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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

Рассмотрены современные процессы цифровизации экономики, обусловли-
вающие ощутимые теоретико-методологические сдвиги и новое прикладное 
видение экономических процессов. В теоретическом плане цифровая эконо-
мика (ЦЭ) – ядро современной сетевой экономической системы, а в практи-
ческом – растущий сектор национальных и мировой экономик. В нынешних 
условиях собственно экономические закономерности ЦЭ детерминируются 
господствующими концепциями и доктринами – неоклассической и неоинсти-
туциональной. Речь идёт о широком использовании предельных величин 
(предельные издержки, предельный капитал, предельный труд и т.д.) и таких 
понятий, как институты, доверие, риск, безопасность и др. Сущностные черты 
ЦЭ как нового явления в социально-экономической системе дополняются на 
междисциплинарной основе эпистемологией информационно-компьютерных 
наук, электронных технологий и платформ. Сочетание категориального аппа-
рата экономического мейнстрима и информационно-компьютерных наук, их 
синергетический синтез дают основания утверждать о становлении экономи-
ки сложностей (complexity economics), которая характеризуется принципиаль-
но новыми измерениями и параметрами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : цифровая экономика, парадигма, блокчейн, 
логика, механизм, стоимость, платформа, сложность. 
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The article considers current trends of digitalization of the economy, which cause 
significant theoretical and methodological changes and a new applied vision of 
economic processes. Theoretically, the digital economy (DE) is the core of the 
modern networked economic system, and in practice, it is a growing sector of na-
tional and global economies. In current conditions, properly economic laws of DE 
are determined by the prevailing concepts and doctrines (neoclassical and neo-
institutional ones). We are talking about the widespread use of marginal indicators 
(marginal costs, marginal capital, marginal labor, etc.) and concepts such as insti-
tutions, trust, risk, security, and others. The essential features of IT as a new phe-
nomenon in the socio-economic system are complemented on an interdisciplinary 
basis by the epistemology of informational and computer sciences, and electronic 
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technologies and platforms. Combination of the categorical apparatus of economic 
mainstream and informational and computer sciences, and their synergistic syn-
thesis give grounds to state the emergence of complexity economics, which is 
characterized by fundamentally new dimensions and parameters. 

Keywords: digital economy, paradigm, blockchain, logic, mechanism, cost, plat-
form, complexity. 

1.1. Парадигмальная основа цифровой экономики 

Концептуальные основы цифровой экономики (ЦЭ), её парадиг-

мальный статус обусловлены развёртыванием 4-й индустриальной ре-

волюции, в частности информационно-компьютерной составляющей, 

широкой электронизацией и информатизацией экономической и со-

циальной жизни (Schwab, 2016). В отдельных работах употребляется 

понятие цифровой революции, составляющими которой являются 

блокчейн, интернет вещей, большие данные, искусственный интел-

лект, облачные технологии. При этом основной упор делается на 

блокчейн-революции. Оба толкования имеют преимущественно мета-

форический, публицистический характер и требуют глубокого научно-

теоретического обоснования (Digital Economy Report, 2019. P. iv; 

Tarscott D. and Tarscott A., 2018. P. xxvii, iххvi). 

Первые попытки определения цифровой экономики относятся к 

середине 90-х годов. Тогда как, свидетельствуют исследования ОЭСР 

2012 и 2014 гг., преимущественно оперировали понятием интернет-

экономика. В следующих исследованиях Всемирного банка (2016), 

ОЭСР и ЮНКТАД (2017, 2019), ООН (2019) центр тяжести сместился к 

цифровизации, цифровым технологиям, цифровой экономике, суть 

которой определяют сочетание компьютерных и коммуникационных 

технологий. В конце первой декады XXI века начинается новая эра в 

развитии ЦЭ вследствие разумной комбинации компьютерного инжи-

ниринга, математики, криптографики и поведенческой экономики 

(Tarscott D. and Tarscott A., 2018 P. 29). В теоретическом плане она 

является ядром современной сетевой экономической системы, а в 

практическом – растущим сектором национальных и мировой эконо-

мик. Удельный вес ЦЭ в мировом ВВП составляет 15,5%. В США доля 

цифровой экономики занимает 21,6% от ВВП, в Китае – 30%. Элек-

тронная коммерция составляет 36% мирового ВВП, в том числе в 

Республике Корея – 84% ВВП, в Японии – 61%, в США – 46% (Digital 

Economy Report, 2019. P. 15, 69). На нынешнем историческом этапе 

ЦЭ является важным подразделением экономической системы, в ко-

торой формируются новые, качественно отличные от предыдущих 

принципы и механизмы взаимоотношений между трудом и капиталом 

в плоскости трансформации традиционных форм собственности как 

на средства и условия производства, так и на рабочую силу. Пред-

приниматель – субъект такой экономики может или не иметь соб-

ственных средств производства (Uber) или владеть их минимальным 

количеством (Facebook) при получении в последнем примере состоя-

ния, которое многократно превышает капитал корпорации. Работник в 

сетевой цифровой экономике нередко не привязан непосредственно к 
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средствам и предметам труда владельца предприятия, используя та-

кие формы, как аутсорсинг, фриланс, краудворкинг, аутстаффинг и 

др. В перспективе, учитывая наличие совокупности других компонен-

тов в сетевой экономической системе, указанные процессы могут вы-

звать тектонические сдвиги как в теоретическом дискурсе, так и в ре-

альном социально-политическом устройстве общества в национально-

государственном и глобальном измерениях. 

В современных условиях собственно экономические закономер-

ности ЦЭ детерминируются господствующими концепциями и доктри-

нами – неоклассической и неоинституциональной. Речь идёт о широ-

ком использовании предельных величин (предельные издержки, пре-

дельный капитал, предельный труд и т.д.) и таких понятий, как инсти-

туты, доверие, риск, безопасность и др. Сущностные черты ЦЭ как 

нового явления в социально-экономической системе дополняются на 

междисциплинарной основе эпистемологией информационно-компью-

терных наук, электронных технологий и платформ. Главными компо-

нентами при этом являются твёрдые и мягкие технологии, телеком, 

сети, платформы, человеческий капитал. В контексте информационно-

компьютерных наук, электронных технологий и платформ М. Кастельс 

выдвинул новую информационно-технологическую парадигму, осно-

ванную на пяти постулатах: 

1) информация является новым экономическим ресурсом, сырь-

ём технологии и, следовательно, подлежит технологическим влияниям 

и обработке; 

2) новые технологии и их результаты охватывают все виды чело-

веческой деятельности; 

3) информационные технологии – причины изменения социаль-

ной системы, они формируют её сетевой характер; 

4) новая экономика очень гибкая, чувствительная к инновациям 

и структурной реорганизации; 

5) информационные технологии способствуют интеграции других 

высоких технологий, порождая при этом новые знания и качественно 

новые технологические системы (Кастельс, 2000 C. 77–78). Сочетание 

категориального аппарата экономического мейнстрима и информаци-

онно-компьютерных наук, их синергетический синтез дают основания 

утверждать о становлении экономики сложности (complexity econo-

mics), которая характеризуется принципиально новыми измерениями 

и параметрами. В частности, в этом случае также используется поня-

тие комплексно адаптированная система (КАС), в котором наиболее 

полно воплощается проблема конвергенции новых экономических и 

технологических процессов и действующей рыночной экономики, ко-

гда происходит глубокое структурное взаимодействие и интеллекту-

альный взаимообмен (Elsner, 2017). В своё время Ф. Хайек сформу-

лировал теоретические основы экономики сложности. Её система 

(модель) состоит из двух главных компонентов – количества элемен-

тов и связей между ними. В цифровой экономике они являются клю-

чевыми. От количества участников зависит объём, величина стои-
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мостной цепи и соответственно доля, которую может получить каждый 

субъект сетевой системы (табл. 1). Чрезвычайно важным является 

третий элемент экономики сложности, который добавляет С. Фиори, – 

гетерогенный агент. Он и в стандартной, и в цифровой экономике 

может демонстрировать разное качество поведения, когнитивные 

способности, эпистемологический уровень и т.д. (Fiori, 2009. P. 265, 

269). Таким образом формируется разветвлённая сеть экономики 

сложности, элементы которой имеют разное географическое, соци-

альное, этнокультурное, демографическое, религиозное и другие из-

мерения, вписываются в систему институциональной парадигмы. Од-

нако сеть остаётся эндогенной, целостной в соответствии с принци-

пами общей теории систем Берталанфи и с постулатами синергизма 

Пригожина-Стенгерс. Адаптация агентов происходит в институцио-

нальных, технологических, экономических и других подсистемах. При 

этом в научно-теоретическом, методологическом контексте могут ис-

пользоваться различные координационные игры (битва полов, меди-

анное действие, игра слабого звена, охота на оленя и др.) (Dhami, 

2016. P. 758–767). Важно также учитывать множественность агентов и 

спектр стратегий, применяемых в цифровых платформах. Пролифера-

ция агентского корпуса вызывает трансформацию стандартной 

неоклассической рациональности и становление высшей коллективной 

рациональности (Elsner, 2017. P. 23). Стремительное развитие цифро-

вых технологий, формирование на этой основе экономики сложности 

актуализирует проблему оптимизации сложных структур и систем на 

микро-, мезо-, макро- и даже на геоэкономическом уровнях. В кон-

тексте геоэкономики имеются в виду глобальные стоимостные, инно-

вационные, производственные, корпоративные и другие сети. Речь 

идёт о масштабах, размерах таких образований, которые подобно 

традиционным отраслям экономики должны отвечать определённым 

критериям оптимальности во избежание сверхкомплексности, сверх-

турбулентности, сверхнеопределённости. Указанные выше угрозы 

вполне реальны, учитывая беспрецедентную динамику цифровых ги-

гантов и экономических процессов, основанных на цифровых техноло-

гиях. По состоянию на 2017 год восемь ведущих компаний занимали 

доминирующие позиции в области цифровых технологий, в том числе 

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Snap, Alibaba, Tencent. 

Главными сферами деятельности указанных компаний были цифровой 

контент и медиа, искусственный интеллект и машинное обучение, он-

лайн и офлайн коммерция, устройства, информационные технологии и 

облачные услуги, коммуникации, навигация, бизнес и финансовые 

услуги, реклама, операционные системы и браузеры1. 

Однако наряду с количественными критериями предлагается 

учитывать и совершенно новые качественные подходы, в частности 

когнитивный, креативный потенциал агентов сети. Ф. Хайек произвёл  

                                                
1 Wade M. R. (2018). The digital giants in 2018. URL: 
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/digital-giants-in-2018 
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Таблица 1 

Сложные и несложные феномены 

Сложные феномены Несложные феномены 

Социальные науки, эволюционная 
биология (также кибернетика, мыш-
ление, автоматы, общие системы и 
теория коммуникаций) 

Физика (и статистика) 
 

"Композитивный" ("синтетический") 
метод 

"Дедуктивный" ("аналитический") 
метод 

Большое количество связанных пере-
менных 

Малое количество связанных пере-
менных 

Неизмеримые переменные Измеряемые переменные 
Типы связей между переменными, 
порождающие сложность 

Типы связей между переменными, 
которые не порождают сложность 

Пояснение принципа (непрогнозиро-
ванность) 

Точное прогнозирование конкретных 
явлений (прогнозируемость) 

Гетерогенность агентов (социальный 
порядок) 

 

Источник: (Fiori, 2009. P. 270). 

 

дифференциацию сложных и несложных феноменов, что имеет боль-

шое теоретическое значение в анализе вышеуказанных измерений 

цифровой экономики. 

Левая колонка приведённой таблицы демонстрирует сочетание 

количественных и качественных методов исследования системы отно-

шений современной экономики сложностей. Главными драйверами 

ЦЭ являются большие данные (data driving economy), платформати-

зация, экспансия интернет вещей и стоимость. В частности, в 1992 

году в глобальном интернет-протоколе ежедневно осуществлялось 

100 гигабайт (ГБ), в 2017 году – 45 000 ГБ каждую секунду, в 2022 

году предполагается 150 тыс. 700 ГБ каждую секунду (Digital Economy 

Report, 2019 P.1). В компании Алибаба занято более 10 млн продав-

цов, которые взаимодействуют с десятками миллионов людей во всем 

мире. На пике активности платформы обрабатывается 325 тыс. зака-

зов и 256 тыс. платежей каждую секунду. Максимальная скорость до-

стигает 42 млн операций в секунду (Цзэн Мин, 2019. C. 13, 33). 

Концептуальную основу ЦЭ дополняют семь главных принципов: 

сетевая целостность, распределённая власть, стоимость как стимул, 

безопасность, конфиденциальность, защита прав, включенность. Се-

тевая целостность обеспечивается оверрелейной компьютерной сетью 

(Peer to Peer network – P2P), основанной на равноправии участников. 

Такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при 

любой конфигурации её участников2. Распределённая власть означает, 

что система "распределяет" власть вдоль сети, в которой отсутствует 

единый контрольный орган. Каждый участник сохраняет суверенитет в 

контексте собственных данных, собственности, уровня и степени уча-

стия и т. п. Такая распределённая компьютерная власть позволяет 

формировать коллективную социальную власть. Стоимость как важ-

                                                
2 Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to Peer Electronic Cash System. URL: 
www.bitcoin.org 
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нейший принцип системы тысячелетиями была и остаётся в цифровой 

экономике главным стимулом, мотивом для всех стейкхолдеров3. Эта 

особенность снимает традиционное противоречие между собственни-

ком средств производства и собственником рабочей силы по произ-

водству, распределению и получению стоимости. Все исследования 

по проблемам цифровой экономики большое внимание уделяют во-

просам безопасности. В Докладе ООН о цифровой взаимозависимо-

сти отмечается, что "глобальная безопасность и стабильность в зна-

чительной степени зависят от цифровой безопасности и стабильно-

сти"4. Эффективной считается платформа безопасности ключевой 

публичной структуры, предложенная одним из основателей цифровой 

экономики С. Накамото. Она представляет собой развитую форму 

"асимметричной" криптографики, предусматривающей использование 

двух ключей, которые, однако, не могут выполнять одинаковые функ-

ции. Один из них зашифровывает, другой – расшифровывает, то есть 

они являются асимметричными, что определённым образом создаёт 

соответствующие гарантии безопасности. Близкой к безопасности яв-

ляется проблема приватности, которая признана одним из фундамен-

тальных прав человека. В ЦЭ она включает возможность контроля за 

персональными данными, экономическими, финансовыми и другими 

показателями, используя архитектуру данных блокчейн-платформ, 

формируя, по Накамото, "новую модель приватности" (Schwartz, 2017. 

P. 84). Защита прав собственности осуществляется не на основе тра-

диционного контрактного права, а путём введения "умного" контракта 

в системе блокчейн. В нём признаются права каждого участника сети 

на собственные ресурсы и на получение прибыли (стоимости). Веро-

ятно этот комплекс вопросов является самым сложным в системе ЦЭ, 

поскольку он требует однозначных толкований со стороны междуна-

родного частного права. Наконец, кратко о включённости (инклюзив-

ности). Речь идёт о максимальном доступе к экономическим сетям 

различного порядка широких слоёв населения всех социальных слоёв 

на основе снижения барьеров вхождения. Цифровая взаимозависи-

мость создаёт предпосылки для вовлечения в экономические процес-

сы не только традиционных акторов (капитал и рабочую силу), но и 

стейкхолдеров, в результате чего создаются предпосылки для транс-

формации перераспределительного капитализма в распределитель-

ный капитализм (Tarscott D. and Tarscott A., 2018 P. 49; The Age of 

digital interdependence ..., 2019. P. 19). 

1.2. Логика развития ЦЭ 

Парадигмальные основы и принципы, указанные выше, обуслов-

ливают соответствующую логику формирования и развития цифровой 

экономики как сложной многоуровневой иерархической сетевой си-

                                                
3 Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Indus-
trial Revolution. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-
2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/ 
4 The Age of digital interdependence. Report of UN Secretary General’s High – 
level Panel on Digital cooperation, 2019. P. 19. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/
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стемы. В этой экономической среде взаимодействуют и переплетают-

ся детерминистическая логика неоклассической доктрины, институци-

ональная логика и логика информационно-компьютерных наук. Детер-

минизм, редукционизм и эссенциализм (сущность) являются главными 

составляющими современной неоклассики и часто употребляются как 

синонимы. Указанный подход называют причинной методологией 

(Wolff, Resnik, 2012. P. 38–39). При наличии многих детерминант (фак-

торов) разного качества отбираются наиболее существенные по кри-

терию важности, сущности, влиянию на те или иные экономические 

явления и процессы, то есть осуществляется процесс редукции. При 

этом детерминистические (причинно-следственные) связи трансфор-

мируются в конкретных научных исследованиях в независимые и за-

висимые переменные. Детерминистическая (базовая) логика неоклас-

сической экономической теории заключается в учёте всего множества 

возможных факторов (экономических и неэкономических), влияющих, 

например, на ход цен. В целом же, согласно неоклассической эконо-

мической школе, индивидуальные потребности, предпочтения, произ-

водительная способность, взаимодействие индивидов формируют об-

лик экономики. В то же время возникают проблемы конвергенции, 

совместимости традиционных подходов к оценкам экономических яв-

лений и процессов и особенно результатов и последствий, которые 

появляются в условиях 4-й индустриальной революции и цифровиза-

ции экономики. В частности, как отмечает К. Шваб, это касается тако-

го важного фактора, как производительность. Например, общая фак-

торная производительность в США в течение 1995–2007 гг. росла 

ежегодно на 1,4%, а в период с 2007 по 2014 год снизилась до 0,5% 

при одновременном росте инвестиций и благоприятной учётной став-

ке Федеральной резервной системы. Парадокс производительности 

объясняется оригинальностью товаров и услуг, являющихся результа-

том введения цифровых платформ, а главное – низкими предельными 

издержками, которые тяготеют к нулю и фиксируются традиционной 

статистикой. Следовательно, речь идёт о необходимости согласова-

ния методов статистического измерения с реалиями цифровой эко-

номики (Schwab, 2016 P. 32, 33). Принцип причинности имеет ещё 

одно измерение, который определяет причинную связь между мыслью 

и действием. Каждая причина имеет соответствующее следствие, 

определённое экономическое событие, которое влияет на поведение 

индивида. События могут возникать неожиданно, случайно, без доста-

точной аргументации, что только подчёркивает комплексность, слож-

ность человеческого поведения, что является ключевым звеном 

неоклассической парадигмы (Skousen, 2014. P. 39–40). 

Различные логические конструкции применяются в институцио-

нальной и неоинституциональной экономической теории. В частности, с 

учётом специфики институционального анализа, используют такие по-

нятия, как сложная логика, конкурентная рыночная, религиозная и т. п. 

Институциональная логика в широком смысле включает в себя ценно-

сти, нормы, обычаи, которые люди используют в своей повседневной 
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деятельности в масштабах определённого пространства и времени. 

Институты имеют свою длительную историю, сопровождая социально-

экономическое развитие от неолита до современности. Их логика обу-

словлена уровнем социального, экономического, технологического, 

культурного развития различных человеческих сообществ ойкумены. На 

нынешнем этапе (ХХ – начало XXI в.) сформировалось научное толкова-

ние логики институционализма, хотя как экономическое течение инсти-

туционализм возник ещё в конце XIX начале ХХ в. Каковы же главные 

признаки, принципы, закономерности, механизмы институциональной 

логики, создающие теоретическую и прикладную основу для анализа 

логики цифровой экономики. Общий смысл институциональной логики 

состоит в том, что она определяет путь развития определённого соци-

ального мира, которым в данном случае является экономическая си-

стема. Существует несколько главных определений институциональной 

логики. Согласно первому, институциональная логика представляет со-

бой набор обоснованных, экспериментально проверенных правил и 

норм, определяющих поведение индивидуумов, институтов, которое 

является в определённой степени предсказуемым и регулируемым. 

Второе определение включает основные принципы организации и дея-

тельности, основанные на культурных дискурсах и материальных прак-

тиках, принятых в различных институциональных или социальных секто-

рах. Составляющие институциональной логики социально детермини-

рованы и являются образцами (паттернами) материальных практик, 

предположений, убеждений, ценностей и др., согласно которым инди-

видуумы организуют и воспроизводят свою материальную субстанцию 

и социальную реальность. Институциональная логика имеет три глав-

ные измерения (нормативный, символический (когнитивный), структур-

ный) и четыре формы (дополнительную, конкурирующую, множествен-

ную и гибридную). Нормативное измерение обусловлено типом и си-

стемой правил, символическое (когнитивное) – зависит от моделей ин-

терпретации, структурное измерение коррелирует с материальными 

средствами. Указанные главные измерения и формы институциональ-

ной логики трансформируются в цифровой экономике в такие катего-

рии, как доверие, безопасность, риски и т. п. 

Логика собственно цифровых платформ базируется на информа-

ционно-технологической парадигме М. Кастельса и на средствах и ин-

струментах нечёткой логики. Нечёткая логика представляет собой вы-

сказывания (утверждения), ценность которых может принимать разные 

количественные значения от 0 до 1. В цифровых технологиях нечёткая 

логика используется в частности в моделировании проблемы доверия. 

Речь идёт о таких категориях, понятиях и нормах поведения, как чест-

ность, искренность, правдивость, надёжность, взаимозависимость, 

прозрачность, конфиденциальность и т.д., которые устанавливаются 

между участниками сетевых платформ. В то же время до сих пор не 

определены методы измерения уровня доверия и соответствующих по-

казателей. В онлайн системе распространённой дефиницией является 

уверенность потребителей в провайдерской надёжности и доброжела-

тельность в своевременном предоставлении желаемого товара или 
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услуги. В электронном бизнесе существуют отношения между фирмами 

(компаниями), между фирмами и потребителями, а также между част-

ными лицами. Происходит переход от оффлайн к онлайн отношениям. 

Покупка и продажа в глобальных сетях требуют создания механизмов 

доверия. Компании поставщики-продавцы призваны обеспечить без-

опасность своих информационно-технологических систем, потребители 

должны быть уверены в безопасности своих персональных данных, что 

с учётом качества соответствующего персонала создаёт предпосылки 

для взаимного доверия. Что касается собственно технологической сто-

роны механизма доверия, по мнению специалистов, лучшая на сегодня 

– система блокчейн (Janjic, Velimirovic, Velimirovic, 2019. P. 152–153). 

Безопасность и доверие обеспечиваются здесь на основе использова-

ния криптограмм и консенсусных алгоритмов (Proof-of-Work). Новая 

модель субъективной вероятности и доверия основывается на байесов-

ских сетях нечёткой вероятности. Рассмотрим пример, при котором 

компания хочет приобрести 10 тыс. единиц данного товара. Существу-

ют различные поставщики с разными ценами и сроками поставок. Как 

удостовериться, что поставщик обеспечит выполнение заказа в соот-

ветствии с заданными характеристиками? Для этого с учётом имею-

щейся информации определяется снабженческая способность компа-

ний в контексте качества поставок (образцов) и устанавливается пер-

вичная субъективная вероятность с разделением на три категории: 

проблематичные (0,1), надёжные (0,3), безупречные (0,6). Осуществля-

ется экспертная оценка условной вероятности поставок по трём пара-

метрам: плохое, среднее, хорошее (табл. 2). 

В продолжение примера необходимо определить функцию полез-

ности, которая используется в неоклассической парадигме (табл. 3). 

На основе материалов двух таблиц строится дуальная диаграм-

ма с одним пунктом "покупать-не покупать" и двумя возможностями: 

первичной вероятности качественных поставок, изображённой в точке 

"качественное доверие", с одной стороны, и в точке "качественная 

поставка", которая зависит от настоящего (реального) качества по-

ставщика – с другой. 

Таблица 2 

Условная вероятность поставок 

Показатель Качество поставок 

Качество поставщика Плохое Среднее Хорошее 
Проблематичное 0,6 0,3 0,1 
Надёжное 0,3 0,4 0,3 
Безупречное 0,1 0,4 0,5 

Источник: (Janjic, Velimirovic, Velimirovic, 2019. P. 162, 163). 

 

Таблица 3 

Функция полезности 

Качество поставщика Покупать продукт Не покупать 

Проблематичное 0 6 
Надёжное 4 3 
Безупречное 10 2 
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Рисунок 1. Проблема выбора поставщика 

Решение о процессе покупки принимается путем сравнения 

ожидаемой полезности в обоих случаях. Математическую формализа-

цию указанной диаграммы можно осуществить, обозначив выбор по-

ставки как "хорошая" (G), а ожидаемую полезность предусмотреть по 

обоим случаям (j = Buy, No buy). В результате получаем формулу 

ожидаемой полезности поставок: 

E(U)j = ∑ P(Quality = P,R,O /Test = G) × U(j/P,R,O), 

         P.R.O 

где E (U) j – ожидаемая полезность; Р – вероятность; P, R, O – услов-

ная вероятность поставок (хорошая, надёжная, безупречная) (Janjic, 

Velimirovic, Velimirovic, 2019. P. 160). 

1.3. Механизм ЦЭ 

Многоуровневая иерархическая сеть ЦЭ охватывает практически 

всех субъектов экономической жизни от домохозяйства до деятельно-

сти глобальных институтов. "Комплексный подход (в контексте эконо-

мики сложности – Ф.А.), – отмечает Д. Коландер, – делит экономиче-

ский анализ на два отдельных поля: научное, целью которого является 

достижение истины, и прикладную политику, целью которой является 

решение реальных мировых проблем (Colander, 2020. P. 3). Домашние 

хозяйства выступают преимущественно потребителями цифрового 

продукта, так же органы власти и управления, включая международ-

ные, используют возможности цифровых технологий как для совер-

шенствования собственной деятельности, так и для предоставления 

различных услуг. Сфера производства товаров и услуг, распределе-

ние, обмен и потребление в национальных и в глобальных масштабах 

является центральным звеном ЦЭ. Ключевая позиция, которая объ-

единяет ЦЭ классической и неоклассической доктринами, – способы, 

методы и механизмы получения стоимости. 

В комплексно адаптированной системе происходит трансфор-

мация классической стоимостной цепи М. Портера в цифровую стои-
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мостную цепь кумулятивного типа (характера). Система такой цепи 

состоит из трёх подсистем (элементов). Первая включает отношения, 

которые ускоряют рост, увеличивают свой контроль и расширяют по-

тенциал генерирования стоимости всеми участниками по принципу 

"чем больше, тем лучше". Вторая подсистема состоит из структуры 

безопасности, механизма доступа к информации, доверия, состава 

участников и услуг, которые предоставляют доход. К третьей подси-

стеме принадлежит стратегия создания рекуррентного цикла повыше-

ния отдачи, при котором участники формируют условия для получения 

прозрачных постоянных доходов (Cronin, 2000. P. 46). Цифровая сто-

имостная цепь имеет четырёхстадийную структуру (рис. 2). 

Четырёхстадийная структура логично и последовательно охваты-

вает такие стадии, как: общая персонализация в информационной си-

стеме; интерактивное определение профиля; трансакционные основы 

доверия; возобновляемая рекуррентная стоимость. Первые две ста-

дии касаются механизма доступа к сети стоимостной цепи и имеют 

преимущественно информационно-технологическое наполнение. До-

верие является третьей стадией, которая является базовой категори-

ей в институциональной парадигме и опорной позицией как в цифро-

вой экономике вообще, так и в стоимостном цепи. Доверие в цифро-

вой экономике означает уверенность потребителей в том, что цифро-

вая платформа способна обеспечить надёжную, своевременную и ка-

чественную поставку товаров и услуг. Как отмечалось выше, цифровое 

доверие с учётом транспарентности и экономической эффективности 

должным образом реализуется в системе блокчейн, которая охваты-

вает организации, поставщиков, потребителей, регуляторов, и исполь-

зует криптографию и консенсусные алгоритмы. На четвёртой стадии 

происходит персонализация спроса участников сети относительно непо-

средственного получения вознаграждения. Онлайн-потребители ожидают 

 

Рисунок 2. Четырёхстадийная структура  

цифровой стоимостной цепи 

Источник: (Cronin, 2000. P. 140). 
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(немного покупате-
лей непосредственно 

на предприятии) 
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многостороннее в реальном времени взаимодействие с целью получе-

ния прямой и ощутимой стоимости. Это достигается в результате роста 

отдачи в сети и у потребителя при наличии надлежащих циклов и уве-

личении услуг, которые предлагают в процессе взаимодействия. Каж-

дый успешный цикл создаёт доверие и увеличивает объём взаимной 

информации и предпочтений. Чем больше потребитель получает дохо-

дов от каждой сделки, тем большую отдачу он предлагает для цифро-

вой стоимостной цепи в контексте воспроизведения жизненного цикла, 

стоимости и информативности сетевой системы. 

Важными проблемами цифровой экономики, которые дискути-

руются в литературе, являются вопросы собственности, больших дан-

ных (big data), занятости, усложнённого доступа к цифровым техноло-

гиям для наименее развитых стран, формирование цифровых финан-

совых пирамид и т.д. (Mahnkopf, 2019). Для всех субъектов ЦЭ, осо-

бенно для бизнеса, актуальными, как отмечалось, является доверие, 

безопасность, элиминирование рисков и т. п. 
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