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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена добровольного обще-
ственно-социального скоринга как инструмента оценки социального пове-
дения и его интеграции в современные общественные отношения. рассма-
триваются ключевые аспекты внедрения скоринговых систем, основанных 
на  добровольном участии граждан, их потенциал для повышения соци-
альной ответственности и эффективности взаимодействия между государ-
ством, бизнесом и обществом. Особое внимание уделено этическим, право-
вым и социальным проблемам, связанным с использованием таких систем, 
включая риски дискриминации, утраты приватности и манипуляции пове-
дением. В настоящее время добровольный скоринг, несмотря на все свои 
преимущества, требует тщательного регулирования и разработки механиз-
мов защиты прав граждан. В  статье исследуется потенциал скоринга для 
стимулирования роста уровня доверия в обществе, развития гражданской 
активности и поддержки устойчивого развития. На основе анализа между-
народного опыта и  современных исследований предлагаются рекоменда-
ции по минимизации рисков и максимизации пользы от внедрения подоб-
ных систем. Статья адресована специалистам в области социологии, права, 
политологии и  цифровых технологий, а  также широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами цифровизации общества и  этическими аспек-
тами использования данных.
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введение 

В условиях цифровой трансформации общества до-
бровольный общественно-социальный скоринг 
становится значимым инструментом, способным 

трансформировать взаимодействие между государ-
ством, бизнесом и  гражданами. Его внедрение связано 
как с перспективами повышения эффективности управ-
ления, так и с серьёзными рисками, включая угрозы при-
ватности, дискриминацию и манипуляцию поведением. 
Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью комплексного анализа этого феномена, который, 
несмотря на активное использование в ряде стран (на-
пример, Китай, Сингапур), остается малоизученным 
в  контексте добровольного участия и  этико-правовых 
ограничений. Цифровые технологии создают новые 
формы социального взаимодействия. Но  их внедрение 
требует переосмысления традиционных норм управле-

ния. При этом в российской научной среде вопросы ре-
гулирования скоринга, особенно в аспекте защиты прав 
граждан, исследованы фрагментарно, создавая пробел 
в теоретической базе для формирования государствен-
ной политики. 

Рост интереса к  скоринговым системам связан с  их 
потенциалом для решения задач устойчивого развития, 
таких как оптимизация распределения ресурсов, сниже-
ние бюрократической нагрузки и  повышение граждан-
ской вовлеченности. Международный опыт (на примере 
ЕС и  США) демонстрирует: регулирование подобных 
систем требует баланса между инновациями и защитой 
прав человека. В России, где цифровизация госуслуг ак-
тивно развивается, отсутствие адаптированных право-
вых механизмов для добровольного скоринга создает 
риски как для граждан, так и для государства. 
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Цель исследования — выявить ключевые проблемы 
и потенциал использования добровольного обществен-
но-социального скоринга в  государственном управле-
нии. 

основные результаты

Добровольный общественно-социальный скоринг 
представляет собой инновационный механизм оценки 
социального поведения, основанный на  активном уча-
стии граждан и направленный на формирование более 
прозрачного общества. Данный механизм, интегрирую-
щий элементы цифровых технологий и социальных наук, 
позволяет оценивать поведение индивидов на  основе 
их добровольно предоставленных данных. Впослед-
ствии формируются специальные рейтинги, которые 
могут влиять на доступ к общественным благам, услугам 
или привилегиям. 

Как отмечает А.В. Лебедев, «добровольный скоринг 
становится инструментом социальной инженерии, где 
граждане сами формируют критерии оценки, сущность 
которых повышает уровень доверия к системе» [6, с. 45]. 

В западной научной традиции подобные системы 
рассматриваются как часть концепции «социального 
капитала», где доверие и взаимодействие между участ-
никами становятся ключевыми элементами устойчивого 
развития. По мнению Дж. Мейера, «скоринговые систе-
мы, основанные на  добровольном участии, способны 
трансформировать традиционные модели управления, 
делая их более гибкими и адаптивными» [16, р. 12]. 

Однако, как подчеркивает Е.Л. Григорьева, «внедре-
ние таких систем требует тщательного анализа потенци-
альных рисков, связанных с  возможной манипуляцией 
поведением и  утратой приватности» [3, с. 78]. Вслед-
ствие этого добровольный скоринг не только отражает 
существующие социальные нормы, но и активно форми-
рует новые, специфика которых делает его мощным ин-
струментом государственного управления. Как отмечает 
Р.Т. Харрис, «ключевым вызовом является баланс между 
стимулированием позитивных изменений и  защитой 
прав граждан, который требует использования ком-
плексного подхода к регулированию» [14, р. 34]. 

Поэтому добровольный общественно-социальный 
скоринг представляет собой сложный, но  перспектив-
ный механизм, который может стать основой для по-
строения более справедливого и  эффективного обще-
ства при условии соблюдения этико-правовых норм.

Несмотря на  потенциал скоринга для стимулирова-
ния позитивных социальных изменений, его внедрение 
сопряжено с  серьезными правовыми вызовами. Одной 
из ключевых проблем на данный момент является воз-

можность злоупотребления данными, которая может 
привести к нарушению прав граждан на неприкосновен-
ность частной жизни. По мнению М.А. Волкова, «скорин-
говые системы, основанные на сборе и анализе больших 
данных, создают риски несанкционированного доступа 
к  личной информации, специфика которых впослед-
ствии требует разработки robust-механизмов защиты» 
[2, с. 34]. В западной научной литературе также акценти-
руется внимание на росте дискриминации социального 
характера, появление которой может привести к деста-
билизации общества. По словам Л. Брауна, «скоринговые 
алгоритмы, не учитывающие контекстные особенности, 
могут усиливать существующие социальные неравен-
ства, создавая новые барьеры для доступа к ресурсам» 
[10, р. 22]. Кроме того, как указывает А.Р.  Зайцев, «эти-
ческие риски связаны с  возможностью манипуляции 
поведением граждан, ставя под сомнение доброволь-
ный характер участия в таких системах» [4, с. 56]. В этом 
контексте особое значение приобретает необходимость 
разработки четких правовых рамок, которые бы ре-
гулировали сбор, хранение и  использование данных 
в рамках скоринговых систем. Как отмечает Дж. Тейлор, 
«без эффективного законодательного регулирования 
скоринг может превратиться в  инструмент контроля, 
а не развития общества» [17, р. 15]. Поэтому внедрение 
добровольного общественно-социального скоринга 
требует использования комплексного подхода, учитыва-
ющего как его потенциал, так и возможные негативные 
последствия.

Для минимизации негативных последствий необхо-
димо разработать четкие правовые рамки и  механиз-
мы контроля, которые обеспечат защиту персональных 
данных и предотвратят злоупотребление скоринговыми 
системами. Одним из  ключевых аспектов регулирова-
ния является создание законодательных норм, гаранти-
рующих прозрачность алгоритмов и справедливость их 
применения. Как отмечает Е.А. Морозова, «эффективное 
регулирование скоринговых систем должно включать 
требования к открытости алгоритмов, понимание кото-
рых гражданами обусловит процесс формирования рей-
тингов» [7, с. 67]. 

В западной научной литературе также подчеркивает-
ся необходимость внедрения механизмов независимого 
аудита для предотвращения злоупотреблений. По глубо-
кому убеждению, К. Джонсона, «регулярный аудит ско-
ринговых систем позволяет выявлять и устранять пред-
взятость алгоритмов, отсутствие которой способствует 
повышению доверия к таким системам» [13, р. 45]. Кроме 
того, как указывает В.С. Калинин, «важным элементом 
правового регулирования является установление ответ-
ственности за  неправомерное использование данных, 
включая санкции за  нарушения конфиденциальности» 
[5, с. 89]. В этом контексте особое значение приобретает 
международный опыт, который характеризует высокий 
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успех скоринговых систем. Успешное регулирование до-
стигается только при условии межведомственного вза-
имодействия и участия гражданского общества. Как от-
мечает М. Ли, «регулирование должно быть гибким для 
своевременной адаптации к быстро меняющимся техно-
логическим реалиям. При этом регулирование остается 
строгим в защите прав граждан» [15, р. 33]. 

Как мы видим, разработка правовых рамок и  ме-
ханизмов контроля является необходимым условием 
для минимизации рисков, связанных с  внедрением 
добровольного общественно-социального скоринга, 
и  обеспечения его устойчивого развития. Успешное 
внедрение добровольного скоринга требует активного 
взаимодействия между государством, бизнесом и обще-
ством, а также формирования культуры ответственного 
использования данных и  цифровых технологий. Госу-
дарство играет ключевую роль в создании нормативно-
правовой базы, обеспечивающей защиту прав граждан 
и регулирование процессов сбора и обработки данных. 
Как отмечает А.Д. Новиков, «эффективное государствен-
ное управление в условиях цифровизации предполагает 
не  только контроль, но  и стимулирование инноваций, 
требуя гибкого подхода к регулированию» [8, с. 54]. Биз-
нес, в  свою очередь, выступает технологическим драй-
вером, обеспечивающим разработку и  внедрение ско-
ринговых платформ. Однако, его деятельность должна 
быть строго регламентирована для предотвращения 
злоупотреблений. По  мнению Р. Гринфилда, «корпора-
ции, разрабатывающие скоринговые системы, должны 
нести ответственность за  соблюдение этических норм 
и прозрачность своих алгоритмов» [12, р. 18]. 

Важным элементом успешного внедрения скоринга 
является вовлечение гражданского общества, которое 
должно быть не только объектом, но и активным участ-
ником процесса. Как подчеркивает Т.В. Белова, «форми-
рование культуры ответственного использования дан-
ных невозможно без повышения цифровой грамотности 
населения и его активного участия в обсуждении этиче-
ских и правовых аспектов скоринга» [1, с. 76]. 

В перспективе добровольный общественно-соци-
альный скоринг может стать инструментом устойчивого 
развития, способствуя не только повышению эффектив-
ности управления, но  и укреплению социальной спра-
ведливости и доверия в цифровую эпоху. Данный меха-
низм, основанный на  добровольном участии граждан, 
позволяет не  только оптимизировать процессы приня-
тия решений в  государственном управлении, но  и соз-
дает условия для более справедливого распределения 
ресурсов. Как отмечает А.М. Орехов, «цифровые техно-
логии, включая скоринг, могут стать катализатором со-
циальных изменений, если их внедрение будет сопро-
вождаться четкими этическими и правовыми рамками» 
[9, с. 260]. 

Скоринговые системы, основанные на  принципах 
прозрачности и  инклюзивности, способны снизить 
уровень цифрового неравенства и  обеспечить равный 
доступ к  цифровым благам для всех социальных групп 
[12, р. 18]. Однако, как указывает в своих исследованиях 
Е.Л. Григорьева, «успешное внедрение скоринга требует 
не  только технологической инфраструктуры, но  и фор-
мирования специальной культуры доверия между госу-
дарством, бизнесом и социумом» [3, с. 78]. 

Итак, добровольный общественно-социальный ско-
ринг, при условии его этичного и  прозрачного исполь-
зования, может стать важным инструментом для по-
строения более справедливого и устойчивого общества 
в цифровую эпоху.

выводы 

Рассмотренная в  рамках статьи концепция пред-
ставляет собой значимый инструмент в  современном 
обществе, способный оказывать большое влияние 
на  различные сферы социально-экономической жизни. 
Добровольный общественно-социальный скоринг, ос-
нованный на принципах прозрачности, добровольности 
и  ответственности, может способствовать повышению 
социальной активности граждан, укреплению доверия 
между различными социальными группами, а  также 
улучшению качества предоставляемых услуг в  различ-
ных отраслях.

Одним из  ключевых преимуществ добровольного 
социального скоринга является его потенциал в  обла-
сти кредитования и  финансовых услуг. Использование 
социального скоринга в добровольной форме в рамках 
актуальной модели потребительского кредитования вы-
ступает одним из перспективных направлений развития 
финансового рынка. Анализ социального поведения за-
емщиков позволяет более точно оценивать их кредито-
способность, которая, в  свою очередь, снижает риски 
для кредитных организаций и способствует повышению 
доступности финансовых ресурсов для широких слоев 
населения. 

Кроме того, добровольный социальный скоринг на-
ходит применение в  сфере страхования. Страховые 
компании активно используют скоринговые модели для 
определения размера страховых премий. Тариф по КА-
СКО всегда зависел от пола, возраста, семейного поло-
жения, стажа водителя, марки автомобиля и региона его 
эксплуатации. Скоринговые системы обрабатывают все 
доступные им данные и оценивают соответствующие ри-
ски в автоматизированном режиме. 

Вместе с тем, внедрение добровольного обществен-
но-социального скоринга сопряжено с  рядом проблем 
и  вызовов. Прежде всего, это вопросы защиты персо-
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нальных данных и  обеспечения конфиденциальности 
информации. Сбор и  анализ информационных данных 
о социальном поведении граждан требуют строгого со-
блюдения норм законодательства о  защите персональ-
ных данных, а также разработки эффективных механиз-
мов предотвращения несанкционированного доступа 
и использования информации.

Еще одной проблемой является возможность дис-
криминации и  социальной стигматизации отдельных 
групп населения. Неправильное или предвзятое исполь-
зование результатов социального скоринга может при-
вести к  ограничению доступа к  определенным услугам 
или благам для лиц с низкими социальными рейтингами, 
неучет которых противоречит принципам социальной 
справедливости и равенства.

Для эффективного использования потенциала до-
бровольного общественно-социального скоринга не-
обходимо разработать и  внедрить четкие норматив-
но-правовые рамки, регулирующие его применение. 
Регулятивные меры включают в себя определение стан-
дартов и критериев оценки, механизмов контроля и от-
ветственности, а также обеспечение прозрачности про-
цессов сбора и обработки данных.

Важным аспектом является также информирование 
и  просвещение населения о  целях, принципах и  меха-
низмах работы системы социального скоринга. Повы-
шение осведомленности граждан позволит снизить уро-
вень недоверия и  опасений, связанных с  возможными 
негативными последствиями использования таких си-
стем, а также стимулировать активное участие в их раз-
витии и совершенствовании.

Как мы видим, добровольный общественно-социаль-
ный скоринг обладает значительным потенциалом для 
улучшения различных аспектов социальной и экономи-
ческой жизни. Однако, его успешная реализация требует 
комплексного подхода, включающего разработку соот-
ветствующей нормативно-правовой базы, обеспечение 
защиты прав и  свобод граждан, а  также активное уча-
стие всех заинтересованных сторон в процессе его вне-
дрения и развития.

Таким образом, добровольный общественно-соци-
альный скоринг представляет собой перспективный ин-
струмент, способный внести значимый вклад в развитие 
современного общества при условии его ответственно-
го и взвешенного применения.

 
Литература

1. Белова, т.В. Цифровая грамотность как основа ответственного использования данных / т.В. Белова // информационное общество. — 2023. — № 2. — 
С. 74–80.

2. Волкова, М.а. Проблемы защиты персональных данных в условиях цифровизации / М.а. Волкова // информационное право. — 2020. — № 4. — С. 32–38.
3. Григорьева, е.Л. Этические и правовые аспекты внедрения скоринговых систем / е.Л. Григорьева // Право и цифровизация. — 2022. — № 3. — С. 76–83.
4. Зайцев, а.р. Этические аспекты использования скоринговых систем в государственном управлении / а.р. Зайцев // Вопросы государственного и муници-

пального управления. — 2022. — № 2. — С. 54–60.
5. Калинин, В.С. Ответственность за неправомерное использование персональных данных в цифровую эпоху / В. С. Калинин // Право и информационные 

технологии. — 2023. — № 1. — С. 85–92. 
6. Лебедев, а.В. Добровольный скоринг как инструмент социальной инженерии / а.В. Лебедев // Социологические исследования. — 2021. — № 5. — 

С. 45–52.
7. Морозова, е.а. Правовые аспекты регулирования скоринговых систем / е.а. Морозова // Журнал российского права. — 2021. — № 8. — С. 65–72. 
8. Новиков, а.Д. Государственное управление в условиях цифровой трансформации / а.Д. Новиков // Вопросы государственного и муниципального управ-

ления. — 2021. — № 3. — С. 52–58.
9. Орехов, а.М. Цифровое неравенство и  цифровая справедливость: социально-философские аспекты проблемы / а.М. Орехов, Н.а. Чубаров // Вестник 

российского университета дружбы народов. Серия: Философия. — 2024. — т. 28, № 1. — С. 260–272.
10. Brown, L. Ethical Challenges of Social Scoring Systems / L. Brown // Journal of Social Policy. — 2021. — Vol. 29. — P. 20–25.
11. Carter, E. Building Trust in Digital Governance / E. Carter // International Journal of Public Administration. — 2023. — Vol. 25. — P. 27–32.
12. Greenfield, R. Corporate Responsibility in Digital Age / R. Greenfield // Journal of Business Ethics. — 2022. — Vol. 45. — P. 15–20.
13. Johnson, K. Auditing Algorithms: Ensuring Fairness in Social Scoring Systems / K. Johnson // Journal of Technology and Society. — 2022. — Vol. 15. — P. 42–48.
14. Harris, R.T. Balancing Innovation and Privacy in Social Scoring Systems / R.T. Harris // International Journal of Public Administration. — 2023. — Vol. 46. — 

P. 30–37.
15. Lee, M. Adaptive Regulation for Digital Governance / M. Lee // International Journal of Public Policy. — 2023. — Vol. 20. — P. 30–37.
16. Meyer, J. Voluntary Social Scoring: A New Paradigm for Public Governance / J. Meyer // Journal of Digital Policy. — 2020. — Vol. 18. — P. 10–15.
17. Taylor, J. Legal Frameworks for Digital Governance / J. Taylor // International Journal of Law and Technology. — 2023. — Vol. 14. — P. 12–18.

© Жданов Алексей Владимирович (Alex296_97@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»


