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Цель исследования – определение и систематизация основных направлений развития цифровизации 
в странах Шанхайской организации сотрудничества, оценка достигнутых результатов реализации государ-
ственных стратегий цифровизации, а также разработка принципов сохранения технологического суверени-
тета стран в условиях развития международного научно-технологического сотрудничества. При написании 
статьи автор руководствовался результатами исследований отечественных и зарубежных специалистов 
в области технологического суверенитета, цифровизации экономики, статистическими данными. Был из-
учен опыт Китая и других стран – членов Шанхайской организации сотрудничества в области цифровиза-
ции экономики. Использованы такие общенаучные и специальные методы, как проведение обзора научных 
и статистических данных, нормативно-правовой базы, логический анализ, статистический анализ и методы 
систематизации и обобщения. В исследовании цифровизация рассматривается как продукт четвертой про-
мышленной революции, который актуализирует вопрос сохранения технологического суверенитета. В ра-
боте приводятся определения категорий «цифровизация» и «технологический суверенитет». Систематизи-
рованы основные направления государственных стратегий цифровизации стран, входящих в Шанхайскую 
организацию сотрудничества. Приводятся основные показатели цифровизации экономик стран Шанхайской 
организации сотрудничества. В соответствии с полученными результатами анализа показателей цифрови-
зации сделан вывод о преобладающем влиянии Китайской Народной Республики на процессы цифровиза-
ции стран – участниц организации. По результатам исследования разработаны принципы сохранения техно-
логического суверенитета и эффективного научно-технологического сотрудничества в области цифровиза-
ции между странами – участницами Шанхайской организации сотрудничества.
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The purpose of the study is to identify and systematize the main directions of digitalization development in 
the countries of the Shanghai Cooperation Organization, assessment of the achieved results of the implementation 
of state digitalization strategies, and the development of principles for preserving the technological sovereignty of 
countries in the context of the development of international scientific and technological cooperation. The authors 
were guided by the results of research by domestic and foreign experts in the field of technological sovereignty, 
digitalization of the economy, and statistical data. The experience of China and other member countries of the 
Shanghai Cooperation Organization was studied in the field of digitalization of the economy. The authors used 
many general scientific methods and techniques, for instance reviewing scientific and statistical data, regulatory 
framework, logical analysis, statistical analysis and methods of systematization and generalization. In the article, 
digitalization is considered as a product of the 4th industrial revolution, which actualizes the issue of preserving 
technological sovereignty. The definitions are provided of the definitions «digitalization» and «technological 
sovereignty» in the article. The main directions of the state digitalization strategies of the countries belonging to 
the Shanghai Cooperation Organization are systematized. The main results of the digitalization of the economies of 
the Shanghai Cooperation Organization countries are presented. The authors conclude that China has a predominant 
influence on the digitalization processes of the Shanghai Cooperation Organization countries.  The study is developed 
the principles of preserving technological sovereignty and effective scientific and technological cooperation in the 
field of digitalization between the Shanghai Cooperation Organization member states. 
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Введение
Цифровизация – одна из современных 

тенденций развития цивилизованного об-
щества, которая выражается в распростра-

нении интернет-среды и искусственного 
интеллекта во всех сферах жизни. В соот-
ветствии с отчетом о цифровой экономике 
Конференции Организации Объединенных 
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Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
цифровая экономика в последние годы пе-
реживает бум. Ежегодные продажи смарт-
фонов выросли более чем вдвое с 2010 г., 
достигнув 1,2 млрд в 2023 г. По прогно-
зам организации, количество устройств 
Интернета вещей (IoT) должно вырасти 
в 2029 г. в 2,5 раза относительно значе-
ний 2023 г. В развитых странах за период 
с 2016 по 2022 г. объемы продаж электрон-
ной коммерции увеличились приблизитель-
но на 60 % и достигли 27 трлн долл. [1].

Цифровизация приводит к ускорению 
темпов научно-технического прогресса, 
повышению скорости и доступности ока-
зания услуг. В то же время обратной сто-
роной цифровизации является сокращение 
жизненного цикла новых технологий, уни-
версальность и быстрое распространение 
новых цифровых технологий, что приводит 
к повышению угроз для государственного 
суверенитета, увеличению технологиче-
ской отсталости наименее развитых стран.

В этой связи показателен опыт Китая 
по достижению целей технологического 
суверенитета и цифровизации националь-
ной экономики. Китай занимает ведущие 
позиции по экспорту высокотехнологич-
ной продукции гражданского назначения, 
прежде всего смартфонов, компьютерной 
и вычислительной техники, интегральных 
микросхем и мн. др. Высокие темпы роста 
наблюдаются в области научно-технологи-
ческого развития, регистрации патентов, 
международных публикаций, научных ис-
следований прикладного характера. Успехи 
Китая в области цифровизации подтвержда-
ются тем, что по объемам цифровой эконо-
мики страна уступает только Соединенным 
Штатам Америки. Доля цифровой экономи-
ки в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
страны (то есть общая стоимость высоко-
технологичных продуктов и цифровых ре-
сурсов), достигла 39,8 % в 2021 г. по сравне-
нию с 20,9 % в 2012 г. [2].

Учитывая актуальность вопросов фор-
мирования технологического суверенитета 
и цифровизации национальных экономик, 
достижения Китая в этой области, его опыт 
могут быть полезен другим странам, в том 
числе членам Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС).

Теоретическую базу исследования со-
ставили научные работы отечественных 
и зарубежных авторов. В разное время по-
нятие технологического суверенитета и  
проблемы его обеспечения в своих трудах 
рассматривали Т.Р. Гареев, К.Б. Костин, 
М.А. Юревич и др. [3–5].

В научных работах Д. Чжан, Ю. Сан, 
Я. Бай [6–8] рассматриваются процессы тех-

нологического и цифрового развития Китая 
в историческом и современном контекстах, 
вопросы укрепления стратегического пар-
тнерства с другими странами, в том числе 
в сфере научно-технологического развития.

Вопросам научно-технического со-
трудничества и цифровизации экономики 
в  странах ШОС уделяется большое внима-
ние в научных работах Е.В. Вороновской, 
Т.В. Бирюковой, Ю.А. Левина, А.А. Ники-
тина и др. [9, 10].

В настоящей работе авторами предпри-
нята попытка по результатам рассмотрения 
процессов цифровизации в странах ШОС 
систематизировать основные направления 
развития цифровизации, провести анализ 
результатов реализации стратегий цифро-
визации, а также разработать принципы со-
хранения технологического суверенитета 
в условиях развития научно-технологиче-
ского сотрудничества между странами.

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование проводилось 

на основе изучения нормативно-правовых 
актов, регулирующих цифровое развитие 
экономик стран – членов ШОС, результатов 
исследований международных организа-
ций, опубликованных статистических дан-
ных, работ отечественных и зарубежных 
специалистов по вопросам формирования 
технологического суверенитета, матери-
алов по изучению опыта Китая в области 
цифровизации экономики.

При проведении исследования были 
применены такие общенаучные и специаль-
ные методы, как проведение обзора науч-
ных и статистических данных, нормативно-
правовой базы, логический анализ, стати-
стический анализ и методы систематизации 
и обобщения.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

С точки зрения экономической науки 
цифровизация представляет собой осо-
бый вид хозяйственной деятельности, 
при котором с помощью цифровых техно-
логий осуществляется обработка больших 
объемов данных с целью их последующего 
использования для повышения эффектив-
ности других хозяйственных процессов 
по производству, хранению, продаже, до-
ставке товаров и услуг. Большинство иссле-
дований по данной тематике рассматривают 
цифровизацию как фактор и неотъемлемую 
часть четвертой промышленной революции 
(Программа «Индустрия–4.0»). Ключевые 
составляющие последней заключаются 
в автоматизации и роботизации, внедре-
нии «умных» технологий в традиционные 
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сферы жизни (транспорт, индустриальные 
производства, городская инфраструктура 
и т.д.), появление Интернета вещей, боль-
ших данных и др. [10].

Однако недостаточно, на взгляд автора, 
уделяется внимания рискам и угрозам, кото-
рые влечет за собой внедрение достижений 
цифровизации. Например, одним из свойств 
цифровизации является ее универсаль-
ность, то есть восприимчивость всех стран 
с разными экономическими укладами к про-
дуктам цифровизации. Рост конкуренции 
на рынке цифровых продуктов, который 
вызван сокращением жизненных циклов 
высокотехнологичных продуктов, быстрой 
коммодитизации товаров, большой капита-
лоемкостью проектов по развитию цифро-
визации, приводит к снижению операцион-
ной эффективности в кратко- и среднесроч-
ной перспективе [3].

Вышеперечисленные свойства цифро-
визации создают угрозы технологическому 
суверенитету стран, в первую очередь тех, 
которые встали на путь цифровизации позд-
нее, чем экономически развитые страны. 

В научной литературе рассматриваются 
различные подходы к изучению и трактов-
ке понятия технологического суверените-
та. Сам термин возник в 1970–1980-х гг. 
как составляющая государственного суве-
ренитета. Например, авторы в своих рабо-
тах [5, 11] под технологическим суверени-
тетом понимают способность государства 
или государственных объединений созда-
вать и использовать технологии, обладаю-
щие критической значимостью для наци-
онального благосостояния, а также иметь 
возможность получить эти технологии 
без односторонней зависимости.

И.Б. Константинов и Е.П. Константинова 
[12] рассматривают технологический суве-
ренитет как часть экономического суверени-
тета, обеспечивающего базовые потребно-
сти, к которым можно отнести безопасность 
граждан, продовольственную независимость 
и предоставление медицинской помощи, до-
ступ к источникам энергии и т.д. 

Вопрос сохранения технологическо-
го суверенитета в современных услови-
ях актуален для всех стран, но наиболее 
остро он стоит перед правительствами 
развивающихся стран, так как он связан 
с необходимостью устранения технологи-
ческой отсталости, ускорения темпов со-
циально-экономического развития. Так, 
например, Т.Р. Гареев и К.Б. Костин [3, 4] 
в научных трудах рассматривают причины 
низкого технологического суверенитета 
России, рассматривают наиболее выгод-
ные варианты для российских предприятий 
по импортозамещению иностранных тех-

нологий и встраивания в международные 
цепочки для трансфера высокотехнологич-
ных продуктов.

В настоящей работе авторы рассматри-
вают цифровизацию не только как неотъ-
емлемую часть современного этапа тех-
нологического развития, но и ее влияние 
на технологический суверенитет развива-
ющихся стран на примере ШОС, ведущим 
членом которой является Китай.

На современном этапе Китай – один 
из мировых лидеров из числа развивающих-
ся стран по темпам роста цифровизации 
экономики. С конца прошлого века страна 
реализует стратегию по достижению тех-
нологического суверенитета, развитию на-
учно-технологического сектора экономики. 
Многочисленные реформы и объединения 
усилий государства, бизнеса, научного со-
общества привели к тому, что Китай в на-
стоящее время занимает ведущие позиции 
в области искусственного интеллекта, теле-
коммуникаций, промышленной роботиза-
ции и космической техники [9, 12].

В соответствии с опубликованными дан-
ными Австралийского института стратеги-
ческой политики, Китай занимает ведущие 
позиции в 37 критически важных технологи-
ях, что составляет 84 % от общего числа кри-
тически важных технологий. Экспорт циф-
ровой продукции составляет до 16 % от всего 
объема экспорта страны и занимает прибли-
зительно 40 % от всего экспорта услуг [2].

По данным Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
на долю Китая в 2021 г. приходилось 38 % 
всех зарегистрированных патентов в мире, 
в то время как на ближайшего конкурента 
Китая, США, приходилось 18 % [9, 12].

В настоящее время в Китае реализу-
ется план по развитию цифровой эконо-
мики в Китае, который охватывает период 
с 2021 по 2025 г. В сфере развития цифровой 
экономики выделены 8 основных направ-
лений развития, например предоставление 
инклюзивных социальных услуг, переход 
на цифровую национальную валюту, разра-
ботка технологий мобильной связи шестого 
поколения, технологий созданий виртуаль-
ной реальности и мн. др. 

С 2021 г. модернизируется городская ин-
фраструктура. За счет финансовых ресурсов 
частных компаний и государства внедряют-
ся системы видеонаблюдения, телекомму-
никационные системы для мобильной связи 
5G, разрабатывается программное обеспе-
чение для беспилотного вождения, на про-
мышленных предприятиях налаживается 
автоматизированное производство и др.

Целевым ориентиром выполнения всех 
намеченных показателей плана развития 
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цифровой экономики станет увеличение 
удельного веса в структуре ВВП страны 
добавленной стоимости ключевых отрас-
лей цифровой экономики до 10 % в 2025 г. 
с 7,8 % в 2020 г.

Особенностью процессов цифровиза-
ции Китая на современном этапе являет-
ся то, что во многом их интенсификация 
обусловлена обострением политических 
отношений с США и их санкционной по-
литикой. Это приводит к активизации мер 
по развитию искусственного интеллекта, 
беспилотных автомобилей, разработке но-
вых поколений мобильной связи (5G и 6G), 
увеличению объемов строительства цен-
тров по обработке больших данных [13].

В результате проведения планомерной 
работы и успешной реализации целей в об-
ласти научно-технического развития и циф-
ровизации экономики, Китай постепенно 
переходит из статуса нетто-импортера ино-
странных технологий в статус экспортера 
научно-технических знаний. В первую оче-
редь речь идет о достижениях научно-при-
кладного характера и передаче технологи-
ческих разработок на рынки развивающих-
ся стран. Одним из важных направлений 
развития внешнеполитического и эконо-
мического сотрудничества являются стра-
ны центральноазиатского региона, многие 
из которых являются членами ШОС. Китай 
является одним из основных учредителей 
организации [12]. В настоящее время орга-
низация состоит из 8 государств-членов – 
это Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Пакистан, Российская Федерация, Таджи-
кистан и Узбекистан. 

ШОС была создана в 2001 г., органи-
зация создавалась в первую очередь для  
поддержания политической безопасности 
и создания препятствий иностранному вме-
шательству во внутреннюю политику стран-
участниц. С течением времени новой функ-
цией организации стало экономическое 
и научно-техническое сотрудничество. На-
чало сотрудничеству в области цифровой 
экономики положила «Концепция сотруд-
ничества в области цифровизации и инфор-
мационно-коммуникационных технологий» 
2019 г. [12]. С 2022 г. основными направле-
ниями сотрудничества в рамках ШОС явля-
ются развитие искусственного интеллекта, 
цифровая экономика, инновации, содей-
ствие развитию технопарков и стартапов, 
климатическая повестка.

Учитывая тот факт, что Китай является 
крупнейшей экономикой в ШОС, он про-
водит самую активную политику разви-
тия экономического и научно-техническо-
го сотрудничества в рамках организации. 
В области развития современных техноло-

гий ключевыми направлениями сотрудниче-
ства являются: цифровая экономика, зеленая 
энергетика, низкоуглеродные проекты, ис-
кусственный интеллект, информационные 
коммуникации, современное сельское хозяй-
ство, трансграничная электронная коммер-
ция и др. [14].

В странах – членах ШОС проводят-
ся собственные программы по цифровому 
развитию национальных экономик. Общие 
направления развития цифровизации, целе-
вые ориентиры, сроки их достижения зада-
ют национальные стратегии и программы 
по цифровизации. Цифровые стратегии на се-
годняшний день разработаны во всех стра-
нах – участницах ШОС. Первые программы 
развития цифровой экономики появились 
в Китае, например план развития стратегии 
«Интернет плюс» 2015 г. Он был направлен 
в основном на широкое применение в тради-
ционной промышленности новых на тот мо-
мент способов обработки больших данных, 
облачных технологий и т.д.

В Индии был принят «Национальный 
план электронного управления» 2006 г., 
в 2015 г. запущена программа «Цифровая 
Индия». Последняя принималась, прежде 
всего, с целью сделать цифровые техноло-
гии более доступными для всех слоев на-
селения, обеспечить доступ к высокоско-
ростному интернету жителей отдаленных 
сельских районов, повысить цифровую гра-
мотность населения.

Примерно в одно и то же время начали 
действовать программы цифровизации на  
евразийском экономическом пространстве. 
В 2017 г. была принята программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
в 2018 г. в Казахстане утверждена программа 
«Цифровой Казахстан». В 2020 г. в Узбеки-
стане и Таджикистане были приняты соб-
ственные национальные стратегии: «Циф-
ровой Узбекистан – 2030» и «Концепция 
развития цифровой экономики Республики 
Таджикистан». Национальные программы 
цифровизации действуют в Кыргызстане 
и Пакистане. 

В общем и целом направления цифрови-
зации национальных экономик стран ШОС 
схожи. По результатам изучения содержания 
национальных программ цифровизации эко-
номик стран ШОС, авторы выделяют следу-
ющие основные направления развития:

1. Цифровая трансформация государ-
ственных и муниципальных органов вла-
сти, как в сфере предоставления услуг насе-
лению (в формате электронного правитель-
ства), так и самих механизмов государствен-
ного управления, правового регулирования 
процессов цифровизации, что означает 
переход к государству цифрового типа.
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2. Повышение уровня цифрового обра-
зования населения, его творческих способ-
ностей, профессиональной компетентности 
членов общества в области цифровых тех-
нологий для перехода к новому типу эконо-
мики, основанной на знаниях.

3. Создание условий для развития тех-
нологического предпринимательства, кон-
центрации человеческих, финансовых, 
предпринимательских ресурсов, а также 
горизонтальных связей между бизнесом, 
научной сферой и государством, что в ко-
нечном итоге подразумевает формирование 
инновационной экосистемы, благоприятной 
среды для цифрового развития.

4. Распространение сферы применения 
интернет-технологий в результате их вне-
дрения в традиционные отрасли экономи-
ки, такие как сельское хозяйство, добыва-
ющая промышленность, энергетика, с це-
лью повышения производительности труда 
и ресурсосбережения.

Стратегия цифровизации в странах 
ШОС продолжается. Например, разработан 
проект «Цифровой Шелковый путь» для це-
лей кооперации усилий стран – участниц 
ШОС в области информационного разви-
тия, подготовки кадров, развития электрон-
ной коммерции [15].

В общем и целом, рассмотрев стратегии, 
программы, последние мероприятия по циф-
ровизации национальных экономик стран – 
участниц ШОС, можно сделать вывод, 
что они предполагают создание институци-
ональных условий для перехода на цифро-

вую экономику, конкретные направления 
и целевые ориентиры, объемы финансиро-
вания и их источники, конечные результа-
ты. Во всех стратегиях цифровые реформы 
охватывают сферу государственного и му-
ниципального управления, производства, 
образования и науки, информационной без-
опасности и инфраструктуры.

Для оценки фактических результатов 
реализации стратегий цифровизации в стра-
нах ШОС были выбраны наиболее общие 
показатели, характеризующие достигнутые 
результаты и условия для дальнейшего циф-
рового развития и научно-технического со-
трудничества: рейтинги стран мира по гло-
бальному индексу инноваций, индексу раз-
вития электронного правительства, индексу 
цифрового развития (рисунок).

Глобальный индекс инноваций включает 
около 80 показателей, например политиче-
ской среды, образования, инфраструктуры 
и формирования знаний в каждой стране. 
Показатель отражает способность стран 
к  внедрению инноваций и их доступность 
для населения. В 2023 г. в тройку лидеров 
рейтинга вошли Швейцария, США, Швеция. 
Среди стран ШОС лидирующие позиции 
занимает Китай, который входит в первый 
квартиль стран с наиболее высоким ин-
дексом инноваций. Индия и Россия входят 
во второй квартиль (включает с 34 по 66 ме-
ста), Казахстан и Узбекистан относятся к тре-
тьему квартилю (67–99 места), к четвертому 
квартилю относятся Пакистан, Кыргызстан и  
Таджикистан (100–132 места в рейтинге) [16].

Показатели, характеризующие результаты и условия развития  
цифровизации национальных экономик стран – членов ШОС, 2023 г.  

Источник: составлено по данным [16, 17]
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Таблица 1 
Количественные показатели развития процессов цифровизации  

в странах ШОС, 2023 г. 

Страна /  
Показатель

Объемы производства 
цифровых товаров и  

услуг, млн долл. США

Объемы экспорта  
цифровых товаров и  

услуг, млн долл. США

Количество публикаций,  
зарегистрированных патентов 

в области цифровых  
технологий, шт.

Индия 173,00 108,03 н/д
Казахстан 46,27 515,00 н/д
Кыргызстан н/д 92,00 н/д
Китай 1 084,49 940,43 432,51
Пакистан 5,95 26,65 н/д
Россия 45,28 7,08 2,76
Таджикистан 105,00 7,00 н/д
Узбекистан н/д 292,00 н/д

Примечание: составлено по данным [17, 18].

Таблица 2 
Относительные показатели развития процессов цифровизации  

в странах ШОС, 2023 г.

Страна /  
Показатель

Трафик  
мобильной 

связи на душу 
населения  
(Гб/чел.)

Средняя скорость 
загрузки  

с мобильных 
устройств  
(Мбит/с)

Доля населения, 
имеющая доступ 

к сети Интер-
нет, %

Доля  
населения, 
имеющая  

собственный  
ID, %

Средняя  
стоимость 1 Гб  

Интернета 
в долл. США

Индия 9,6 31 46 н/д 0,2
Казахстан 24,8 23,5 92 99 0,4
Кыргызстан 7,2 20,3 78 94 0,2
Китай 14,4 116,7 76 100 0,4
Пакистан 3,6 15,2 21 88 0,1
Россия 20,5 22,9 90 99 0,3
Таджикистан н/д 9,3 22 86 1,7
Узбекистан 4,4 15,3 77 92 0,3

Примечание: составлено по данным [17, 18].

Индекс развития электронного прави-
тельства является более узкоспециализи-
рованным показателем, который характе-
ризует использование информационно-
коммуникационных технологий в области 
предоставления услуг населения органами 
государственной и муниципальной власти. 
В соответствии с данными, представлен-
ными на рисунке, передовые места сре-
ди стран – членов ШОС занимают Казах-
стан, Китай и Россия.

Глобальный индекс цифровой конку-
рентоспособности рассчитывается Между-
народным институтом развития менед-
жмента и включает анализ 64 наиболее раз-
витых стран мира, включая Китай и Индию. 
По данным рейтинга 2023 г. Китай в миро-

вом рейтинге цифровой конкурентоспособ-
ности занимает 19 место, ему значительно 
уступает Индия (49 место в рейтинге), осталь-
ные страны ШОС в рейтинге цифровой кон-
курентоспособности не участвуют [17].

В табл. 1 и 2 представлены количествен-
ные и относительные показатели цифрово-
го развития национальных экономик стран 
ШОС. 

Из представленных данных видно, что  
Китай намного опережает остальные стра-
ны ШОС по всем показателям, характери-
зующим объемы производства и экспорта 
цифровых технологий. Обращает на себя 
внимание заметное отставание России 
(по ряду стран данные отсутствуют) по ко-
личеству публикаций и патентов. 
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Показатели на душу населения в странах 
ШОС отличаются большей дифференциро-
ванностью в связи с разной численностью 
населения, его неоднородностью по уровню 
доходов и образования, а также по причине 
разного уровня развития информационно-
коммуникационных технологий.

Таким образом, опираясь на представ-
ленные данные, характеризующие уровень 
цифрового развития экономик стран ШОС, 
можно заключить, что наиболее заметные 
достижения в этой области демонстрируют 
Китай, Индия, Казахстан, Россия. По боль-
шинству рассматриваемых показателей ли-
дирующее место занимает Китай, следова-
тельно, в ближайшей перспективе страна 
останется основным проводником цифро-
визации в странах ШОС. 

При этом для всех стран – участниц 
международной организации остается кри-
тически важным сохранение технологиче-
ского суверенитета за счет выстраивания 
собственных эффективных путей научно-
технологического развития и в то же время 
развитие дальнейшего сотрудничества в об-
ласти технологий и инноваций.

Для успешного решения этих задач 
и развития научно-технологического со-
трудничества, по мнению автора, необходи-
мо придерживаться следующих принципов:

1. Обозначить технологии, которые 
являются критически значимыми для тех-
нологического суверенитета стран. Крити-
чески значимые технологии обеспечивают 
выполнение основных государственных 
функций (таких, как оборона, здравоохра-
нение, энергетика, безопасность); поддер-
живают стратегическую конкурентоспо-
собность; обеспечивают удовлетворение 
общественных потребностей общества 
в технологиях особой социальной значи-
мости (например, в предоставлении госу-
дарственных услуг).

2. Определение оптимального уровня 
технологического суверенитета. Абсолют-
ный технологический суверенитет недости-
жим и экономически невыгоден в условиях 
быстрой трансформации цифровой эконо-
мики. Мнения специалистов в этой области 
сводятся к тому, что оптимальный уровень 
независимости может быть достигнут пу-
тем выбора ключевых по значимости тех-
нологий для локализации их производства. 
Другим направлением может стать сосредо-
точение усилий на разработке конкуренто-
способных технологий для мирового рын-
ка, что даст в результате доступ к техноло-
гиям других стран (то есть формирование 
«обменного фонда» технологий).

3. Определение стратегии обеспечения 
технологического суверенитета. Технологи-

ческий суверенитет может быть обеспечен 
как самостоятельными научно-технически-
ми разработками критически важных тех-
нологий, так и в результате научно-техниче-
ского сотрудничества с другими странами 
и наращивания взаимных обязательств.

4. Разработка и реализация практико- 
ориентированных  проектов по цифровиза-
ции, составление дорожных карт по взаи-
модействию между странами – членами 
ШОС в сфере проектов по развитию цифро-
визации. 

5. Запуск системы контроллинга над  
процессами цифровизации, на протяжении 
всех этапов жизненного цикла внедряемых 
технологий, их влиянием на системно-струк-
турные изменения в экономике, жизни 
общества. 

6. Особое внимание необходимо уделить 
усилению негативного воздействия антро-
погенных факторов на окружающую среду 
в результате цифровизации. Согласно дан-
ным ЮНКТАД цифровизация наносит все 
более серьезный ущерб экосистеме, прежде 
всего развивающимся странам, на которые 
приходится большая доля ресурсопотребле-
ния при производстве и утилизации цифро-
вых продуктов. В рамках ШОС при разра-
ботке стратегий цифровизации необходимо 
предусматривать повышение доли добав-
ленной стоимости, создаваемой в рамках 
национальных экономик, и повышение эко-
логической устойчивости.

7. Дальнейшее развитие научно-техни-
ческого сотрудничества между странами – 
участницами ШОС. Оно может выражаться 
в увеличении числа программ по обмену 
для студентов из стран ШОС, создании воз-
можностей для контактов ученых, про-
ведении совместных научно-технических 
изысканий, обучении иностранным языкам, 
развитии Университета ШОС и мн. др.

8. Формирование наднациональных орга-
низаций, оказывающих финансовую и  кон-
сультационную поддержку странам для ре-
ализации высокотехнологичных проектов, 
например идеи создания Банка развития 
ШОС) [1, 3, 19].

Реализация вышеизложенных принци-
пов в рамках научно-технологического со-
трудничества с Китаем – центром цифрово-
го развития позволит странам – участницам 
ШОС развивать национальные стратегии 
цифровизации и сохранить технологиче-
ский суверенитет.

Заключение
На современном этапе цифровая эко-

номика рассматривается как род экономи-
ческой деятельности, при которой главной 
движущей силой экономического развития 
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является интеграция информационно-ком-
муникационных технологий. По резуль-
татам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что в странах ШОС активно 
идет цифровизация. Разработаны и реали-
зуются национальные стратегии цифрови-
зации. Авторами выделены основные на-
правления национальных стратегий циф-
ровизации, они направлены на: цифровую 
трансформацию органов власти, развитие 
электронного правительства, повышение 
уровня цифровой грамотности населения, 
формирование инновационных экосистем, 
внедрение новых технологий в традицион-
ные отрасли экономики.

Анализ глобальных индексов инноваци-
онного и цифрового развития, а также коли-
чественных и относительных показателей 
цифровизации экономик стран – участниц 
ШОС показал, что наиболее заметные до-
стижения в этой области демонстрируют 
Китай, Индия, Казахстан, Россия. По боль-
шинству показателей лидирующее место за-
нимает Китай. Основываясь на этом выводе, 
автор предполагает, что в ближайшей пер-
спективе страна останется основным про-
водником цифровизации в странах ШОС.

Учитывая ведущие позиции Китая в  
процессах цифровизации, для остальных  
стран – участниц ШОС критически важным 
является сохранение технологического су-
веренитета. Авторами систематизированы 
принципы, соблюдение которых позволит 
формировать самостоятельные стратегии 
научно-технологического развития и в то же 
время развивать сотрудничество в  области 
технологий и инноваций. 
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