровне (Li-
gang, 2019). Обработка частных и избыточных 
данных на границе сети в непосредственной 
близости от источника данных означает развер-
тывание новой платформы обработки данных 
между конечными устройствами и опорной се-
тью, что значительно снижает задержку откли-
ка данных и затраты на широкополосную связь 
и эффективно снимает нагрузку с центрального 
сервера. Поэтому она подходит для различных 
промышленных приложений в условиях рас-
пределенной архитектуры и в большей степе-
ни соответствует реалистичным потребностям 
эпохи Интернета вещей.

Аналогичным образом все правила в децен-
трализованной сети представлены в виде смарт-
контрактов, а безусловное доверие между узла-
ми, не зависящее от третьих лиц, разрушает 
барьер жесткого кредитного неравенства в цен-
трализованном мире. Механизм консенсуса, 
представленный в виде кода или полукода, так-
же гарантирует свободную волю двух сторон 
при заключении контракта.

5 Big Data Industry Ecological Alliance, CCID 
Consulting Co., Ltd. 2020 China Big Data Industry 
Development White Paper.

Как видим, децентрализованная сеть точно 
определяет полномочия доступа и участие уз-
лов, а такие ее качества, как неизменяемость, 
безусловное доверие, автоматическое исполне-
ние, связанное соединение и т. д., создают де-
централизованный автономный экологический 
ландшафт. Важная технология, открывающая 
новую эру Интернета, распределенное храни-
лище данных, построенное на основе блокчей-
на, использует голографическую последова-
тельную структуру с несколькими резервными 
копиями и алгоритм асимметричного шифро-
вания в качестве предпосылки, открывая новую 
распределенную и общую парадигму, которая 
ослабляет и разделяет центральный контроль, 
чья архитектура с открытым исходным кодом 
позволяет итеративно обновлять алгоритм кон-
сенсуса и быть более совместимым, что озна-
чает конец социальной экономической и расо-
вой гегемонии. Кроме того, это также положит 
конец дискриминации по состоянию здоровья 
и полу.

С другой стороны, существует тенденция 
рецентрализации. Во-первых, индивидуальные 
информационные данные попадают в пул дан-
ных. Чем больше объем данных, тем лучше они 
подходят для повышения точности предсказа-
ния алгоритма, образуя промежуточный узел, 
который имеет тенденцию к стабильности.  
В радиусе этого промежуточного узла платфор-
мы стремятся повысить скорость подключения 
к сети и эффективность алгоритмов больших 
данных в погоне за цифровой конкурентоспо-
собностью. Они продолжают использовать ал-
горитмы для получения доминирующей власти 
на рынке и применяют инструменты данных 
для выяснения рыночных клиринговых цен, 
подавляя аналогичных конкурентов и сужая 
выбор пользователей. Сразу после этого уско-
ряется процесс разделения социальных кле-
ток, что приводит к цифровому разрыву между 
группами населения из-за различий в доступе 
к цифровым технологиям и их использовании, 
а затем к постепенному формированию моно-
польных преимуществ некоторыми предпри-
ятиями в процессе захвата цифровой конку-
рентоспособности, что, в свою очередь, еще 
больше углубляет цифровой разрыв. Следова-
тельно, безудержный рост алгоритмов больших 
данных приводит к чрезмерной концентрации 
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богатства и власти, что ведет к еще более труд-
норазрешимым проблемам цифрового нера-
венства.

Во-вторых, облачное пространство, в кото-
ром хранятся большие данные, стало команд-
ной позицией для компаний, за которую необ-
ходимо бороться. Очень немногие компании 
контролируют процесс глобального расшире-
ния сетевых центров обработки данных, и их 
монополия на большие данные и информаци-
онные технологии позволяет организациям и 
отдельным данным перемещаться в общий пул 
ресурсов в больших масштабах. Облачное про-
странство с его превосходными возможностя-
ми хранения данных и вычислительной мощ-
ностью изменило индустрию информационных 
технологий благодаря более эффективному 
объединению каналов и устройств. Именно по-
тому что облачные вычисления предоставляют 
широкую, удобную формулировку сети по тре-
бованию, они позволили совершить качествен-
ный скачок в области данных, приложений, 
хранения, обработки и распространения ин-
формации. Облачное пространство «вовлечено 
в глобальную олигополию и находится на пути 
к глобальному «кружку избранных», все больше 
превращаясь в новое гравитационное поле для 
централизации (Mosco, 2017).

Опять же, технология блокчейн не является 
полностью децентрализованной или защищен-
ной от централизации. В сети Bitcoin сначала 
узлы разделены таким образом, что майнеры 
могут получить признание ценности, превы-
шающее ценность не-майнеров, добывая ре-
сурсы за бухгалтерские вознаграждения, а за-
тем конкуренция между майнерами за права на 
бухгалтерские вознаграждения усиливается, что 
приводит к разрыву в богатстве между узлами. 
В отсутствие внешнего регулирования вся сеть 
неизбежно приведет к монополизации ресурсов 
и отходу от первоначального замысла децен-
трализации. Согласно статистике по пулам для 
майнинга биткоина, ранжированным по при-
надлежащей им вычислительной мощности, в 
2017 году на 10 крупнейших пулов приходилось 
около 85% вычислительной мощности всех пу-
лов, а 40 крупнейших пулов собрали весь объ-
ем добычи биткоина (Ran, 2019). В биткоине в 
качестве механизма консенсуса используется 
доказательство нагрузки, а в качестве ядра – 

хешрейт, что обеспечивает низкий порог входа 
в сеть, а также справедливость и прозрачность 
процесса соревнования и тестирования майне-
ров, которые отражают процессуальную спра-
ведливость. Последующее быстрое развитие 
индустрии майнинга также привело к расши-
рению арифметической власти и концентрации 
транзакций, что спровоцировало возникнове-
ние рецентрализованной олигополии.

В целом знамя децентрализации, поднятое 
в эпоху Интернета, поможет индивидам посте-
пенно покинуть застывшее центральное поле, 
дав им больше власти, но в конкурентной борь-
бе рынка индивидам не избежать того, чтобы 
стать «жертвами» рецентрализации. От цен-
трализации, децентрализации к рецентрали-
зации – это не повторение или регресс одного 
и того же процесса, а продвижение социаль-
ной эволюции на более высокий уровень в про-
цессе миграции от социальных сетей к вирту-
альным сетям, носителем которых являются 
достижения интернет-технологий. В этом про-
цессе законы децентрализации соединения и 
централизации узлов, децентрализации содер-
жания и централизации способов, децентра-
лизации коммуникации и централизации соз-
дания сопоставляются друг с другом, позволяя 
децентрализации и рецентрализации процве-
тать в различных сценариях. Поэтому консти-
туция «умного» общества – это не централиза-
ция эффективности и крайний коллективизм, 
не децентрализация справедливости и полный 
анархизм, а полицентричность, которая ищет 
баланс между ними на основе стабильности, то 
есть в общей структуре государственной орга-
низации принцип полицентричности использу-
ется для установления соответствующих весов 
справедливости и эффективности на разных 
уровнях всей системы социального взаимодей-
ствия (Sanderson, 2015).

(3) Принцип, согласно которому правила 
управления и регулирования кода дополняют друг 
друга

Интернет помог человечеству построить 
«умное» общество, в котором развитие инфор-
мационных технологий создало новые возмож-
ности для человеческого общения и мобиль-
ности, а гетерогенная сеть приходит на смену 
однородной функциональной системе (Kuck-
lick, 2018). В этой сложной сетевой системе, 
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где все взаимосвязано, двухуровневое про-
странство продолжает прорываться через уста-
новленный шаблон времени и пространства, 
чтобы ускорить интеграцию, а уникальность 
и различия, сохраняемые членами общества, 
становятся связующим звеном для построе-
ния сбалансированного общества. В резуль-
тате социальное доверие претерпело глубокие 
изменения, поскольку механизм доверия, по-
строенный на основе информационных техно-
логий, полностью перевернул традиционное 
доверие в обществе знакомых, которое опира-
ется на географические и родственные связи, и 
способствовал дальнейшему скачку вперед ин-
ституционального доверия в обществе незна-
комцев. Оцифровка и количественная оценка 
доверительных отношений обеспечивают сво-
бодное волеизъявление, свободное заключение 
договора, прослеживаемость всего жизненного 
цикла и сохранность трудовой стоимости с ис-
пользованием Интернета в качестве границы, 
кода – в качестве носителя, данных и алгорит-
ма – в качестве основы, что постоянно раство-
ряет ограничения географии, происхождения 
и социальной системы и повышает толерант-
ность к неопределенности и ошибкам. В циф-
ровом пространстве, возникающем на осно-
ве специфической технической архитектуры, 
единственное, что могут распознать компью-
теры, – это правовые нормы, преобразованные 
в коды. Поэтому необходимо ценить важную 
роль технического регулирования в управле-
нии цифровым пространством, а в определен-
ных рамках код можно даже рассматривать как 
юридические правила киберпространства (Xue-
feng, Ping, 2018).

На начальном этапе работы платформы ко-
личество участников продолжает увеличиваться 
и каждая сторона может получить определен-
ную ценность под действием эффекта пози-
тивной сети. Когда набирается максимально 
количество пользователей, отношения между 
платформой и ее клиентами превращаются из 
беспроигрышного сотрудничества «взаимной 
выгоды» в игру с нулевой суммой «твоя поте-
ря – моя выгода», в которой потребительские 
данные образуют замкнутый цикл в экосисте-
ме платформы, а потребители кажутся вечными 
«мишенями», независимо от того, в чью сторо-
ну склоняется чаша весов. Быстрое увеличение 

объема и качества данных способствовало тому, 
что компании-платформы все больше и боль-
ше завладевают правом управления. В резуль-
тате операционные платформы, занимающие 
доминирующее положение, начали игру в «це-
новую дискриминацию существующих клиен-
тов». Приложения и веб-сайты, предоставля-
ющие онлайн-продукты или услуги, такие как 
покупки, бронирование поездок и вызов такси, 
стали секторами, на которые пришелся основ-
ной удар (Shouhu, 2020).

Очевидно, что конкурентное преимущество, 
полученное операционными платформами, по-
лагающимися на регулирование кода, проявля-
ется за счет благосостояния пользователей, что 
сопровождается ослаблением пользовательско-
го опыта, снижением приверженности и «недо-
вольством» пользователей при соответствую-
щих условиях. Возникает постоянно растущее 
чувство социального недоверия, которое по-
ложительно связано с ненужной растущей 
потерей социального благосостояния. Таким 
образом, хотя в некоторых случаях кодовое ре-
гулирование является более простым и эффек-
тивным, чем исключительно правовое, полное 
приравнивание кодов к закону было бы не ина-
че как реализацией утопического идеала абсо-
лютной автономии сетей. Более того, требует 
внимания вопрос, могут ли коды, распознавае-
мые компьютерами, быть самосогласованными 
в физическом пространстве и соответствовать 
требованиям правовых норм.

По мере того как человечество вступает в 
постпандемическую эпоху, технологическая ре-
волюция будет наращивать темпы инноваций, 
«умная трансформация» откроет историческую 
веху развития, а цифровой мир достигнет ре-
шающего или даже постоянного расширения и 
развития (Schwab, Malleret, 2020). Однако циф-
ровое пространство – это не беззаконное место 
для произвольного роста, и идея замены регу-
лирования автоматизированным управлением 
так же нереальна, как летающие автомобили 
или колонизация космоса (Pasquale, 2015). По-
этому для достижения эффективности управле-
ния «умным» обществом необходимо усилить 
институциональные ограничения и государ-
ственное регулирование с помощью законов и 
норм, чтобы предотвратить «вакуум регулиро-
вания», а также разработать варианты дизай-
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на на основе Интернета и программный код, 
определяющий поведение пользователя, в ка-
честве поддержки для предотвращения разрыва 
в управлении. Реальность развития Интернета 
показывает, что существующие правовые нор-
мы, поведение операторов сетевых платформ и 
пользователей не полностью отделены друг от 
друга. И в физическом, и в цифровом простран-
стве никто не может быть свободен от контроля 
законов суверенного государства, поэтому нет 
необходимости создавать отдельный правовой 
кодекс, полностью оторванный от фактических 
законов в реальном мире.

Безусловно, следование принципу верхо-
венства права заключается не в прямом копи-
ровании правил, действующих в реальном 
мире, и переносе их в цифровое пространство, 
а в формировании нормативного комплекса, 
сочетающего различные законы и постанов-
ления, сформулированные правительством, с 
нормами саморегулирования, установленны-
ми сетевыми платформами и отраслевыми ас-
социациями, при этом соотношение этих двух 
факторов будет напрямую влиять на эффектив-
ность верховенства права. Чрезмерное вмеша-
тельство может привести к таким проблемам, 
как неэффективность и отсутствие стимулов 
к инновациям, в то время как отсутствие ре-
гулирования может вызвать такие проблемы, 
как недобросовестная конкуренция и олигопо-
лия, которые, в свою очередь, влекут за собой 
высокие социально-экономические издержки. 
Поэтому, придерживаясь позиции, ориентиро-
ванной на спрос пользователей, следует взве-
шивать выгоды и издержки регулирования, до-
биваться положительных результатов вместо 
игры с нулевой суммой, а также принять прин-
ципы ограничения, согласно которым управ-
ление на основе правил и регулирование кодов 
дополняют друг друга, чтобы в конечном счете 
способствовать устойчивым социальным инно-
вациям и управлению.

Путь практического управления «умным»  
обществом

Стремительное развитие информационных 
технологий привело к тщательному анализу 
«умного» общества, в котором люди формиру-
ют распределенное участие и взаимодей-
ствие, полагаясь на социальные сети, такие 
как Weibo, WeChat, и прямые трансляции. В 

обществе такого типа односторонняя и иерар-
хическая линейная модель больше не может 
отвечать практическим требованиям социаль-
ного управления, а различные субъекты стал-
киваются с общей целью взаимозависимости 
и совместного развития. Переплетение много-
уровневых субъектов информационных прав и 
объектов данных, таких как общество, прави-
тельство, отрасли промышленности, предпри-
ятия и отдельные лица, постепенно создает мо-
дель плюралистического управления, типичной 
особенностью которого является вовлечение 
без ограничения участия множества субъектов6. 
Синергия открытого, совместного и всеохваты-
вающего управления диверсифицированных и 
многоуровневых структур делает концепцию 
социального управления все более умеренной 
и зрелой, а коннотация понятия социального 
управления как совместного строительства, со-
вместного управления и совместного исполь-
зования становится более обширной и всеобъ-
емлющей.

(1) Формирование открытой и безопасной 
цифровой экосистемы

Текущий спрос на открытый обмен данны-
ми отражает общие проблемы индустрии боль-
ших данных, которая срочно требует создания 
«цифровой экосистемы», в высшей степени от-
крытой для различных технологий и устройств 
и имеющей хорошо организованное участвую-
щее сообщество (Koulopoulos, 2019). Эта эко-
система собирает и интегрирует фрагменти-
рованные данные с ряда устройств, которые 
организованы и находятся в постоянном вза-
имодействии, создавая пул данных, который 
обеспечивает актуальность данных и охватыва-
ет картину в режиме реального времени. 

Прозрачность сети передачи данных, требу-
емая цифровой экосистемой, – это не только 
процесс открытия и передачи отдельных или 
локальных данных в совокупность или нали-
чие общих данных, это также открытие и об-
мен между различными пулами данных. Только 
преодолев информационные барьеры и спо-
собствуя бесперебойному обмену данными, 
можно максимально повысить эффективность 
цифровой экосистемы в целом. Таким образом,  

6 China Academy of Information and Communications 
Technology. White Paper on China’s Digital Economy 
Development. 2020.
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открытость данных помогает избежать чрез-
мерной концентрации ценности и власти, ко-
торая приводит к дисбалансу выгод и рисков, 
а также облегчает замену аномалий или несо-
вместимых структур между разными городами 
или секторами для совместного использования 
ресурсов данных.

Наряду с открытостью данных возникает 
проблема их безопасности. С быстрым разви-
тием Интернета вещей и других технологий 
объем и размерность данных, собираемых от-
дельными лицами в режиме реального вре-
мени, расширились как никогда прежде. В то 
время как технология обработки данных со-
вершенствует анализ данных отдельных лиц, 
она также усиливает риск раскрытия личной 
информации, и способность отдельных лиц 
контролировать свои собственные данные и 
управлять ими постепенно ослабевает. Чтобы 
регулировать владение данными в рамках пра-
вового управления и учитывать интересы всех 
заинтересованных сторон, включая субъектов 
данных, владение данными может рассматри-
ваться как результат переговоров, и организа-
циям, которые собирают данные, и частным 
лицам, которые являются образцами данных, 
рекомендуется использовать контракты как 
средство разделения рисков и обязанностей 
(Millard, 2019). С одной стороны, физическим 
лицам предоставляется больше прав на управ-
ление своей личной информацией, чтобы га-
рантировать, что они осведомлены о послед-
ствиях подписания соглашения и о том, как 
будут использоваться данные; с другой сторо-
ны, предусмотрена опция общей конфиденци-
альности, позволяющая повысить стоимость 
использования данных как для сборщиков, так 
и для пользователей за счет применения техно-
логий, так что пользователи и владельцы дан-
ных могут быть проинформированы и взаим-
но контролироваться в обоих направлениях на 
всех этапах от сбора данных до их использо-
вания. 

(2) Создание синергетического и совместного 
круга многостороннего управления

Вступая в «умное» общество, государство и 
общественные силы могут взаимодействовать, 
расширять возможности и трансформировать 
друг друга (Yongnian, 2014), используя онлайн-
платформы для содействия эффективному 

распределению ресурсов и персонала в рамках 
совместного и взаимосвязанного круга много-
стороннего управления. 

На национальном уровне следует содей-
ствовать созданию «умного» правительства.  
В «умном» обществе происходят ускоренный 
распад и реконструкция законов и систем, 
сформированных в «крупномасштабном обще-
стве» во многих областях. Усовершенствование 
«умного» общества делает жизнь человека боль-
ше не ограниченной простым подчинением ко-
дексу, а подверженной всестороннему влиянию, 
оказываемому многогранным комплексом, со-
стоящим из наблюдения, руководства, суперви-
зии, прогнозирования, оценки, корректировки 
и других элементов. «Мобильные ожидания», 
возникающие в результате распространения по-
требительского опыта людей из одной отрасли в 
другую, представляют собой новое измерение, 
которое правительствам следует учитывать при 
понимании и определении стратегий создания 
ценности.

В отличие от обычного правительства, кото-
рое следует набору стандартов и правил, преи-
мущество правительства «умного» общества за-
ключается в том, что, подобно розничному 
торговцу, оно использует более гибкий и пер-
сонализированный подход к решению вопросов 
(Goldsmith, 2019), действительно ставя опыт 
удовлетворения потребностей жителей выше 
оценки правил. В такой системе управления 
правительство проактивно реагирует на фак-
тические запросы о помощи до их возникно-
вения, полностью понимая и интерпретируя 
сигналы городского спроса и используя соци-
альные петли обратной связи. Хотя «видимая 
рука» не может решить все проблемы сама по 
себе, дополнительное внимание, необходимые 
вмешательства и гибкое управление действи-
тельно могут помочь понять и смягчить потен-
циальные риски в рыночной среде, основанной 
на данных, а также получить достаточную ин-
формацию о рынке, чтобы обеспечить ценную 
базу идей для инкубации новых инструментов 
правоприменения.

На социальном уровне фиксируется много-
гранное совместное участие в управлении.  
С одной стороны, существует индивидуальное 
распределенное присутствие и взаимодействие. 
Наряду с ускоренной интеграцией физического 
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и цифрового пространства усиливаются упло-
щение, фрагментация и мобильность в про-
странстве. Развивающийся индивидуализм, 
беспроводная связь и вездесущий Интернет 
способствуют развитию сетевого индивидуа-
лизма (Rheingold, 2013). Различия и уникаль-
ность индивидуального поведения усиливают-
ся цифровыми технологиями, формируя все 
более обособленное и распределенное присут-
ствие индивидов как просьюмеров в цифровом 
пространстве. Краеугольным камнем порядка 
в «умном» обществе является уже не социаль-
ный контроль, а взаимовыгодное поведение ин-
дивидов. Каким бы тривиальным ни было по-
ведение отдельного человека по сравнению со 
всей сетью, оно может играть особую роль в 
совершенствовании алгоритмов и улучшении 
процессов. Индивиды формируют распреде-
ленное участие и взаимодействие через такие 
социальные сети, как Weibo, WeChat, и прямые 
трансляции, которые перестраивают поле об-
щественного мнения и логику управления, где 
многочисленные узлы в публичном простран-
стве совместно конструируют и осуществляют 
управление на основе разнообразных и диффе-
ренцированных социальных отношений. С дру-
гой стороны, серьезные проблемы разделения 
данных, алгоритмического сговора, алгоритми-
ческой дискриминации и рецентрализации в 
цифровом пространстве требуют более гладких 
каналов для участия общественности. Плат-
формы, люди, отраслевые организации, СМИ 
и другие общественные силы должны быть на-
делены полномочиями для совместного управ-
ления обществом, объединяя «притяжение» го-
сударства сверху вниз и «притяжение» общества 
снизу вверх, чтобы создать жизненно важный 
импульс для построения совместного и взаи-
мосвязанного круга мультиуправления.

(3) Формирование инклюзивного круга распре-
деления дивидендов

Основой для построения «умного» общества 
является экономика совместного использова-
ния, в которой сосуществуют физическое и 
цифровое пространства. На многостороннем 
рынке совместное участие различных социаль-
ных групп, таких как владельцы, операторы и 
пользователи, становится катализатором рас-
ширения рынка капитала, однако в настоящее 
время результатом множественного участия 

является чрезмерная концентрация богатства. 
Если взять в качестве примера платформу, то и 
руководители, или основатели компании-плат-
формы, и обычные производители, предостав-
ляющие продукты и услуги на платформе, по 
сути, вносят свой вклад в ее стоимость, предо-
ставляя свой индивидуальный труд. Роль по-
требителей, как членов этой экосистемы, столь 
же незаменима для активного рынка. Чтобы 
мотивировать производителей к добросовест-
ному труду и побудить потребителей к актив-
ному участию, компании-платформы обычно 
используют систему кредитов. Однако стои-
мость этих кредитов может составлять лишь 
1% или 0,1% от стоимости реальных продук-
тов и услуг на платформе (Ran, 2019). Возна-
граждение пользователей за их вклад повыша-
ет частоту использования, а также внутреннюю 
устойчивость экосистемы, однако в то же время 
кредиты, исключенные из основной стоимости 
платформы, не только не приносят пользовате-
лям выгоды, соизмеримой с тем, что они реаль-
но вносят, но и приводят к тому, что рост бла-
госостояния ведущих сотрудников платформы 
значительно превышает рост благосостояния 
рядовых производителей и потребителей в рам-
ках эффекта усиления капитала.

В информационную эпоху существует тес-
ная взаимосвязь между богатством и данными, 
и монополия на информационные ресурсы ча-
сто является проблемой, сопровождающей 
чрезмерную концентрацию богатства. Поэтому 
необходимо защищать людей на низовом уров-
не от попадания в ловушку «информационного 
кокона», сломать мышление «игры с нулевой 
суммой» и преодолеть предпочтение «техноло-
гического расширения возможностей», чтобы 
люди могли разделить цифровые дивиденды 
и вытекающие из них социальные дивиденды. 
Только таким образом можно гарантировать 
улучшение социального управления и эффек-
тивность национального управления.

Выводы 
В заключение следует отметить, что под 

влиянием цифровизации, сетевых технологий 
и интеллекта сформировалась панорамная фор-
ма взаимодействия между реальным миром и 
цифровым пространством, а информационные 
технологии стали движущей силой экспонен-
циального расширения масштабов общества, в 
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то время как реализация концепции «человек 
+ искусственный интеллект» дала толчок соци-
альному развитию. «Умное» общество все более 
порождает логику управления, в которой алго-
ритм больших данных и получение малых дан-
ных соединены, децентрализация и централи-
зация сопоставлены, а управление по правилам 

и кодовое регулирование дополняют друг друга. 
Эта логика существует в грандиозном процессе 
социального развития и питает цифровую эко-
систему, многоуправленческий круг и круг рас-
пределения дивидендов, привносит динамизм в 
модернизацию национальной системы управ-
ления и потенциала управления.

Литература
Бублик Н.Д., Лукина И.И., Чувилин Д.В. [и др.] (2018). Развитие цифровой экономики в регионах России: 

проблемы и возможности (на примере Республики Башкортостан) // Региональная экономика и 
управление. № 1 (53).  URL: https://eee-region.ru/article/5313/

Горбашко Е.А., Ватолкина Н.Ш. (2019). Тенденции развития сферы услуг в условиях цифровой 
трансформации экономики // Технико-технологические проблемы сервиса. № 3 (49). С. 45–52.

Гузов Ю.Н. (2021). Направления цифровизации учета и аудита. Аудит. № 4. С. 11–16. URL: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_46613909_94848458.pdf.

Гэлбрейт Дж. (2004). Новое индустриальное общество: пер. с англ. М.: АСТ. 602 с.

Кузовкова Т.А., Кузовков Д.В. [и др.] (2017). Методический аппарат измерения внешней социально-
экономической эффективности развития инфокоммуникаций // Системы управления, связи и 
безопасности. № 4. С. 112–165. URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2017-04/06-Kuzovkova.pdf

Нетесова М.В. (2020). Smart society: подходы и интерпретации // Векторы благополучия: экономика и 
социум. № 4 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-society-podhody-i-interpretatsii (дата 
обращения 11.07.2023).

Стрелкова И.А. (2018). Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для развития мирового 
хозяйства // Экономика. Налоги. Право. Т. 11. № 2. С. 18–26. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-2-18-26

Bell D. (2001). The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

Belozyorov S., Sokolovska O., Kim Y. (2020) Fintech as a precondition of transformations in global financial markets. 
Foresight and STI Governance, 14(2), 23–35. DOI: 10.17323/2500-2597.2020.2.23.35

Chayko M. (2019). Superconnected: The Internet, Digital Media, and Techno-Social Life. Second edition. Beijing: 
Tsinghua University Press.

Chen Shouhu. (2020). Curbing Big Data “price discrimination” with the rule of law. People’s Daily,12, 09(5).

Ezrachi A., Stucke M.E. (2018). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy Beijing: 
CITIC Press.

Goldsmith S. (2019). The Responsive City: Engaging Communities Through Data-Smart Governance. Hangzhou: 
Zhejiang People Publishing Press.

Harari Y.N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Beijing: CITIC Press.

Hebblewhite W.H.J. (2016). Means of Communication as Means of Production Revisited. Shanghai: East China Normal 
University Press.

Hindmann M. (2016). The Myth of Digital Democracy. Beijing: China University of Political Science and Law Press.

Huo Ran. (2019). Blockchain on the Poker Table – Business Evolution and Opportunities in the Post-Network Era. 
Beijing: CITIC Press.

Jie Н., Ying С. (2022). Research on the current situation, trends and countermeasures for the development of China’s 
digital economy. Development Research, 39(3), 72–76. Available at: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.as
px?FileName=FZYJ202203010&DbName=CJFQ2022

Kapur J. (2014). New economy/old labor creativity flatness and other neoliberal myths. In: McKercher C., Mosco 
V. (Eds.). Knowledge Workers in the Information Society. Shanghai: Shanghai Translation Press.

Koulopoulos T. (2019). Revealing the Invisible: How Our Hidden Behaviors Are Becoming the Most Valuable Commodity 
of the 21st Century. Beijing: CITIC Press.

Kucklick C. (2018). The Granular Society. Beijing: CITIC Press.

Ma Changshan. (2020). The logic of governance in digital society and the development of its rule of law. Legal Science 

https://eee-region.ru/article/5313/
http://sccs.intelgr.com/archive/2017-04/06-Kuzovkova.pdf


107Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 4, 2023

Дай Ли, Цзян Сяоюй, Усков В.С.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

(Journal of Northwestern University of Political Science and Law), 5.

Mayer-Schönberger V. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Hangzhou: 
Zhejiang People Publishing Press.

Millard C. (2019). Cloud Computing Law. Beijing: China Legal Publishing House.

Mosco V. (2017). To the Cloud: Big Data in a Turbulent World. Beijing: China Renmin University Press.

Pasquale F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Beijing: CITIC 
Press.

Pearl J., Mackenzie D. (2019). The Book of Why. Beijing: CITIC Press.

Pentland A. (2015). Social Physics: How Good Ideas Spread—The Lessons From A New Science Hangzhou: Zhejiang 
People Publishing Press.

Rheingold H. (2013). Net Smart: How to Thrive Online. Beijing: Publishing House of Electronics Industry.

Sanderson J.W. (2015). The Era of Everyone. Beijing: CITIC Press.

Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Beijing: CITIC Press.

Schwab K., Malleret T. (2020). COVID-19: The Great Reset. Beijing: CITIC Press.

Xiang Ligang. (2019). 5G Era: What Is 5G and How Will It Change the World. Beijing: China Renmin University Press.

Zarkadakis G. (2017). In Our Own Image: Savior or Destroyer? The History and Future of Artificial Intelligence. Beijing: 
CITIC Press.

Zheng Yongnian. (2014). Technological Empowerment: The Internet, State, and Society in China. Beijing: Dongfang 
Publishing House.

Zhou Xuefeng, Li Ping. (2018). Governance and Legal Responsibility of Online Platforms. Beijing: China Legal 
Publishing House.

Zuo P., Chen J. (2021). Digital economy and economic growth in the perspective of high-quality development. 
Research on Finance and Economics, 9, 19–27. DOI: 10.19654/ j.cnki.cjwtyj.2021.09.003

Сведения об авторах

Дай Ли – доктор наук, научный сотрудник, Академия общественных наук провинции Цзянси 
(Китай, провинция Цзянси, 330077, г. Наньчан, ул. North Hongdu Avenue, 649; e-mail: 28363616 
@qq.com)

Цзян Сяоюй – магистр, научный сотрудник, Академия общественных наук провинции Цзянси 
(Китай, провинция Цзянси, 330077, г. Наньчан, ул. North Hongdu Avenue, 649; e-mail: ndncjx@ 
163.com)

Владимир Сергеевич Усков – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Вологодский научный центр Российской академии наук (160014, Российская Федерация,  
г. Вологда, ул. Горького, д. 56а; e-mail: v-uskov@mail.ru)  

Dai Li, Jiang Xiaoyu, Uskov V.S.

Digitalization and the Development of a “Smart” Society:  
The Logic and Practice of Management

Abstract. The rapid spread of new technologies in all areas of activity leads to quick and profound changes 
in the structure of industrial production, global markets, and the economic and social sphere. The 
potential of information and communication technologies, accumulated by the 21st century, causes 
significant changes in the functioning of economic systems at different levels, from the global economy 
to individual economic entities; informatization and digitalization are the most important factors of 
economic growth. Under their influence, there is a transition from the introduction of individual digital 
technologies to the complex construction of a digital ecosystem. The rapid development of digital 
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technologies has led to a model of society in which the real world and virtual space interact, a value 
orientation that combines big data algorithms with small data mining is emerging, a scenario spanning two 
opposing modes of decentralization and centralization is constructing, and different governance logics 
are emerging in which rule management and code-based regulation complement each other. This logic of 
governance has been put into practice in the process of social construction, creating an open and secure 
digital ecosystem, a collaborative multi-managerial circle and an inclusive dividend distribution circle, 
enriching the connotation of “co-building, co-managing and sharing”, thereby laying the scientific and 
technical foundation for modernizing the national governance system and management capacity. The aim 
of our work is to comprehend the concept, the essence of the term “smart society” in its relationship with 
the phenomenon of the economy digitalization and studying the practice of management of development 
of such a society. The scientific novelty and originality of the research is reflected in the development of 
theoretical and methodological approaches and conceptual apparatus of studying the essence of “smart 
society” in the context of the economy digitalization; in the development of scientific and methodological 
foundations of a comprehensive assessment of the state, development trends of “smart” society in the 
Russian Federation and China; in the formation of a set of practical measures and a list of indicators 
characterizing the development of “smart” society.

Key words: digitalization, “smart” society, logic and practice of management, sharing, Russia, China.
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