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Введение 
 
Развитие информационных технологий в 

третьем тысячелетии повлекло за собой 
трансформацию всех сфер жизнедеятельности 
общества, при этом с позиций институцио-

нальных изменений и экономической психо-
логии инновационного менеджмента новая 
экономика («цифровая экономика») основана 
на знаниях и использует информационные ре-
сурсы, которые имеют существенные отличия 
от традиционных ресурсов (табл. 1) [27]. 

 
Таблица 1. Свойства информационного ресурса 

 

Традиционный ресурс Информационный ресурс 
Материальные потоки и запасы Нематериальные потоки и запасы 
В процессе использования уменьшается В процессе использования увеличивается 
Частное благо Общественное благо 
Ограниченный Неограниченный  
Тиражируемый с большими затратами Тиражируемый с малыми затратами 
Убывающая предельная полезность Сетевые эффекты и возрастающая предельная полезность 

 
Информационный ресурс постиндустри-

альной экономики, как показано в целом ряде 
исследований, актуализирует необходимость 

пересмотра концептуальной модели построе-
ния рационального хозяйства по отношению к 
традиционному ресурсу [3, 6, 11, 14, 16, 22, 25]. 
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1. Анализ институциональных изменений, 
связанных с четвертой промышленной  

революцией и основные положения  
правительственной программы  

«Цифровая экономика» 
 

Основными отличительными особенностя-
ми цифровизации экономики с позиций ин-
ституциональных изменений в постсоветский 
период являются [2, 4, 13, 17, 20]: 

 сетевые способы координации экономи-
ческих связей реализуются на основе создания 
кластерно-сетевых систем с горизонтальными 
связями и механизмами пространственной ин-
теграции и взаимодействия; 

 развитие видов деятельности переносит-
ся на услуги образования, сферы туризма и 
рекреации, здравоохранения, финансы и др.; 

 преобладающей формой знаний являют-
ся неявные знания; 

 преобладающие инновации в экономике 
– открытые; 

 основными ресурсами становятся ин-
формация и человеческий капитал; 

 помимо традиционных отраслей (про-
мышленность, транспорт и др.) происходит 
рост инвестиций в креативные отрасли. 

В работах по институциональной экономи-
ке и экономической психологии, в практиче-
ской деятельности ряда стран появилось поня-
тие «цифровая экономика» [5, 8, 10, 26, 30 и 
др.]. 

Начало XXI в. принесло развитие цифро-
вых технологий на основе информационной 
революции и процессов глобализации эконо-
мики. В руках человека информация преобра-
зуется в знания, а социально-экономические 
отношения переносятся в сетевое простран-
ство. Ключевым фактором цифровой транс-
формации в деятельности субъектов рынка 
является развитие цифровой культуры [7]. 

Стремительный рост цифровой культуры 
населения позволяет предложить концепту-
альную модель построения рационального 
взаимодействия субъектов хозяйствования 
(рис. 1). 

Согласно разработанной схеме предлагает-
ся использовать следующую последователь-
ность формирования альтернатив регулирую-
щих функций для различных уровней управ-
ления и методики прогнозирования простран-
ственно-временного развития при анализе по-
казателей социально-экономического роста 
хозяйства [5]. 

1. Анализируется состояние хозяйства. Это 

включает обзор системы ведения хозяйства, 
его институционального обеспечения. 

2. Определяются уровни ведения хозяйства. 
3. Определяются субъекты рационального 

хозяйства. Выделены три основных субъекта 
функционирования рационального хозяйства с 
учетом уровней ведения: хозяйство, менедж-
мент хозяйства, потенциал хозяйства. 

4. Определяются показатели выделенных 
субъектов рационального хозяйства, которые 
влияют на его рациональный качественный 
социально-экономический рост. 

5. Проводится сбор статистической инфор-
мации по показателям. 

6. Обосновывается метод исследования, 
например, метод факторного анализа, индекс-
ный метод, ранжирование, экспертный метод 
и др. с применением нейротехнологий для 
цифровой информационно-аналитической си-
стемы. 

7. По данным методики расчета происходит 
формулирование выводов с определением не-
определенности, рисков, угроз, опасности 
внутренней и внешней. 

Проводятся корректирующие действия для 
обеспечения безопасности рационального хо-
зяйства от внутренних и внешних угроз ин-
ституциональных деформаций. 

Реализация представленной на рис. 1 кон-
цептуальной модели связана с необходимо-
стью анализа программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», которая введе-
на распоряжением правительства РФ от 28 
июля 2017 г. № 1632-р [1]. 

Анализ правительственной программы по-
казал, что она включает разделы экономики и 
сферу социальных услуг, имеет подробную 
дорожную карту исполнения до 2024 года, 
предусматривает участие научных ресурсов, 
подготовку профессиональных кадров, гранты 
для талантливой молодежи, повышение ком-
пьютерной грамотности и приобщение к гло-
бальной сети интернет всех слоев населения. 

Согласно программе, цифровая экономика 
представлена следующими тремя уровнями: 

1. Рынки и отрасли, где производится 
внедрение цифровых технологий. 

2. Платформы и технологии, позволяющие 
провести внедрение цифровой экономики. 

3. Среда, которая создает условия для раз-
вития платформ и технологий, эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей 
экономики, она же включает в себя создание 
информационной безопасности для реализа-
ции проектов цифровой экономики. 

 



Эргодизайн, № 4, 2020 
 

 
 © «Ergodesign», № 4, 2020                                                            179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Концептуальная модель построения рационального хозяйства с учетом цифровизации экономики [7] 

 
2. Технологические и научно-

образовательные проблемы цифровизации 
экономики 

 
Как показано в работах О.С. Сухарева, на 

пути внедрения цифровых технологий в про-
цессе реализации правительственной про-

граммы «Цифровая экономика» существует 
целый ряд проблем, связанных с содержанием 
технологического процесса в ИТ-секторе [20, 
21]. 

Общая схема технологического процесса в 
ИТ-секторе представлена на рис.2 [22]. 

Корректирующие действия во времени (стратегические, тактические, оперативные) 

Рациональное хозяйство 
ОБЪЕКТ 

Рационально отвечает на три вопроса 
экономики: Что производить? Как про-
изводить? Для кого (чего) производить? 

Рационально использует три фактора 
производственного процесса 

 (труд, земля, капитал) 

Системы ведения народного хозяйства 
(управляемая, свободная) 

Виды несовершенной конкуренции 
 (монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия) 

Институциональное обеспечение (формальное, неформальное) 

Микроуровень Мезоуровень Макроуровень Мегауровень 

Хозяйство 
 
 

СУБЪЕКТ 

Менеджмент  
хозяйства 

 
СУБЪЕКТ 

Контроль хозяйства 
/Цифровая инфра-

структура 
СУБЪЕКТ 

Потенциал  
хозяйства 

 
СУБЪЕКТ 

Показатели. Пороговые значения (с изменениями) 

Сбор информации (с учетом сбоев) 

Расчет методы исследования 
(Цифровая информационно-аналитическая система) 

Выводы исследования / цифровой контроль и управление менеджера  
(определенная неопределенность – риск – угроза – опасность) 



Эргодизайн, № 4, 2020 
 

 
180                                                           © «Ergodesign», № 4, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Общая схема технологического процесса на ИТ-рынке (ПО – программное обеспечение) 

 
На рис. 2 показаны три вида спроса: 
 на элементы компьютера (память, диск), 

которые можно модернизировать и не требу-
ется покупка нового компьютера, т.е. позво-
ляют потребителю обойтись меньшими затра-
тами (D1); 

 на готовые компьютеры, обладающие 
возможностями постановки нового программ-
ного обеспечения, включая операционную си-
стему (D2); 

 на программное обеспечение, имеющее 
новые возможности, информацию о которых 
потребитель в основном получает заблаговре-
менно от производителя. 

Как видно из имеющихся связей, показан-
ных на рис.2, каждый вид спроса мультипли-
цирует другой вид спроса. Образуется раскру-
чивающийся замкнутый маховик развития 
данного сектора, включающего многие рынки 
со встроенным спекулятивным механизмом, 

позволяющим выжимать из рынка значитель-
ную прибыль, привязывая потребителя к 
определенной модели поведения осуществле-
ния перманентных затрат на компьютеры и 
программное обеспечение. Указанный эффект 
оказывает влияние на рынок знаний и меха-
низмы обмена, распространения знаний. Спе-
кулятивный потенциал здесь значительный, 
так как само знание обладает высокой неопре-
деленностью в применении. Причем данная 
неопределенность выше, чем на рынке ком-
пьютеров и программного обеспечения [22]. 

Спрос на новые технологии возрастает и 
подталкивает спрос на улучшение действую-
щих технологий, а спрос на старые техноло-
гии резко сокращается, так же как и сами ис-
пользуемые технологии вытесняются новыми 
технологиями, причем довольно активно (рис. 
3) [22]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема технологического пузыря 

 

Программы – ПО 
Операционная систе-

ма 

D3 – спрос на ПО 

Спрос на компоненты D1 

Компьютеры 
Расширение 

памяти 
Новые ком-

пьютеры 
Память нельзя 

расширить 
D2 спрос на компьютеры 

Новые возможности в ПО 

Технологическое  
обновление 

Спрос на новые технологии v1 

Создание  
новых  

технологий 
 

Используе-
мые техноло-

гии 

v3 – спрос  
на старые 
техноло-

гии 

v2 спрос на улучшение 

Возможности применения 

вытеснение 
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О.С. Сухарев показал, что из схемы техно-
логического пузыря следует, что 
dv1/dt>dv3/dt, причем dv3/dt<0, dv1/dt>dv2/dt, 
при этом спрос на улучшение может возрасти, 
но на меньшую величину. Важным условием 
технологического пузыря является то, что из-
менение спрос на новые технологии становит-
ся функцией этого изменения, т.е. 
dv1/dt=f(dv1/dt). Данный цикл работает не 
только для вытеснения всех используемых 
технологий, которые возможно вытеснить (до 
нуля в идеале), но и пока не исчерпается воз-
можность генерации новых технологий, пока 
dv1/dt = const либо dv1/dt < 0. Если заменить 
слово «технология» на «знание», то приведен-
ные рассуждения окажутся справедливыми 
относительно знаний. 

В работах по институциональной экономи-
ке и экономической психологии показано, что 
институты оказывают существенное влияние 
на воспроизводство и распространение знаний 
[9, 12, 19, 27 и др.]. Накопленный интеллекту-
альный капитал, выраженный в виде автор-
ских свидетельств, патентов, изобретений, со-
зданных полезных моделей, совершенных от-
крытий, разработанных методик, формул, со-
ставляет базу применения и генерации новых 
знаний. Однако интеллектуальная собствен-
ность, закрепленная в указанных институтах, 
обеспечивает монополизм на рынке знаний и 
одновременно выступает институциональным 
ограничением на то, чтобы происходил пол-
ный обмен знаниями. Именно в силу наличия 
данных институтов осуществляется частич-

ный обмен знаниями, т.е. полный обмен явля-
ется идеальной конструкцией [22]. 

Для ускорения технологического развития 
(рывка) требуется обогащение экономики зна-
ниями, имеющими свое приложение. Повы-
шение издержек обмена знаниями, тиражиро-
вания и обучения будет действовать в направ-
лении элиминирования такого ускорения. 

Существующая система оценки прираще-
ния знаний, публикационной и изобретатель-
ской активности, не способствует появлению 
патентоспособных идей и новых российских 
технологических инноваций [17, 18]. 

В России установленный приоритет только 
двух баз индексирования научных публикаций 
в журналах Scopus и Web of Science (табл. 2), 
засчитываемых в заработную плату, приводит 
не только к монополизации рынка печатной 
научной продукции и зависимости журналов 
от внешних стандартов (блокируется появле-
ние нового научного журнала, не обладающе-
го соответствующим импакт-фактором), но и 
к потере принципа приоритета по времени. 
Когда срок ожидания для опубликования ре-
зультатов в данных журналах велик, то за 
меньший период времени, опубликовав в 
иных журналах те же идеи, можно получить 
научный приоритет и выиграть конкурентную 
борьбу. Сама же публикация в журналах, от-
носимых к какой-то базе индексирования, не 
гарантирует ни научности, ни приоритета, ес-
ли рассматривать конкуренцию при распро-
странении и использовании знаний [16, 22, 
25]. 

 
Таблица 2. Характеристики компаний, индексирующих научные журналы, устанавливающих правила  
и контролирующих рынок научных публикаций 

 
Характеристика Web of Science (Clarivate Analytics) Scopus (Elsevier) 

Штаб-квартира и год  
основания Филадельфия (США), 2016 Амстердам (Нидерланды), 2004 

Материнская компания или 
владелец, вид услуги 

Onex Corporation (Акционерное  
общество), инвестиционные услуги 

Reed Elsevier(Акционерное общество), 
информация и аналитика 

Число сотрудников  
в 2019 г., тыс. чел. 192 30 

Активы/прибыль на 2018 г., 
млн. долл. США 45 417 / 6222 13 999 / 1428 

Число охваченных  
журналов, шт. 11 459 23 700 

Услуги (платные) 

Защищает более 90% известных 
брендов в мире, патентный анализ и 
правовое регулирование, проведение 

исследований 

Получение информации по любому 
направлению исследований, статуса со-

трудника и индекса цитируемости. Изда-
тельства Elsevier, Springer и Wille yмоно-
полизировали рынок и контролируют его 

 
Источник: данные сведены на основе информации: Onex Corporation. URL: 

https://ru.investing.com/equities/onex-corp-financial-summary; RELX. URL:http://ru.investing.com. 
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Как следует из таблицы 2, контроль баз ин-
дексирования, по которым делается вывод о 
престижности публикаций в России, принад-
лежит частным лицам – акционерным обще-
ствам. Причем деятельность этих компаний 
касается не только издательской, но и патент-
ной деятельности в части установления стан-
дартов в области опубликования научной ин-
формации. Следовательно, речь идет о созда-
нии институтов и организаций, выполняющих 
функцию формирования рынка не только 
научной продукции, но и идей, потому что че-
рез опубликование происходит доведение 
идей до широкой общественности. Это один 
из способов влияния на развитие экономики 
знаний посредством создания правил и стан-
дартов и их распространения на других аген-
тов – игроков рынка. Такой подход обеспечи-
вает подчинение этих агентов, так как иници-
атор изменений оказывается изначально в вы-
игрышном положении, поскольку контроли-
рует полностью начальную точку движения, 
формируя для остальных отстающий режим 
рынков, научных журналов и даже патентной 
информации превращает частные компании 
Scopus и Web of Science в глобальные банки 
не просто данных и информации, но и знаний, 
которые можно контролировать [25]. 

Российские ученые публикуют статьи с ан-
глийской аннотацией, где указываются цель, 
методология и результаты исследования, т.е. 
дается справка о содержании исследования. С 
одной стороны, это нужно, чтобы облегчить 
восприятие исследования другими членами 
научного сообщества. Однако зачем нужен 
перевод на иностранный язык внутри России, 
ведь конкурирующая сторона не делает анало-
гичного на русском или китайском языках, т.е. 
не облегчает восприятие научной информации 
учеными другой страны [22]. Неравноправные 
условия конкуренции в науке и экономике 
знаний заданы по направлению наук и образо-
вания. Вследствие внешнего лоббизма рос-
сийские научные журналы оказались привя-
занными к частным компаниям и контролиру-
емым ими базам индексирования, понижая 
конкурентный потенциал российских журна-
лов, привязывая их к внешним нормативам с 
потерей приоритетности (первой публикации). 
Посредством сложившегося положения дел 
наносится существенный вред развитию науки 
и образования в России [25]. 

К проблемам цифровой экономики и эко-
номики знаний можно отнести оптимизацию 
системы образования, чтобы обеспечить воз-
можность планирования образовательного 

процесса, которое позволит оценить обще-
ственную потребность в квалифицированных 
врачах, педагогах, инженерах, программистах 
и специалистах для экономики знаний, а не 
выпускать низкоквалифицированных юри-
стов, маркетологов, специалистов по связям с 
общественностью, представителей других 
невостребованных гуманитарных специально-
стей [8]. 

Наряду с проблемами цифровизации эко-
номики можно выделить ряд преимуществ 
цифровой экономики для населения, которое 
является потребителем товаров и услуг. По-
явилась возможность оперативного получения 
товара или услуги, отсутствует необходимость 
ожидания. Уменьшается стоимость товара, так 
как производители не расходуют средства на 
логистику и хранение товаров. Ресурс элек-
тронных товаров практически неисчерпаем, в 
отличие от материальных, доступ к ним и вы-
бор значительно облегчены. Это в конечном 
итоге приводит к повышению качества жизни 
населения [15]. 

Анализ цифровизации экономики показал, 
что внедрение цифровой экономики во все 
сферы человеческой деятельности может раз-
рушить национальный суверенитет страны. 
Данный факт эксперты связывают с развитием 
большинства технологий на базе зарубежных 
цифровых платформ [5, 20,23, 25]. 

Важной проблемой может стать резкое 
снижение рабочих мест для представителей 
профессий низкой квалификации. В связи с 
этим могут исчезнуть с рынка труда такие 
профессии, как продавец, кассир, водитель, 
что приведет к значительному повышению 
уровня безработицы. Необходимо разработать 
программы профессиональной переориента-
ции и трудоустройства данной категории 
граждан [9]. 

Нерешенной проблемой цифровой эконо-
мики продолжает оставаться безопасность 
данных. Несостоятельность системы безопас-
ности на любом из этапов внедрения про-
граммы цифровизации может привести к уве-
личению цифровых экономических преступ-
лений. Поэтому дальнейшая цифровизация 
экономики потребует создания и внедрения 
беспрецедентной системы безопасности. 

 
Заключение. Результаты и обсуждение 
 
1. Цифровая экономика охватила все сферы 

человеческой деятельности и отрасли народ-
ного хозяйства: промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, 
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коммунальные услуги, индустрию развлече-
ний и туризма, возникли транспортные проек-
ты класса цифровой железной дороги и пре-
образования городов и энергетических систем. 

Теоретический анализ источников по ин-
ституциональной экономике и экономической 
психологии позволяет определить цифровую 
экономику как систему производственно-
экономических, социальных и культурных от-
ношений, основанных на использовании циф-
ровых технологий, формирующих логистиче-
ские системы. 

2. Программа «Цифровая экономика», раз-
работанная Экспертным советом при Прави-
тельстве РФ по цифровой экономике, направ-
лена на решение следующих задач: 

- рост включенности граждан и хозяйству-
ющих субъектов в работу в цифровом про-
странстве; 

- создание инфраструктуры, обеспечиваю-
щей взаимодействие субъектов в цифровом 
пространстве; 

- образование устойчивых цифровых эко-
систем для хозяйствующих субъектов; 

- снижение издержек хозяйствующих субъ-
ектов и граждан при взаимодействии с госу-

дарством и между собой; 
- повышение конкурентоспособности эко-

номики, хозяйствующих субъектов и граждан 
за счет цифровых преобразований во всех 
сферах жизнедеятельности общества. 

Для интенсификации развития экономики 
знаний в России недостаточно программы 
цифровизации и информатизации экономики, 
поскольку требуется создание спроса на но-
вые знания и технологическое обновление во 
всех сегментах экономики. 

Институциональные коррекции системы 
науки и образования связаны с ростом тран-
сакционных издержек, ухудшая процесс адап-
тации, и оборачиваются потерей научных 
школ, уводя от содержания научной работы и 
перенося ответственность за коммерциализа-
цию на ученых, не являющихся субъектами 
спроса на свои же результаты. 

Выходом из сложившейся ситуации являет-
ся защита от «утечки мозгов», необходимость 
правовой авторской охраны интеллектуальной 
собственности российских ученых и изобрета-
телей в сфере цифровизации экономики и ин-
формационных технологий. 
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