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Рост цифровой экономики становится определяющим фактором мирового развития. Цифровая эконо-
мика создает новые стимулы для экономического роста, который, однако, сопровождается углублением 
глобального неравенства, оказывающего негативное влияние на развитие стран «глобального Юга». Роль 
институтов глобального управления, в частности БРИКС, в развитии цифровой экономики недостаточ-
но изучена. Неоднозначно оценивается и развитость цифровой экономики отдельных стран. В преддверии 
очередного председательства России в БРИКС вопрос о дальнейшем развитии цифровой повестки в рамках 
института приобретает особую актуальность. Автор статьи анализирует текущие показатели раз-
витости цифровой экономики стран БРИКС, принятые странами БРИКС решения, направленные на раз-
витие цифровой экономики, и уровень их исполнения. На основании полученных данных автор предлагает 
рекомендации по дальнейшему углублению повестки развития цифровой экономики в странах БРИКС.

Согласно имеющимся данным ОЭСР, МСЭ, Группы Всемирного банка, ВЭФ, ЕС и Международного 
института управленческого развития, страны БРИКС находятся на разных уровнях развития цифровой 
экономики. Страны БРИКС характеризует недостаточный уровень развитости компонентов цифро-
вой инфраструктуры и ее доступности; сравнительно низкий уровень внедрения цифровых технологий в 
деловую среду и жизнь простых граждан; недостаток достоверной статистики, позволяющей оценить 
качество инновационной и регуляторной среды. Тем не менее решения, принятые странами БРИКС по 
вопросам развития цифровой экономики, характеризуются высоким уровнем исполнения на протяжении 
длительного периода. Следовательно, рекомендации по углублению повестки БРИКС в вопросах развития 
цифровой экономики носят стратегический характер. Автор определяет три ключевых направления раз-
вития цифровой повестки БРИКС в ходе председательства России в 2020 г.: углубление диалога и обмен 
наилучшими практиками в вопросах содействия цифровому развитию; разработка общих стандартов 
производства цифровых товаров и услуг; продвижение общих интересов стран БРИКС в вопросах обеспе-
чения глобальной информационной безопасности.
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Возникновение и стремительное распространение цифровой экономики – одна из важ-
нейших тенденций мирового развития последних десятилетий. Цифровая экономика 
и связанные с ней явления, среди которых выделяется цифровизация (использование 
цифровых данных и технологий, приводящее к возникновению новых или трансфор-
мации существующих видов деятельности [OECD, 2019a, p. 7]), оказывают все боль-
шее влияние на мировую экономику, отдельные национальные хозяйства и жизнь лю-
дей. Цифровая экономика развивается очень быстро, особенно ощутим ее прогресс  
в последние годы: объем мировой торговли товарами, так или иначе связанными с 
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), в 2015 г. превысил  
2 трлн долл. США; производство ИКТ-продукции обеспечивает около 6,5% мирово-
го ВВП; экспорт услуг, связанных с ИКТ, за пять лет (2010–2015 гг.) вырос на 40%; 
более 100 млн человек занимают рабочие места, возникшие благодаря развитию ИКТ 
[UNCTAD, 2017a]. 

Однако развитие цифровой экономики создает не только возможности, но и но-
вые вызовы: наблюдается углубление «цифрового разрыва» [OECD, 2001] между разви-
тыми и развивающимися странами. Он обусловлен недостаточным уровнем внедрения 
соответствующих технологий (рис. 1), что, в частности, способствует деиндустриализа-
ции последних и росту уязвимостей [Бухт, Хикс, 2018, с. 146]. 
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Рис. 1. Уровень проникновения ИКТ в развитых и развивающихся странах 

Источник: составлено автором на основе [ITU, 2017].

С цифровизацией связан ряд проблем: углубление неравенства в доходах тру-
дящихся в развитых и развивающихся странах [European Commission, 2019, p. 16; 
Zhang, Chen, 2019, p. 18]; рост протекционизма в цифровой торговле на фоне отсут-
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ствия единых стандартов производства цифровой продукции и услуг [United States 
Trade Representative, 2018]; возникающие угрозы безопасности государств и личности 
[Hansen, Nissenbaum, 2009, p. 1161].

Новые вызовы цифровой эпохи порождают беспокойство еще и в силу недо-
статочной изученности цифровой экономики. К настоящему моменту не выработан 
единый подход к определению понятия «цифровая экономика», отсутствуют отлажен-
ный механизм мониторинга состояния цифровой экономики и надежная методология 
оценки ее масштабов, ощущается недостаток достоверной статистики. Имеющиеся 
исследования в основном затрагивают проблемы роста цифровой экономики в раз-
витых странах «глобального Севера» с высоким уровнем доходов, тогда как влияние 
цифровой экономики и связанных с ее развитием явлений на деятельность государ-
ственных органов, бизнеса и рынки труда в странах «глобального Юга» изучено недо-
статочно глубоко [Бухт, Хикс, 2018, с. 146]. Слабо изучена и роль глобальных инсти-
тутов управления в развитии цифровой экономики, в частности БРИКС,  – одного 
из основных представителей интересов развивающихся стран в системе глобального 
управления. 

Проблематика развития цифровой экономики относительно нова для БРИКС,  
а сами страны-члены обладают разными показателями развитости компонентов цифро-
вой экономики. Изучение особенностей национальных приоритетов стран-партнеров  
в области цифровизации особенно важно в контексте определения повестки председа-
тельства России в БРИКС в 2020 г. Таким образом, целью настоящей статьи является фор-
мирование списка основных рекомендаций для продвижения интересов России в сфере 
цифрового развития в рамках предстоящего председательства на основании результатов 
анализа текущих показателей развитости цифровой экономики в странах-партнерах  
согласно специализированным инструментам и международным рейтингам, а также  
в соответствии с тенденциями развития цифровой повестки на платформе БРИКС.

Цифровая экономика: проблемы определения понятия  
и сравнительной оценки

Несмотря на важность цифровой экономики в современном мире, до сих пор не суще-
ствует единого определения данного понятия. Одним из первых термин «цифровая эко-
номика» начал использовать Д. Тапскотт в своей работе “The Digital Economy: Promise 
and Peril in the Age of Networked Intelligence”. Изначально под цифровой экономикой под-
разумевалась «экономика эпохи сетевого интеллекта», которая основана на «информа-
ции всех видов в цифровом формате… передаваемой при помощи сетевых технологий» 
[Tapscott, 2015, p. 16]. За прошедшие десятилетия свои подходы к определению цифро-
вой экономики и связанных с ней понятий представили эксперты Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Группы Всемирного банка (ВБ), Всемирного экономического фору-
ма (ВЭФ) и других институтов и организаций (табл. 1). 

Все рассмотренные определения, включая определение Д. Тапскотта, принимают 
за основу цифровой экономики Интернет и цифровые технологии вне зависимости от 
исторического и технологического контекста. Некоторые определения также включают 
в рамки цифровой экономики создание технологий данного типа и предоставление свя-
занных с ними услуг.
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Таблица 1.  Некоторые определения понятия «цифровая экономика» и связанных с ним явлений 
и процессов

Источник Определения понятия «цифровая экономика»  
и/или схожего по смыслу понятия

Определения понятий, связанных с развитием 
цифровой экономики

ЮНКТАД <Цифровая экономика – это> применение 
цифровых интернет-технологий  
в производстве товаров и услуг [UNCTAD, 
2017b, p. 156]

–

ВЭФ <Интернет-экономика – это> покупательная 
способность пользователей Интернета [Dutta, 
Mia, 2011, p. 34]

Цифровизация – массовое использование 
подключаемых цифровых услуг потребителями, 
предприятиями и правительствами [WEF, 2013, 
p. vii]

ОЭСР <Интернет-экономика – это> весь спектр 
видов экономической, социальной и 
культурной деятельности, осуществляемой 
при помощи Интернета и соответствующих 
информационно-коммуникационных 
технологий [OECD, 2008, p. 4].

<Интернет-экономика – это> стоимость всех 
видов экономической деятельности, которые 
осуществляются целиком или при помощи 
Интернета [OECD, 2013, p. 6]

Цифровой разрыв – разница в уровнях доступа  
и использования ИКТ, а также разница в доступе 
и использовании цифровых интернет-услуг 
[OECD, 2018a, p. 11].

Цифровизация (digitalization) – использование 
данных и цифровых технологий, приводящее 
к возникновению новых или трансформации 
существующих видов деятельности [OECD, 2019a, 
p. 7].

Цифровая инфраструктура – эффективные, 
надежные и широкодоступные сети 
широкополосной связи и услуги, программное 
обеспечение и комплектующие, на которых 
основывается цифровая экономика [OECD, 2017, 
p. 28]

МВФ Цифровая экономика (в узком смысле) 
понимается как совокупность онлайн-
платформ, а также виды активности, 
возможные благодаря подобным платформам; 
в широком смысле под цифровой экономикой 
понимаются все виды активности, 
опирающиеся на использование цифровых 
данных; в развитых хозяйствах цифровая 
экономика охватывает всю экономику [IMF, 
2018, p. 7]

Цифровизация – внедрение данных и Интернета 
в процесс производства и продукцию, новые 
формы хозяйствования и государственного 
потребления, вложений в основной капитал, 
трансграничных потоков и финансов [IMF, 2018, 
p. 6].

Цифровой сектор – совокупность цифровых 
производителей: онлайн-платформы, 
платформенные услуги, поставщики ИКТ-
продукции и услуг [IMF, 2018, p. 7] 

«Группа 
двадцати»

Под цифровой экономикой понимаются 
различные виды экономической деятельности, 
в которых использование цифровой 
информации и знаний играет роль ключевого 
фактора производства, современные 
информационные сети становятся важной 
сферой деятельности, а эффективное 
применение ИКТ выступает в качестве важной 
движущей силы повышения результативности 
и оптимизации структуры экономики [G20, 
2016]

–

Источник: составлено автором на основе указанных источников.
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«Практически всепроникающая природа цифровых и информационных техноло-
гий» [OECD, 2014, p. 18], их слияние с био- и нанотехнологиями затрудняет не только 
концептуализацию цифровой экономики, но и измерение ее масштабов. Некоторые 
эксперты связывают ограниченность потенциала общепринятых экономических по-
казателей, среди которых основным является показатель валового национального 
продукта, в процессе оценки развитости цифровой экономики с фиксируемым в по-
следние годы падением темпов роста ведущих экономик мира и новым «парадоксом 
производительности» [Watanabe et al., 2018, p. 226]. Отсутствие устоявшегося подхода 
приводит к значительным расхождениям в приводимых оценках – так, согласно раз-
ным оценкам, цифровая экономика в Китае создает от 6 до 30% ВВП страны [Zhang, 
Chen, 2019, p. 4].

Сегодня существует несколько методологий, на основании которых выстраива-
ются сопоставимые международные рейтинги развитости цифровой экономики. Они 
могут быть условно разделены на три группы: 1) инструменты, разработанные для из-
мерения конкретных параметров развития цифровой экономики; 2) рейтинги, полно-
стью или в значительной степени основанные на статистических данных технического 
характера; 3) рейтинги, применяющие смешанный подход, то есть сочетающие неко-
торый объем доступных статистических данных с оценочными показателями. Инстру-
менты (OECD Toolkit for Measuring the Digital Economy; OECD Going Digital Toolkit) 
представляют собой ценный источник базовой информации и рекомендаций для пла-
нирования национальной политики в области цифрового развития и не преследуют 
цели ранжировать страны мира по уровню цифровой развитости. Рейтинги второй 
группы (ICT Development Index; Digital Adoption Index) в силу характера используемых 
данных больше подходят для оценки состояния цифровой инфраструктуры страны 
(согласно определению ОЭСР [OECD, 2017, p. 28]), тогда как рейтинги третьей груп-
пы (Networked Readiness Index; EU I-DESI; IMD World Digital Competitiveness Ranking) 
более всего подходят для анализа состояния правовой и деловой среды, – способству-
ет она или тормозит развитие цифровой экономики, а также влияния цифровых тех-
нологий на жизнь общества.

Представленные рейтинги и инструменты, которые будут подробнее рассмотрены 
далее, отличаются не только по сфере их применения, но и по набору используемых 
параметров и весовых коэффициентов. Так как в настоящий момент единой методо-
логии оценки уровня развитости не существует, для проведения сопоставительного 
анализа стран БРИКС будут использованы данные из всех рассматриваемых источни-
ков. Следует отметить, что в силу методологических особенностей и ограниченности 
доступной статистики наибольшей определенностью обладают только оценки состо-
яния цифровой инфраструктуры и уровня ее доступности, тогда как оценки развито-
сти рынка, инновационной и регуляторной среды, восприятия обществом цифровых 
новшеств носят более общий и приблизительный характер и требуют более глубокого 
изучения. 

Инструменты измерения цифровой экономики, представленные ОЭСР в 2018–
2019 гг., – Toolkit for Measuring the Digital Economy и Going Digital Toolkit, – опираются 
на схожий набор параметров, однако они предназначены для выполнения разных за-
дач, что находит выражение в разности методологических подходов.

Toolkit for Measuring the Digital Economy [OECD, 2018b] был представлен в ходе 
председательства Аргентины в «Группе двадцати» в 2018 г. Инструмент включает  
36 индикаторов развитости цифровой экономики, объединенных в четыре группы. 
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Инструмент, получивший название “Going Digital Toolkit”2, был представлен в марте 
2019 г. [OECD, 2019c]. Он основывается на 33 индикаторах, объединенных в семь групп 
(табл. 3).

Сравнение индикаторов, на которых построены рассматриваемые инструмен-
ты, демонстрирует методологические различия, обусловленные изначально постав-
ленными перед инструментами задачами (табл. 3). В случае с Toolkit for Measuring 
the Digital Economy основной задачей является «базовая компиляция стандартизиро-
ванных и сопоставимых индикаторов, относящихся к цифровой экономике» [OECD, 
2018b, p. 4] в интересах проведения дальнейших общенациональных измерений. 
Going Digital Toolkit предназначается для «повышения осведомленности о движу-
щих силах цифровой трансформации», а также представляет «взгляд на тренды, воз-
действие и проблемы цифрового развития в масштабах всей экономики и общества, 
требующие принятия скоординированных политических действий» [OECD, 2019c,  
p. 3]. Задача первого инструмента – методология сбора и компиляции данных о раз-
витии цифровой экономики, тогда как область применения второго включает вопро-
сы определения глобальных трендов цифрового развития в интересах формулирова-
ния политических решений. 

Несмотря на проработанность методологии рассматриваемых инструментов, су-
ществует ряд проблем, связанных с наличием сопоставимых данных по всем странам 
во всех категориях. В связи с этим дальнейшее сравнение средних показателей стран 
БРИКС, «Группы двадцати» и ОЭСР ограничивается только теми сферами, для кото-
рых имеется достаточный объем сопоставимых данных.

Сравнение средних показателей развитости цифровой экономики на базе доступ-
ных индикаторов двух рассмотренных инструментов ОЭСР дает схожие результаты 
(рис. 2, 3). Страны БРИКС в среднем характеризуются более низким показателем раз-
витости физической инфраструктуры, что выражается в показателях скорости досту-
па, количества активных пользователей и домохозяйств с доступом в Интернет. Тем не 
менее БРИКС демонстрирует показатель равный или превосходящий средний уровень 
ОЭСР и «двадцатки» в такой категории, как стоимость подключения к Интернету. Сре-
ди стран БРИКС в данной категории выделяется Россия, показатель которой не только 
лучше, чем в среднем у партнеров по БРИКС, но и в мире в целом.

Анализ показателей инструментов ОЭСР, демонстрирующих развитость иннова-
ционной среды, показывает, что по некоторым направлениям страны БРИКС нахо-
дятся на одном уровне со странами – членами ОЭСР и «двадцатки», – например, по 
количеству выпускников технических специальностей (табл. 4 и рис. 2). Сопостави-
мых результатов достигают страны БРИКС и ОЭСР по показателю количества зареги-
стрированных патентов в области ИКТ – среди стран БРИКС в этой области лидирует 
Китай (табл. 5). С другой стороны, занятость в секторах экономики, основанных на 
применении ИКТ, в странах БРИКС в настоящее время уступает средним результатам 
стран «двадцатки» и ОЭСР.

Инструменты ОЭСР представляют собой ценный источник статистических дан-
ных, однако они не предназначены для ранжирования стран мира по уровню цифро-
вой развитости. Данную функцию выполняют международные рейтинги развитости 
цифровой экономики, которые будут рассмотрены далее.

2 Информация, которая может быть получена благодаря данному инструменту, в первую очередь 
актуальна для стран – членов ОЭСР, однако для сравнения приводятся данные и для некоторых стран, 
не являющихся членами Организации.
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Таблица 3. Примеры индикаторов цифрового развития инструментов ОЭСР

Toolkit for Measuring the Digital Economy Going Digital Toolkit

Категория Примеры включаемых 
параметров*

Категория Примеры включаемых 
параметров

Инфраструктура Стационарные и мобильные  
подключения к широко-
полосной связи на 100 чело-
век; средняя стоимость 
подключения; домохозяйства  
с персональным компьютером  
и доступом в Интернет и др. (8)

Доступ Стационарные  
и мобильные подключения 
к широкополосной связи  
на 100 человек; 
домохозяйства с доступом 
в Интернет; компании, 
пользующиеся доступом   
в Интернет со скоростью  
> 30 Мбит/с (5)

Инновационное 
общество

Граждане, использующие 
Интернет для взаимодействия 
с государственными органами; 
доля выпускников технических 
специальностей; уровень 
владения населения цифровыми 
навыками (8)

Использование Пользователи Интернета, 
% от населения; граждане, 
совершающие онлайн-
покупки; компании 
малого бизнеса, ведущие 
электронную торговлю (5)

Инновации 
и внедрение 
технологий

Страновые патенты в области 
технологий ИИ; компании, 
применяющие технологии 
облачных вычислений (8)

Инновации Инвестиции в сектор ИКТ, 
% ВВП; расходы бизнеса на 
НИОКР, % ВВП; страновые 
патенты в семействах 
патентов IP-5 (5)

Занятость  
и труд

Доля ИКТ-продукции и ИКТ-
услуг в общем объеме торговли 
товарами и услугами; вклад ИКТ 
в рост производительности труда 
(12)

Рынок труда Рабочие места, интенсивно 
использующие ИКТ; 
занятость в ИКТ-секторе (5)

Общество Домохозяйства с низким 
уровнем дохода, имеющие 
доступ в Интернет; 
женщины и девушки 
16–24 лет, умеющие 
программировать (5)

Доверие Пользователи Интернета, 
избегающие онлайн- 
покупок из соображений 
безопасности (4)

Открытость 
рынка

Компании, ведущие 
трансграничную 
электронную торговлю; 
индекс ограничения 
торговли цифровыми 
услугами (4)

* Число в скобках показывает общее количество используемых параметров согласно рас-
сматриваемой методологии.

Источник: составлено автором на основе [OECD, 2018b; 2019c].
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Рис. 2.  Средние показатели стран БРИКС и «Группы двадцати» по отдельным индикаторам 
Toolkit for Measuring the Digital Economy

Источник: [OECD, 2018b].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 1 (2020)

41

28 

43 

55 

22 

61 

64 

74 

30 

69 

83 

64 

63 

87 

53 

59 

89 

65 

42 

93 

94 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Подключения к широкополосным сетям

Подключение к сетям мобильной связи

Доля пользователей Интернета

Доля цитируемых научных публикаций среди

наиболее цитируемых в мире

Патенты в области ИКТ

Занятость в секторах, связанных с ИКТ

Выпускники технических специальностей

(STEM)

Доля услуг, поставляемых преимущественно 

в цифровом виде

Рейтинг ограничений на торговлю цифровыми

услугами

Открытость национального рынка ИКТ к ПИИ

Д
о

ст
у
п

И
сп

о
л
ь
-

зо
в
ан

и
е

И
н

н
о
в
ац

и
и

Р
ы

н
о
к
 т

р
уд

а
О

тк
р
ы

то
ст

ь
 р

ы
н

к
а

БРИКС      ОЭСР
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Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Источник: [OECD, 2019c].
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Таблица 4.  Отдельные показатели развитости цифровой экономики согласно инструменту  
Toolkit for Measuring the Digital Economy ОЭСР

Категория Параметры Китай Бразилия ЮАР Индия Россия
И

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а

Стационарные 
подключения  
к широкополосной 
связи на 100 человек

28,0 13,7 3,0 1,3 21,4

Активные мобильные 
широкополосные 
подключения  
на 100 человек

83,6 90,2 70,0 25,8 80,8

Средняя скорость 
передачи данных, 
Мб/с

7,6 6,8 6,7 6,5 11,8

Стоимость 
стационарного 
и мобильного 
широкополосного 
подключения, $US 
PPP

16,1 29,9 18,0 17,1 10,1

И
нн

ов
ац

ио
нн

ое
 о

бщ
ес

тв
о

Доля пользователей 
Интернета от всех 
граждан

54,3 67,5 56,2 34,5 76,0

Доля граждан, 
совершавших 
онлайн-покупки за 
последние 12 месяцев

х 40,2 х х 19,6

Граждане, 
использующие 
Интернет для 
взаимодействия  
с органами власти

х 24,0 х х х

Выпускники 
технических 
специальностей

х 15,0 х 31,0 29,0

И
нн

ов
ац

ии
  

и 
вн

ед
ре

ни
е 

те
хн

ол
ог

ий

Компании, 
применяющие 
технологии облачных 
вычислений

х 44,6 х х х

За
ня

то
ст

ь 
 

и 
ро

ст

Доля ИКТ-продукции 
в торговле товарами, 
экспорт и импорт

26,5 0,39 1,4 0,95 0,55

Доля ИКТ-услуг в 
торговле услугами, 
экспорт и импорт

х 10,0 х 36,6 14,2

Источник: [OECD, 2018b]. 
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Таблица 5. Показатели стран БРИКС согласно критериям инструмента Going Digital ОЭСР 

Категория Параметры Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Д

ос
ту

п

Подключения  
к широкополосным 
сетям 

29 46 3 57 6

Подключение к сетям 
мобильной связи

55 50 16 51 43

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие Доля пользователей 
Интернета

59 77 30 55 55

И
нн

ов
ац

ии

Доля цитируемых 
научных публикаций 
среди наиболее 
цитируемых в мире 

27 20 16 29 19

Патенты в области 
ИКТ

18 80 70 104 31

Ры
но

к 
тр

уд
а Занятость в секторах, 

связанных с ИКТ
75 76 43 50 75

Выпускники 
технических 
специальностей 
(STEM)

47 86 88  х х 

О
тк

ры
то

ст
ь 

ры
нк

а

Доля услуг, 
поставляемых 
преимущественно  
в цифровом виде

21 42 36 24 27

Рейтинг ограничений 
на торговлю 
цифровыми услугами

67 72 76 56 72

Открытость 
национального рынка 
ИКТ к ПИИ

91 82 79 69 95

Источник: [OECD, 2019c].  

ICT Development Index

Важным источником данных о развитии цифровой экономики является рейтинг Меж-
дународного союза электросвязи ICT Development Index. Рейтинг МСЭ построен на 
технических характеристиках развитости цифровых технологий, которые публикуются 
в отчете Measuring the Information Society Report. Рейтинг развитости цифровых техно-
логий основывается на 11 параметрах, разделенных на три категории [ITU, 2018].

Согласно оценке МСЭ, страны БРИКС располагаются в середине общего миро-
вого рейтинга, за исключением Индии, которая занимает 134-е место по итогам 2017 г.  
В список ведущих стран мира входят Исландия, Республика Корея, Швейцария, Дания 
и Великобритания (табл. 6). 
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Digital Adoption Index 

Индекс внедрения цифровых технологий Группы Всемирного банка, помимо данных, 
характеризующих развитость и доступность цифровой инфраструктуры, учитывает эф-
фективность национальных налоговых систем, таможенной службы, качество онлайн-
услуг и т.п. Данный рейтинг состоит из трех компонентов, демонстрирующих масштаб 
внедрения цифровых технологий в жизнь граждан (DAI People), деловую среду (DAI 
Business) и работу государственных органов (DAI Government) [WBG, 2016]. 

Согласно оценкам Всемирного банка, страны БРИКС достаточно заметно отста-
ют от мировых лидеров, представленных Сингапуром, Люксембургом, Австрией, Ре-
спубликой Корея и Мальтой. Существенное отставание сложилось в уровне внедрения 
цифровых технологий в жизнь простых граждан, тогда как наибольших успехов страны 
БРИКС добились в инновационном развитии государственного управления (рис. 4 и 
табл. 7).

0,86 0,87 0,83 
0,88 

0,63 0,63 

0,50 

0,77 

 

DAI Government

Sub-index

Digital Adoption

Index

DAI Business 

Sub-index

DAI People

Sub-index

Страны с наивысшим рейтингом                БРИКС

Рис. 4.  Средние показатели стран БРИКС в рейтинге Digital Adoption Index Группы Всемирного 
банка в сравнении со средними показателями пяти ведущих стран

Источник: [WBG, 2016].

Таблица 7.  Показатели развитости цифровой экономики в странах БРИКС согласно рейтингу 
Группы Всемирного банка

Digital Adoption 
Index

DAI Business  
Sub-index

DAI People 
Sub-index

DAI Government  
Sub-index

Бразилия 0,68 0,68 0,55 0,82

Россия 0,74 0,71 0,70 0,82

Индия 0,51 0,50 0,23 0,80

Китай 0,59 0,55 0,52 0,69

ЮАР 0,64 0,69 0,50 0,73

Источник: [WBG, 2016].
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Networked Readiness Index

Индекс сетевой готовности Всемирного экономического форума (ВЭФ) включает  
53 параметра, объединенных в десять групп и четыре субиндекса [Baller et al., 2016]. По 
итогам 2016 г. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР расположились соответствен-
но на 72-м, 41-м, 91-м, 59-м и 65-м местах. Самые низкие оценки в среднем страны 
БРИКС получили в субиндексе «Среда», тогда как в остальных категориях оценки на-
ходятся в середине рейтинга (табл. 8). Ведущими странами мира, согласно рейтингу 
ВЭФ, являются Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия и США.

Таблица 8. Страны БРИКС в рейтинге сетевой готовности Всемирного экономического форума

Страны

N
et

wo
rk

ed
 R

ea
di

ne
ss

 I
nd

ex

Среда Готовность Использование Воздействие

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
 

и 
ре

гу
ля

то
рн

ая
 с

ре
да

 (9
)*

Д
ел

ов
ая

 и
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ая

 
ср

ед
а 

(9
)

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

 
и 

ци
ф

ро
вы

е 
да

нн
ы

е 
(4

)

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 (3
)

Н
ав

ы
ки

 (4
)

О
тд

ел
ьн

ы
е 

по
ль

зо
ва

те
ли

 
(7

)

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
  

би
зн

ес
ом

 (6
)

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

ом
 (3

)

Э
ко

но
ми

че
ск

ое
 

во
зд

ей
ст

ви
е 

(4
)

С
оц

иа
ль

но
е 

 
во

зд
ей

ст
ви

е 
(4

)

Сингапур 1 5,9 6,0 6,6 5,3 6,5 6,4 5,4 6,3 5,9 6,2

Финляндия 2 5,8 5,4 7,0 6,4 6,5 6,6 5,8 5,0 6,1 5,5

Швеция 3 5,5 5,2 7,0 6,2 5,8 6,7 6,0 5,0 6,1 5,6

Норвегия 4 5,7 5,4 7,0 6,1 6,0 6,7 5,5 5,2 5,4 5,2

США 5 5,2 5,5 7,0 6,4 5,8 6,2 5,9 5,4 5,8 5,7

***

Россия 41 3,6 4,5 4,7 6,6 5,4 5,3 3,6 4,4 3,7 4,6

Китай 59 3,9 3,8 3,3 5,5 5,4 3,9 3,9 4,6 3,8 4,7

ЮАР 65 5,0 4,3 4,9 5,2 4,4 3,9 4,2 3,3 3,4 3,3

Бразилия 72 3,4 3,4 4,5 6,2 4,5 4,8 3,7 3,6 3,1 3,9

Индия 91 3,7 3,7 2,6 6,6 4,1 2,1 3,6 4,1 3,1 4,1

* Число в скобках показывает общее количество используемых параметров в рамках рас-
сматриваемой методологии.

Источник: [Baller et al., 2016].

World Digital Competitiveness Ranking

Международный рейтинг цифровой конкурентоспособности Международного инсти-
тута управленческого развития учитывает 50 параметров, объединенных в три группы. 
В свою очередь, группы подразделяются на три подкатегории (субфакторы) (табл. 9).

Страны БРИКС в рассматриваемом рейтинге демонстрируют достаточно скром-
ные показатели. Наиболее высокую позицию в рейтинге занимает Китай (30-е место), 
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наихудший результат демонстрирует Бразилия (57-е место). Россия, Индия и ЮАР за-
нимают 40, 48 и 49-е место соответственно (табл. 9).

Таблица 9. Страны БРИКС в Международном рейтинге цифровой конкурентоспособности 

Группы 
параметров

Итоговая позиция  
(от 1 до 63)

Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

57 40 48 30 49

Знания Таланты 61 40 43 18 54

Образование и навыки 57 12 59 46 54

Научный потенциал 54 23 26 21 47

Технологии Регуляторная среда 59 38 56 26 53

Капитал 56 58 3 30 27

Технологическая база 47 38 62 40 58

Готовность  
к будущему

Адаптивные подходы 38 39 54 23 56

Гибкость бизнеса 52 62 33 19 38

Внедрение ИКТ 51 43 56 41 39

Источник: [IMD, 2018].

International Digital Economy and Society Index (I-DESI)

Международный рейтинг цифровой экономики и общества Европейского союза 
(I-DESI) формируется для сравнения уровня развитости цифровой экономики стран-
членов с ведущими странами мира, не входящими в Евросоюз3. Рейтинг учитывает 
пять групп параметров (табл. 10).

Страны – члены БРИКС занимают достаточно низкие позиции по большинству 
рассматриваемых параметров рейтинга I-DESI. Заметное отставание сложилось по по-
казателям использования цифровых технологий бизнесом. Относительно высокие по-
казатели страны БРИКС демонстрируют в уровне развитости цифровых государствен-
ных услуг (табл. 10).

Имеющиеся оценки говорят о том, что в странах БРИКС достаточно остро стоит 
проблема доступа к цифровой инфраструктуре в плане распространенности цифровых 
устройств, позволяющих получать соответствующие типы услуг и информации. Так, 
количество домохозяйств в Индии, ЮАР и Бразилии, обладающих персональным ком-
пьютером, в 2–4 раза уступает аналогичному показателю ведущих стран; от 10 до 20% 
составляет средний показатель отставания стран БРИКС по количеству подключений 
к сетям широкополосной связи [ITU, 2018]. В этом контексте показателен пример 
России: отечественная цифровая инфраструктура характеризуется не только сопоста-
вимым уровнем развития в сравнении с мировыми лидерами, но и при этом остается 
одной из самых доступных в плане необходимых финансовых затрат [OECD, 2018b]. 
Страны БРИКС отчасти компенсируют недостаточность ресурса базовой наземной 
цифровой инфраструктуры достаточно высоким показателем использования мобиль-
ных цифровых устройств и услуг [ITU, 2018].

3 В рамках данного рейтинга из стран БРИКС рассматриваются только Бразилия, Россия и 
Китай.
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Таблица 10. Бразилия, Россия и Китай в рейтинге I-DESI

Бразилия Россия Китай Ведущие 
страны ЕС 

(Top-4)

Средний 
показатель 

ЕС

Наименьший 
показатель ЕС 

(Bottom-4)

Связанность 39,5 38,9 45,9 75,2 62,9 52,2

Человеческий капитал 39,2 64,1 40,5 74,7 58,0 43,7

Использование 
интернет-услуг 
гражданами

33,8 48,7 45,3 78,5 59,7 44,4

Внедрение цифровых 
технологий бизнесом

27,8 29,8 40,7 72,8 51,3 32,3

Цифровые 
государственные услуги

62,4 56,8 58,6 84,7 63,1 41,1

Источник: [EU, 2018].

Недостаточным уровнем внедрения цифровых технологий характеризуется де-
ловая среда в странах БРИКС. Это может быть связано как с текущими проблемами  
в области развития цифровой инфраструктуры, так и с недостатками регуляторной и 
инновационной среды, показатели развитости которой в странах БРИКС, согласно 
международным рейтингам, существенно отстают от лидеров (см., например, [WEF, 
2016; IMD, 2018]). Китай является исключением  – эта страна не только опережает 
партнеров по количеству зарегистрированных патентов семейства IP5, но и в целом 
занимает одну из первых позиций в мире [OECD, 2019b]. Определенный оптимизм 
вызывает текущая ситуация в отношении потенциала распространения цифровых на-
выков в странах БРИКС – показатели готовности образовательных систем к вызовам 
цифровой эпохи в странах «пятерки» колеблются от средних в сравнении с мировыми 
до высоких даже в сравнении со странами-лидерами (см., например, [EU, 2018; ITU, 
2018]). Кроме того, в странах БРИКС профессии, имеющие отношение к цифровым 
технологиям, остаются одними из самых востребованных, что доказывается на приме-
ре средней доли выпускников технических специальностей [OECD, 2019c].

Национальные приоритеты стран БРИКС  
в вопросах цифровизации

На современном этапе приоритет развития цифровой экономики является основой 
долгосрочного планирования развития во всех странах – членах БРИКС, а также на-
ходит отражение в итоговых решениях саммитов института. 

Бразилия

Действующая Стратегия социально-экономического развития Бразилии рассма-
тривает сектор ИКТ в качестве локомотива экономического роста. Приоритетными во-
просами в данной области являются содействие развитию конкуренции в сфере ИКТ, 
противодействие углублению «цифрового разрыва» и снижение издержек внедрения 
ИКТ в производство и быт [Правительство Бразилии, 2018а].
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Актуальная Национальная стратегия по развитию науки, инноваций и технологий 
Бразилии на 2016–2022 гг. выделяет следующие приоритеты в сфере цифровизации и 
ИКТ: поощрение внедрения ИКТ в бизнес; коммерциализация исследований в обла-
сти ИКТ; содействие осуществлению фундаментальных исследований в данной сфере 
[Правительство Бразилии, 2016]. Указанные приоритеты получили развитие в Страте-
гии цифровой трансформации Бразилии, принятой в 2018 г. Стратегия также выделяет 
в качестве приоритетных такие направления, как развитие инфраструктуры и расши-
рение доступа домохозяйств в Интернет, обеспечение безопасности в цифровой среде, 
развитие цифрового образования, углубление регионального и глобального сотрудни-
чества в вопросах развития цифровой экономики [Правительство Бразилии, 2018b].

Развитие сектора ИКТ также рассматривается как один из приоритетов обеспе-
чения национальной безопасности Бразилии наряду с аэрокосмической отраслью и 
ядерной энергетикой [Правительство Бразилии, 2012].

Наряду с национальным измерением Бразилия активно продвигает цифровую по-
вестку в региональных объединениях и международных организациях: МЕРКОСУР  
и Экономической и социальной комиссии для Латинской Америки (ЭКЛАК). В 2017 г. 
Бразилия, будучи председателем МЕРКОСУР, активно продвигала инициативу созда-
ния специальной рабочей группы для координации коллективных позиций стран объ-
единения в отношении регулирования Интернета, введения единых правил лицензи-
рования и торговли цифровой продукцией и услугами [Agência Brasil, 2017]. В 2018 г. 
Бразилия, как и другие страны Латинской Америки, одобрила принятие Цифровой 
повестки для Латинской Америки до 2020 г., в центре которой находятся вопросы 
устойчивого развития и обеспечения равенства в условиях цифровой трансформации 
[ECLAC, 2018].

Россия

Развитие ИКТ и цифровой экономики  – приоритетные сферы для России, что 
подтверждают документы стратегического характера. Наиболее актуальным среди них 
является Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
принятая в декабре 2018 г. Программа нацелена на увеличение государственной под-
держки развития цифровой экономики, развитие цифровой инфраструктуры в контек-
сте расширения доступа к ней домохозяйств и бизнеса, развитие отечественного про-
изводства программного обеспечения [Правительство РФ, 2018].

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. рассматривает развитие ИКТ в качестве наиболее вли-
ятельного инструмента экономического развития и поддержания конкурентоспособ-
ности отечественной экономики. В данном контексте к приоритетным направлениям 
политики относятся формирование единого информационного пространства, разви-
тие инфраструктуры широкополосного доступа по всей территории страны и повы-
шение доступности современных ИКТ-услуг для населения [Правительство РФ, 2008]. 

Содействие цифровизации в контексте развития ИКТ является базовым элемен-
том современной доктрины информационной безопасности России. Обновленная 
версия Доктрины от 5 декабря 2016 г. содержит прямое указание на важность инфор-
мационных технологий как «неотъемлемой части всех сфер деятельности личности, 
общества и государства», а их применение «является фактором ускорения экономиче-
ского развития государства…». Кроме того, указывается, что «информационная сфера 
играет важную роль в обеспечении реализации стратегических национальных приори-
тетов Российской Федерации» [Правительство РФ, 2016].
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Россия активно продвигает национальные приоритеты в цифровой сфере на раз-
личных международных площадках, например, на регулярной основе участвует в ра-
боте Форума по управлению Интернетом через своего постоянного представителя в 
Многостороннем консультативном комитете Форума [IGF, n. d.]. Постоянный пред-
ставитель России присутствует при Корпорации по управлению доменными именами 
и IP-адресами (ICANN)  – важнейшей неправительственной организации в системе 
управления Интернетом [ICANN, n. d.]. Россия также участвует в работе Регионально-
го содружества в области связи (РСС), куда входят бывшие республики СССР, а также 
ряд государств-наблюдателей и представителей профильных международных органи-
заций [Правительство РФ, б. г.].

Индия

Цифровая трансформация экономики Индии рассматривается руководством 
страны в качестве одного из основных локомотивов роста. В Плане действий на 2017–
2018 и 2019–2020 гг. были выделены три ключевых направления деятельности: развитие 
цифровой инфраструктуры; разработка программного обеспечения для оказания циф-
ровых услуг; расширение экономических возможностей на базе цифровых технологий.

Приоритетами по данным направлениям являются: расширение инфраструктуры 
широкополосного доступа для подключения домохозяйств в сельских и отдаленных 
районах; поддержание «сетевого нейтралитета»; распространение цифровых навы-
ков и содействие росту цифровой грамотности; развитие производства электронной 
продукции для внутреннего рынка и экспорта; совершенствование законов в области 
кибербезопасности и защиты данных; цифровые финансовые услуги; улучшение ка-
чества услуг «электронного правительства» [Правительство Индии, 2016]. В рамках 
поддержки национальных производителей ПО в феврале 2019 г. была запущена целе-
вая программа [Премьер-министр Индии, 2019]. Достижению названных приорите-
тов также содействует запущенная в 2015 г. программа «Цифровая Индия» (The Digital 
India), в поддержку которой активно выступает действующий премьер-министр Индии 
Н. Моди [Премьер-министр Индии, 2018]. 

Как и другие страны – члены БРИКС, Индия включает безопасность сетевой ин-
фраструктуры и технологическую самодостаточность «цифрового» компонента обо-
ронной промышленности в приоритеты национальной политики безопасности [Пра-
вительство Индии, 2018].

Индия как региональный лидер успешно инкорпорирует национальные приори-
теты в повестку международных площадок, главной среди них является Ассоциация 
регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Работа по углублению сотруд-
ничества в области ИТ между странами – членами организации ведется на базе про-
фильной рабочей группы, созданной в 2004 г. В приоритеты деятельности рабочей 
группы входят следующие вопросы: рационализация тарифов между странами – чле-
нами СААРК; развитие региональной ИТ-инфраструктуры; наращивание региональ-
ной связанности; обмен опытом и экспертизой в области ИТ; обеспечение кибербезо-
пасности и ряд других [SAARC, n. d.].

Наряду с региональным измерением Индия вовлечена в процесс обсуждения во-
просов, связанных с развитием глобальных информационных сетей, в частности, пред-
ставитель Индии участвует в работе Многостороннего консультативного комитета при 
Форуме по управлению Интернетом.
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Китай

Китай рассматривает ИТ-сферу как важный компонент обеспечения  националь-
ной безопасности, что подчеркивается в тексте Национальной стратегии кибербезо-
пасности [Правительство Китая, 2016a]. Стратегия выделяет следующие приоритетные 
направления: защита суверенитета в киберпространстве; безопасность информаци-
онной инфраструктуры; борьба с киберпреступностью; совершенствование инстру-
ментов управления киберпространством; углубление международного сотрудничества  
в данной сфере.

Цифровая экономика включена в список приоритетов развития 13-го пятилет-
него плана [Правительство Китая, 2016b]. В центре цифровой повестки Китая раз-
витие ИТ-инфраструктуры, которое включает развитие оптоволоконных и беспро-
водных сетей, повышение скорости соединения с Интернетом, развитие связанных  
с Интернетом технологий (облачные вычисления, Интернет вещей и др.) и т.п.

Китай активно вовлечен в работу по цифровой проблематике на международной 
арене: китайский представитель входит в состав членов Многостороннего консульта-
тивного комитета Форума по управлению Интернетом; постоянные представители Ки-
тая также аккредитованы при ICAAN. 

Китай как один из ведущих членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) содействует развитию повестки кибербезопасности на данной площадке. 
В 2015 г. ШОС направил в ООН первый в своем роде проект международной конвенции 
о кибербезопасности; Китай тем самым выразил готовность к поиску многостороннего 
решения проблемы обеспечения безопасности личности и государства в меняющихся 
условиях цифровой эпохи [Правительство Китая, 2017].

ЮАР

В рамках действующей Стратегии национального развития ЮАР до 2030 г. [Пра-
вительство ЮАР, 2012] обозначены следующие приоритеты долгосрочного развития 
сектора ИКТ: наращивание инвестиций в развитие сетевой инфраструктуры; развитие 
спроса на цифровую продукцию на внутреннем рынке; привлечение зарубежной экс-
пертизы, в частности, со стороны крупных международных организаций, например, 
Международного союза электросвязи. 

В комплексном виде повестка ЮАР в сфере ИКТ и цифровой экономики начала 
формироваться в 2016–2017 гг., когда правительство ЮАР представило сразу несколько 
документов стратегического характера, посвященных проблемам долгосрочного раз-
вития указанных отраслей. Указанные ранее направления были значительно углубле-
ны и дополнены новыми приоритетами в рамках принятой в сентябре 2016 г. Белой 
книги интегрированной национальной стратегии в сфере ИКТ [Правительство ЮАР, 
2016]. Национальная цифровая стратегия [Правительство ЮАР, 2017] наряду с указан-
ными направлениями включает в список приоритетов обеспечение кибербезопасно-
сти страны с точки зрения большей диверсификации рынков ПО и комплектующих. 

ЮАР продвигает цифровую повестку в рамках региональных организаций и объ-
единений. Например, в рамках Сообщества развития Юга Африки во время первого 
председательства ЮАР в 2008–2009 гг. был принят Протокол о науке, технологиях и 
инновациях, в рамках которого стороны (страны – члены САДК) договорились о соз-
дании региональных механизмов сотрудничества в области науки и инноваций; сов-
местных действиях для наращивания инвестиций в НИОКР; устранении барьеров для 
обмена технологиями, кадрами и опытом и т.п. [SADC, 2008]. Данная проблематика 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 1 (2020)

52

получила новое развитие в рамках повестки работы САДК с принятием Плана дей-
ствий по развитию региональной ИТ-инфраструктуры на период до 2027 г. [SADC, 
2012]. План уделяет особое внимание проблеме региональной инфраструктурной свя-
занности в контексте политики создания единого информационного пространства. 

Южная Африка поддерживает развитие проблематики ИКТ на площадке Афри-
канского союза. Национальные цели ЮАР коррелируются с приоритетами работы Аф-
риканского союза по данному направлению: на встрече на высшем уровне по вопросам 
сотрудничества Африканского союза и Европейского союза в цифровой сфере министр 
связи, телекоммуникаций и почтовой связи ЮАР С. Ндабени-Абрахамс заявила о при-
оритетности развития систем профессиональной переподготовки и развития цифро-
вых навыков наряду с расширением доступной ИТ-инфраструктуры [Правительство 
ЮАР, 2018].

Таким образом, на фоне различий в реальном уровне развитости компонентов 
цифровой экономики, страны БРИКС в рамках своей национальной цифровой по-
вестки преследуют в целом содержательно схожие цели. Основные направления  – 
развитие цифровой инфраструктуры и содействие расширению доступа к цифровым 
услугам населения, бизнеса и государственных органов. Большое внимание страны 
БРИКС уделяют вопросам трансформации рынков труда, развитию и распростра-
нению цифровых навыков среди населения. Развитие ИКТ также является важным 
критерием обеспечения национальной безопасности в странах «пятерки». Указанные 
приоритеты реализуются в виде конкретных решений и совместных инициатив на 
платформе БРИКС.

Вопросы цифровизации на платформе БРИКС

В настоящее время сотрудничество БРИКС в цифровой области охватывает ограни-
ченное количество направлений. Отчасти это связано с недолгим периодом «самосто-
ятельности» цифровой повестки БРИКС.

Изначально вопросы цифрового развития косвенно рассматривались в рамках по-
вестки научно-технического сотрудничества БРИКС, затем – как неотъемлемый эле-
мент повестки в области ИКТ. Страны БРИКС начали принимать конкретные реше-
ния по вопросам цифрового развития начиная с 2018 г., то есть формирование рабочего 
инструментария, помимо формата межминистерского взаимодействия, запущенного  
в 2015 г., началось сравнительно недавно.

БРИКС учредили специальный формат взаимодействия в вопросах развития ин-
формационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики – в ходе пред-
седательства России в 2015 г. состоялась первая встреча министров связи стран БРИКС. 
По итогам встречи министры не только утвердили план долгосрочного сотрудничества 
[БРИКС, 2015b], но и приняли решение о создании специальной рабочей группы, зада-
чей которой стала подготовка рекомендаций по развитию сотрудничества в сфере ИКТ 
для дальнейшего утверждения на уровне министров [БРИКС, 2015a].

В ходе второго председательства ЮАР в 2018 г. страны БРИКС договорились о соз-
дании специального механизма экспертного взаимодействия  – PartNIR, Партнерства 
БРИКС для Новой промышленной революции. Задачами инициативы стали наращи-
вание обмена опытом и наилучшими практиками в вопросах поддержки развития циф-
ровых отраслей и стабильного экономического роста [БРИКС, 2018].
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О востребованности повестки на платформе БРИКС свидетельствует и сравни-
тельно высокий уровень исполнения обязательств, принимаемых лидерами стран-
членов по вопросам цифрового развития. 

Всего с 2011 г. страны БРИКС приняли 38 обязательств в сфере ИКТ. Наиболее 
результативным стал период российского председательства в БРИКС в 2015 г., когда 
было принято 17 обязательств в данной сфере. Сопоставимые результаты были достиг-
нуты по итогам саммита в Сямэне (Китай) в 2017 г., когда страны БРИКС согласовали 
12 обязательств. Уровень исполнения обязательств в сфере ИКТ, отобранных для мо-
ниторинга, в течение многих лет остается достаточно высоким и в среднем составляет 
94%, что говорит о приоритетности «цифровой» повестки в странах БРИКС (табл. 11).

Таблица 11.  Количество принятых странами БРИКС обязательств в сфере ИКТ и уровень 
исполнения обязательств, отобранных для мониторинга

Уфа, 2015 г. Гоа, 2016 г. Сямэнь, 2017 г. Йоханнесбург, 2018 г.

Количество принятых 
обязательств

17 3 12 3

Уровень исполнения 
обязательств, 
отобранных  
для мониторинга*

90% 90% 100% –

* Полный перечень отобранных обязательств доступен по адресу: https://www.ranepa.ru/
ciir/sfery-issledovanij/briks/obyazatelstva-briks-prinyatye-v-ramkakh-sammitov/obyazatelstva-briks-
po-sferam

Источник: составлено автором на основе результатов исследований Центра исследований 
международных институтов РАНХиГС.

Рекомендации для третьего председательства России  
в БРИКС в сфере цифровой экономики

Развитие цифровой экономики – актуальный вопрос как для каждой из стран – членов 
БРИКС в отдельности, так и для института в целом. Тем не менее страны БРИКС на-
ходятся на разном уровне развития цифровой экономики. С учетом данных факторов 
роль БРИКС как института в деле решения проблем цифрового развития заключается 
в содействии принятию коллективных решений стратегического характера. Это опре-
деляет характер рекомендаций, которые могут быть учтены при формулировании при-
оритетов третьего председательства России в БРИКС в 2020 г.

Перспективным направлением сотрудничества стран БРИКС в цифровой сфере 
представляется развитие диалога, обмена наилучшими практиками, информацией и опы-
том. В настоящий момент БРИКС не располагает специализированным механизмом 
для постоянного обмена релевантной информацией относительно общих параметров 
развитости компонентов цифровой экономики в странах-партнерах, разрабатываемых 
и реализуемых проектах в данной области, успешных практиках содействия развитию 
цифровых отраслей, особенностях регулирования цифрового производства и торговли 
и т.п. Учреждение подобного механизма на базе существующих форматов взаимодей-
ствия (встречи министров ИКТ, Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в сфере 
ИКТ) позволит расширить масштаб экспертной работы в интересах решения теку-
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щих проблем, связанных с цифровым развитием, в частности, проблемы адаптации 
существующих систем экономических показателей к потребностям измерения и учета 
вклада цифровых отраслей в хозяйство страны. Введение новых показателей, а также 
совершенствование существующих систем оценки позволят повысить качество и эф-
фективность государственного планирования в интересах противодействия возникаю-
щим уязвимостям и сокращения «цифрового разрыва».

Страны БРИКС могут достичь определенных успехов в разработке общих стан-
дартов производства цифровых товаров и услуг. К настоящему моменту универсаль-
ные стандарты производства цифровой продукции еще не представлены. Инициатива 
БРИКС может стать первой в своем роде и тем самым определить характер развития 
данного направления в долгосрочной перспективе. Немаловажно и то, что разработка 
и введение единого цифрового стандарта БРИКС в значительной степени поспособ-
ствует укреплению торгово-инвестиционных связей стран-партнеров.

Третьим перспективным направлением сотрудничества является совместное 
продвижение интересов стран БРИКС в сфере международной цифровой безопасности. 
Страны БРИКС демонстрируют общность декларируемых задач в вопросах укрепле-
ния систем противодействия киберпреступности и вызовам цифровой безопасности 
стратегического характера, а также обладают определенным влиянием на процесс при-
нятия решений в ключевой области международной цифровой политики – в вопро-
сах управления Интернетом. Китай уже представил свое видение международной си-
стемы поддержания кибербезопасности и управления Интернетом. Россия на правах 
председателя БРИКС, а также председателя Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), саммит которой также пройдет в России в 2020 г., может обеспечить конвер-
сию инициативы китайских партнеров, выдвинутой на платформе ШОС, в общую по-
зицию стран БРИКС и тем самым обеспечить преимущество в продвижении данного 
вопроса на платформе ООН.
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Abstract

The growth of the digital economy has become the most significant trend in global development. The digital economy creates 
new impetuses for economic growth, but at the same time it deepens global inequality and impacts the growth of countries 
of the global South. The role of global governance institutions such as the BRICS grouping of Brazil, Russia, India, China 
and South Africa – the main representative of developing countries in global governance – in the promotion of digital growth 
has not yet been fully explored. There is also some ambiguity concerning the development level of the digital economy in 
particular countries. In the context of Russia’s third BRICS presidency in 2020, issues of digital development in BRICS 
have become particularly relevant. The author analyzes current indicators of digital development in the BRICS countries, 
drawing on several existing methodologies, ratings, and decisions made by BRICS on issues of digital growth and levels of 
compliance, and makes recommendations for the further development of BRICS’ digital agenda.

According to data provided by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Inter-
national Telecommunication Union (ITU), the World Bank, the World Economic Forum (WEF), the European Union 
(EU) and the International Development Institute (IDI), the BRICS countries differ in terms of the maturity of their digital 
economies. They are characterized by a relatively low quality and affordability of digital infrastructure; additionally, the 
penetration of information and communications technology (ICT) into business and daily activities in BRICS countries lags 
behind the world leaders, and data on the quality and efficiency of regulatory and innovative frameworks in the BRICS 
countries is insufficient. However, decisions made by BRICS on matters of digital growth are followed with a high-average 
level of compliance. Thus, recommendations for the further development of BRICS’ digital agenda are strategic in nature. 
The author defines three promising areas of cooperation on digital matters during Russia’s 2020 BRICS presidency: facilita-
tion of dialog and exchange of best practices supporting digital growth; development of a common BRICS standard offor the 
production of digital goods and services and; promotion of a common BRICS position on cybersecurity issues.
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