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Указом Президента России от 7 мая 2018 г. была сформирована национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», реализация которой осуществляется по 10 основным направлениям. В частно-
сти, рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта в целях устойчивого экономиче-
ского развития и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов и государства в целом. 
Раскрывается необходимость внедрения искусственного интеллекта в систему управления рисками хозяйству-
ющих субъектов. Рассматривается динамика объема российского и зарубежных рынков технологий искус-
ственного интеллекта. Отмечается, что основой развития национальной экономики в современных условиях и 
обеспечения необходимого уровня экономической безопасности является переход к неоиндустриальной моде-
ли развития экономики. По сути, конкурентные преимущества получает экономика, позволяющая в макси-
мальной степени использовать инновационные технологии. Выделены проблемы, препятствующие развитию 
технологий искусственного интеллекта в России, преодолеть которые, по мнению авторов, можно только на 
основе комплексного и системного подхода. Отмечается, что технологии искусственного интеллекта примени-
мы к различным сферам деятельности хозяйствующих субъектов любой формы собственности, поскольку мо-
гут успешно и эффективно устранять подавляющее большинство так называемых системных противоречий и 
конфликтов за счет специфических индивидуальных ресурсов.  
Ключевые слова: неоиндустриальная модель экономики, технологии искусственного интеллекта, интеллекту-
альный капитал, факторы, угрозы, риски. 
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овременный период функциониро-
вания мировой экономики характе-
ризуется стремительным развитием 

цифровых технологий. Россия не является 
исключением из этого процесса. Указом 
Президента Российской Федерации от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до  
2024 года» (в редакции от 21 июня 2020 г.) 
была сформирована национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Реализация данной програм-
мы осуществляется по 10 направлениям 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Федеральные проекты национальной программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации»

 
Основной задачей реализации нацио-

нального проекта «Искусственный интел-
лект» является создание благоприятных 
условий для использования продуктов и 
услуг, основанных на технологиях искус-
ственного интеллекта (ИИ), которые в ко-
нечном итоге должны существенно повы-
сить эффективность деятельности хозяй-
ствующих субъектов и, кроме того, обеспе-
чить необходимый уровень их экономиче-
ской безопасности.  

В современных условиях функциониро-
вания национальной экономики, характе-
ризующейся достаточно высоким уровнем 
неопределенности для нейтрализации ре-
альных и потенциальных угроз, крайне 
важным является внедрение инновацион-
ных риск-ориентированных подходов к 
формированию системы экономической 
безопасности, одним из которых является 
искусственный интеллект. 

Для оценки возможности использова-
ния искусственного интеллекта в целях 
обеспечения необходимого уровня эконо-
мической безопасности хозяйствующего 

субъекта необходимо достаточно четко 
сформулировать определение категории 
«искусственный интеллект». 

По своей сути, технологии искусственно-
го интеллекта – это технологии, проявляю-
щие поведение, свойственное человеку. Сам 
по себе термин «интеллект» подразумевает 
ощущение, восприятие либо ум. Безуслов-
но, в первую очередь – это качество челове-
ческой психики, заключающееся в способ-
ности приспосабливаться к возникновению 
новых ситуаций, к обучению и запомина-
нию на основе опыта, понимания и исполь-
зования абстрактных концепций для при-
менения знаний в целях управления внеш-
ней средой [2. – С. 33]. Интеллект можно 
определить как стремление к познанию и 
решению возникающих проблем и угроз, 
объединяющее все познавательные способ-
ности человека, а именно: восприятие, 
ощущение, представление, память, вообра-
жение и т. п. [7. – С. 37]. 

Следует отметить, что категория «ис-
кусственный интеллект»» не является 
принципиально новой. Впервые понятие 
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данной категории было сформулировано в 
1956 г. на одном из семинаров в Дартмут-
ском университете, на котором Джон Мак-
карти обозначил ее как науку о создании 
интеллектуальных машин компьютерных 
программ [8. – С. 3]. 

В начале 80-х гг. прошлого столетия экс-
перт IBM Дж. Баррел и профессор Стэн-
фордского университета Э. А. Файгенбаум 
сформулировали еще одно определение 
данной категории, в соответствии с кото-
рым, «искусственный интеллект – это об-
ласть информатики, занимающаяся разра-
боткой интеллектуальных компьютерных 
систем, т. е. систем, обладающих возможно-
стями, которые традиционно связывают с 
человеческим разумом» [1. – С. 42]. 

На законодательном уровне определе-
ние категории «искусственный интеллект» 
закреплено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 октября 2019 г.  
№ 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» (вместе с 
Национальной стратегией развития искус-
ственного интеллекта на период до  
2030 года), в котором сказано, что искус-
ственный интеллект представляет собой 
определенный комплекс технологических 
решений, имитирующий когнитивные 
функции человека и позволяющий в ко-
нечном итоге получить результаты, сопо-
ставимые с результатами интеллектуаль-
ной деятельности человека. 

В настоящее время ИИ отождествляют с 
компьютерными программами, использу-
ющими нейросети, объединяющей харак-
теристикой которых является способность 
машины решать возникающие задачи с 
использованием алгоритмов, подобных 
алгоритмам размышляющего человека.  

Искусственный интеллект – достаточно 
широкое понятие, применимое к любому 
типу программного обеспечения, включа-
ющего алгоритмы обучения, планирова-
ния и решения различного рода задач. 
Под искусственным интеллектом следует 
понимать способность определенного 
компьютерного алгоритма выполнять кон-
кретные задачи, связанные с обеспечением 

необходимого уровня экономической бе-
зопасности хозяйствующего субъекта. 

Основой развития национальной эко-
номики в современных условиях и обеспе-
чения необходимого уровня экономиче-
ской безопасности является переход к нео-
индустриальной модели. По сути, конку-
рентные преимущества получает та эко-
номика, которая позволяет в максималь-
ной степени использовать инновационные 
технологии [5. – С. 460–461]. 

Традиционная модель экономики пред-
полагает, что выпуск конечного продукта 
обеспечивается наличием двух факторов 
производства: труда и капитала. Неоинду-
стриальная модель экономики предпола-
гает, что, обладая только капиталом и тру-
довыми ресурсами, невозможно обеспе-
чить необходимый уровень экономиче-
ской безопасности, а следовательно, кон-
курентоспособность национальной эконо-
мики на стремительно развивающемся 
рынке высоких технологий. Конкуренто-
способность в условиях функционирова-
ния неоиндустриальной модели экономи-
ки обеспечивается за счет постоянного 
внедрения инновационных технологий, 
новых методов организации производства, 
непрерывной подготовки и переподготов-
ки персонала и др., что в совокупности 
определяет интеллектуальный капитал хо-
зяйствующего субъекта. Таким образом, в 
современных условиях основой обеспече-
ния необходимого уровня экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта 
является обеспечение безопасности его ин-
теллектуального капитала. Сам термин 
«интеллектуальный капитал» появился 
относительно недавно, он определяется 
как сумма знаний, которыми обладает хо-
зяйствующий субъект и которые в состоя-
нии стать источником получения конку-
рентных преимуществ [11. – С. 29]. 

На сегодняшний день выделяют две со-
ставляющие интеллектуального капитала: 
организационный капитал, представляю-
щий собой технологии взаимоотношений с 
контрагентами, и человеческий капитал, 
представляющий собой технологии управ-
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ления производством [10. – С. 23]. От харак-
тера размещения и использования челове-
ческого капитала в значительной степени 
зависит эффективность работы хозяйству-
ющего субъекта. В этом заключается особая 
способность человеческого капитала реаги-
ровать на возникновение внешних и внут-
ренних негативных факторов.  

Появление новых инновационных циф-
ровых технологий позволяет достаточно 
успешно решать возникающие проблемы. 
С помощью таких технологий возможно 
автоматизировать не только технологиче-
ские процессы, но и процессы принятия 
рисков на всех уровнях управления в усло-
виях стремительного изменения внешней 
среды. Именно такие технологии, способ-
ные решать перечисленные задачи, и полу-
чили название «искусственный интеллект». 

Особенностью функционирования нео-
индустриальной модели экономики явля-
ется возрастающая роль интеллектуально-
го капитала. Его стоимость, включающая 
стоимость программного обеспечения, па-
тентов, клиентской базы и др., в ряде слу-
чаев превышает стоимость основного (ма-
териального) и оборотного (финансового) 
капитала хозяйствующего субъекта. По су-
ти, при отсутствии современных иннова-
ционных технологий все материальные 
объекты обесцениваются. 

Как уже отмечалось ранее, мощный ин-
теллектуальный капитал хозяйствующего 
субъекта существенно повышает его кон-
курентоспособность и уровень экономиче-
ской безопасности. Однако широкое ис-
пользование информационных техноло-
гий становится фактором, оказывающим 
влияние на возникновение целого ряда 
новых угроз. Такими факторами являются 
не только возможность хищения денежных 
средств, но и потеря управления хозяй-
ствующим субъектом, потеря связей с по-
ставщиками и контрагентами, сбои в си-
стемах управления технологическими 
процессами и т. д. 

Некоторые авторы отмечают, что на се-
годняшний день технологии искусствен-
ного интеллекта, используемые для целей 

обеспечения экономической безопасности, 
получили развитие в финансовой сфере  
[4. – С. 64]. Специально созданные про-
граммы позволяют распознавать и блоки-
ровать подозрительные транзакции, иден-
тифицировать личность клиентов по 
определенному набору признаков. В це-
лом ряде случаев такие программы допол-
няются бесконтактными детекторами лжи, 
объективно оценивающими качества пре-
тендента на получение вакансий. 

На сегодняшний день практически во 
всех российских финансовых организаци-
ях сформированы специальные подразде-
ления информационной безопасности, 
получившие название «комплаенс».  
Термин «комплаенс» в переводе с англий-
ского языка – некое действие в соответ-
ствии с определенным запросом, иными 
словами, соответствие каким-либо внеш-
ним и внутренним требованиям. С точки 
зрения обеспечения необходимого уровня 
экономической безопасности финансовых 
организаций комплаенс следует понимать 
как определенную часть системы управле-
ния рисками, позволяющую нейтрализо-
вать угрозу несоблюдения требований за-
конодательства, нормативных документов, 
правил и стандартов [9. – С. 45]. 

Так, Банком России было принято По-
ложение от 16 декабря 2003 г. № 242-П  
 «Об организации внутреннего контроля в 
кредитных организациях и банковских 
группах» (в редакции от 4 октября 2017 г.), 
обязывающее все отечественные банки, 
страховые и финансовые компании созда-
вать службы комплаенс-контроля, ориен-
тированные на принятие регуляторных 
или комплаенс-рисков (управленческих 
решений). В широком понимании компла-
енс-риски представляют собой вероятность 
нанесения финансового, материального, 
репутационного ущерба вследствие при-
нятия ошибочного управленческого ре-
шения (риска), не соответствующего тре-
бованиям как внешних, так и внутренних 
норм и правил ведения экономической де-
ятельности. 
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Несмотря на то, что система управления 
комплаенс-рисками в финансовых учре-
ждениях достаточно подробно исследова-
на, в сфере реальной экономики остается 
множество вопросов по ее использованию. 

При создании системы управления 
комплаенс-рисками на предприятии ее 

следует условно разделить на четыре ча-
сти: система производственных рисков, си-
стема коммерческих рисков, система фи-
нансовых рисков, система репутационных 
рисков (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Система управления комплаенс-рисками на предприятии 

 
В соответствии с представленной схемой 

искусственный интеллект проводит анализ 
информации о протекании технологиче-
ского процесса. Такой анализ позволяет 
получить конкретную информацию о том, 
насколько процесс производства соответ-
ствует технологии, закрепленной в базе 
технологий предприятия.  

Параллельно с этим искусственный ин-
теллект осуществляет анализ запасов мате-
риалов и комплектующих изделий, обес-
печивающих непрерывное и нормальное 
протекание технологического процесса с 
точки зрения качества и соответствия тре-
бованиям технологической документации. 
При возникновении любого отклонения от 
нормального протекания технологическо-
го процесса искусственный интеллект 
формирует для менеджмента несколько 
вариантов принятия риска, что обеспечит 
исключение вероятности формирования 
угрозы. К примеру, в случае выявления 
дефицита складских запасов предприятия 

искусственный интеллект информирует 
соответствующие службы и одновременно 
формирует заказ на поставку недостаю-
щих комплектующих и материалов. В иде-
альном случае искусственный интеллект 
должен не только выявлять проблемы, свя-
занные с протеканием технологического 
процесса, но и пресекать попытки исполь-
зования материальных ресурсов предпри-
ятия не по назначению. При этом искус-
ственный интеллект может сам стать ис-
точником возникновения угроз, поскольку 
несанкционированное проникновение в 
компьютерную программу может нанести 
весьма значительный ущерб предприятию. 
Следовательно, использование искус-
ственного интеллекта существенным обра-
зом повышает необходимость укрепления 
информационной и кибербезопасности. 

Угрозы в финансовой сфере возникают 
в случае осуществления транзакций в 
пользу сомнительных контрагентов, опла-
ты непредусмотренных контрактом счетов, 
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задержки платежей с партнерами. Несо-
блюдение предприятием контрактных 
обязательств ведет к нанесению репутаци-
онного ущерба, который окажет негатив-
ное влияние на его функционирование в 
последующих периодах, поскольку сомни-
тельная репутация не позволяет заключать 
контракты на выгодных условиях, а также 
не позволяет получать кредитные ресурсы 
по льготным ставкам. Технологии искус-
ственного интеллекта обеспечивают выяв-
ление и блокировку сомнительных транз-
акций. Помимо этого, такие технологии с 
успехом могут анализировать большие 
объемы информации в поисках факторов, 
способных оказать влияние на формиро-
вание угроз экономической безопасности. 
Более того, при обнаружении таких фак-
торов искусственный интеллект оповещает 
менеджмент и одновременно формирует 
варианты рисков, принятие которых поз-
волит нейтрализовать угрозы на ранней 
стадии их возникновения. 

Проведенные исследования показали, 
что на пути внедрения искусственного ин-
теллекта в систему управления рисками 
хозяйственными субъектами в России су-
ществует ряд проблем в области управле-
ния, в научно-технологической области, в 
финансово-экономической и кадровой об-
ластях, а также в области нормативного 
правового регулирования. 

К проблемам в области управления сле-
дует относить отсутствие четко выстроен-
ной системы, обеспечивающей создание 
инноваций и мотивации к их созданию; 
опасение менеджмента подавляющего 
большинства отечественных хозяйствен-
ных субъектов проводить масштабные 
цифровые преобразования вследствие от-
сутствия веры в получении результата; не-
достаточный уровень доступа к данным, 
необходимым для разработки технологий 
искусственного интеллекта; низкий уро-
вень качества такой информации; мини-
мальный объем информации о возможно-
сти использования технологий искус-
ственного интеллекта для конкретного хо-
зяйствующего субъекта; недостаточность 

системных мер поддержки хозяйствующих 
субъектов, разрабатывающих технологии 
искусственного интеллекта. 

К проблемам в научно-технологической 
области следует относить низкий уровень 
развития информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры; практически пол-
ное отсутствие отечественного аппаратно-
го и программного обеспечения; высокую 
зависимость от импорта вследствие факти-
ческого отсутствия российских разработ-
чиков и производителей специализиро-
ванного аппаратного обеспечения; факти-
ческое отсутствие использования искус-
ственного интеллекта на отечественных 
предприятиях; высокую сложность исполь-
зования технологий искусственного ин-
теллекта при наличии морально устарев-
шего оборудования и крайне высокую 
консервативность отдельных отраслей 
промышленности; недоступность инстру-
ментов для разработки технологических 
решений на основе искусственного интел-
лекта; отсутствие производства отече-
ственных высокоскоростных микропроцес-
соров, необходимых для создания искус-
ственного интеллекта; преобладание на 
российском рынке олигополии (практиче-
ски монопольное положение занимают 
«Яндекс», Mail.ru, «Сбер»); крайне низкую 
интенсивность научных исследований в 
сфере искусственного интеллекта; недо-
статочный уровень конкурентоспособно-
сти ведущих российских исследователь-
ских центров на мировом рынке; ограни-
ченный доступ к зарубежным технологи-
ям, обусловленный введением в отноше-
нии России санкций и т. д. 

К проблемам в финансово-экономичес-
кой сфере следует относить низкий уро-
вень государственных инвестиций в сферу 
создания технологий искусственного ин-
теллекта; отсутствие у провайдеров Ин-
тернета и сотовой связи ресурсов для 
внедрения искусственного интеллекта; не-
готовность подавляющего большинства 
отечественных хозяйствующих субъектов 
осуществлять длительные инвестиции – на 
срок от 10 лет. 
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К проблемам в области кадровой поли-
тики следует относить отсутствие компе-
тенций в области искусственного интел-
лекта и низкий уровень знаний в IT-сфере 
у большинства персонала отечественных 
хозяйствующих субъектов; низкий уровень 
обеспеченности отечественного рынка ис-
кусственного интеллекта высококвалифи-
цированными кадрами; существенный 
дефицит современных образовательных 
программ подготовки специалистов в сфе-
ре искусственного интеллекта; отток спе-
циалистов в сфере искусственного интел-
лекта за рубеж. 

К проблемам в области нормативного 
правового регулирования следует отно-
сить фактическое отсутствие единой 
национальной системы регулирования 
правоотношений в сфере искусственного 
интеллекта; сложность и запутанность 
нормативного правового и нормативно- 
технического регулирования тестирования 

в сфере разработки технологий искус-
ственного интеллекта; противоречивость 
некоторых положений российского зако-
нодательства в сфере защиты информации 
с технологиями искусственного интеллек-
та [6. – С. 1057]. 

Следствием такого состояния дел явля-
ется неразвитость отечественного рынка 
технологий искусственного интеллекта. 
Эксперты отмечают, что его доля в обще-
мировом рынке на сегодняшний день не 
превышает 1,25%.  

Проведенный анализ показал, что тех-
нологии искусственного интеллекта к  
2024 г. обеспечат рост мировой экономики 
на 1 трлн долларов, а мировой рынок к 
2025 г. вырастет в 150 раз в сравнении с 
2016 г. В 2018 г. объем мирового рынка тех-
нологий ИИ составлял 21,5 млрд долларов. 
Предполагается, что к 2024 г. он достигнет  
137,2 млрд долларов (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 
Динамика объема мирового рынка технологий  

искусственного интеллекта* (в млрд долл.)  
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Рынок технологий искусственного интеллекта 21,5 29,2 39,7 54,3 74,0 100,7 137,2 

Компьютерное зрение 3,5 5,2 7,7 11,5 17,1 25,3 37,6 

Обработка естественного языка 10,3 11,9 13,8 16,1 19,3 24,1 30,2 

Рекомендательные и интеллектуальные системы  
поддержки принятия решений 

6,6 10,8 16,7 24,9 35,4 48,6 65,9 

Распознавание и синтез речи 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,7 3,5 

Нейротехнологии 1,3 1,7 2,3 3,0 4,0 5,3 7,0 

Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 

Нейропротезирование 1,0 1,3 1,7 2,2 2,8 3,7 4,7 

___________________ 
* Источник табл. 1, 2: [3]. 
 

Как видно из данных табл. 1, с 2018 по 
2024 г. объем мирового рынка технологий 
искусственного интеллекта увеличится в 
10 раз, а доля технологий поддержи при-
нятия решений (рисков) составит около 
50% (рис. 3).  

В России доля рынка технологий искус-
ственного интеллекта в 79 раз ниже, чем на 
мировом рынке. Однако анализ данных, 
представленных в табл. 2, свидетельствует,  
что как общий объем рынка, так и объем 
рынка технологий поддержки принятия 
решений (рисков) имеют положительную 

динамику и к 2024 г. вырастут в 76 и  
174 раза соответственно. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика мирового рынка технологий 
интеллектуальных систем поддержки решений 
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Та б л и ц а  2 
Динамика объема российского рынка технологий  

искусственного интеллекта (в млрд руб.) 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Рынок технологий искусственного интеллекта 2,1 6,0 16,9 48,0 71,1 107,2 160,1 

Компьютерное зрение 1,0 2,1 7,5 20,4 29,3 42,1 60,5 

Обработка естественного языка 0,4 1,0 3,0 8,7 13,1 19,8 29,9 

Рекомендательные и интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений 

0,2 0,8 2,5 8,0 13,3 21,6 34,8 

Распознавание и синтез речи 0,5 1,4 3,9 10,9 16,1 23,7 34,9 

Нейротехнологии 0,1 0,4 1,0 2,6 3,8 5,6 8,2 

Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг 0,03 0,1 02 0,7 1,1 1,7 2,6 

Нейропротезирование 0,1 0,3 0,7 1,9 2,8 3,9 5,5 

Следует отметить, что доля технологий 
искусственного интеллекта на российском 
рынке в три раза меньше, чем на мировом 
(рис. 4). При этом, несмотря на малый объ-
ем рынка технологий искусственного ин-
теллекта в России, он стремительно разви-
вается.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика российского рынка  
технологий интеллектуальных систем 

 поддержки решений 

 
Эксперты в подавляющем большинстве 

отмечают, что в российских условиях ве-
дущую роль в развитии технологий искус-
ственного интеллекта должно взять на себя 
государство, поскольку на сегодняшний 
день только эффективная государственная 
политика стимулирования спроса на тех-
нологии искусственного интеллекта может 
создать необходимые стимулы для внедре-
ния таких технологий и существенно сни-
зить вызовы и опасности их освоения. 

Преодолеть проблемы, препятствующие 
развитию технологий искусственного ин-

теллекта, можно только на основе ком-
плексного и системного подхода. Для этого 
необходимо принять системные управлен-
ческие решения (риски) в научно-техно-
логической, финансово-экономической, 
кадровой и нормативной правовой сферах. 

В заключение необходимо обратить вни-
мание на то, что создание и внедрение тех-
нологий искусственного интеллекта долж-
ны стать основой для обеспечения необхо-
димого уровня экономической безопасно-
сти хозяйствующих субъектов и государства 
в целом. Однако важно понимание того, что 
основной целью внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта является не пол-
ная замена человека, а повышение эффек-
тивности человеческого труда. 

Технологии искусственного интеллекта 
применимы к различным сферам деятель-
ности хозяйствующих субъектов любой 
формы собственности, поскольку они мо-
гут успешно и эффективно устранять по-
давляющее большинство так называемых 
системных противоречий и конфликтов за 
счет использования специфических инди-
видуальных ресурсов. По сути, они явля-
ются основой для устойчивого экономиче-
ского развития, роста производительности 
труда, оптимизации производственных 
процессов, а следовательно, основой для 
обеспечения необходимого уровня эконо-
мической безопасности хозяйствующих 
субъектов и государства в целом. 
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