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Статья посвящена исследованию перспектив и тенденций применения больших 

данных. Рассматриваются особенности больших данных, которые оказывают влия-

ние на формы, методы и инструменты применения больших данных. Демонстриру-

ется, что применение больших данных распространяется как на традиционные от-

расли, так и служит основой функционирования новых отраслей, объединяющих циф-

ровые предприятия. Показано, что применение больших данных является источником 

модернизации государственного управления, благодаря чему происходит делегирова-

ние бюрократических функций цифровым технологиям, обеспечение наблюдаемости 

социально-экономических процессов и планирование общественного развития. Отме-

чены тенденции применения больших данных в Российской Федерации и США. 
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Введение. Рассмотрение категории «большие данные» как самостоятельного 

цифрового ресурса обусловлено масштабным использованием информационно-

коммуникационных технологий и влиянием этих технологий на все сферы жизнедея-

тельности человека. В качестве неотъемлемого этапа исследования направлений 

и тенденций применения больших данных выступает изучение особенностей больших 

данных, а также подходов по их классификации. Последовательное изучение приме-

нения больших данных сопровождается исследованием организационно-

экономического механизма, обеспечивающего это применение. Всесторонняя направ-

ленность распространения цифровых технологий определяет тенденции и перспекти-

вы применения больших данных. 

Результаты и их обсуждение. Формирующийся в условиях цифровой экономи-

ки ресурс «большие данные» отличается рядом характеристик: нематериальностью, 

нерасходуемостью и возможностью одновременного применения. Классификация это-

го цифрового ресурса проводится в зависимости от критерия их ценности, содержа-

ния, источника генерирования. В зависимости от ценности больших данных выделяют 

необработанные данные, т. е. обладающие потенциальной ценностью; обработанные 
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данные, т. е. те данные, которые обладают ценностью; и проанализированные большие 

данные, ценность которых реализована. В качестве критерия классификации по со-

держанию данных воспользуемся предложенной А. И. Савельевым дихотомической 

классификацией на персональные и все остальные (неперсональные) данные 

[1, с. 178]. Под персональными данными понимается совокупность элементов данных, 

содержание которых позволяет идентифицировать человека и его деятельность.  

Источники больших данных многочисленны и разнообразны, применительно 

к персональным данным в зависимости от источника получения данных, они могут 

подразделяться на внешние (социальные сети) и внутренние (датчики). Также целесо-

образно выделить большие данные технологического и социального происхождения: 

технологическое происхождение означает генерацию таких данных технологиями, 

в том числе такими как искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет ве-

щей; данные социального происхождения включают персональные данные, данные, 

которые генерируются в социальных сетях, а также онлайн-торговле. Применительно 

к сферам деятельности выделяются различные источники данных. Например, приме-

нительно к аудиторской деятельности выделяют: финансовые и нефинансовые дан-

ные, данные с датчиков, данные электронных писем и сообщений, телефонных разго-

воров, социальных сетей и блогов. Ш. Зубофф в своем исследовании «подглядываю-

щего капитализма» в качестве источников больших данных фиксирует следующие 

виды данных: данные экономических транзакций; данные сенсоров, расположенных 

на объектах, теле человека и в различных местах; данные корпораций и государствен-

ных структур; данные с камер видео-наблюдения, начиная со смартфонов до спутни-

ков, от сервиса корпорации Google “Вид улицы” до сервиса этой же корпорации “Пла-

нета Земля”» [2, с. 78]. С учетом описанных источников больших данных предлагается 

использовать следующую их классификацию: события и действия в Интернете (ис-

пользование социальных сетей, приложений, сайтов); использование «умных» 

устройств; применение датчиков геолокации; генерация в результате функционирова-

ния искусственного интеллекта. Большие данные могут, с одной стороны, детально 

описывать внутренние процессы организации, с другой стороны, быть источником 

мнений и интересов потребителей. 

Неотъемлемой частью исследования тенденций применения больших данных вы-

ступает изучение организационно-экономического механизма применения больших 

данных, который «представляет собой систему (подсистему) социально-экономической 

системы общества, сформированную в условиях цифровой экономики», в качестве эле-

ментов которого выступают «организации, хозяйственная деятельность которых обес-

печивает применение больших данных в экономике (создатели его инфраструктурной 

основы – аппаратного и программного обеспечения, цифровых платформ, датчиков, се-

тевого оборудования и др.); организации, хозяйственная деятельность которых основана 

на применении больших данных (субъекты, применяющие большие данные в деятель-

ности); лица и организации, хозяйственная деятельность которых является источником 

больших данных (“поставщики” больших данных); организации-регуляторы примене-

ния больших данных (правовые и технические)» [3, с. 102]. 

Как показано Ю. В. Мелешко, экономический механизм включает экономиче-

ские формы, методы и инструменты хозяйствования, организационно-управленческие 

и социально-экономические отношения: «С помощью экономических форм, методов и 

инструментов хозяйствования субъекты могут реализовать свои экономические инте-

ресы в определенных исторических формах, например, цена, доход, заработная плата. 

Организационно-управленческие отношения направлены на сохранение структуры 

социально-экономической системы, поддержание ее деятельности, обеспечение до-

стижения целей такой деятельности и реализацию через систему органов управления. 

<…> Социально-экономические отношения в рамках экономического механизма 
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представляют собой субъект-субъектные отношения, складывающиеся в процессе об-

щественного воспроизводства по поводу условий и форм воспроизводства» [4, с. 68–69]. 

Особенности больших данных как цифрового ресурса отражаются на формах 

применения больших данных: одни и те же большие данные могут применяться как 

одним субъектом, так и несколькими субъектами. Развитие цифровых технологий 

и инфраструктуры влияет на методы их применения: применение больших данных 

может осуществляться собственными силами предприятия, а также с привлечением 

сторонней организации (аренда инфраструктуры, оплата услуг, оплата лицензионных 

платежей за использование программного обеспечения). В качестве инструментов 

применения больших данных выступают купля и продажа, присвоение пользователь-

ских больших данных и др. 

Целью функционирования организационно-экономического механизма приме-

нения больших данных является обеспечение анализа систем (подсистем) воспроиз-

водства в условиях цифровой экономики, формирование информации для принятия 

решений на основе такого анализа, в том числе подготовки прогнозов. Организации, 

применяющие большие данные, значительно снижают риски в отношении реализуе-

мых товаров и услуг за счет заблаговременного получения сведений об условиях свое-

го функционирования, включая сведения о потребностях потребителей, их прогнози-

рования и своевременного удовлетворения. В работе, посвященной исследованию 

цифровизации бизнес-моделей национального промышленного комплекса на примере 

Республики Беларусь, Ю. В. Мелешко показано, что «использование получаемых 

от “цифрового слоя” для обновления бизнес-моделей данных имеет значительно 

больший экономический потенциал, нежели только для оптимизации текущих произ-

водственных процессов» [5, c. 63]. Отметим, что для определения бизнес-модели бу-

дем придерживаться подхода, предложенного Т. В. Сергиевич, «бизнес-модель – это 

устойчивый, обособленный, относительно самостоятельный механизм воспроизвод-

ства потребительной стоимости, регулирующий возникающие по этому поводу эконо-

мические отношения и обеспечивающий жизненность предприятия» [6, c. 44]. Бизнес-

модель, фиксируется упомянутым автором, «определяет уникальные комбинации тру-

довых, финансовых, материальных, информационных, научно-технических и других 

ресурсов для создания и присвоения потребительной стоимости. В случае эффектив-

ности такой комбинации, то есть приводящей к увеличению жизненности предприятия 

(измеряемой, например, ростом прибыли или капитализацией активов), возникшие 

связи и отношения становятся устойчивыми, регулярно повторяющимися, в ином слу-

чае – исчезают (или приводят к гибели системы). Эти процессы составляют эволюцию 

бизнес-модели» [7, c. 96]. Ю. В. Мелешко подчеркивается: «Именно в качественном об-

новлении бизнес-моделей за счет использования данных кроется “скачкообразный” по-

тенциал цифровизации» [5, c. 63]. В ходе планомерного процесса цифровизации, неотъ-

емлемой частью которого является применение больших данных, повышаются стабили-

зационные возможности предприятий, отраслей, а также экономики страны в целом. 

Применение больших данных может служить источником формирования как 

технико-технологической, так и организационно-управленческой модернизации, при 

этом применение больших данных «не должно выступать как самоцель <…> Необхо-

дим взвешенный подход к выбору цифровых проектов, тщательный анализ послед-

ствий внедрения новых технологий и оценка их эффективности» [8, с. 443]. С опорой 

на критический подход по рассмотрению наноиндустрии как новейшей технологии 

современной экономики, фиксирующих, что «сущность и особенности современной 

структурной политики в контексте технологической модернизации экономики заклю-

чается не в создании наноиндустрии, а в осуществлении "новой индустриализации, 

в том числе с использованием нанотехнологий, обеспечивающих развитие и повыше-

ние конкурентоспособности традиционных и новых индустрий"» [8, с. 60–61], отмеча-
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ем необходимость развития тенденций применения больших данных как составляю-

щей традиционных производств и формирования новых. При этом с учетом разнооб-

разия цифровых решений для предприятий как новых, так и традиционных индустрий 

актуально «создание механизма, позволяющего на основании определенных принци-

пов, критериев и ограничений снижать издержки выбора конкретных технологий циф-

ровизации и принимать решения относительно того, на каких этапах воспроизвод-

ственного цикла предприятия данные технологии будут внедрены, какой эффект будет 

получен в результате их внедрения и эксплуатации, какие новые риски возникнут 

в связи с этим и дальнейшей цифровизации каких подсистем предприятия это потре-

бует» [9, c. 447]. 

Развитие применения больших данных в традиционных и новых производствах 

должно стать основой механизма выработки решений, контроля их реализации и про-

гнозирования развития. Поскольку технологии, с помощью которых осуществляется 

обработка больших данных, относятся к технологиям четвертой промышленной рево-

люции, целесообразно обратиться к справедливому выводу Ю. В. Мелешко: «Основ-

ное преимущество технологий четвертой промышленной революции заключается 

в создании новых бизнес-моделей, меняющих традиционное преставление о взаимо-

действии с клиентами и формировании товарного предложения. Многие западные 

и русскоязычные исследователи рассматривают цифровизацию бизнес-моделей как 

конечную стадию цифровой трансформации предприятия, следующую за “созданием 

цифрового слоя”, то есть технической оцифровкой производственных элементов 

и процессов» [5, c. 62]. Большие данные выступают в качестве источника информации, 

на основании которой происходит принятие решения. Обновление больших данных 

обеспечивает актуализацию информации, позволяет на ее основе обеспечить своевре-

менное реагирование на изменившуюся обстановку, обеспечивая тем самым создание 

гибкой проактивной системы управления процессом производства. Применение боль-

ших данных в производстве промышленной продукции зачастую приводит к созданию 

единых цифровых платформ, в пределах которой «объединяются хозяйствующие 

субъекты, производимая продукция (“умная продукция”) и производственные системы 

(“умная фабрика”) на протяжении всего жизненного цикла продукции» [10, c. 361]. 

«Единая цифровая платформа играет роль площадки для взаимодействия автономных 

предприятий. В сочетании с киберфизическими производственными системами сете-

вая форма организации способна обеспечить высокий уровень гибкости производства» 

[10, c. 361–362]. Тенденции применения больших данных должны соответствовать 

требованиям экономической идеологии, которая формируется «под влиянием слож-

ных социальных, психологических, политических и экономических механизмов, опо-

средованных диалектикой взаимодействия традиций, обычаев с одной стороны 

и стремлением, необходимостью модернизации хозяйственной и общественной дея-

тельности индивидов – с другой» [11, c. 50]. Практика применения больших данных 

должна соответствовать целям развития государства, а также учитывать уровень раз-

вития информационно-коммуникационных технологий.  

В качестве сфер применения больших данных в Российской Федерации называ-

ются государственный сектор, добывающая промышленность, обрабатывающая про-

мышленность, сфера оказания услуг, розничная и оптовая торговля и др. В государ-

ственном секторе в Российской Федерации выделяются такие направления примене-

ния больших данных как создание Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации, Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, Единой биометрической 

системы [12, с. 399]. 

Формирование цифрового развития экономики в Российской Федерации проис-

ходит в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Россий-
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ской Федерации», состоящей из ряда федеральных проектов: «Нормативное регулиро-

вание цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная ин-

фраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифро-

вое государственное управление», «Искусственный интеллект», «Обеспечение доступа 

в Интернет за счет развития спутниковой связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли», «Цифровые услуги и сервисы онлайн»1. При этом сформирована система 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая предусматривает установление ответственных министерств за 

реализацию федеральных проектов, создание функциональной структуры системы 

управления реализацией программы и особенности ее деятельности. 

В сфере государственного управления тенденции применения больших данных 

состоят в дальнейшем делегировании бюрократических функций цифровым техноло-

гиям, обеспечении наблюдаемости социально-экономических процессов и планирова-

нии общественного развития. В качестве одного из инструментов, способствующих 

делегированию бюрократических функций цифровым технологиям, должны стать 

блокчейн-технологии. В своем совместном исследовании Ю. М. Осипов, Т. Н. Юдина, 

И. З. Гелисханов по поводу блокчейн-технологий отмечают, что их исходная концеп-

ция «предполагает открытость, точность и доступность в режиме реального времени 

хранимых в сети информации и цифровых объектов, а также децентрализацию самой 

сети, что может способствовать существенной оптимизации и повышению эффектив-

ности различных процессов и операций во многих отраслях человеческой деятельно-

сти, в том числе благодаря исключению из них различных посреднических звеньев» 

[13, с. 52]. Как подчеркивает С. Ю. Глазьев, «применение технологий блокчейн сдела-

ет невозможным фальсификацию регистрационных документов, подделку разреши-

тельных документов, переделку “задним числом” проверочных актов. Эта технология 

также делает ненужной значительную часть дорогостоящих нотариальных услуг 

по заверению сделок. Применение “умных контрактов” затруднит чиновный произвол 

в сфере государственных закупок» [14, с. 79]. Как результат, «вся система государ-

ственного управления станет более прозрачной и открытой для общественного кон-

троля», а также сократятся коррупционные проявления, контролирующие органы, ма-

лоэффективные и дублирующие мероприятия [14, с. 80]. При готовности государства 

внедрять блокчейн-технологии за ним закрепляется роль оператора, проверяющего 

аутентичность сделок, сферой применения становится создание общественных благ 

(выдача документов, ведение государственных реестров, выдача дипломов, учет прав 

на земельные участки и др.) [15, c. 135]. Выполнение функции оператора должно со-

провождаться постоянным совершенствованием технологий, внедряемых и использу-

емых государственными органами. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации «большинство предприятий еще 

не прошли этап базовой автоматизации и сбора данных», для российской экономики 

актуальны примеры первопроходцев: «Северсталь», Новолипецкий и Магнитогорский 

металлургические комбинаты; по утверждению экспертов на Магнитогорском метал-

лургическом заводе «еще в 2016 г. Yandex Data Factory внедряли проект по оптимиза-

ции расхода ферросплавов и добавочных материалов при производстве стали», что 

привело к тому, что экономия «ферро-сплавов при использовании машинного обуче-

ния и анализа больших данных составила в среднем пять процентов, в деньгах за год 

это получилось 275 миллионов рублей» [16, с. 51]. На предприятии «Северсталь» 

с помощью алгоритмов машинного обучения осуществляется регулировка прокатки 

 
1 Цифровая экономика РФ [Электронный ресурс] // Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858. – Дата доступа: 24.02.2022. 
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слябов, что позволяет обеспечить рост производительности стана от 6 до 9 % [16, 

с. 51]. Использование больших данных приводит к созданию проактивной системы 

управления, позволяющей получить информацию о прошлом состояния объекта дан-

ных, текущем, а также спрогнозировать его развитие и построить модель функциони-

рования. Таким образом, образуется система управления, подразумевающая заблаго-

временное принятие мер. 

Среди компаний финансового сектора успешные примеры цифровизации отме-

чаются в деятельности таких компаний как ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф 

Банк», АО «Альфа-банк». Флагманом цифровизации российского финансового секто-

ра исследователи называют ПАО «Сбербанк России», формирующего с 2016 г. вокруг 

своего традиционного бизнеса цифровую экосистему, объединяющую сегодня около 

30 компаний (электронная коммерция – «Яндекс.Маркет», медицина – «DocDoc»,  

телекоммуникации – «СбербанкТелеком», облачные технологии – «SberCloud», ком-

муникации – Dialog, идентификация – VisionLabs, стиль жизни – «Фудплекс», сервисы 

для оптимизации бизнес-процессов – «Эвотор», «Интеркомп», недвижимость – 

«ДомКлик») [12, с. 399]. 

Обмен данными является той основой, на которой строится государственная 

цифровизация США, реализующая концепцию «правительства как платформы», кото-

рая приводит к стиранию границ между ведомствами и гражданами, формируя «госу-

дарственную общность, коммуницирующую с человеком посредством цифровой 

платформы» [17, с. 78]. «Благодаря технологиям больших данных и искусственного 

интеллекта США планировали на рубеже 2020–2030 гг. не только противостоять ги-

бридным воздействиям, но и оказывать поддержку своим производителям в борьбе 

за внешние рынки» [17, с. 79]. В основе цифровизации государственного сектора 

в США, пишет И. П. Удовенко, положена парадигма частно-государственного парт-

нерства: «Активная коллаборация правительства США с компаниями – национальны-

ми технологическими лидерами стала эталоном архитектуры цифрового государства 

во всем мире» [17, с. 78]. Кроме того, управление военно-морских исследований 

США, пишут Н. Микова и А. Соклова «с 1998 г. реализует программу “Глубинный 

анализ текста в области науки и технологий” (Text Mining)», целью этого проекта яв-

ляется «выявление тенденций технологического развития на основе обработки тексто-

вой информации, полученной из научно-технологических баз данных (публикаций, 

патентов и т. д.), и использование полученных результатов при планировании и разра-

ботке политических инициатив» [18, с. 68]. 

Современный этап развития экономики может быть характеризован как эконо-

мика рисков, под которой понимается «экономика высокотехнических и наукоемких 

производств, характеризующаяся высочайшей степенью политико-экономических, 

технологических, финансовых и экологических неопределенностей и рисков», кото-

рые «принимают всеобъемлющий характер, многие из них в принципе не предсказуе-

мы и их возможные негативные последствия могут привести Человечество к глобаль-

ной катастрофе» [19, c. 47]. Как показано Ю. В. Мелешко, в условиях такой экономи-

ки, а также учитывая влияние технологических революций, «государство становится 

крупнейшим хозяйствующим субъектом, представляющим интересы общества, по-

скольку: во-первых, обладает возможностью аккумулировать ресурсы для создания и 

испытания новых технологий, во-вторых, берет на себя риски коммерциализации но-

вых технологий, соответствующих общественным интересам, в-третьих, берет на себя 

риски фундаментальных исследований, в-пятых, берет на себя проблемы, которые не 

могут быть решены в рамках коммерческих отношений – безопасность, стандартиза-

ция, правовое обеспечение» [20, c. 62]. Преодоление влияния рисков или существен-

ное сокращение их влияния приводит к формированию, как подчеркивает С. Ю. Соло-

довников, экономики доверия [21, c. 50]. Подробно не останавливаясь на особенностях 
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этой экономики, отметим, что «это современная экономика, в основе которой лежит 

классовое согласие, доверие к политической системе страны и ее политической и эко-

номической элите, сотрудничество социальных классов и социальных групп, а также 

эффективное партнерство общества–государства–бизнеса для достижения общенаци-

ональных целей и задач, обеспечение конкурентоспособности экономики, смягчение 

неравенства по доходам между отдельными слоями населения, более справедливое 

распределение национального богатства и обеспечение нового качества экономиче-

ского роста» [21, c. 50–51]. 

Выводы. Выявлены такие специфические свойства больших данных как нема-

териальность, нерасходуемость и возможность их одновременного применения. Уста-

новлено, что организационно-экономический механизм применения больших данных 

представляет собой комплекс мер, включающий методы, формы и инструменты хо-

зяйствования, устойчивые организационно-управленческие и социально-

экономические отношения, реализация которых направлена на применение больших 

данных в целях обеспечения конкурентоспособности предприятий национальной эко-

номики. Отражено, что особенности больших данных как цифрового ресурса влияют 

на формы применения больших данных: многократное применение как одним субъек-

том, так и несколькими субъектами одновременно; развитие цифровых технологий 

влияет на методы их применения: применение больших данных может осуществляться 

собственными силами предприятия и с привлечением сторонней организации (аренда 

инфраструктуры, оплата услуг, оплата лицензионных платежей за использование про-

граммного обеспечения). 

Применение больших данных может охватывать как традиционные, так и новые 

отрасли. В качестве одного из направлений применения больших данных выступает 

модернизация управления в государственном секторе, благодаря чему происходит 

дальнейшее делегирование бюрократических функций цифровым технологиям, обес-

печение наблюдаемости социально-экономических процессов и планирование обще-

ственного развития. В традиционных отраслях основные тенденции применения 

больших данных охватывают оптимизацию расходов при производстве и обслужива-

нии, повышение производительности, изучение и прогнозирование поведения потре-

бителей и обеспечение функционирования системы контроля качества. В новых от-

раслях, объединяющих цифровые предприятия, применение больших данных служит 

основой их функционирования. 
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The article is devoted to the study of prospects and trends in the use of big data.  

The features of big data that affect the forms, methods, and tools for using big data are con-

sidered. It is shown that the use of big data extends both to traditional industries and serves 

as the basis for the functioning of new industries that unite digital enterprises. It is shown 

that the use of big data is a source of modernization of public administration, due to which 

there is a delegation of bureaucratic functions to digital technologies, ensuring the observa-

bility of socio-economic processes and planning social development. Trends in the use of big 

data in the Russian Federation and the United States are noted. 
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